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П Р Е Д И С Л О В И Е 

В Основных направлениях экономического и социального разви
тия СССР на 1986—1990 годы и на период до 2000 года определены 
основные пути повышения эффективности капитального строительст
ва. Из них важнейшие: дальнейшая индустриализация, реконструк
ция и техническое перевооружение, внедрение прогрессивных форм 
организации труда и ресурсосберегающих технологий. 

Одной из основных фигур на строительной площадке является 
мастер. От четкости и оперативности его работы, умения принимать 
рациональное решение, его способности организовать работу людей 
во многом зависит конечный результат строительства. 

Поскольку в своей работе мастеру приходится сталкиваться 
с многими вопросами, причем в различных областях строительного 
производства, ему необходимо располагать большим справочным ма
териалом. 

Этой цели служит данный Справочник, цель которого системати
зировать сведения по широкому кругу вопросов практической дея
тельности мастера (подсчет объемов работ, потребности в мате
риалах и конструкциях, определение их физико-механических 
характеристик, подбор средств механизации для производства стро
ительно-монтажных работ и т .д . ) . В Справочнике кратко изложена 
технология производства земляных, каменных, бетонных и других 
видов работ, приведены требования качества их выполнения. При 
освещении вопросов организации труда использован опыт передовых 
бригад и звеньев, применяющих высокопроизводительные машины 
и другие средства механизации. 

В достаточной степени здесь разобраны вопросы технического 
нормирования и оплаты труда, а также вопросы премирования рабо
чих. Кратко охарактеризованы основные требования охраны труда 
при организации строительной площадки, рабочих мест и самих про
цессов выполнения строительно-монтажных работ. 

Гл. 1. Справочника подготовил Н. И. Подгори о в, гл. 2, 7 — 
А. П. Котов, гл. 3 — Л . А. Фейгин, гл. 4, 5, 8, 9, 16 — Д. В. Коротеев, 
гл. 6 — Л . А. Широкова, гл. 10,12, 14 — И. Н. Терновский, гл. 11 
и 1 3 — В. А. Анзигитов, гл. 15 —А. Я. Волынский, гл. 17 и 18 — 
А. П. Новак. 
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1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1.1. Основные свойства строительных материалов 

Плотностью называется величина, равная отношению массы 
вещества к занимаемому им объему; выражается в килограммах на 
кубический метр (кг/м3). 

И с т и н н а я п л о т н о с т ь — предел отношения массы к объ
ему тела или вещества без учета имеющихся в них пустот и пор. 

Н а с ы п н а я п л о т н о с т ь — отношение массы зернистых ма
териалов, материалов в виде порошка ко всему занимаемому ими 
объему, включая и пространство между частицами. 

С р е д н я я п л о т н о с т ь — физическая величина, определяемая 
отношением массы тела или вещества ко всему занимаемому ими 
объему, включая имеющиеся в них пустоты и поры. 

О т н о с и т е л ь н а я п л о т н о с т ь — отношение плотности те
ла или вещества к плотности стандартного вещества при определен
ных физических условиях. 

П о р и с т о с т ь — отношение объема пор к внешнему объему 
(габариту) материала. Ее выражают в процентах. 

Пористость определяет основные свойства материалов: прочность, 
морозостойкость, газопроницаемость, водопроницаемость и т. д. 

В о д о п о г л о щ е н и е — способность материала впитывать 
и удерживать воду. Водопоглощение определяют по разности массы 
образца материала в насыщенном водой и абсолютно сухом состоя
нии и выражают в процентах массы сухого материала. 

Водопоглощение по объему В0 равно массе воды, поглощенной 
образцом при его насыщении, отнесенной к объему образца. 

Водопоглощение материала по объему меньше 100 %, а водопо
глощение по массе у очень пористых материалов — больше 1 0 0 % , 

Отношение прочности материала, насыщенного водой, к его проч
ности в сухом состоянии называется к о э ф ф и ц и е н т о м р а з 
м я г ч е н и я . Численное значение этого коэффициента колеблется 
от 0 до 1. 

При коэффициенте размягчения более 0,8 строительный материал 
считается водостойким, при коэффициенте менее 0,7 — неводостой
ким, и его рекомендуется применять в увлажняемых конструкциях 
и сооружениях с большой влажностью. 

В л а г о о т д а ч а — способность материала отдавать влагу при 
изменении окружающей среды. Влагоотдача характеризуется ско
ростью высыхания материала в сутки при относительной влажности 
окружающего воздуха 60 % и температуре 20 °С. 

В л а ж н о с т ь материала в процентах определяют содержанием 
влаги, отнесенной к массе материала в сухом состоянии. 

В о д о п р о н и ц а е м о с т ь — способность материала пропускать 
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воду под давлением. Водопроницаемость характеризуется количест
вом воды, прошедшей за 1 ч через 1 см 2 поверхности материала при 
постоянном давлении. Степень водопроницаемости материала зави
сит от его плотности и строения. 

А д г е з и я — способность материала слипаться с поверхностью 
другого тела. Количественно она характеризуется удельной работой, 
затрачиваемой на разделение тел. Адгезия — важное свойство лако
красочных полимерных покрытий, антикоррозионных составов, гид
роизоляционных и кровельных эмульсий и суспензий и т. д. 

М о р о з о с т о й к о с т ь — способность материала в насыщенном 
водой состоянии выдерживать многократное попеременное заморажи
вание и оттаивание без видимых признаков разрушения и понижения 
прочности. 

Морозостойкость характеризуется количеством выдержанных 
циклов замораживания, определяемых по снижению прочности мате
риала не более чем на 25 % и потере массы не более чем на 5 %. 

Морозостойкость материала проверяют многократным заморажи
ванием образцов при температуре —15...—20 °С и последующим от
таиванием в воде при температуре 20...25 °С. 

Т е п л о п р о в о д н о с т ь — способность материала передавать 
тепло через свою толщу от одной поверхности к противоположной 
вследствие разности температур. 

Т е п л о е м к о с т ь — свойство материала поглощать теплоту при 
нагревании и отдавать ее при охлаждении; характеризуется коэффи
циентом теплоемкости, равным количеству тепла в джоулях, необхо
димого для нагрева 1 кг материала на 1 °С. 

Теплоемкость, отнесенная к единице массы, называется удельной 
теплоемкостью. Теплоемкость материала позволяет сохранить тепло
устойчивость зданий. 

Г а з о п р о н и ц а е м о с т ь — способность материала пропускать 
через толщу газ или воздух. Объем газа, проходящего через слой 
материала, прямо пропорционален площади стены, времени протека
ния газа, разности давлений и обратно пропорционален толщине 
стены. 

З в у к о п р о н и ц а е м о с т ь — свойство материала пропускать 
воздушные и ударные звуки. Ограждающие конструкции зданий оце
ниваются по звукоизолирующей способности: количественная ме
ра — децибел. Звукоизоляция стен характеризуется показателем про
ницаемости от воздушного звука, а междуэтажных перекрытий — 
показателем звукоизоляции от воздушного и ударного звуков. Д л я 
жилых зданий показатель звукоизоляции от воздушного звука меж
квартирных стен и междуэтажных перекрытий должен быть не ме
нее 1 децибеллы, а показатель звукоизоляции от ударного шума меж
дуэтажных перекрытий— 0 (ноль) децибел. 
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О г н е с т о й к о с т ь — способность материала противостоять 
действию огня без потери необходимых прочностных конструкцион
ных и эксплуатационных качеств. Предел огнестойкости — время 
в часах, в течение которого конструкция выполняет свои функции 
в условиях пожара. Предел огнестойкости зависит от возгораемости 
материалов, а также от наличия и надежности их защиты против 
действия огня. По степени огнестойкости материалы различают на 
несгораемые, трудносгораемые и сгораемые. Несгораемые материалы 
не воспламеняются, не тлеют и не обугливаются. Трудносгораемые 
материалы с трудом возгораются, тлеют или обугливаются. Сгорае
мые материалы воспламеняются или тлеют. 

П р о ч н о с т ь — способность твердого тела воспринимать в оп
ределенных пределах воздействие внешних сил без признаков раз
рушения. Прочность материала характеризуется пределом прочности 
на сжатие, изгиб и растяжение. 

У п р у г о с т ь —свойство материала деформироваться под вли-. 
янием физических воздействий, связанных с возникновением внут
ренних сил, и полностью восстанавливать первоначальное состояние 
после устранения этих воздействий. 

П л а с т и ч н о с т ь — способность материала под влиянием дей
ствующих на него усилий изменять свои размеры и форму без обра
зования трещин и сохранять их после снятия нагрузки. Пластич
ность одного и того же материала может быть различной в зависи
мости от температуры. К пластичным материалам относят битум, 
глиняное и цементное тесто, полимерные пасты и мастики и т. д. -

Х р у п к о с т ь — способность материала мгновенно разрушаться 
под действием внешних сил без заметной пластичной деформации. 
Для хрупких материалов характерна значительная разница между 
пределами прочности при сжатии и растяжении. Хрупкие материалы 
плохо сопротивляются удару. Хрупкость материала изменяется в за
висимости от влажности, температуры, скорости нарастания, дейст
вующей нагрузки. 

Т в е р д о с т ь — способность материала сопротивляться прони
канию в него другого брлее твердого тела. 

Твердость хрупких материалов определяют методом царапания 
по минералогической шкале Мооса, где в качестве эталонов принята 
твердость следующих материалов; 1 — тальк, 2 —гипс, 3 —кальцит, 
4 — флюорит, 5 — апатит, 6 — ортоклаз, 7 — кварц, 8 — топаз, 9 — 
корунд, 10—алмаз . 

И с т и р а е м о с т ь — способность материала уменьшаться в мае-* 
се и объеме под действием истирающих усилий. 

Сопротивление материала истиранию определяют на кругах ис« 
тирания или пескоструйным аппаратом. Как правило, таким испьн 
таниям подвергают материалы для устройства полов, лестниц, по* 
крытий дорог, аэродромов и т. д. 
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К о р р о з и о н н а я с т о й к о с т ь — способность материала не 
вступать в реакции с другими веществами, изменяя при этом свои 
первоначальные свойства; наиболее важным показателем является 
способность материала сопротивляться воздействию кислот, щелочей, 
солей, газов. 

Основные свойства материалов приведены в табл. 1. 

1. О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А О С Н О В Н Ы Х С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х М А Т Е Р И А Л О В 

М а т е р и а л 
П л о т н о с т ь , 

к г / м ? 

П р е д е л п р о ч 
ности, при 

сжатии, М П а 

Коэффициент 
теплопроводности» 

В т / ( м . ° С ) 

I 2 3 4 

Асбестовый к а р т о н 
А с ф а л ь т о б е т о н 
А с б о з у р и т 
А с б о ф а н е р а 
Б е т о н 
Б и т у м 
В е р м и к у л и т о б е т о н 
В о й л о к 
Гипс 
Гипсобетон 
Г р а в и й 
Г р а н и т 
Ж е л е з о б е т о н . 
И з в е с т ь - к и п е л к а ' 
И з в е с т ь - п у ш о н к а 
И з в е с т н я к и 

К и р п и ч : 
г л и н я н ы й 
с и л и к а т н ы й 
д и а т о м о в ы й 

Кера м з и т о б е т о н i 
К а м ы ш и т 
Л е с к р у г л ы й 
Л и н о л е у м • 
М е л м о л о т ы й \ 
М р а м о р 
М а т ы м и я е р а л о в а т н ы е 
М а г н е з и т 
М а р ш а л л и т 
О п и л к и 
О р г а л и т 
П е н о п л а с т П Х В , П С 
П е м з а 
П е н о б е т о н 
П е с о к 
П е р г а м и н , р у б е р о и д , т о л ь 
Р а к у ш е ч н и к 
С т е к л о 
С т а л ь 
Ф а н е р а 
П е м е н т 
Ш л а к д о м е н н ы й и т о п л и в -
к ы й ( к о т е л ь н ы й ) 
Ш л а к о в а я в а т а 
Щ е б е н ь 

S0Q 
2100 

450 . . . 950 
11 

500 . . .2400 
1000 

2 5 0 . . . 9 0 0 
300 

И 0 0 . . . 1 2 5 0 
400 . . .1900 

1500. . .1600 
2800 
2500 

800 . . . 1100 
4 5 0 . . . 5 5 0 

1700. . .2600 

1350. . .1450 
1800. . .1900 
500 . . . 700 
350 . . . 1800 
2 5 0 . . . 4 0 0 
6 0 9 . . . 8 5 0 

1100 
950 . . . 1200 

2800 
1 0 0 . . . 2 0 0 

2100. . .2350 
1140 
250 
300 

100 . . . 200 
500 . . .1400 ; 
3 0 0 . . .ШЮ 

1500. . .1800 . 
600 

поо...2240 ; 
2500 
7850 

600 
1000. . .1400 
SQ0...10Q0 ; 
2 0 0 . . . 3 0 0 

1300. . .1600 

0 , 6 . . . 2 , 5 

1,4 
2 , 5 . . . 1 0 0 

3 ,5 

8 . . . 1 2 
0 , 3 . . . 1 2 

100. . .250 
10 . . .100 

8 . . . 2 0 0 

5 . . . 3 0 
5 , 6 . . . 2 5 

0 , 0 5 . . . 0 , 1 
0 , 0 5 . . . 4 0 

8 0 . . . 3 0 0 

90 

1 ,5 . . . 40 
0 , 0 4 . . . 7 , 5 

0 , 0 4 . . . 2 8 

2 0 ~ . 1 2 0 

0,128 
0,77 

0 , 0 6 . . . 0 , 1 8 
0 , 2 1 . . . 0 , 2 5 

0 , 2 . . . 1 , 6 8 

0 , 0 8 . . . 0 , 1 9 
0 ,03 
0,34 
0,27 

0 , 8 4 . . . 1 , 6 8 

0 ,21 . . .2 ,4 

0 . 5 5 . . . 0 , 6 
0 , 5 5 . . . 0 , 6 
0 , 0 8 . . . 0 , 1 2 
0 , 1 6 . . . 0 , 5 2 
0 , 0 5 . . . 0 , 0 9 
0 , 1 5 . . . 0 , 2 8 

0 , 1 3 
0 ,05 
2 ,57 

0 , 0 4 4 . . . 0 , 0 5 3 

0,069 
0,064 

0 , 0 4 6 . . . 0 , 5 8 
0 , 1 . . . 0 , 1 7 
0 , 6 . . . 0 , 1 9 

1 , 4 1 . . . 1 , 7 1 
0,17 

0 ,21 а . . . 0 ,72 
0 ,55 
0,52 
0,116 

0 , 1 8 . . . 0 , 2 1 

0 , 4 . . . 0 .05 



1.2. Лесоматериалы, изделия из них 

В зависимости от содержания влаги различают: воздушно-сухие 
лесоматериалы с влажностью 10...18 %, полусухие — 20...25 % и сы
р ы е — свыше 25 %. Характеристики лесоматериалов и изделий из них 
приведены в табл. 2—10. 

2. П Л О Т Н О С Т Ь Д Р Е В Е С И Н Ы 

Порода 

Плотность , к г / м 3 

П о р о д а 

П л о т н о с т ь , к г / м 3 

Порода с в е ж е -
с р у б -

ленной 

воздушно-
сухой 

П о р о д а с в е ж е -
с р у б -

л е н н о й 

воздушно-
сухой 

Б е р е з а 
Б у к 
Д у б 
Е л ь 
К е д р с и б и р с к и й 
К л е н 

880 
970 

• 1025 
790 
880 
860 

650 
710 
750 
450 
440 
690 

Л и п а 
Л и с т в е н н и ц а 
О л ь х а 
Осина 
П и х т а 
Сосна 

790 
830 
830 
700 
830 
800 

450 
590 
540 
510 
470 
520 

3 . О Б Л А С Т Ь П Р И М Е Н Е Н И Я Д Р Е В Е С И Н Ы Р А З Л И Ч Н Ы Х П О Р О Д 

Назначение 
П о р о д а 

древесины Сорт 
Т о л щ и н а , 

см Д л и н а , м 

Д л я с т р о и т е л ь с т в а 

Д л я ш п а л ж е л е з н ы х д о р о г : 
ш и р о к о й к о л е и 
у з к о й » 

Д л я в с п о м о г а т е л ь н ы х и вре
м е н н ы х построек р а з л и ч н о 
го н а з н а ч е н и я : 

п о д т о в а р н и к 
с т р о и т е л ь н ы е б р е в н а 

В е с породы, 
кроме д у б а , 
б у к а , я с е н я 

и клена 

Береза 

Все п о р о д ы 
То ж е 

1 . . . 4 

3; 4 
3; 4 

2; 3 
2; 3 

3 и более 

26 » 
20 » 

8 . . .11 
1 1 . . . 2 4 

Не менее 3 
с г р а д а ц и е й 

через 0,1 

2 ,76; 5 ,5 
1,3; 1,5; 1.8 

Не менее 3 
4 . . . 6 , 5 

4. О Б Ъ Е М К Р У Г Л О Г О Л Е С А (10 Б Р Е В Е Н ) П О Д И А М Е Т Р У 
В В Е Р Х Н Е М О Т Р У Б Е , м 3 

Д и а м е т р б р е в 
на в верхнем 

о т р у б е , см 

Д л и н а , м Д и а м е т р б р е в 
на в верхнем 

о т р у б е , см 4 4 ,5 5 5,5 6 | 6 ,5 7 7 ,5 8 

8 
9 

10 
11 
12 
14 
16 
18 
20 
24 
28 
32 
36 

0,26 
0,32 
0,37 
0,45 
0 ,53 
0,73 
0,95 
1,2 
1,47 
2,1 
2 ,9 
3 ,8 
4 , 8 

0 , 3 
0,37 
0,44 
0 ,53 
0 ,63 
0,84 
1,1 
1,38 
1,7 
2 ,4 
3 , 3 
4 , 3 
5 ,4 

0,35 
0 ,43 
0,51 
0,62 
0 ,73 
0,97 
1,24 
1,56 
1,9 
2 ,7 
2 ,7 
4 , 8 
6 

0 ,4 
0,49 
0,58 
0,71 
0,83 
1,1 
1,4 
1,75 
2 ,1 
3 
4 ,1 
5 ,3 
6 ,4 

0 ,45 
0,55 
0,65 
0 ,8 
0 ,93 
1,23 
1,55 
1,94 
2 , 3 
3 , 3 
4 , 5 
5,9 
7 ,4 

0,51 
0,62 
0 ,73 
0,89 
1,03 
1,33 
1,7 
2 ,1 
2 ,6 
3 ,6 
4 ,9 
6 ,4 
8 

0,57 
0,69 
0,82 
0,98 
1,14 
1,5 
1,94 
2 , 3 
2,& 
4 
5 ,3 
7 
8,8 

0 ,64 
0 ,76 
0 ,91 
1,19 
1,25 
1,64 
2 
2 , 5 
3 
4 , 3 
5 ,8 
7 ,6 
9 ,5 

0,71 
0,84 
1 
1,2 
1,38 
it, 79 
2 , 2 
2 .8 
3 , 3 
4 ,7 
6 ,3 
8,2 

10,2 П р и м е ч а н и е . К р у г л ы й л е с в з а в и с и м о с т и от т о л щ и н ы в в е р х н е м о т р у б е 
п о д р а з д е л я е т с я на м е л к и й (8.. .13 с м ) , с р е д н и й (14...24 с м ) и к р у п н ы й (25 см 
и б о ж # . 
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5. П И Л О М А Т Е Р И А Л Ы Х В О Й Н Ы Х ПОРОД (ГОСТ 8486—86Е) 

Наименование 
п и л о м а т е р и а 

л о в 

Т о л 
щина Ширина 

Д о с к и 

Б р у с к и 

13 
16 
19 
22 
25 
32 
40 
45 

90 
90 
90 
90 
90 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

50 

60 

70 

75 

100 

80 

100 

100 

100 

100 

100 

ПО 
110 
по 
по 
110 
но 
110 

по 

130 
130 
130 
130 
130 
130 
130 
130 

130 

130 

130 

130 

150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 

150 

150 

150 

150 

150 

180 
180 
180 
180 
180 
180 

180 

180 

180 

200 
200 
200 
200 
200 

200 

200 

200 

200 

180 I 200 

220 
220 
220 

220 

220 

220 

220 

250 
250 
250 

250 

250 

250 

250 

Б р у с ь я 

130 
150 
180 
200 
220 
250 

- - 130 150 
150 

180 
180 
180 

200 

200 
220 

220 
250 
250 
250 

П р и м е ч а н и я : 1. Р а з м е р ы п и л о м а т е р и а л о в п о д л и н е 1...6.5 м с г р а д а ц и е й 
ч е р е з 0,25 м, а д л я тары, — от 0,5 м с г р а д а ц и е й ч е р е з 0,1 м . 2. П и л о м а т е р и а л ы 
д л и н о й с в ы ш е 6,5 м п о с т а в л я ю т по с п е ц и а л ь н о м у з а к а з у . 

в. Р А З М Е Р Ы П А Р К Е Т Н Ы Х П О К Р Ы Т И Й 

П о к р ы т и е 
Основные р а з м е р ы , мм 

Р а с х о д древесины 
на 1 м 2 , м 3 П о к р ы т и е 

длина ширина т о л щ и н а 

Р а с х о д древесины 
на 1 м 2 , м 3 

П а р к е т н ы е д о с к и 

П а р к е т ш т у ч н ы й 

1200 
1800 
2400 
3000 

150. . .500 
(через 50 мм) 

145 
155 
160 
160 

30. . .90 
(через 5 мм) 

25 
25 
25 
25 
15 

0,0041 
0,007 
0,0096 
0,0123 

7. Д Е Т А Л И Д Е Р Е В Я Н Н Ы Е (ГОСТ 8 2 4 2 - 7 5 ) 

Наименование 
Основные размеры, мм 

( ш и р и н а х высота) 

Н а л и ч н и к и 
Р а с к л а д к и 
П о р у ч н и д л я м е т а л л и ч е с к и х п е р и л 
П о д о к о н н ы е д о с к и 
П л и н т у с ы 

7 4 X 1 3 ; 5 4 X 1 3 ; 4 4 x 1 3 ; 3 4 X 1 3 
2 4 X 1 9 ; 1 9 X 1 3 
74 X27; 5 4 x 2 7 

144X34; 230 X34; 3 1 6 x 3 4 ; 366x34 
5 4 X 1 6 ; 54X19; 3 7 x 3 8 ; 2 5 x 2 5 
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8. П Л И Т Ы Д Р Е В Е С Н О - В О Л О К Н И С Т Ы Е Т В Е Р Д Ы Е 
С Л А К О К Р А С О Ч Н Ы М П О К Р Ы Т И Е М ( Г О С Т 8 9 0 4 - 8 1 ) 

Длина мм (±5) .... 2700 2,500 2350 2050 1200 
Ш и р и н а , м м ( ± 3 ) . . . 1700 1600 1220 1200 1000 
Т о л щ и н а , м м (±0,3)* . , 2 ,5 3,2 4 5. б 

9. П Л И Т Ы Д Р Е В Е С Н О С Т Р У Ж Е Ч Н Ы Е 

Марка 
Р а з м е р ы , мм 

Примечание Марка 
длина | ширина | толщина 

Примечание 

ПТ-1 

П С - 1 ; П Т - 3 ; 
ПС-3 

П Т П - 3 

з с 
эм 

1800...3000 

3500; 3660 

3500; 3600 

1525; 1830 
1525; 1830 

1220; 1500 

1750; 1830 

1500; 1750 
1830 

1220; 1250 
1220; 1250 

10; 13; 16; 19 

22; 25 

19 

15; 18; 21; 24 
27; 32; 37; 42; 

52 

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

Д л я п о к р ы т и я п о л о в 
Д л я н е о т в е т с т в е н н ы х 
с т р о и т е л ь н ы х д е т а 
л е й 

Д л я с т р о и т е л ь н ы х 
и з д е л и й { щ и т о в ы е 
д в е р и , п е р е г о р о д к и 
и ДР.) 

П р и м е ч а н и е . П л и т ы П Т П - 3 , ЭС и Э М в ы п у с к а ю т н е ш л и ф о в а н н ы м и , ос
т а л ь н ы е — ш л и ф о в а н н ы м и и н е ш л и ф о в а н н ы м и . 

10. П Л И Т Ы Д Р Е В Е С Н О - В О Л О К Н И С Т Ы Е ( Г О С Т 4598—86) 

Величина, единица М-4 М-12 М-20 ПТ-100 
Т-350; 
Т-400; 

СТ-500 

Д л и н а н о м и н а л ь н а я , мм 
( ± 0 , 5 ) 

Ш и р и н а н о м и н а л ь н а я , мм 
{ f 0,3) 
Т о л щ и н а н о м и н а л ь н а я , мм 

П р е д е л ь н о е о т к л о н е н и е по 
т о л щ и н е , м м 
П л о т н о с т ь , к г / м 3 

Н а б у х а н и е по т о л щ и н е за 
24 ч, % 

3000; 
2700 

1700 

12; 16 
25 
± 1 

Н е баг 

Н е нор. 
с 

2500 

1220 

12; 16 
25 
± 1 

iee 800 

дирует-
я 

1800 
1600 
1200 
1200 

8; 12 

± 0 , 7 

4 0 0 . . . 8 0 0 

Не б о л е е 
20 

3600 
3000 

550 
2140; 

1830; 1700 
6; 8; 12 

± 0 , 7 

Не менее 
800 

Не б о л е е 
20 

2700; 2500; 
2350; 2050; 

1200 
1200 

2 , 5 ; 3,2; 
4; 5; 6 
± 0 , 3 

Не менее 
950 

Не б о л е е 
12 

П р и м е ч а н и я : 1. В у с л о в н о м о б о з н а ч е н и и м а р к и п л и т б у к в ы о б о з н а ч а ю т 
в и д плит : М — м я г к и е , П Т — п о л у т в е р д ы е , Т — т в е р д ы е , С Т — с в е р х т в е р д ы е ; 
ц и ф р ы — м и н и м а л ь н ы й п р е д е л прочности п л и т при и з г и б е . 2. Д р е в е с н о - в р л о к -
н и с т ы е п л и т ы п р е д н а з н а ч е н ы д л я п р и м е н е н и я их в и з д е л и я х и к о н с т р у к ц и я х , 
з а щ и щ е н н ы х от у в л а ж н е н и я . 

В зависимости от внешнего вида лакокрасочного покрытия гош-
ты бывают с декоративным печатным рисунком (А) и одноцветные 
(Б) . 
Плиты столярные (ГОСТ 13715—78) изготовляют облицованны
ми с одной или обеих сторон шпоном, шлифованными и нешлифован-
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ными (обычной и повышенной прочности). Марки плит: HP, СБ, Б Р 
и БЩ. Основные размеры столярных плит, мм: 

Д л и н а , 2500; 1830; 1525 
Ш и р и н а '. 1525; 1520; 1220 
Т о л щ и н а 16; 19; 22; 25; 30 

Лесоматериалы хранят в штабелях, в местах, защищенных от 
действия влаги, ветра и солнца. Изделия из древесины размещают 
в чистых, проветриваемых помещениях, укладывая их горизонтально 
в правильные ряды по видам и типоразмерам. 

1.3. Каменные матерка НУ и издедая 

Общие сведения. Каменные стеновые материалы классифицируют 
по назначению, виду применяемого сырья и способу изготовления, 
плотности, теплопроводности, прочности при сжатии. 

По назначению каменные материалы разделяют на рядовые, 
предназначенные для кладки наружных и внутренних стен, и лице
вые, предназначенные для облицовки стен. 

По виду применяемого сырья и способу изготовления различают: 
изделия, изготовляемые методом пластического или полусухого 

прессования из глины, трепела, диатомита и другого сырья, образую
щего при обжиге спекшийся черепок; 

силикатные изделия, изготовляемые методом прессования смеси 
песка и извести или другого кремнеземистого или известесодержаще-
го компонента, твердеющие в автоклаве; 

бетонные изделия, изготовляемые из смеси минерального вяжу
щего (цемент, известь, шлак, гипс и др.) и пористых или плотных 
заполнителей, твердеющих в естественных условиях или в процессе 
теплой обработки; 

изделия, изготовляемые из горных пород (природные каменные 
материалы) выпиливанием. 

По плотности каменные стеновые материалы подразделяют на 
особо легкие — до 600 к г / м 3 ; легкие — 600...1300 кг /м 3 ; облегчен
ные — 1300... 1600 к г / м 3 ; тяжелые — 1600...2200 кг /м 3 . 

По теплопроводности различают каменные материалы низкой, 
средней и высокой теплопроводности. По прочности при сжатии ка
менные стеновые материалы бывают высокой (марки 400...150), сред
ней (150...75) и низкой (менее 75) прочности. 

Природные каменные материалы классифицируют по следующим 
признакам: 

по плотности — тяжелые (плотность более 1800 кг /м 3 ) и легкие 
(плотность менее 1800 к г / м 3 ) ; 

по пределу прочности при сжатии — н а марки от 4 до 1000, 
причем легкие каменные материалы имеют марки до 200, а тяжелые— 
от 100 и выше; 
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по морозостойкости — на марки от Мрз 10 до Мрз 300. 
Облицовочные плиты из природного камня (ГОСТ 9480—77) из

готовляют из блоков плотных известняков, мрамора, гранита, сиени
та, габбро, лабрадорита и др. путем их распиливания с последующей 
механической обработкой. Применяют для облицовки колонн, от
дельных участков фасадов и цоколей и внутренней облицовки мону
ментальных зданий, для устройства долговечных и декоративных 
полов в общественных зданиях. Крупные блоки из природного камня 
выпиливают из массивов известняка, туфа, доломита, песчаника и др. 
Применяют для кладки наружных и внутренних стен жилых зданий. 

Камень бутовый получают из осадочных пород. Предел прочно
сти не ниже 10 МПа, коэффициент размягчения не ниже 0,75, масса 
камней до 40 кг. Применяют для кладки фундаментов малоэтажных 
зданий различного назначения. 

Стеновые камни (ГОСТ 4001—84) для кладки стен, перегородок 
и других конструктивных элементов изготовляют из известняка, вул
канического туфа и других горных пород плотностью 900...2200 кг /м 3 . 

Искусственные каменные материалы и изделия. Кирпич и камни 
керамические (ГОСТ 530—80) применяют для кладки наружных 
и внутренних стен и других конструкций зданий и сооружений, а так
же для изготовления стеновых панелей и блоков. По прочности кир
пич и камни разделяют на марки 300, 250, 200, 175, 150, 125, 100, 
75; по морозостойкости — на марки Мрз 15, 25, 35, 50. Характеристи
ка изделий приведена в табл. 11—14. 

11 . Д О П У С К А Е М Ы Е О Т К Л О Н Е Н И Я О Т У С Т А Н О В Л Е Н Н Ы Х 
Р А З М Е Р О В И В Н Е Ш Н Е Г О В И Д А К Е Р А М И Ч Е С К О Г О К И Р П И Ч А 

И К А М Н Я 
О т к л о н е н и я о т р а з м е р о в , м м : 

по д л и н е . . . . . , , , . , , , , * , , * . . . 
по ш и р и н е . » , . . • • « • • . . » » « 
по т о л щ и н е . * • . 

Н е п р я м о л и н е й н о с т ь р е б е р и г р а н е й к и р п и ч а , м м , н е б о л е е : 
по п о с т е л и » , 
по л о ж к у . . . . » . , 

О т б и т о с т и у г л о в г л у б и н о й 10...15 м м ; о т б и т о с т и и п р и т у п л е н 
ности р е б е р , не д о х о д я щ и е д о пус т от , г л у б и н о й б о л е е 5 м м , 
д л и н о й по р е б р у 10...15 м м , ш т 
Т р е щ и н ы п р о т я ж е н н о с т ь ю по п о с т е л и п о л н о т е л о г о к и р п и ч а д о 
30 мм, п у с т о т е л ы х и з д е л и й не б о л е е ч е м д о п е р в о г о р я д а п у 
стот на в с ю т о л щ и н у , на л о ж к о в ы х и т ы ч к о в ы х г р а н я х , ш т . . 

+ 5 

±3 

12. П Р И М Е Н Е Н И Е К Е Р А М И Ч Е С К И Х К И Р П И Ч А И К А М Н Е Й 

Вид 
Применение 

Вид 
основное допустимое 

О б ы к н о в е н н ы й , у т о л 
щ е н н ы й , м о д у л ь н ы й 

К и р п и ч 

Н а р у ж н ы е и в н у т р е н 
н и е с т е н ы , с т о л б ы , п е р е 
г о р о д к и 

Ц о к о л и и ф у н д а м е н т ы 
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Продолжение табл. 12 

Вид 
Применение 

Вид 
основное допустимое 

П о л н о т е л ы й и п у с т о т е 
л ы й п л а с т и ч е с к о г о ф о р 
м о в а н и я 
П у с т о т е л ы й п о л у с у х о г о 
п р е с с о в а н и я 

П у с т о т е л ы й п л а с т и ч е с 
к о г о ф о р м о в а н и я 

С п у с т о т а м и : 
в е р т и к а л ь н ы м и 

г о р и з о н т а л ь н ы м и 

То ж е 

» 

И з г о т о в л е н и е к р у п н ы х 
с т е н о в ы х п а н е л е й 

К а м н и 

Н а р у ж н ы е и в н у т р е н н и е 
с т е н ы и п е р е г о р о д к и 

П е р е г о р о д к и , с а м о н е с у 
щ и е н а р у ж н ы е с т е н ы 

Ц о к о л и т о л ь к о в ы ш е 
у р о в н я г и д р о и з о л я ц и и 

То ж е , при о б л и ц о в к е 
п л и т а м и т о л щ и н о й не 
м е н е е 35 мм 

Н а р у ж н ы е и в н у т р е н н и е 
с т е н ы к а р к а с н ы х з д а н и й , 
ф у н д а м е н т ы и ц о к о л и 
не н и ж е у р о в н я г и д р о 
и з о л я ц и и 
В н у т р е н н и е с т е н ы м а л о 
э т а ж н ы х з д а н и й , з а ис
к л ю ч е н и е м стен м о к р ы х 
п о м е щ е н и й 

13. О С Н О В Н Ы Е Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И С Т Р О И Т Е Л Ь Н О Г О К И Р П И Ч А 

Наименование М а р к а 

П р е д е л г 
М 

при 
с ж а т и и 

ф о ч н о с т и , 
Па 

при 
изгибе 

Р а з м е р ы 
(длина х 

Х ш и р и н а Х 
X т о л щ и н а ) , 

мм 

П л о т н о с т ь , 
к г / м 3 

К и р п и ч г л и н я н ы й 
о б ы к н о в е н н ы й п л а с 
тического п р е с с о в а 
н и я ( Г О С Т 5 3 0 - 8 0 ) 

300 
250 
200 
150 
125 
100 
75 

25 
20 
15 
12,5 
10 
7 , 5 
5 

2 ,2 
2 
1,7 
1.4 
1,2 
Ы 
0,9 

250X120X65 

К и р п и ч г л и н я н ы й мо
д у л ь н ы й ( Г О С Т 
5 3 0 - 8 0 ) 

— — «— 2 5 0 ± 1 2 0 ± 8 8 — 

К и р п и ч к е р а м и ч е с к и й 
п у с т о т е л ы й п л а с т и 
ч е с к о г о п р е с с о в а н и я 
( Г О С Т 5 3 0 - 8 0 ) : 

о д и н а р н ы й 
у т о л щ е н н ы й 
м о д у л ь н ы х р а з м е 
р о в 

250 
200 
150 

125 
100 
75 

20 
15 
12,5 

10 
7 ,5 
5 

1,5 
1,3 
1 

0 ,9 
0 ,8 
0 ,7 

250X120X65 
250X120 X 88 
288X138 X63 

К л а с с А—не 
б о л е е 1300 

К л а с с Б— 
1300. . .1450 

К а м н и к е р а м и ч е с к и е 
п у с т о т е л ы е п л а с т и 
ческого п р е с с о в а н и я 
( Г О С Т 5 3 0 - 8 0 ) : 

к а м е н ь 

к а м е н ь м о д у л ь н ы х 
р а з м е р о в 

250 

200 

20 

15 СО
 

сл
 

250X120X138 

288X138X138 

К л а с с А— 
не более 1300 

- 13 -



Продолжение табл. 13 

Наименование М а р к а 

П р е д е л прочнос 
ти, М П а Р а з м е р ы 

( д л и н а х 
X ш и р и н а х 

Х т о л щ и н а ) , 
мм 

П л о т н о с т ь , 
к г / м 8 Наименование М а р к а 

при 
сжатии 

при 
изгиб 3 

Р а з м е р ы 
( д л и н а х 

X ш и р и н а х 
Х т о л щ и н а ) , 

мм 

П л о т н о с т ь , 
к г / м 8 

К а м н и к е р а м и ч е с к и е 
п у с т о т е л ы е п л а с т и 
ческого п р е с с о в а н и я 
( Г О С Т 530—80): 

к а м е н ь у к р у п н е н 
н ы й 
к а м е н ь у к р у п н е н 
н ы й м о д у л ь н ы х 
р а з м е р о в 

150 
125 
100 
75 

12,5 
10 
7,5 
5 

1 
0,9 
0 ,8 
0,7 

250 X250X138 
288 X288X138 

К л а с с Б— 
1300.. .1450 

К и р п и ч с и л и к а т н ы й 
( Г О С Т 379—79): 

о д и н а р н ы й 

м о д у л ь н ы й 

14. 

250 
200 
150 
125 
100 
75 

Й З Д Е Л 

19 
15 
11,2 
9 ,5 
7 ,5 
5,6 

ИЯ Д Л Я i 

2,6 
2 ,4 
2 
1,8 
1,5 
1,2 

Э Б Л И Ц О ! 

2 5 0 x 1 2 0 x 6 5 
2 5 0 x 1 2 0 x 8 8 

Щ И С Т Е Н 

Вид Р а з м е р , мм Применение 

К и р п и ч и к а м н и л и ц е в ы е кер 
75, 100, 125, 150; в о д о п о г л 

К и р п и ч п о л н о т е л ы й и пусто 
т е л ы й : 

о б ы ч н ы й 
у т о л щ е н н ы й 
м о д у л ь н ы й 

а м и ч е с к и е , Г О С Т 74 
о щ е н и е — 6... 14 %; 

25 ц и к л о в ) 

2 5 0 x 1 2 0 x 6 5 
250X120 X 88 
288X138X63 

84—78 ( м а р к и по прочности— 
морозостойкость — не м е н е е 

Ф а с а д ы з д а н и й 

К а м е н ь п у с т о т е л ы й : 
о б ы ч н ы й 
у к р у п н е н н ы й 
м о д у л ь н ы й 
с г о р и з о н т а л ь н ы м и пусто 
т а м и 

250X120X138 
2 5 0 x 2 5 0 x 1 3 8 
288x138X138 
250X250X120 
250 x 2 0 0 x 8 0 

То ж е 

П л и т к и к е р а м и ч е с к и е ф а с а д н ы е и к о в р ы и з них , Г О С Т 13996—84 
( в о д о п о г л о щ е н и е — 6.. . 12 %°, м о р о з о с т о й к о с т ь — н е м е н е е 35 ц и к л о в ) 

Ф а с а д н ы е к е р а м и ч е с к и е 2 5 0 X 1 5 0 X 7 . . . 1 0 ; 
140X120 X 7 . . . 1 0 ; 
1 2 0 X 6 5 X 7 . . . 1 0 ; 

6 8 X 6 8 X 7 . . . 1 0 

С т е н ы , ц о к о л и 

К о в р о в ы е о б л и ц о в о ч н ы е 

К е р а м и ч е с к и е г л а з у р о в а н н ы е 
и к о в р о в о - м о з а и ч н ы е 

4 8 x 4 8 x 4 ; 22 x 2 2 X 4 

150X150 X 4 . . . 6 ; 
1 5 0 x 1 0 0 x 4 . . . 6 ; 
1 5 0 X 7 5 X 4 . . . 7 

С т е н о в ы е п а н е л и и к р у п н ы е 
б л о к и в п р о ц е с с е их ф о р м о 
в а н и я ; с т е н ы в п о м е щ е н и я х 
В н у т р е н н и е поверхности стен 



Силикатные материалы изготовляют из смеси извести, воды 
и кварцевого песка. Приготовленную смесь формуют на прессах с по
следующей обработкой в автоклавах. Наибольшее распространение 
в строительстве получили силикатный кирпич и камни (ГОСТ 379— 
79). Выпускают их с И и 14 круглыми пустотами. Допускаемые от
клонения от размеров по длине, ширине и толщине лицевых и рядо
вых кирпича и камней ± 2 ; для рядовых кирпичей и камней по длине 
± 3 мм. 

Бетонные материалы. Камни бетонные стеновые (ГОСТ 6133— 
84) изготовляют из тяжелых, облегченных и легких бетонов. По на
значению камни подразделяются: для кладки' фундаментов и стен; 
с окрашенным и фактурным слоем для облицовки перегородок 
(табл. 15). 

15. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕТОННЫХ СТЕНОВЫХ 
К А М Н Е Й ( Г О С Т 6 1 3 3 - 8 4 ) 

М а р к и : 
по прочности , М П а • » • 20 , 15 , 10, 75,5* 

3 ,5 ; 2 ,5 
по морозостойкости . , 50, 35 , 25,15 

П л о т н о с т ь , к г / м 3 : 
к а м н и с п л о ш н ы е . . . . . . . . . . . . до 1600 

» п у с т о т е л ы е . более 1600 
Р а з м е р ы , м м : 

ц е л о г о 390X190x188 
п р о д о л ь н о й п о л о в и н к и , 3 9 0 x ^ 0 X 1 8 3 
п е р е г о р о д о ч н о г о . . . . . . . . . . . . . 590x90X188 

Д о п у с к а е м ы е о т к л о н е н и я от р а з м е р о в , мм, не б о л е е ± 3 

Стеновые блоки из ячеистых бетонов мелкие (ГОСТ 21520—76) 
изготовляют способом автоклавного твердения. Блоки предназначе
ны для кладки наружных и внутренних стен и перегородок различ
ных зданий с относительной влажностью воздуха в помещениях не 
более 75 % (табл. 16). 

Выпускают блоки четырнадцати типоразмеров: высотой 88... 
...288 мм, толщиной 200...300 мм и длиной 288...598 мм. 

16. Ф И З И К О - М Е Х А Н И Ч Е С К И Е С В О Й С Т В А Б Л О К О В И З Я Ч Е И С Т О Г О 
Б Е Т О Н А 

Величина, единица 
М а р к а 

Величина, единица 
25 35 50 | 75 | 100 150 

П р о ч н о с т ь М П а , не м е н е е 
С р е д н я я плотность , к г / м 3 

3 ,5 
500 
600 
700 

5 
600 
700 
800 

7 ,5 
800 
800 
900 

10 
800 
900 

1000 

15 
900 

1000 
1100 

20 
1000 
1100 

1.4. Металлы и металлические изделия 

Технические характеристики сталей, швеллеров, балок, стальных 
сеток и т .д . приведены в табл. 17—27. 
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17. С Т А Л Ь У Г Л О В А Я Р А В Н О П О Л О Ч Н А Я ( Г О С Т 8509—86) 

Номер п р о ф и л я 
Р а з м е р ы полки , мм 

М а с с а 1 м, 
к г 

П л о щ а д ь сечения, 
с м 2 Номер п р о ф и л я 

ширина т о л щ и н а 

М а с с а 1 м, 
к г 

П л о щ а д ь сечения, 
с м 2 

2 20 3 
4 

0,89 
1,15 

1,13 
1,46 

2 ,5 25 
3 
4 

1,12 
1,46 

1,43 
1,86 

2 ,8 28 3 1,27 1,62 

3 ,2 32 
3 
4 

1,46 
1,91 

1,86 
2 ,43 

3 ,6 36 
3 
4 

1,65 
2,16 

2 ,1 
2 ,75 

4 40 
3 
4 

1,85 
2,42 

2 ,35 
3,08 

4 ,5 45 
3 
4 
5 

2,08 
2 .73 
3,37 

2,65 
3,48 
4 ,29 

5 50 
3 
4 
5 

2 ,32 
3 ,05 
3,77 

2,96 
3,89 
4 , 8 

5,6 56 5 4,25 5,41 

6 ,3 63 4 
5 
6 

3 ,9 
4.81 
5,72 

4,96 
6,13 
7,28 

7 70 

4 , 5 
5 
6 
7 
8 

4 ,87 
5,38 
6,39 
7,39 
8,37 

6 ,2 
6,86 
8,15 
9 ,42 

10,7 

7 ,5 75 

5 
6 
7 
8 
9 

5 ,8 
6,89 
7,96 
9,02 

10,1 

7,39 
8,78 

10,1 
11,5 
12,8 

ОО
 

80 
5 ,5 
6 
7 
8 

6,78 
7,36 
8,51 
9 ,65 

8,63 
9,38 

10,8 
12,3 ^ 

9 90 
6 
7 
8 
9 

8 ,33 
9,64 

10,9 
12,2 

10,6 
12,3 
13,9 
15,6 

П р и м е ч а н и я : 1. П о т о ч н о с т и п р о к а т к и с т а л ь и з г о т о в л я ю т : А —> высокой 
и Б — о б ы ч н о й т о ч н о с т и . 2. П р и м е р о б о з н а ч е н и я у г л о в о й р а в н о п о л о ч н о й с т а л и 
р а з м е р о м 5 0 X 5 0 X 3 м м , м а р к и СтЗсп, о б ы ч н о й т о ч н о с т и п р о к а т к и ( Б ) ; у г о л о к 
Б - 5 0 Х 4 0 Х З Г О С Т 8 5 0 9 - 8 6 

СтЗсп ГОСТ 535-79 

— 16 — 



18. С Т А Л Ь П Р О К А Т Н А Я У Г Л О В А Я Н Е Р А В Н О П О Л О Ч Н А Я ( Г О С Т 8 5 1 0 - 8 6 ) 

Н о м е р 
п р о ф и л я 

Ширина п о л к и , мм 
Толщина , 

мм 
Масса 1 м, 

к г 
П л о щ а д ь 

сечения, с м 2 

Н о м е р 
п р о ф и л я большой ( м а л о й 

Толщина , 
мм 

Масса 1 м, 
к г 

П л о щ а д ь 
сечения, с м 2 

2 , 5 / 1 . 6 25 16 3 0,91 1,16 

3 ,2 /2 32 20 
3 
4 

1,17 
1,52 

1,49 
1,94 

4 / 2 , 5 40 25 3 
4 

• 1,48 
1,94 

1,89 
2,47 

6 /3 ,2 50 32 3 
4 

1,9 
2,49 

3,58 
4,41 

5 , 6 / 3 , 6 56 35 4 
5 

2,81 
3,46 

3,58 
4,41 

6 ,3 /3 63 40 
4 
5 
6 
8 

3,17 
3,91 
4 ,63 
6,03 

4,04 
4,98 
5 ,9 
7,68 

7 /4 ,5 70 45 5 4,39 5,56 

7 ,5 /5 75 50 
5 
6 
8 

4,79 
5,69 
7,43 

6,11 
7,25 
9,47 

8/5 80 50 5 
6 

4,99 
5,92 

6,36 
7,55 

9 /5 ,6 90 56 
5 ,5 
6 
8 

6,17 
6,7 
8,77 

7,86 
8,54 

11,18 

10 /6 ,3 100 63 
6 
7 
8 

10 

7,53 
8,7 
9,87 

12,1 

9,59 
11,1 
12,6 
15,5 

П р и м е ч а н и я : 1. П о т о ч н о с т и п р о к а т к и с т а л ь и з г о т о в л я ю т : А — в ы с о к о й 
и Б — о б ы ч н о й точности . 2. П р и м е р о б о з н а ч е н и я у г л о в о й н е р а в н о п о л о ч н о й с т а 
л и р а з м е р о м 6 3 X 4 0 X 4 мм, м а р к и Ст2сп, о б ы ч н о й точности п р о к а т к и ( Б ) : у г о -
nnv Б - 6 3 Х 4 0 Х 4 Г О С Т 8 5 1 0 - 8 6 

Ст2сп Г О С Т 5 3 5 - 7 9 



19. Р А С Ч Е Т Н А Я М А С С А 1 м Г О Р Я Ч Е К А Т А Н О Й С Т А Л И К Р У Г Л О Й 

Д и а м е т р , 
мм М а с с а , к г 

Д и а м е т р , 
мм М а с с а , кг 

Д и а м е т р , 
' мм Масса , кг 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

0,154 
0,222 
0,302 
0,395 
0,499 
0,616 
0,746 
0,888 
1,040 
1,210 
1,390 
1,580 
1,780 
2,000 
2,23 

20 
21 
22 
24 
25 
26 
28 
30 
32 
34 
36 
38 
40 
42 
45 

2,47 
2,72 
2,98 
3,55 
3,85 
4,17 
4 ,83 
5,55 
6,31 
7,13 
7,99 
8,90 
9,86 

10,88 
12,48 

48 
50 
52 
55 
58 
60 
63 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
85 

100 

14,20 
15,42 
16,67 
18,65 
20,74 
22.19 
24,47 
26,05 
30,21 
34,68 
39,46 
44,54 
49,94 
55,64 
61,65 

П р и м е ч а н и е . К р у г о в у ю и квадратртую с т а л ь и з г о т о в л я ю т р а з л и ч н о й точ
ности: А — в ы с о к о й , Б — п о в ы ш е н н о й , В — о б ы ч н о й . 

20. С Т А Л Ь Г О Р Я Ч Е К А Т А Н А Я К В А Д Р А Т Н А Я 

Сторона 
к в а д р а 
та , мм 

П л о щ а д ь 
поперечного 
сечения, с м 2 

М а с с а 
1 м, кг 

Сторона 
к в а д р а 
та, мм 

П л о щ а д ь 
поперечного 
сечения , с м 2 

Масса 
1 м, кг 

5 
6 
7 
8 

' 9 
10 
11 
12 

13 
14 
15 
16 

17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

0,25 
0,36 
0,49 
0,64 

0,81 
1,0 
1,21 
1,44 

1,69 
1,96 
2,26 
2,56 

2,89 
3,24 
3,61 
4,00 

4,41 
4,84 
5,29 
5,76 
6,25 

0,196 
0,283 
0,385 
0,502 

0,636 
0,785 
0,950 
1,13 

1,33 
1,54 
1,77 
2,01 

2,27 
2,54 
2,82 
3,14 

3,46 
3,80 
4,15 
4,52 
4,91 

26 
27 
28 
29 

30 
31 
32 
33 

34 
35 
36 
37 

38 
39 
40 
41 

42 
45 
46 
48 
50 

6,76 
7,29 
7,84 
8,41 

9,00 
9,61 

10,24 
10,89 

11,56 
12,25 
12,96 
13,69 

14,14 
15,21 
16,00 
16,81 

17,64 
20,25 
21,16 
23,04 
25,00 

5,30 
5,72 
6,15 
6,60 

7,06 
7,54 
8,04 
8,55 

9,07 
9,62 

10,17 
10,75 

11,24 
11,94 
12,5^ 
13,20 

13,85 
15,90 
16,61 
18,0$ 
19,62 

П р и м е ч а н и е . К в а д р а т н у ю с т а л ь п о прочности о б о з н а ч а ю т т а к ж е , к а н 
и к р у г л у ю . 
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2 1 . Т Р У Б Ы С Т А Л Ь Н Ы Е В О Д О Г А З О П Р О В О Д Н Ы Е ( Г О С Т 3262—75) 

Условный 
п р о х о д 

Л егкие Обыкновенные Усиленные 

дюйм мм 
толщина 

стенки, 
мм 

масса 
1 м, кг 

т о л щ и н а 
стенки, 

мм 

масса 
1 м, кг 

толщина 
стенки , 

мм 

масса 
1 м, к г 

7 * 

V . 
*и 

1 

3 
4 

8 
10 
15 
20 
25 
32 
40 
50 
80 

100 

2 
2 
2 ,5 
2 , 5 
2 ,8 
2 ,8 
3 
3 
3 ,5 
4 

0,57 
0,74 
1,16 
1,50 
2,12 
2 ,73 
3,33 
4 ,22 
7,34 

10,85 

2 ,2 
2 ,2 
2 ,8 
2,80 
3 ,2 
3 ,2 
3 ,5 
3 ,5 
4 
4 , 5 

0,61 
0,80 
1,28 
1,66 
2,39 
3,09 
3,84 
4,88 
8,34 

12,15 

2 ,8 
2 ,8 
3 ,2 
3,2 
4 
4 
4 
4 , 5 
4 ,5 
5 

0,74 
0,98 
1,43 
1,86 
2,91 
3,78 
4,34 
6,16 
9,32 

13,44 

22. Т Р У Б Ы С Т А Л Ь Н Ы Е Б Е С Ш О В Н Ы Е Г О Р Я Ч Е К А Т А Н Ы Е ( Г О С Т 8732—78) 

Н а р у ж н ы й 
д и а м е т р , 

мм 

Масса 1 м т р у б ы , кг , п р и толщине стенки, мм Н а р у ж н ы й 
д и а м е т р , 

мм 2 ,5 2 ,8 | 3 | 3 ,5 | 4 J 4 ,5 | 5 5 ,5 | 6 7 

25 
28 
32 
$8 
42 
45 
50 
54 
57 
60 
63,5 
68 
70 
73 
76 
83 
89 
95 

1,39 
1,57 
1,76 
2,19 
2,44 
2,62 
2,93 

1,53 
1,74 
2.02 
2,43 
2,70 
2,91 
3,25 

1,63 
1,85 
2,15 
2,59 
2,89 
3,11 
3,48 
3.77 
4 ,00 
4,22 
4 ,48 
4.81 
4,96 
5,18 
5,40 

1,86 
2,11 
2 ,46 
2,98 
3,32 
3,58 
4,01 
4,36 
4,62 
4,88 
5,18 
5,57 
5,74 
6,00 
6,26 
6,86 
7,38 
7,90 

2,07 
2,37 
2,76 
3,35 
3,75 
4,04 
4,54 
4 ,93 
5,23 
5,52 
5,87 
6,31 
6,51 
6,81 
7,10 
7,79 
8,38 
8,98 

2,28 
2,61 
3,05 
3,72 
4,16 
4,49 
5,05 
5,49 
5,83 
6,16 
6,55 
7,05 
7,27 
7,60 
7,93 
8,71 
9,38 

10,04 

2,47 
2,84 
3 ,33 
4,07 
4,56 
4 ,93 
5,55 
6,04 
6,41 
6,78 
7,21 
7,77 
8,01 
8,38 
8,75 
9,62 

10,36 
11,10 

2,64 
3,05 
3,59 
4,41 
4 ,95 
5,36 
6,04 
6,58 
6,99 
7,39 
7,87 
8,48 
8,75 
9 Д 6 
9,50 

10,51 
11,33 
12,14 

2,81 
3,26 
3,85 
4,74 
5,33 
5,77 
6,51 
7,10 
7,55 
7,99 
8,51 
9,17 
9,47 
9,91 

10,36 
11,39 
12,28 
13,17 

3,11 
3,63 
4,32 
5,35 
6,04 
6,56 
7,42 
8,11 
8,63 
9,15 
9,75 

10,53 
10,88 
11,39 
11,91 
13,12 
14,16 
15,19 

23 . Ш В Е Л Л Е Р Ы ( Г О С Т 8 2 4 0 - 7 2 ) 

Н о м е р 
п р о ф и л я 

Р а з м е р ы , мм 

Масса 1 м, 
кг 

П л о щ а д ь 
сечения, с м 2 

Н о м е р 
п р о ф и л я 

высота 
ширина 

п о л к и 
толщина 

стенки 

Масса 1 м, 
кг 

П л о щ а д ь 
сечения, с м 2 

5 
6 ,5 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 

50 
65 
80 

100 
120 
140 
160 
180 
200 
220 
240 

32 
36 
40 
46 
62 
58 
64 
70 
76 
82 
90 

4 , 4 
4 ,4 
4 , 5 
4 ,5 
4 , 8 
4 ,9 
5 
5 ,1 
5 ,2 
5 ,4 
5.6 

4.84 
5,9 
7,05 
8,59 

10,4 
12 ,3 
14,2 
16,3 
18,4 
21 
24 

6,16 
7,51 
8,98 

10,9 
13,3 
15,6 
18,1 
20,7 
23 ,4 
26 ,7 
30,6 

2* — 19 — 



Продолжение табл. 23 

Н о м е р 
п р о ф и л я 

Р а з м е р ы , мм 

М а с с а 1 м, 
КР 

П л о щ а д ь 
сечения, с м 2 

Н о м е р 
п р о ф и л я высота 

ширина 
п о л к и 

толщина 
стенки 

М а с с а 1 м, 
КР 

П л о щ а д ь 
сечения, с м 2 

27 
30 

270 
300 

95 
100 

6 
6 ,5 

27,7 
31 ,8 

35,2 
40 ,5 

П р и м е ч а н и я : 1. Ш в е л л е р ы и з г о т о в л я ю т с у к л о н о м в н у т р е н н и х г р а н е й по
л о к и с п а р а л л е л ь н ы м и г р а н я м и полок . 2. П р и м е р о б о з н а ч е н и я ш в е л л е р а № 20 
с у к л о н о м в н у т р е н н и х г р а н е й п о л о к и з с т а л и м а р к и СтЗ : ш в е л л е р 
20 Г О С Т 8240—72 

? т о ж е , е п а р а л л е л ь н ы м и г р а н я м и п о л о к : ш в е л л е р 
СтЗ Г О С Т 535-79 
20 Г О С Т 8240—72 
СтЗ Г О С Т 532—79 

24. Б А Л К И Д В У Т А В Р О В Ы Е ( Г О С Т 8239—72) 

Номер 
п р о ф и л я 

Размер , мм 

М а с с а 1 м, 
кг 

П л о щ а д ь 
сечения, см^ 

Номер 
п р о ф и л я 

высота 
ширина 
полки 

толщина 
стенки 

М а с с а 1 м, 
кг 

П л о щ а д ь 
сечения, см^ 

10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 

100 
120 
140 
160 
180 
200 
220 

55 
64 
73 
81 
90 

100 
110 

4 , 5 
4 , 8 
4 ,9 
5 
6 ,1 
5 ,2 
5 ,4 

9,46 
11,5 
13,7 
15,9 
18,4 
21 
24 

12 
14,7 
17,4 
20,2 
23,4 
26 ,8 
30,6 

25 . С О Р Т А М Е Н Т С Т А Л Ь Н Ы Х С Е Т О К ( Г О С Т 8478-81) 

М а р к а сетки Р а з м е р 
ячейки , мм 

Ширина по о с я м 
к р а й н и х с т е р ж 

ней, мм 

Д и а м е т р ci 

п р о д о л ь * 
ного 

' е р ж н я , мм 

п о п е р еч« 
ного 

Масса 
1 м, 
кг 

200/250/3/3 
150/250/3/3 
200/250/4/3 
150/250/4/3 
200/250/5/4 

200x250 
150X250 
200x250 
150 X250 
200X250 

900, 1100, 1400 
1500, 1700, 2300 
2500, 2700, 2900 

3 
3 
4 
4 
5 

3 

3 
4 

0,58 
0,64 
0,86 
0,94 
1,38 

150/250/6/4 
100/250/6/4 
150/250/9/5 
100/250/9/5 

150x250 
100 X250 
150X250 
100X250 

900, 1100, 1500 
2300, 2500, 2700 

2900 

6 
6 
9 
9 

4 
4 
5 
б 

^ 2 , 0 2 
: 2 , 8 4 

4,26 
6,09 

250/200/3/4 
250/150/3/4 
250/150/4/5 
250/200/4/8 
250/150/5/9 

250 x 2 0 0 
250X150 
250X150 
250X200 
250X150 

900, 1100, 1300 
1700, 2300, 2900 

3500 

3 
3 
4 
4 
б 

4 
4 
б 
8 
9 

0,82 
0 ,9? 
1,61 
2,59 
4 , 3 
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Продолжение табл. 25 

М а р к а сетки 
Р а з м е р 

ячейки, мм 
Ширина по о с я м 
крайних с т е р ж 

ней, мм 

Д и а м е т р с т е р ж н я , мм 
Масса 

1 м, 
к г 

М а р к а сетки 
Р а з м е р 

ячейки, мм 
Ширина по о с я м 
крайних с т е р ж 

ней, мм 
п р о д о л ь 

ного 
попереч* 

ного 

Масса 
1 м, 
к г 

200/200/3/3 
150/150/3/3 
100/100/3/3 
200/200/5/5 
100/100/5/5 
150/150/7/7 
100/100/7/7 

200X200 
150X150 
100X100 
200 X200 
100X100 
150X150 
100X100 

1100, 1300, 1400 
1500, 1700, 2300 
2500, 2700, 2900 

3500 

3 
3 
3 

5 
7 
7 

3 
3 
$ 
5 
5 
7 
7 

0,64 
0,79 
1,18 
1,77 
3,26 
4,31 
6,43 

200/200/8/8 
250/200/9/9 
150/150/9/9 
100/150/8/8 
100/100/9/9 

200X200 
200X200 
150X150 
100X100 
100X100 

2300, 2500 8 
9 
9 
8 
9 

8 
9 
9 
8 
9 

4 ,2 
5,66 
6,9$ 
8,1$ 

10,2 

26. Г В О З Д И П Р О В О Л О Ч Н Ы Е 

Наименование Г О С Т 
Д и а м е т р 

с т е р ж н я , мм 
Д л и н а г в о з д я , 

мм 

С т р о и т е л ь н ы е 4 0 2 8 ^ 6 3 0 ,8 
1 
1,2 
1.4 
1,6 

8, 12 
16 

16, 20, 25 
25, 32, 40 
25, 40, 50 

Т о л е в ы е к р у г л ы е 4 0 2 9 - 6 3 2 
2 , 5 
3 

20, 25 
32, 40 

40 

К р о в е л ь н ы е 
О б о й н ы е к р у г л ы е 

4 0 3 0 - 6 3 
4 0 3 3 - 6 3 

3 ,5 
1,6 
2 

40 
8, 12, 16 

20, 25 

27 . Г В О З Д И П Р О В О Л О Ч Н Ы Е К Р У Г Л Ы Е 

Р а з м е р , мм 
Масса 

1000 шт . , 
к г 

Г О С Т Р а з м е р , мм 
Масса 

1000 шт . , 
кг 

ГОСТ 

0 , 8 x 8 
0 , 8 x 1 2 

1X16 
1.2X16 
1 ,2X20 
1,2X25 
1,4X25 
1,4X32 
1,4X40 

0,035 
0,054 
0,105 
0,154 
0,196 
0,232 
0,32 
0,404 
0 ,5 

4 0 2 8 - 6 3 

16X25 
1,6X40 
1,6X50 
1,8X32 
1,8X40 
1,8X50 

0,42 
0,656 
0,814 
0,675 
0,817 
0,997 

4 0 2 8 - 6 3 

0 , 8 x 8 
0 , 8 x 1 2 

1X16 
1.2X16 
1 ,2X20 
1,2X25 
1,4X25 
1,4X32 
1,4X40 

0,035 
0,054 
0,105 
0,154 
0,196 
0,232 
0,32 
0,404 
0 ,5 

4 0 2 8 - 6 3 

2X20 
2X20 
2X25 
2X25 
2X40 
2X50 

0,519 
0,499 
0,622 
0,64 
0,98 
1,23 

4 0 2 9 - 6 3 
4 0 3 3 - 6 3 

4 0 2 9 - 6 3 
4 0 2 8 - 6 3 

1 ,6X8 
1,6X12 
1,6X16 

0,129 
0,129 
0,225 

4 0 3 3 - 6 3 

2X20 
2X20 
2X25 
2X25 
2X40 
2X50 

0,519 
0,499 
0,622 
0,64 
0,98 
1,23 

4 0 2 9 - 6 3 
4 0 3 3 - 6 3 

4 0 2 9 - 6 3 
4 0 2 8 - 6 3 
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Продолжение табл. 27 

Размер , мм 
Масса 

1000 шт . , 
кг 

ГОСТ Р а з м е р , мм 
Масса 

1000 шт. , 
кг 

г о с т 

2 ,5X32 
2 ,5X40 

1,28 
1,58 4029—63 3 ,5X40 2,78 4 0 3 0 - 6 3 

2 , 5 X 5 0 
2 ,5X60 

1,93 
2,31 4 0 2 8 - 6 3 

3 , 5 X 9 0 
4X100 
4 x 1 2 0 
5X120 
5X150 
6X150 
6X200 
8X250 

6 ,8 
9 ,8 

11,77 
18,3 
22,4 
33,2 
44,2 
98,2 

4 0 2 8 - 6 3 3X40 2,31 4 0 2 9 - 6 3 

3 , 5 X 9 0 
4X100 
4 x 1 2 0 
5X120 
5X150 
6X150 
6X200 
8X250 

6 ,8 
9 ,8 

11,77 
18,3 
22,4 
33,2 
44,2 
98,2 

4 0 2 8 - 6 3 

3X70 
3X80 . 

. 3,88 
4,44 4 0 2 8 - 6 3 

3 , 5 X 9 0 
4X100 
4 x 1 2 0 
5X120 
5X150 
6X150 
6X200 
8X250 

6 ,8 
9 ,8 

11,77 
18,3 
22,4 
33,2 
44,2 
98,2 

4 0 2 8 - 6 3 

П р и м е ч а н и е . М а с с а 1000 щт . т р е ф о в ы х г в о з д е й ( Г О С Т 4028—63) на 15 %, 
а т р е ф о в ы х с п е р е м ы ч к а м и ( Г О С Т 4030—63) на 12 % м е н ь ш е м а с с ы 1000 шт . 
к р у г л ы х г в о з д е й т о г о ж е р а з м е р а . 

1.5. Ветты и строительны® растворы 

Бетоны классифицируются по структуре, назначению, виду при
меняемых для изготовления вяжущих и заполнителей и т .д . (табл. 
28, 29). 

28. К Л А С С И Ф И К А Ц И Я Б Е Т О Н О В 

Классификация Вид бетона 
О п р е д е л е н и е или область 

применения 

О с н о в н ы е н а з н а 
ч е н и я 

1. К о н с т р у к ц и о н н ы е бе 
т о н ы 

2. С п е ц и а л ь н ы е б е т о н ы 
( ж а р о с т о й к и е , х и м и ч е 
с к и с т о й к и е , д е к о р а т и в 
н ы е , р а д и а ц и о н н о - з а -
щ и т н ы е ) , б е т о н о п о л и м е -
ры, п о л и м е р б е т о н ы и д р . 

1. Б е т о н ы н е с у щ и х и о г р а ж д а * 
ю щ и х с т р о и т е л ь н ы х конструто 
ц и й з д а н и й и с о о р у ж е н и й 
2. Б е т о н ы , в ы п о л н я ю щ и е осо
б у ю ф у н к ц и ю в с о о т в е т с т в и и с 
у с л о в и я м и э к с п л у а т а ц и и конст 
р у к ц и й и и з д е л и й 

В и д в я ж у щ е г о Б е т о н ы : 
на ц е м е н т н ы х в я ж у 
щ и х 

на ш л а к о в ы х в я ж у щ и х 

Б е т о н ы на о с н о в е к л и н к е р н ы х 
ц е м е н т о в ( п о р т л а н д ц е м е н т , 
п о р т л а н д ц е м е н т с м и н е р а л ь н ы 
ми д о б а в к а м и , ш л а к о п о р т л а н д -
ц е м е н т ы б е л ы й и ц в е т н ы е , н а 
п р я г а ю щ и й и г л и н о з е м и с т ы й 
ц е м е н т ы , в к л ю ч а я к о м п о з и ц и и 
ц е м е н т о в с п о л и м е р а м и и д р у 
г и м и д о б а в к а м и , у л у ч ш а ю щ и м и 
их с в о й с т в а ) 
Б е т о н ы на о с н о в е ш л а к о в и з о л 
с а к т и з и з а т о р а м и т в е р д е н и я 
( щ е л о ч н ы е р а с т в о р ы , и з в е с т ь , 
ц е м е н т , гипс ) 
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Продолжение табл. 28 

Классификация Вид бетона О п р е д е л е н и е или о б л а с т ь 
применения 

на и з в е с т к о в о - с м е ш а н -
и ы х в я ж у щ и х 

на с п е ц и а л ь н ы х в я ж у 
щ и х 

на г и п с о в ы х в я ж у щ и х 

Б е т о н ы на основе извести в с о 
ч е т а н и и с г и д р а в л и ч е с к и а к т и в 
н ы м и и л и к р е м н е з е м и с т ы м и 
к о м п о н е н т а м и ( ц е м е н т , ш л а к и , 
з о л ы , к в а р ц е в ы й песок и а к 
т и в н ы е м и н е р а л ь н ы е д о б а в к и ) 
Б е т о н ы на и з в е с т к о в о - с м е ш а н -
ных в я ж у щ и х а в т о к л а в н о г о 
твердения . 
Б е т о н ы на о с н о в е о р г а н и ч е с к и х 
и н е о р г а н и ч е с к и х с в я з у ю щ и х , 
п р и д а ю щ и х им с п е ц и а л ь н ы е 
свойства ( п о л и м е р н ы е , ф о с ф а т 
ные , м а г н е з и а л ь н ы е , ж и д к о е 
с т е к л о и д р . ) ; на с п е ц и а л ь н ы х 
в я ж у щ и х j н а основе полу в о д н о 
го гипса или а н г и д р и д а ( в к л ю 
ч а я г и п с о ц е м е н т н о - п у ц ц о л а н о -
в ы е и т. п. в я ж у щ и е ) 

Вид з а п о л н и т е л я Б е т о н ы : 
на п л о т н ы х з а п о л н и т е 
л я х 

на п о р и с т ы х з а п о л н и 
т е л я х 

на с п е ц и а л ь н ы х з а п о л 
н и т е л я х 

Б е т о н ы на к р у п н ы х з а п о л н и т е 
л я х из п л о т н ы х г о р н ы х п о р о д 
или ш л а к о в 
Б е т о н ы на и с к у с с т в е н н ы х пори
с т ы х з а п о л н и т е л я х или на з а 
п о л н и т е л я х из п о р и с т ы х г о р н ы х 
пород , а т а к ж е на п о р и с т ы х 
к р у п н ы х и п л о т н ы х м е л к и х з а 
п о л н и т е л я х 
Б е т о н ы на з а п о л н и т е л я х , п р и д а 
ю щ и х и м с п е ц и а л ь н ы е свойст 
ва 

С т р у к т у р а Б е т о н ы : 
п л о т н о й с т р у к т у р ы 

п о р и з о в а н н о й с т р у к т у 
р ы 

к р у п н о п о р и с т о й с т р у к 
т у р ы 

Б е т о н ы , у к о т о р ы х все прост 
р а н с т в о м е ж д у з е р н а м и з а п о л 
н и т е л я з а н и м а ю т з а т в е р д е в ш е е 
в я ж у щ е е и поры в о в л е ч е н н о г о 
в о з д у х а , в том числе о б р а з у ю 
щ и е с я б л а г о д а р я п р и м е н е н и ю 
п о в е р х н о с т н о - а к т и в н ы х д о б а в о к 
Б е т о н ы , у к о т о р ы х все п р о с т 
р а н с т в о м е ж д у з е р н а м и з а п о л 
н и т е л я з а н я т о з а т в е р д е в ш и м 
в я ж у щ и м и п о р и з о в а н н ы м и п е -
но- или г а з о о б р а з о в а т е л я м и ; б е 
т о н ы , с о с т о я щ и е из з а т в е р д е в 
шей смеси в я ж у щ е г о и к р е м н е 
з е м и с т о г о к о м п о н е н т а и и с к у с 
с т в е н н ы х р а в н о м е р н о р а с п р е д е 
л е н н ы х пор в в и д е я ч е е к , о б р а 
з о в а н н ы х г а з о - или п е н о о б р а з о 
в а т е л я м и 
Б е т о н ы , у к о т о р ы х н е все про
с т р а н с т в о м е ж д у з е р н а м и к р у п 
ного з а п о л н и т е л я з а н я т о м е л к и м 
з а п о л н и т е л е м и з а т в е р д е в ш и м 
в я ж у щ и м 
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29. М А Р К И Б Е Т О Н О В 

Наименование м а р к и или 
физическая х а р а к т е р и с т и к а 

бетона, ГОСТ д л я о п р е д е л е н и я 
этой характеристики 

Бетон 
Наименование м а р к и или 

физическая х а р а к т е р и с т и к а 
бетона, ГОСТ д л я о п р е д е л е н и я 

этой характеристики 
т я ж е л ы й легкий 

М а р к а п о с р е д н е й п л о т н о с т и , П , 
к г / м 3 ( Г О С Т 12730 .1-78) 

М а р к а к л а с с а по прочности 
( Г О С Т 10180—78): 

на с ж а т и е R 

на осевое р а с т я ж е н и е / ? р 

на р а с т я ж е н и е при и з г и б е Rn 

С к р у п н ы м з а п о л н и 
т е л е м : П 2 4 0 0 + 1 0 0 
Б е з к р у п н о г о з а п о л 
н и т е л я (песча.ный 
или м е л к о з е р н и с т ы й ) : 
П 2 2 0 0 ± 1 0 0 

М 5 0 ( В З , 5 ) , М75 
М 1 5 0 ( В 1 0 - 1 2 , 5 ) , М 

М300(В22,5—25), М35 

V ' V 0 ' V 5 ' 
Я р 2 0 , Д р 2 5 . Я р 3 0 , 

V 5 ' V 0 ' V 5 ' 
V 0 

* и 5 ' *и10' V 5 ' 
Я и 2 0 , Я и 2 5 , Д и 3 0 , 

V 5 ' V 0 ' V 5 ' 
*и50 

П1000, 1100. П1200, 
1300, П1400, 1500, 
П1600, 1700, П1800 

(В5) , М100(В7 ,5 ) , 
200(В15) , М250(В20) , 
0(В25—27,5), М400(В30) 

V ' V 0 ' V 5 ' 

V 0 ' V 5 ' V 0 

V ' * и 1 0 ' * и 1 5 ' 
Я и 2 0 , Я и 2 5 , * и 3 0 

М а р к а по м о р о з о с т о й к о с т и М р з 
(число ц и к л о в з а м о р а ж и в а н и я 
и о т т а и в а н и я ) , Г О С Т 10060—87 

Мрз50, Мрз75 , М р з 100, 
М р з 150, Мрз200, 
МрзЗОО, Мрз400, 
МрзбОО, МрзбОО, 
Мрз700 

М р з 2 5 , Мрз35 , МрзЗбО, 
М р з 7 5 , МрзЮО, 
Мрз150 , Мрз200 

М а р к а по в о д о н е п р о н и ц а е м о с т и 
( Г О С Т 12730 .5 -84) 

В2, В4, В6, В8, В10, 
В12, В14, В16, В18, 
В20, В25, ВЗО 

В2, В4 , В6, В8 , В10, 
В12, В14, В16, В18, 
В20 

30. Р А Ц И О Н А Л Ь Н А Я О Б Л А С Т Ь П Р И М Е Н Е Н И Я Р А З Л И Ч Н Ы Х Ц Е М Е Н Т О В 

У с л о в и я р а б о т ы 
бетонный конструкций 
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то

й
ки

й
 

п
ор

т
ла

н
дц

ем
ен

т 
с 

м
и

н
ер

ал
ь

ны
м

и 
до

ба
вк

ам
и

 

С
ул

ьф
ат

ос
то

й
ки

й
 п

ор
т

ла
н

дц
ем

ен
т 

С
ул

ьф
ат

ос
то

й
ки

й
 

ш
ла

ко


п
ор

тл
ан

дц
ем

ен
т 

П
уц

цо
ла

но
вы

й
 
п

ор
т

ла
н

дц
ем

ен
т 

В н у т р и з д а н и й с относи
т е л ь н о й в л а ж н о с т ь ю воз 
духа , %: 

д о 60 
б о л е е 60 

Р 
Р 

Р 
Р 

Р 
Р 

Д 
д 

Д 
Д Й Н 

Д 
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Продолжение табл. 30 

У с л о в и я р а б о т ы 
бетонных конструкций 

П
ор

тл
ан

дц
ем

ен
т 

П
ор

тл
ан

дц
ем

ен
т 

с 
м

и


не
ра

ль
ны

м
и 

до
ба

вк
ам

и
 

Ш
л а

 к
оп

ор
тл

 а 
нд

це
м

ен
т 

с 
м

ин
ер

ал
ьн

ы
м

и 
д

об
ав


ка

м
и 

С
ул

ьф
ат

ос
то

йк
ий

 
п

ор
т

ла
н

дц
ем

ен
т 

с 
м

и
н

ер
ал

ь
ны

м
и 

до
ба

вк
ам

и
 

С
ул

ьф
ат

ос
то

й
ки

й
 

п
ор

т
ла

нд
це

м
ен

т 

С
ул

ьф
ат

ос
то

й
ки

й
 ш

ла
ко

-
п

ор
тл

ан
дц

ем
ен

т 

П
уц

цо
ла

но
вы

й
 

п
ор

тл
ан

д-
1 ц

ем
ен

т 

Н а о т к р ы т о м в о з д у х е 
(при в о з д е й с т в и и а т м о с 
ф е р н ы х условий) 
В з о н е п е р е м е н н о г о дей
с т в и я в о д ы и мороза 
( б е т о н ы п о в ы ш е н н о й мо
р о з о с т о й к о с т и ) 
П р и в о з д е й с т в и и с р е д , 
а г р е с с и в н ы х из - за с о д е р 
ж а н и я с у л ь ф а т о в 
В п о д з е м н ы х и п о д в о д 
н ы х с о о р у ж е н и я х 

Р 

Д 

Н 

Д 

P 

Д 

Н 

Д 

Р 

Н 

н 

р 

Д • 

д 

р 

д 

Д 

Р 

Р 

д 

Д 

Д М 

Р 

Д 

Д М 

Н 

Р 

Р 

П р и м е ч а н и е . Р — п р и м е н е н и е р е к о м е н д у е т с я ; Д — п р и м е н е н и е д о п у с к а -
е т с я при д о с т а т о ч н о м т е х н и к о - э к о н о м и ч е с к о м о б о с н о в а н и и ; Н — п р и м е н е н и е н е 
д о п у с к а е т с я : Д М — д о п у с к а е т с я при о б е с п е ч е н и и м о р о з о с т о й к о с т и за счет вве

д е н и я д о б а в о к . 

Цемент (табл. 30...33) — вяжущее, получаемое из природных 
мергелей, обожженных во вращающихся печах. При совместном по
моле клинкера с гипсом и другими добавками образуется цемент. 
Цементы классифицируют по виду клинкера и составу, прочности 
при твердении, а также по специальным свойствам. Основные виды 
цемента (ГОСТ 10178—85): портландцемент с минеральными добав
ками и шлакопортландцемент. 

3 1 . М А Р К И Ц Е М Е Н Т О В П О П Р О Ч Н О С Т И 

Ц е м е н т 
М а р к а 

цемента 

П р е д е л прочности , М П а 

Ц е м е н т 
М а р к а 

цемента 

при изгибе | п р и с ж а т и и 
Ц е м е н т 

М а р к а 
цемента в в о з р а с т е , сут 

Ц е м е н т 
М а р к а 

цемента 

СО
 28 со

 

28 

П о р т л а н д ц е м е н т и п о р т л а н д ц е 
м е н т с м и н е р а л ь н ы м и д о б а в к а 
м и 

300 
400 
500 
550 
600 1

1
1

1
1 4 ,5 

5,5 
6 
6 ,2 
6 ,5 

- m 
40 
SO 
55 
60 

Б ы с т р о т в е р д е ю щ и й п о р т л а н д 
ц е м е н т 

400 
500 

4 
4 ,5 

5 ,5 
6 

25 
28 

m 
so 

Ш л а к о п о р т л а н д ц е м е н т 300 Srm 4 ,5 ж 
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Продолжение табл. 31 

Цемент 
М а р к а 

цемента 

П р е д е л прочности, М П а 

Цемент 
М а р к а 

цемента 

при изгибе j п р и с ж а т и и 
Цемент 

М а р к а 
цемента в в о з р а с т е , сут Цемент 
М а р к а 

цемента 

3 28 3 | 28 

С у л ь ф а т о с т о й к и е ц е м е н т ы ц в е т 
н ы е и б е л ы й п о р т л а н д ц е м е н т 

400 
500 - 5,5 

6 
40 
50 

Б ы с т р о т в е р д е ю щ и й ш л а к о п о р т 
л а н д ц е м е н т 

400 3 ,5 5 ,5 20 40 

Н а п р я г а ю щ и й ц е м е н т НЦ-20 400 
500 - - 10* 

12* 
40 
50 

Г и п с о г л и н о з е м н ы й р а с ш и р я ю 
щ и й с я ц е м е н т - - 28 -
Г л и н о з е м и с т ы й ц е м е н т 400 

500 
600 

40 (23)* 
50 (28)* 
60 (33)* 

* В в о з р а с т е 1 с у т . 

32. Р Е К О М Е Н Д У Е М Ы Е М А Р К И Ц Е М Е Н Т А В З А В И С И М О С Т И 
О Т М А Р О К Б Е Т О Н А 

М а р к а цемента 

М а р к а бетона 

М а р к а цемента 
М100 М200 М300 М400 М500 М600 М700 

и б о л е е 

Р е к о м е н д у е м а я 
Д о п у с к а е м а я 

300 
300 

300 
400 

400 
400 

500 600 
400 500 

600 
500 

600 и б о л е е 
5— 

83. С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Е Ц Е М Е Н Т Ы 

Вид цемента ГОСТ или ТУ 
М а р к а 

цемента Назначение 

Б е л ы й п о р т л а н д 
ц е м е н т 
Ц в е т н о й порт
л а н д ц е м е н т 
Г л и н о з е м и с т ы й 
ц е м е н т 
Г л и н о з е м и с т ы й 
р а с ш и р я ю щ и й с я 
ц е м е н т 

Н а п р я г а ю щ и й ц е 
мент 

Г О С Т 10178-85 

Г О С Т 15825—80 

Г О С Т 969—77 

Г О С Т И 052—74 

ТУ 21-20-18 -80 

400, 500 

400, 500 

400, 500, 
600 

26 — 

П р и г о т о в л е н и е о т д е л о ч н ы х 
р а с т в о р о в и б е т о н о в 
Т о ж е 

Д л я п о л у ч е н и я бетона в ы с о 
к и х м а р о к в р а н н и е ф о к и 
П р и г о т о в л е н и е р а с ш и р я ю 
щ и х с я или б е з у с а д о ч н ы х 
р а с т в о р о в и б е т о н о в при з а 
д е л к е с т ы к о в в к о н с т р у к ц и 
ях , в ы п о л н е н и е т а м п о н а ж -
н ы х р а б о т 
П р и и з г о т о в л е н и и с а м о н а 
п р я г а ю щ и х с я ж е л е з о б е т о н 
н ы х к о н с т р у к ц и й 



Правила упаковки и транспортирования цемента регламентиро
ваны ГОСТ 22237—85, приемки — ГОСТ 22236—85. Цементы следует 
хранить раздельно по видам и маркам в местах, защищенных от 
действия влаги и высоких температур. 

Заполнители бывают природные.и искусственные. Для тяжелых 
бетонов в качестве крупных заполнителей применяют гравий (ГОСТ 
8268—82) или щебень (ГОСТ 8867—77). По крупности зерен гравий 
разделяют на следующие фракции, мм: 5... 10, 10...20, 20...40, 40...70. 
Зерновой состав крупных заполнителей должен соответствовать 
ГОСТ 10268—80 (табл. 34). 

34. З Е Р Н О В О Й С О С Т А В К Р У П Н Ы Х З А П О Л Н И Т Е Л Е Й 

Размер отверстий сит, мм 
Полный остаток 

на ситах , % массы 

° н а и м = 3 - 5 м м 

^наим = 1 ° м м 

0 ' 5 < Я н а и т Л а и б > : 

д л я одной ф р а к ц и и 
д л я смеси ф р а к ц и й 

^наиб 
^ н а и б 

9 5 . 

4 0 . 
5 0 . 

0 . 

, 100 
. 100 

. 7 0 

. 1 0 

Марку щебня (табл. 35) определяют в зависимости от петрогра
фического состава исходной породы и дробимости щебня в цилиндре 
(ГОСТ 8269^-87). 

35 . М А Р К А З А П О Л Н И Т Е Л Е Й Д Л Я Б Е Т О Н А ( Г О С Т 8 2 6 7 - 8 2 ) 

М а р к а бетона 
М а р к а г р а в и я 

и щ е б н я из г р а в и я 
М а р к а щ е б н я 

из доменного ш л а к а 

М400 и выше 
МЗОО 

M2Q0 и н и ж е 

дрз 
Д р 1 2 
дрю 

Д р Щ 
Др25 

Д р 2 5 . . . 4 5 

К щебню и гравию предъявляются требования по морозостойкости 
(табл. 36). , 

36. М А Р К А Г Р А В И Я И Щ Е Б Н Я П О М О Р О З О С Т О Й К О С Т И 

М а р к а 

Непосредственное з а м о р а ж и 
вание 

З а м о р а ж и в а н и е в р а с т в о р е 
сернокислого н а т р и я 

М а р к а 
число 
ц и к л о в 

п о т е р я массы, 
%, не более 

число 
циклов 

потеря массы, 
%, не более 

Мрз15 
М р з 2 5 
Мрз50 
Мрз100 
Мрз150 
Мрз200 
МрзЗОО 

15 
25 
50 

100 
150 
200 
300 

10 
10 

I 
5 
5 
5 

3 
5 

10 
10 
15 
15 
15 

10 
10 
10 
5 
5 
3 
2 
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В качестве мелкого заполнителя используют пески природные 
и искусственные, фракционированные и нефракционированные, кото
рые должны отвечать требованиям ГОСТ 8736—85. По зерновому 
составу их разделяют на следующие группы: крупный ( М к р > 2 , 5 м м ) , 
средний (М кр 2,5...2 мм), мелкий ( М к р < 2 мм). Содержание приме
сей в песках не должно превышать допустимые нормы (табл. 37). 

37. Т Р Е Б О В А Н И Я К С О Д Е Р Ж А Н И Ю П Р И М Е С Е Й В П Е С К Е 

П е с о к 

П ы л е в и д н ы е , 
глинистые и 

илистые частицы, 
о п р е д е л я е м ы е 
отмучиванием, 

% массы 

Глина 
в к о м к а х , 
% массы 

З е р н а , п р о 
х о д я щ и е ч е р е з 
сито с сеткой 

№ 014, % 

П р и р о д н ы й 
О б о г а щ е н н ы й 
Ф р а к ц и о н и р о в а н н ы й : 

к р у п н а я ф р а к ц и я 
м е л к а я ф р а к ц и я 

Д р о б л е н ы й : 
н е о б о г а щ е н н ы й 
о б о г а щ е н н ы й 

Ф р а к ц и о н и р о в а н н ы й : 
к р у п н а я ф р а к ц и я 
м е л к а я ф р а к ц и я 

И з отсевов 
То ж е , о б о г а щ е н н ы й 

3 
2 

0,5 
1,5 

4 
2 ,5 

1 
2 
5 
3 

0 ,5 
0,25 

0,1 
0 ,2 

0,35 
0 ,25 

0,1 
0 .2 
0 ,5 
0 ,35 

38 . К Л А С С И Ф И К А Ц И Я Х И М И Ч Е С К И Х Д О Б А В О К 

К л а с с П о д к л а с с 
Основные п р о д у к т ы , п р и м е н я е м ы е 
в к а ч е с т в е д о б а в о к , и нормативный 

документ 

Р е г у л я т о р ы рео 
л о г и ч е с к и х 
с в о й с т в б е т о н н ы х 
смесей и с т р у к т у 
р ы бетона 

П л а с т и ф и ц и р у ю 
щ и е 

П л а с т и ф и ц и р у ю 
щ и е в о з д у х о в о в -
л е к а ю щ и е 

С у л ь ф и т н о - д р о ж ж е в а я б р а ж к а С Д Б 
(ОСТ 81-79-74 Минбухмпрома) , м е л а с -
с н а я у п а р е н н а я п о с л е д р о ж ж е в а я б а р д а 
У П Б (ОСТ 18-126-73), в о д о р а с т в о р и м ы й 
п р е п а р а т В Р П - 1 (ТУ 64-11-05-87), су-
п е р п л а с т и ф и к а т о р - р а з ж и ж и т е л ь С-3 
(ТУ М и н х и м п р о м а С С С Р ) , с у п е р п л а с т и 
ф и к а т о р М Ф А С - П (ТУ М и н х и м п р о м а 
С С С Р ) 
М ы л о н а ф т М ( Г О С Т 13302—77), о м ы 
л е н н а я р а с т в о р и м а я с м о л а В е т л у ж с к о -
го л е с о х и м и ч е с к о г о к о м б и н а т а В Л Х К 
(ТУ 81-05-34-73 М и н б у м п р о м а ) , п л а с т и 
ф и к а т о р а д и п и н о в ы й Щ е к и н с к о г о к о м 
б и н а т а П А Щ - 1 (ТУ 6-03-26-77 М и н х и м 
прома С С С Р ) , э т и л с и л и к о н а т н а т р и я 
Г К Ж - Ю и м е т й л с и л и к о н а т н а т р и я 
Г К Ж - П (ТУ 6-02-696-76 М и н х и м п р о м а 
С С С Р ) , н е й т р а л и з о в а н н ы й ч е р н ы й кон
т а к т ( н а т р и е в ы й ) Н Ч К (ТУ 38-101165-76 
М и н х и м п р о м а С С С Р ) , н е й т р а л и з о в а н 
н ы й ч е р н ы й к о н т а к т р а ф и н и р о в а н н ы й 
К Ч Н Р (ТУ 38-3022-74 М и н х и м п р о м а 
С С С Р ) 



Продолжение табл. 38 

К л а с с П о д к л а с с 
Основные п р о д у к т ы , применяемые 

в качестве добавок , и нормативный 
документ 

Р е г у л я т о р ы с к о 
рости процессов 
с х в а т ы в а н и я и 
т в е р д е н и я 
И н г и б и т о р ы к о р 
р о з и и с т а л и 

В о з д у х о в о в л е к а 
ю щ и е 

Г а з о о б р а з у ю щ и е 

У п л о т н я ю щ и е 

З а м е д л и т е л и 
с х в а т ы в а н и я 

У с к о р и т е л и т в е р 
д е н и я 

С м о л а н е й т р а л и з о в а н н а я в о з д у х о в о в л е -
к а ю щ а я С Н В (ТУ 481-05-74 М и н б у м -
п р о м а С С С Р ) , с и н т е т и ч е с к а я поверх
н о с т н о - а к т и в н а я д о б а в к а С П Д (ТУ 
38-101253-77 М и н н е ф т е х и м п р о м а С С С Р ) , 
о м ы л е н н ы й д р е в е с н ы й пек Ц Н И И П С - 1 
(ТУ 81-05-16-76 М и н б у м п р о м а ) , с м о л а 
д р е в е с н а я о м ы л е н н а я С Д О (ТУ 81-05-
2-78 М и н б у м п р о м а С С С Р ) , с у л ь ф а н о л С 
(ТУ 84-343-72 М и н х и м п р о м а С С С Р ) , 
в с п о м о г а т е л ь н ы й п р е п а р а т О П ( Г О С Т 
8 4 2 2 - 7 6 ) 
П о л и г и д р о с и л о к с а н Г К Ж - 9 4 ( Г О С Т 
10834—76) 
Н и т р а т к а л ь ц и я Н К ( М Р Т У 6-03-195-
67) , с у л ь ф а т а л ю м и н и я СА ( Г О С Т 
12966—85), х л о р и д ж е л е з а Х Ж ( Г О С Т 
11159—76), н и т р а т ж е л е з а Н Ж ( Г О С Т 
4111—74), с у л ь ф а т ж е л е з а С Ж ( Г О С Т 
4148—78), д и э т и л е н г л и к о л е в а я с м о л а 
Д Э Г - 1 , т р и э т и л е н г л и к о л е в а я с м о л а 
ТЭГ-1 
С а х а р н а я п а т о к а ( м е л а с с а ) С Ц (ТУ 
18-395-82 М и н п и щ е п р о м а Р С Ф С Р ) , 
С Д Б , Г К Ж - Ю , Г К Ж - П , Г К Ж - 9 4 в по
в ы ш е н н ы х д о з и р о в к а х 
Х л о р и д к а л ь ц и я Х К ( Г О С Т 450—77), 
с у л ь ф а т н а т р и я С Н ( Г О С Т 6318—77), 
н и т р и т н а т р и я Н Н ( Г О С Т 828—77*Ё), 
т р и н а т р и й ф о с ф а т Т Н ( Г О С Т 201—76*Е), 
н и т р а т к а л ь ц и я Н К (ТУ 113-03-369-79), 
н и т р и т - н и т р а т - х л о р и д к а л ь ц и я Н Н Х К 
(ТУ 6-18-194-76 М и н х и м п р о м а С С С Р ) . 
п о л и а м и н н а я с м о л а С-89 (ТУ 6-05-1224-
76) , н и т р и т н а т р и я Н Н ( Г О С Т 19906— 
74*Е) , т е т р а б о р а т н а т р и я Т Б Н ( Г О С Т 
8429—77), б и х р о м а т Натрия Б Х Н ( Г О С Т 
2651—78*Е), б и х р о м а т к а л и я Б Х К ( Г О С Т 
2652—78*Е), н и т р и т - н и т р а т к а л ь ц и я Н Н К 
(ТУ 6-03-7-4-74 М и н х и м п р о м а С С С Р ) 

39. Р Е К О М Е Н Д У Е М О Е К О Л И Ч Е С Т В О В В Е Д Е Н И Я Д О Б А В О К В Б Е Т О Н 

Д о б а в к и 

П л а с т и ф и ц и р у ю щ и е 
и в о з д у х о в о в л е к а ю щ и е 

В о з д у х о в о в л е -
к а ю щ и е и газо -

образующие 

Ускорители т в е р 
дения и ингибито

ры коррозии 
стали 

Д о б а в к и 

С
Д

Б
, 

У
П

Б
 

в
л

х
к
, 

гк
ж

-ю
, 

гк
ж

-п
, 

н
ч

к
, 

К
Ч

Н
Р

 

С 
си 

« 

В 
< 
Е 

С
Н

В
, 
С

П
Д

, 
Ц

Н
И

И
П

С
-1

 
С

Д
О

, 
С

, 
О

П
 

i 
и 

< 
в 

Я 
X 
X 
X 

й Н
К

, 
Н

Н
Х

К
 

X 
X 

Дозировка , % 
массы цемента 

в р а с ч е т е на 
100 % сухого 

вещества 
добавки 

0 ,1 
0 ,3 

0 ,05 
0 ,2 

0,005 
0,03 

0 ,1 
0 ,8 

0,005 
0,035 

0,03 
0,1 

0,01 
0,03 

0 ,5 
2 

1,5 
3 

2 
3 
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40. Р Е К О М Е Н Д У Е М Ы Е С О С Т А В Ы К О М П Л Е К С Н Ы Х Д О Б А В О К 

Компоненты 
Количество компонентов в р а с ч е т е 

на с у х о е в е щ е с т в о добавки, 
% м а с с ы цемента 

С Д Б + ( С Н В , С П Д ) 
В Р П + С 
С Д Б + Г К Ж - 9 4 
С Д Б - Н С Н , Н Н Ь ХК, Н К , Б Н Х К ) 
У П Б + С Н 
П А Щ - 1 + ( С Н В , С П Д ) 
П А Щ - 1 - И С + О П ) 
( Г К Ж - Ю , Г К Ж - П ) + Н К 
( Н Ч К , К Ч Н Р ) + С Н 
( С Н В , С П Д Ж С Н . н к , н н к , 
Н Н Х К ) 
( С Н В , С П Д ) + Н Н ! 
Г К Ж - 9 4 + Н К 
( Н К , СА, Х Ж . Н Ж , С Ж ) + С Д Б 
Х К + ( Н Н , Н Н К ) 
С Д Б + С Н В + ( С Н , Н К ) 
С Д Б + С П Д + ( С Н , Н К ) 
С Д Б + ( Н Ч К , К Ч Н Р ) + С Н 
С Д Б + ( Г К Ж - 9 4 ) + С Н 
С Д Б + ( С Н В , С П Д ) + Н Н К 

( 0 , 1 . . . 0 , 3 ) - { - ( 0 , 0 0 3 . . . 0 , 0 2 ) 
( 0 , 0 0 5 . . . 0 , 0 2 ) + ( 0 , 0 0 5 . . .0,02) 
( 0 , 1 . . . 0 , 3 ) + ( 0 , 0 5 . . . 0 , 1 ) 
( 0 , 1 . . . 0 , 3 ) + ( 0 , 3 . . . 1 , 5 ) 
( 0 , 1 . . . 0 , 3 ) - f - ( 0 , 5 . . . 1 , 5 ) 
( 0 , 1 . . . 0 , 3 ) + ( 0 , 0 0 5 . . . 0 , 0 2 ) 
( 0 , 1 . . . 0 , 5 ) + (0 ,005 . . .0 ,015) 
( 0 , 1 . . . 0 , 2 ) + ( 0 , 5 . . . 2 ) 
( 0 , 1 . . . 0 , 1 5 ) + ( 0 , 5 . . . 1 , 5 ) 
( 0 , 0 0 5 . . . 0 , 0 2 ) + ( 0 , 5 . . . 1 , 5 ) 

(0,005...0,02)+(0,6.. Л) 
( 0 , 0 5 . . . 0 , l ) - f - ( 0 , 5 . . . 1 , 5 ) 
( 0 , 5 . . . 2 , 0 ) 4 - ( 0 , 1 5 . . . 0 , 2 5 ) 
( 0 , 5 . . . 3 ) - f ( 0 . 5 . . . 3 ) 
( 0 , 1 . . . 0 , 2 ) + ( 0 , 0 0 5 . . .0,03) + ( 0 , 5 . . .1,5) 
( 0 , 1 . . . 0 . 2 ) - f (0,005 . . . 0 , 0 1 5 ) - f - ( 0 , 5 . . .1,5) 
( 0 , 1 . . .0,15) + ( 0 , 1 . . . 0 , 1 5 Ж 0 . 5 . . .1,5) 
( 0 . 1 . . . 0 , 1 5 ) + ( 0 , 0 5 . . . 0 , 1 ) + ( 0 , 5 . . . 1 , 5 ) 
( 0 , 1 . . . 0 , 1 5 ) - Н О , 0 1 . . .0,03) + ( 0 , 5 . . .1,5) 

4 1 . С О С Т А В Ы Р А С Т В О Р А Д Л Я Н А Д З Е М Н О Й К Л А Д К И З Д А Н И Й 
С В Л А Ж Н О С Т Ь Ю П О М Е Щ Е Н И Й Д О 60 % 

И Д Л Я К Л А Д К И Ф У Н Д А М Е Н Т О В В М А Л О В Л А Ж Н Ы Х Г Р У Н Т А Х 

М а р к а цемента 
М а р к а р а с т в о р а 

100 75 50 25 

600 
500 
400 
300 

600 
500 
400 
300 

Цементно-известковые растворы 

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

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

1 : 1 : 8 
1 : 0 , 7 : 6 
1 : 0 , 4 : 4 , 5 

Цементно-глиняные растворы 

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

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

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

1 : 1 , 7 : 1 2 
1 : 1 , 2 ; 9 

1 :1 :11 
1 : 1 : 9 

42 . С О С Т А В Ы Р А С Т В О Р О В Д Л Я Н А Д З Е М Н О Й К Л А Д К И 
С В Л А Ж Н О С Т Ь Ю П О М Е Щ Е Н И Й Б О Л Е Е 60 % 

К Л А Д К И Ф У Н Д А М Е Н Т О В , Р А С П О Л О Ж Е Н Н Ы Х Н И Ж Е У Р О В Н Я 
Г Р У Н Т О В Ы Х в о д 

М а р к а цемента 
М а р к а р а с т в о р а 

100 75 50 25 

600 
500 
400 
300 

Цементно-известковые растворы 

1 : 0 , 4 : 4 , 5 
1 : 0 , 3 : 4 
1 :0 ,213 

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

1 : 0 , 7 : 8 
1 : 0 , 7 : 6 
1 : 0 , 4 : 5 

1 : 0 7 : 1 1 
1 : 0 , 7 : 9 
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Продолжение табл. 42 

М а р к а цемента 
М а р к а р а с т в о р а 

100 75 50 25 

600 
500 
400 
300 

Цементно-глиняные растворы 
1 : 0 , 4 : 4 , 5 
1 : 0 , 3 : 4 
1 : 0 , 2 : 3 

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

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

1 : 0 , 7 : 8 , 5 
1 : 0 , 7 : 8 , 5 

Цементные растворы 

500 
400 
300 

1 :4 ,5 
1:4 
1:3 1:6 

1 :4 ,5 

Кладка стен из крупных блоков, панелей выполняется на рас
творах с подвижностью 5...7 см; из полнотелого и пустотелого кир
пича — 7...13 см. 

В качестве заполнителей для легких бетонов применяют пори
стые каменные материалы различного происхождения и плотности. 
По происхождению заполнители бывают природные и искусственные. 
Природные пористые заполнители получают из пород вулканического 
и осадочного происхождения (пемза, туф, вулканические шлаки, из
вестняки пористые или ракушечники). Искусственные пористые за
полнители получают вспучиванием при обжиге (керамзит, шунгизит, 
вермикулит, вспученные адгелит, перлит), обжигом без вспучивания 
(термолит), обжигом со спеканием (аглопорит), охлаждением шла
кового расплава (шлаковая пемза, гранулированный шлак). 

По крупности зерен пористые заполнители делят на фракции, мм: 
5...10, 10...20, 20...40. По насыпной плотности, кг /м 3 , в сухом состоя
нии различают фракции: 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 
800, 1000, 1200. 

Для улучшения технологических свойств бетонных смесей, уско
рения твердения бетона и повышения других строительных характе
ристик бетонов применяют различные химические добавки (табл. 
38—40). 

Строительный раствор — это смесь вяжущего, мелкого заполни
теля, воды, химических добавок и других наполнителей для прида
ния ему специальных свойств. По назначению растворы приготовля
ют: для кирпичной кладки и устройства подстилающего слоя, а так
же для заделки стыков во время монтажа стеновых блоков 
(панелей); отделочные (обычные, декоративные и специальные); спе
циального назначения (гидроизоляционные, огнезащитные, огнеупоры 
ные, теплоизоляционные, акустические). 

Технологические свойства растворов: подвижность, расслаиваем 
мость, водоудерживающая способность и пластичность. Из механи-
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ческих характеристик строительные растворы должны отвечать тре
бованиям плотности и морозостойкости. 

По прочности на сжатие растворы делят на следующие марки: 
4, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200. Растворы марок 4 и 10 готовят на 
известковых вяжущих. Надземные конструкции при относительной 
влажности воздуха помещений до 6 0 % и подземные конструкции 
в маловлажных грунтах возводят на цементно-известковых или це^ 
ментно-глинистых растворах с расходом цемента не менее 75 кг на 
I м 3 песка; при кладке зданий с влажностью помещений более 60 % 
и в насыщенных водой грунтах расход цемента не менее 100 кг на 
1 м 3 песка (табл. 41, 42). 

1.6. Тепло- и гидроизоляционные материалы 

Теплоизоляционные материалы классифицируют: 
по форме и внешнему виду (штучные, рулонные, шнуровые, рых

лые и сыпучие); 
по структуре (волокнистые, зерновые, ячеистые); 
по виду исходного сырья (органические и неорганические); 
по жесткости (мягкие, полужесткие, повышенной жесткости 

и твердые); 
по возгораемости (несгораемые, трудносгораемые и сгораемые). 
К неорганическим рыхлым теплоизоляционным материалам отно

сят минеральную и стеклянную вату, вспученные перлит и вермику
лит, измельченные диатомит и трепел, гранулированные доменные 
и котельные шлаки и золы, пемзу и другие породы. 

М и н е р а л ь н а я в а т а состоит из тонких волокон диаметром 
от 5 до 12 мкм, получаемых из расплавов некоторых горных пород 
или металлургических и топливных шлаков. С т е к л о в а т у изго
товляют из расплавленного стекла; она обладает теми же свойства
ми, что и минеральная вата. 

В с п у ч е н н ы й п е р л и т получают измельчением и обжигом 
вулканического стекла — перлита, обсидиана и др. В процессе обжига 
происходит значительное увеличение объема материала — вспучива
ние. Вспученный вермикулит получают быстрым обжигом природно
го вермикулита. 

Н е о р г а н и ч е с к и е р ы х л ы е м а т е р и а л ы применяют 
для теплоизоляционных засыпок; они имеют плотность 75...200 кг /м 3 , 
коэффициент теплопроводности 0,04...0,087 Вт/(м°С). Жесткие теп
лоизоляционные материалы и изделия предназначены для защиты 
ограждающих конструкций зданий, оборудования, трубопроводов. 
К ним относят древесно-волокнистые плиты, торфяные плиты, сег
менты, скорлупы, а также изделия из пористых материалов пласт
масс (табл. 43, 44). 
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Гибкие теплоизоляционные органические материалы получают из 
грубой шерсти или отходов шерстяных производств. 

Для уплотнения стыков панелей наружных стен жилых, общест
венных и промышленных зданий используют пористые прокладки, не-
твердеющие и вулканизирующие мастики и другие материалы. По
ристые прокладки представляют собой эластичные жгуты круглого, 
прямоугольного или овального сечения определенного размера, ис
пользуемые в качестве уплотнительного материала и упругой подос
новы под мастичный герметик. Отечественная промышленность вы
пускает три основных вида пористых прокладок: гернит, пороизол 
и прокладки ПРП-1 . 

43. ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕОРГАНИЧЕСКИХ 
И О Р Г А Н И Ч Е С К И Х Т Е П Л О И З О Л Я Ц И О Н Н Ы Х И З Д Е Л И Й 

И з д е л и я 

М а р к а по 
п л о т н о с т и 

в с ухом 
состоянии 

П р е д е л 
прочности, 

М П а 

Коэффициент 
т е п л о п р о в о д 
ности в сухом 

состоянии, 
В т / ( м - ° С ) 

П л и т ы , с к о р л у п ы и с е г м е н т ы ж е с т 
к и е м и н е р а л о в а т н ы е на с и н т е т и ч е 
с к о м с в я з у ю щ е м 
Т о ж е , на б и т у м н о м с в я з у ю щ е м 

П л и т ы , с к о р л у п ы и с е г м е н т ы п е р 
л и т о в ы е 

П л и т ы , к и р п и ч , с к о р л у п ы и с е г м е н 
т ы п е р л и т о - к е р а м и ч е с к и е 

П л и т ы из п е н о с т е к л а 

П л и т ы , с к о р л у п ы и с е г м е н т ы с о в е -
л и т о в ы е 

П л и т ы из к р у п н о п о р и с т о г о к е р а м -
з и т о п л а с т б е т о н а 

П л и т ы из к е р а м з и т о б е т о н а 

П л и т ы д р е в е с н о - в о л о к н и с т ы е 

П л и т ы к а м ы ш и т о в ы е 

П л и т ы , с к о р л у п ы , с е г м е н т ы т о р ф я 
н ы е и з о л я ц и о н н ы е 

П л и т ы , с к о р л у п ы и с е г м е н т ы из 
п о р и с т ы х п л а с т м а с с ( п о л и с т и р о л ь -
ных на с у с п е н з и о н н о м п о л и с т и р о л е ) 

200 
250 

250 
300 
350 
400 

250 
300 
350 
400 
500 
300 
350 
400 

200 
300 

350 
400 

300 
400 

400 
500 

150 
200 
250 

175 
200 
250 

150 
200 
250 

25 
35 

0,15 
0,15 

0,11 
0,12 
0,13 
0,14 

0,25 
0,25 
0 , 3 
0 ,3 
0 ,3 

0,17 
0,2 

0 ,4 
0 ,8 
1,2 

0,18 
0 ,3 
0 ,5 

0,25 
0,25 
0,25 

0,1 
0,2 

0,058 
0,064 

0,084 
0,07 
0,075 
0,08 
0,075 
0,081 
0,087 
0,093 
0,101 
0,08 
0,09 
0,104 

0 .093 
0,104 

0,08 
0,086 

0,104 
0 ,14 

0 ^ 4 
ОЛ7 
0,046 
0,058 
0,07 

0,058 
0,07 
0,093 
0,058 
0,064 
0,07 

0,035 
0,035 
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44. Ф И З И К О - М Е Х А Н И Ч Е С К И Е С В О Й С Т В А Т Е П Л О Г И Д Р О И З О Л Я Ц И О Н Н Ы Х 
М А Т Е Р И А Л О В 

М а т е р и а л ы 
П л о т н о с т ь , 

кг / м 3 

П р о ч н о с т ь , 
М П а 

Т е п л о п р о 
в о д н о с т ь , 

В т / ( м . ° С ) 

В о д о п о 
г л о щ е н и е , 

% 

Г и д р о ф о б н ы й к е р а м з я т о б е -
тон 
А с ф а л ь т о к е р а м з и т о б е т о н 
А в т о к л а в н ы й п е н о б е т о н 
М и н е р а л ь н а я в а т а , ш л а к о 
в а т а 
Б и т у м и н и р о в а н н а я ш л а к о 
в а т а 
Б и т у м н о - п е р л и т о в а я ' с м е с ь 
Ц е м е н т н о - в е р м и к у л и т о в а я 
с м е с ь 
Г и д р о ф о б н а я з о л а 
Б и т у м Б Н 70/30 
Р е з и н о б и т у м н а я м а с т и к а 
Б Р М 
М о ч е в и н о ф о р м а л ь д е г и д н а я 
м и п о р а 
П е н о п л а с т : 

П С Б ( п о л и с т и р о л ь н ы й ) 
Ф Р П - 1 ( ф е н о л ф о р м а л ь д е -
г и д н ы й ) в и л а р е с 
С З П - 1 ( с т и р о л ь н ы й ) 
З С ( п о л и у р е т а н о в ы й ) 

308М ( п о л и у р е т а н о в ы й ) 
ПВ-1 ( п о л и в и н и л х л о р и д -
н ы й ) 
ПВХ-1 ( п о л и в и н и л х л о р и д -
ный) 

П С В - М П ( п о л и с т и р о л ь н ы й ) 
П о л и м е р б е т о н : 

ф у р а н о в ы й 
п о л и э ф и р н ы й 
к а р б а м и д н ы й 
э п о к с и д н ы й 
ф у р а н о в ы й на ш у н г и т е 
(7,7 %) 
то ж е , на ш у н г и з и т е 
(И Ъ) 

500 . . .1000 

700 . . . 1000 
300 . . .800 
200 . . . 400 

300 . . .500 

200 . . .300 
400 . . .500 

300 . . .600 
1000 
1100 

10 . . . 20 

2 0 . . . 6 0 
6 0 . . . 8 0 

6 0 . . . 8 0 
5 0 . . . 3 0 
5 0 . . . 7 0 

4 0 . . . 6 0 
5 0 . . . 8 0 

7 0 . . . 1 3 0 

8 0 . . . 1 6 0 

2200. . .2350 
2200. . .2400 
2100. . .2400 
2000. . .2300 

2350 

1500 

0 , 6 . . . 1 , 0 

1 , 2 . . . 2 , 5 
0 , 5 . . . 2 , 0 
0 , 1 . . . 0 , 5 

0 , 5 . . . 0 , 7 

0 , 4 . . . 0 , 8 
0 , 7 . . . 2 , 0 

0 , 0 1 . . . 0 , 0 3 
0,02 
0,08 

0,03 

0 , 2 . . . 0 , 4 
0 , 2 . . . 0 , 3 

0 , 3 . . . 0 , 5 
0 , 1 2 . . . 0 , 1 5 

0 ,4 

0 , 3 . . . 0 , 6 
0 , 5 . . . 0 , 6 

0 , 8 . . . 0 , 9 

0 , 5 . . . 0 , 6 

6 0 . . . 9 5 
9 0 . . . 1 0 0 
3 5 . . . 5 8 
S0 . . . 130 

84,6 

38,8 

0 , 1 6 . . . 0 , 2 2 

0 , 1 7 . . . 0 , 2 3 
0 , 1 2 . . . 0 , 2 9 
0 , 0 8 . . . 0 , 3 2 

0 , 0 8 . . . 0 , 1 4 

0 , 0 7 . . . 0 , 1 4 
0 , 0 9 . . . 0 , 1 6 

0 , 1 7 . . . 0 , 2 3 
0,17 

0 , 1 4 . . . 0 , 1 7 

0 , 0 2 9 . . . 0 , 0 4 

0 , 0 4 . . . 0 , 0 9 
0 . 0 4 5 . . . 

0,046 
0 , 0 7 . . . 0 , 0 9 
0 , 0 4 . . . 0 , 0 9 

0 , 0 3 7 . . . 
. . . 0 , 4 6 

0 , 0 4 . . . 0 , 0 4 6 
0,045 

0 , 0 3 . . . 0 , 0 4 

0 , 0 5 . . . 0 , 0 6 

0 , 7 5 . . . 0 , 8 5 
0 , 6 8 . . . 0 , 7 8 
0 , 8 0 . . . 0 , 9 0 
0 , 7 6 . . . 1 , 0 0 

0,97 

0,75 

4 . . . 6 

1. . . 1 , 5 
6 . . . 3 5 

2 0 . . . 2 5 

9 . . . 1 2 

2 0 . . . 3 0 
1 6 . . . 2 8 

0 , 5 . . . 1 6 
0,1 
1,5 

40 

3 . . . 1 2 
38 

32 
6,0 
5 . . . 6 

5,0 
5 . . . 6 

7 . . . 8 

9 ,6 

0 ,8 
0 ,4 
0 ,6 
0,1 
0,73 

4 ,0 

F е р н и т — эластичный пористый резиновый жгут коричневого 
цвета с плотной наружной пленкой, изготовляемый из резиновой сме
си на основе полихлоропренового каучука. Круглые прокладки вы
пускают диаметром 30, 35 и 40 мм и длиной 3 м. Отклонения размеров 
прокладок не должны превышать по длине 100...200 мм и по диамет
ру ± 3 мм. 

П р о к л а д к а ПРП-1 — эластичный резиновый жгут черного 
цвета с плотной наружной пленкой, мелкопористой структурой и ко
эффициентом сжатия 30...40 %. ПРП-1 изготовляют из газонаполнен
ного материала на основе натрий-бутадиенового синтетического кау
чука СКВ в смеси с натуральным каучуком НК, вазелинового масла, 
синтетических жирных кислот, сажи, сухих цинковых белил, парафи
на и противостарителя. ПРП-1 выпускают круглого и овального се-
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45. ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГЕРМЕТИКОВ 

Свойства Гернит П о р о и з о л УМС-50 М Б С . 
б у т э п р о л АМ-0,5 у - з о м УТ-30 КБ -0 ,5 ГС-1 

П л о т н о с т ь , г / с м 3 0,25. . .0 ,5 0,3. . .0 .5 1 ,1 . . .1 ,5 1.5 1.8 1,45 1,75 1,5...1.7 1,6...2 

П р е д е л прочности 
при р а з р ы в е , М П а - 0,7. . .0 ,5 0,007 0,005...0,007 1..Л.2 2,5 1,5...2.5 1,3...1,5 1,2 

В о д о п о г л о ш е н и е з а 
24 ч по м а с с е , % 

3 1 0,8 0,5. . .0 .8 -
Т е п л о с т о й к о с т ь , е С —40; —70 —40; **70 70 70 - 4 0 —40 - 4 0 —40 - 4 0 

О т н о с и т е л ь н о е у д л и 
нение , % 

60,.,200 ю 40 200 150 150 200 200 

П л о т н о с т ь , г / с м 8 1,8 1,45 1.75 1 1,8 1,45 1,75 1 ,5.. .1.7 1,6...2 



чения. Круглые прокладки изготовляют диаметром 20...50 мм любой 
длины, но не менее 2,7 м. 

К у м а р о н о - к а у ч у к о в ы е м а с т и к и КН-2 и КН-3, ис
пользуемые для огцунтовывания (праймирования) торцовых поверх
ностей панелей наружных стен перед герметизацией нетвердеющими 
и тиоколовыми мастиками или для приклеивания пористых прокладок 
и других материалов, изготовляют на основе полихлоропренового 
каучука и инден-кумароновой смолы с добавлением наполнителя 
и растворителя. В мастике КН-2 используют инден-кумароновую смо
лу, имеющую температуру размягчения 110...115 °С. 

Нетвердеющие мастики представляют собой вязкую гидрофобную 
нетвердеющую массу, практически не теряющую своей пластичности. 
Наибольшее распространение из них получили мастики УМС-50, бу-
тэпрол и МБС. 

М а с т и к а УМС-50 (ГОСТ 14991—69) изготовлена на основе 
высокомолекулярного полиизобутилена с добавлением минерального 
масла и наполнителя (мел, мрамор, известняк) с тонкостью помола 
60 мкм. 

М а с т и к а б у т э п р о л (ТУ 401-08-511—72) создана на основе 
бутилкаучука и этиленпропиленового каучука, а м а с т и к а МБС 
(ТУ 38-3069—73) на основе бутилкаучука и бутадиен-стирольного 
каучука. 

Вулканизирующиеся мастики представляют собой вязкую пасто
образную массу, а по истечении времени, необходимого для их вул
канизации, — эластичный резиноподобный материал. Наибольшее 
распространение получили вулканизирующие тиоколовые и бутилкау-
чуковые мастики. 

Т и о к о л о в ы е м а с т и к и делятся на два вида: двухкомпо-
нентные и однокомпонентные. 

Двухкомпонентные тиоколовые мастики АМ-0,5, КБ-0,5, ГС-1, 
У-30М, УТ-32 и другие изготовляют из основной (герметизирующей) 
и отверждающей (вулканизирующей) паст. В некоторые из указан
ных мастик помимо двух отмеченных компонентов добавляют и не
которые другие (растворители, ускорители вулканизации). 

Г е р м е т и з и р у ю щ и е п а с т ы изготовлены на основе жид
ких тиоколов (полисульфидных каучуков) различных марок с добав
лением наполнителей (каолин, мел, печная и термическая сажи 
и др.), пигментов, пластификаторов и других составляющих, .переме
шиваемых в специальных смесителях до получения гомогенной массы. 

В у л к а н и з и р у ю щ и е п а с т ы изготовлены на основе би-
хромата натрия, перекиси марганца и др. В качестве растворителей 
при этом используют толуол, этилацетат, ацетон, циклогексанон, ме« 
тилэтилкетон и др., а в качестве ускорителя вулканизации — дифе-
нилгуанидш. Мастику из отдельных компонентов готовят на строи-
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тельных объектах непосредственно перед употреблением путем тща
тельного перемешивания составляющих, после чего начинается 
процесс вулканизации мастики. 

О д н о к о м п о н е н т н ы е т и о к о л о в ы е м а с т и к и 51-УТО-
40, 51-УТО-42, 51-УТО-43 и 51-УТО-44 (ТУ 38-1054-96-72) имеют 
в качестве основы жидкие тиоколы, в которые добавляют наполните
ли, пигменты, вулканизирующий компонент. Мастики 51-УТО-40 
и 51-УТО-43, имеющие пастообразную консистенцию, предназначены 
для герметизации в весенне-летний период при температуре воздуха 
выше 5°С, а мастики 51-УТО-42 и 51-УТО-44, имеющие жидкотеку-
чую консистенцию, — для герметизации в осенне-зимний период при 
температуре 5...10°С. 

Бу т и л к а у ч у к о в ы е м а с т и к и д в у х к о м п о н е н т н ы е 
ЦПЛ-2, ЦПЛ-2У, БГМ-1 и БГМ-2 представляют собой высоковязкую 
массу на основе бутилкаучука с добавлением вулканизирующих 
агентов, наполнителей, растворителя и других добавок. Физико-меха
нические свойства ряда герметиков приведены в табл. 45, 46. 

48. С В О Й С Т В А Р У Л О Н Н Ы Х Г И Д Р О И З О Л Я Ц И О Н Н Ы Х М А Т Е Р И А Л О В 

Материал Марка 

У д е л ь 
ная 

масса , 
г / м 2 

П л о 
щ а д ь 

рулона , 
м 2 

Водоне
проница
емость , 

к П а / м и н 

Р у б е р о и д к р о в е л ь н ы й с к р у п н о 
зернистой посыпкой 
То ж е , ч е ш у й ч а т о й 
То ж е , мелкой 
Р у б е р о и д п о д к л а д о ч н ы й 
То ж е , н а п л а в л я е м ы й 
То ж е , с посыпкой к р у п н о з е р 
нистой 
То ж е , м е л к о з е р н и с т о й 
С т е к л о р у б е р о и д с п о с ы п к о й 
к р у п н о з е р н и с т о й 
Т о ж е , ч е ш у й ч а т о й 
То ж е , г и д р о и з о л я ц и о н н ы й 
П е р г а м и н к р о в е л ь н ы й 
Т о л ь к р о в е л ь н ы й 
То ж е , с посыпкой песочной 
Т о ж е , к р у п н о з е р н и с т о й 
Т о л ь г у д р о к а м о в ы й 
Г и д р о з о л 

Б р и з о л б е з о с н о в н ы й 

И з о л б е з о с н о в н ы й 
Ф о л ь г о и з о л 
Г и д р о с т е к л о и з о л а р м и р о в а н н ы й 
Э к а р б и т п о д к л а д о ч н ы й 

То ж е , п о к р о в н ы й .... 

РК-420 

Р Ч - 3 5 0 
РМ-250 
Р П - 2 5 0 

РК-420-0 ,6 
Р К - 4 2 0 - 1 , 0 
Р К - 5 0 0 - 2 , 0 
РМ-420-0 ,6 
Р М - 4 2 0 - 1 , 0 

С - Р К 

С - Р Ч 
С - Р М 
П-350 
ТК-350 
ТП-350 

ТВК-420 
РГМ-420 

ГИ-1 
Г И - 2 
Б Р - С , 
Б Р - П 
Б Р - М , 
Б Р - Т 

Д , м, Т. Э 

ЭЭМ-420-2 
ЭЭМ-500-2 
ЭЭК-420-1 
^ Э К - 5 0 0 - 2 

2700 

1700 
1470 
1100 
3300 
3700 
4150 
2100 
2500 
2900 

2300 
2300 

750 
670 

1200 
2500 
1500 
640 
620 

1500 

2000 

2000 
2100 
2200 
3200 
4200 
3800 
4800 

10,0 

15,0 
15,0 
20,0 
10,0 
10,0 
7 ,5 

10,0 
10,0 
10,0 

10,0 
10,0 
20 ,0 
30 ,0 
15,0 
10,0 
20 ,0 
20,0 
20 ,0 
10,0 

10,0 

10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 

7/10 

70/10 
70 / i 0 
40/5 
70/10 
70/10 
70/10 
70/10 
70/10 
80/10 

80/10 
80/10 

5 см / сут 
90/5 
90/5 
40/10 
70/10 

5 с м / с у т 
5 с м / с у т 

(0 = 2 , 5 % 

(0 = 2 , 8 % 

(0 = 1 , 0 % 
1500/сут 
1500/сут 
1500/сут 
1500/сут 
1500/сут 
1500/сут 
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1J. П о ш м е р ы и изделия на их основе, 
отделочные материалы 

Пластические массы изготовляют на основе синтетиче
ских смол (продукты полимеризации и поликонденсации), химически 
модифицированных природных и нефтяных асфальтов и битумов. 

По структуре пластмассы делят на ненаполненные, газонаполнен* 
ные, наполненные и составные. Из ненаполненных пластмасс полу-: 
чают органическое стекло, винипласт, полистирольные плитки. Газо
наполненные пластмассы применяют в строительстве в качестве 
эффективных звуко- и теплоизоляционных материалов. Наиболее ши
рокое применение имеют пластмассы на основе полистирола (стиро-
пор) и мочевиноформальдегидной смолы (мипора). 

Плитки из стиропора выпускают размерами 350X200X100 
и 1000X700X50 мм. 

Наполненные пластмассы изготавливают с порошкообразным на
полнителем; из них производят рулонные материалы (линолеум); 
плитки для полов, погонажные изделия и детали, Пластические мас
сы составных структур делят на армированные (стеклопластики) 
и слоистые (древесно- и бумажно-слоистые пластики). Свойства стек
лопластиков приведены в табл. 47, а отделочных материалов в табл. 
48—61. 

47. Ф И З И К О - М Е Х А Н И Ч Е С К И Е С В О Й С Т В А П О Л И М Е Р Н Ы Х Л И С Т О В Ы Х 
М А Т Е Р И А Л О В 

Свойства 

Полиизобутиле-
новые 

П о л и в и н и л х л о р и д н ы е Полиэтилено
вые 

Свойства 

П
С

Г 

П
ТА

 

У
П

-5
0 

! 

ви
н

и
п


ла

ст
 

п
ла

ст
и


ка

т 

П
В

П
 

П
Н

П
 

П л о т н о с т ь , г / с м 8 

П р о ч н о с т ь при р а з 
р ы в е , М П а 

Р а с т я ж и м о с т ь , % 

О с т а т о ч н о е у д л и н е 
ние , % 

Т е м п е р а т у р а р а з м я г 
ч е н и я , °С 

Т е м п е р а т у р а х р у п к о 
сти , °С 

В о д о п о г л о щ е н и е з а 
24 ч, % ' 

| 1,35— 
1,42 

5 ,5 

500 

200 

120 

*~24 

0 ,5 

2 ,43 

3 ,2 

35 

2 

- 2 0 

0 ,1 

1,3 

1,0 

200 

100 

100 

- 5 0 

0 , 3 

1 , 3 3 . . . 1 , 4 

4 0 . . . 6 0 

1 0 . . . 1 5 

Д о 5 

65 

—10 

0 ,5 

1 , 3 5 . . . 
. . . 1 , 3 8 

7 . , . 1 0 

100. . .150 

2 5 . . . 5 0 

120 

—15 

0 , 3 

0 ,95 

2 2 . . : 2 8 

800 

25 

130 

—65 

0,01 

0 , 9 2 . . . 
. . . 0 , 9 

11—12 

450 

120 

- 7 0 

0,01 
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48. Ф И З И К О - М Е Х А Н И Ч Е С К И Е С В О Й С Т В А С Т Е К Л О П Л А С Т И К О В 

Стеклопластики 

П р е д е л п р о ч н о : т и , 
М П а , п р и о. 

>» а 

1^ 

о а 

С т е к л о т е к с т о л и -
т ы 
КАСТ-В и К А С Т 

СВАМ 
С т е к л о э ф и р о п л а -
сты 

1,85 

1,9 
Ь4 

2 3 0 . . . 
280 

ПО... 
170 
200 

65 
130 
75 

200 
100 

6 0 . . . 
115 

4 5 . . . 

1,5. 

49. Р А С Т В О Р Ы Д Л Я О Ш Т У К А Т У Р И В А Н И Я С Т Е Н В П О М Е Щ Е Н И Я Х 

О б л а с т ь применения 

Ц
ем

ен
тн

ы
й 

(ц
е

м
ен

т;
 п

ес
ок

) 

Ц
ем

ен
тн

о 
- и

зв
ес

т
ко

вы
й 

(ц
ем

ен
т;

 
из

ве
ст

ко
во

е 
те

с
то

; 
пе

со
к)

 

И
зв

ес
тк

ов
ы

й
 (

и
з

ве
ст

ь;
 п

ес
ок

) 

И
зв

ес
тк

ов
о-

ги
п


со

вы
й 

(и
зв

ес
ть

; 
ги

пс
; 

пе
со

к)
 

П о м е щ е н и я с п о в ы ш е н н о й 
в л а ж н о с т ь ю ( в а н н ы е к о м н а т ы , 
б а н и , п р а ч е ч н ы е ) , н а р у ж н ы е 
о т к о с ы , к а р н и з ы , ц о к о л и , п а р а 
п е т ы и д р у г и е д е т а л и и у ч а с т 
ки стен , п о д в е р г а ю щ и е с я систе 
м а т и ч е с к о м у у в л а ж н е н и ю : 

о б р ы з г 

грунт 

н а к р ы в к а 

В н у т р е н н и е и н а р у ж н ы е , к а м е н 
н ы е и б е т о н н ы е с т е н ы , п о в е р х 
ности б е т о н н ы х п е р е к р ы т и й в 
п о м е щ е н и я х с о т н о с и т е л ь н о й 
в л а ж н о с т ь ю в о з д у х а н е б о л е е 
60 %: 

о б р ы з г 

г р у н т 

н а к р ы в к а 

В н у т р е н н и е к а м е н н ы е и б е т о н 
н ы е с т е н ы и п е р е г о р о д к и в по
м е щ е н и я х с о т н о с и т е л ь н о й 
в л а ж н о с т ь ю н е б о л е е 60 %: 

о б р ы з г 

г р у н т 

1 : 2 , 5 . . . 4 

1 : 2 . . . 3 

1 : 1 . . Л , 5 

е-* 

1 : 0 , 3 . . . 
0 , 5 : 3 . . . 5 
1 : 0 , 7 . . . 

1 : 2 , 5 . . . 4 
1 : 1 . . . 

1 , 5 : 1 , 5 . . . 
2 

1 : 0 , 5 . . . 
0 , 7 : 4 . . . 6 

1 : 0 , 7 . . . 
1 : 3 . . . 5 

1 : 1 . . . 
1 , 5 : 2 . . . 3 

П 2 . 5 . . . 4 

1 : 2 . . . 3 

1 J 1 . . . 2 

И 2 . 5 . . . 4 

Н 1 . . . 2 
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Продолжение табл. 49 

О б л а с т ь применения 

Ц
ем

ен
тн

ы
й 

(ц
е

м
ен

т;
 п

ес
ок

) 

Ц
ем

ен
тн

о-
из

ве
ст


ко

вы
й 

(ц
ем

ен
т;

 
из

ве
ст

ко
во

е 
те


ст

о;
 

пе
со

к)
 

И
зв

ес
тк

ов
ы

й 
(и

зв
ес

ть
; 

пе
со

к)
 

И
зв

ес
тк

ов
о»

 г
ип


со

вы
й 

(и
зв

ес
ть

; 
ги

пс
; 

пе
со

к)
 

В н у т р е н н и е д е р е в я н н ы е и гип
с о в ы е с т е н ы и п е р е г о р о д к и в 
п о м е щ е н и я х с о т н о с и т е л ь н о й 
в л а ж н о с т ь ю в о з д у х а не б о л е е 
60 %: 

о б р ы з г 

г р у н т 

н а к р ы в к а 

- - 1 : 0 , 3 . . . 
1 : 2 . . . 3 
1 : 0 , 5 . . . 
1 , 5 ; 1 , 5 . . . 

. . . 2 
1 5 1 . . . 

. . . 1 , 5 : 0 

П р и м е ч а н и е . П р и м е н я т ь и з в е с т к о в о - г и п с о в ы е р а с т в о р ы , п р и в е д е н н ы е 
р т а б л . 49, д о п у с к а е т с я д л я о ш т у к а т у р и в а н и я п о в е р х н о с т е й в н у т р е н н и х к а м е н 
н ы х стен в с у х и х п о м е щ е н и я х с н о р м а л ь н о й в л а ж н о с т ь ю . 

50. Р А С Т В О Р Ы Д Л Я Д Е К О Р А Т И В Н О Й ШТУКАТУРКИ 

Ц в е т М а т е р и а л ы , в х о д я щ и е в состав раствора 
Количество , 

% массы 

Б е л ы й 

С в е т л о - с е р ы й 

Т е р р а к о т о в ы й 

З е л е н ы й 

Ж е л т ы й 

П е с о к м р а м о р н ы й 
М у к а м р а м о р н а я 
И з в е с т ь - п у ш о н к а 
П о р т л а н д ц е м е н т б е л ы й 

П е с о к к в а р ц е в ы й 
И з в е с т к о в о е тесто 
П о р т л а н д ц е м е н т 
П е р е к и с ь м а р г а н ц а 

П е с о к к в а р ц е в ы й б е л ы й 
И з в е с т ь - п у ш о н к а 
М о л о т ы й к и р п и ч н ы й щ е б е н ь 
П о р т л а н д ц е м е н т 
С у р и к ж е л е з н ы й 

К р о ш к а з е л е н о г о м р а м о р а к р у п н о с т ь ю 
0,5...2 мм 
И з в е с т ь - п у ш о н к а 
П о р т л а н д ц е м е н т 
П и г м е н т з е л е н ы й 
О к и с ь х р о м а 

М р а м о р н ы й песок к р у п н о с т ь ю 0,3...2 м м 
П о р т л а н д ц е м е н т 
ГОРНЫЙ ж е л т ы й песок . 
И з в е с т ь - п у ш о н к а 
М р а м о р н а я м у к а 

70 
13 
10 
7 

74 
20 

5 
. 1 

58 
15 
15 
10 
2 

60 

. 15 $, 
15 
5 
5 

40 
20 
15 
10 
10 



51. И З Д Е Л И Я ИЗ А Л Ю М И Н И Я И ЕГО С П Л А В О В Д Л Я В Ы П О Л Н Е Н И Я 
О Т Д Е Л О Ч Н Ы Х Р А Б О Т И Н Д У С Т Р И А Л Ь Н Ы М И М Е Т О Д А М И 

Алюминиевые 
изделия 

Основные р а з м е р ы , мм 

М
ас

са
. 

кг
 

Алюминиевые 
изделия длина 

ши
рина 

высота 
бортика 

толщина 
листа 

перфо
рация 

М
ас

са
. 

кг
 

П л и т ы : 
А-0-5 
1СПА-2052 

Д е к о п и р : 
г л а д к и й 
г о ф р и р о в а н н ы й 

П а н е л и : 
СПА-1532 
П О - 1 
П О - 2 

П О - 3 

П О - 4 

Р е й к и : 
I I I СПА-2050 
I V 

500 
499 

400 
400 

6000 
500 
500 

500 

400 

1495 
Д о 

2400 

500 
499 

400 
400 

129 
500 
500 

500 

400 

90 
8 0 . . . 

100 

30 

20 
20 

3 0 . . . 3 5 

0 . 1 . . Л 

0 ,7 
0,7 

(Х6 

4 . . . 5 

5 

Г л у х а я 
990 отв . 

06 
3689 отв. 

0 5 
Просечка 

з;5 

0,78 

1 
1 

52. Г И П С О В Ы Е Л И Т Ы Е П Л И Т Ы 

Наименование , м а р к а 
О с н о в н ы е р а з м е р ы , мм П л о щ а д ь 

перфорации , 
% 

Наименование , м а р к а 
длина | ширина | толщина 

П л о щ а д ь 
перфорации , 

% 

ГИ-1 « М о с к в а » 
Г П - 2 « М е л о д и я » 
Г П - 3 «Аргунь» 
Д е к о р а т и в н ы е 
ГР-1 р е л ь е ф н ы е о

о
о

о
о

 
О

О
О

О
О

 

600 
600 
600 
600 
600 

55 
38 
55 
30 
38 

21 
6,5 

30 ,5 
1 0 . . . 2 0 

П р и м е ч а н и е . Д л и н а и ш и р и н а и з д е л и й и м е ю т д о п у с к ± 1 , 5 м м . 

53. Г И П С О В Ы Е Л И С Т Ы Д Л Я О Б Л И Ц О В К И ПОТОЛКОВ (ГОСТ 6 2 6 6 - 8 1 ) 

Наименование 
Основные р а з м е р ы , мм 

Наименование 
длина ширина толщина 

С п о д с т и л а ю щ и м с л о е м из т е к 
с т и л ь н о г о м а т е р и а л а 
Б е з п о д с т и л а ю щ е г о с л о я 

о
с
л

о
 

о
 

О
О

О
 

о
 

500 

500 
500 
500 

8 

8 
10 
10 

54. Д Е К О Р А Т И В Н Ы Е О Т Д Е Л О Ч Н Ы Е П А Н Е Л И Д Е К О Р О Т 
НА Б У М А Ж Н О Й И Т К А Н Е В О Й ОСНОВАХ (ГОСТ 11107-85) 

Тип 
Основные р а з м е р ы , мм 

Тип 
длина | ширина | т о л щ и н а 

U I I . I I I 

IV 

1500* 1700. 2000, 2500, 
2900, 3000. 3300 

\ 12 500, 1500, 1700* 1800 

400, 500, 600,• 
800, 1200 . 

400, 500, 600 

10. 12, 13 

10, 12, 13 
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55 . Л И Н О Л Е У М Ы 

Наименование ГОСТ 

Р а з м е р ы р у л о н а 

Наименование ГОСТ 
длина, м ш и р и н а , мм 

т о л щ и н а , 
мм 

Г я н ф т а л е в ы й ( п о л и э ф и р 
ный) на т к а н е в о й основе 
П ш ш в и н и л х л о р и д н ы е на 
т к а н е в о й основе 
Р е з и н о в ы й м н о г о с л о й н ы й 
р е л и н 
П о л и в и н и л х л о р и д н ы й на т е 
п л о и з о л и р у ю щ е й основе 

7 2 5 1 - 7 7 

7251—77 

16914—71 

18108—80 

20 

12 

12 

12 

1800. . .2000 

1600 

1000. . .1600 

1500. . .1600 

2 , 5 ; 3,41 5 

2 , 5 ; 3; 4; 
5 
3 

4 

56. П Л И Т К И К Е Р А М И Ч Е С К И Е Д Л Я П О Л О В ( Г О С Т 6 7 8 7 - 8 0 ) 

Вид Тип 
Р а з м е р ы , мм 

Вид Тип 
длина | ширина | т о л щ и н а 

К в а д р а т н ы е 

П р я м о у г о л ь н ы е 

Т р е у г о л ь н ы е 

Ш е с т и г р а н н ы е 

Ч е т ы р е х г р а н н ы е ( п о л о в и н к и 
ш е с т и г р а н н ы х ) 
П я т и г р а н н ы е ( п о л о в и н к и ш е 
с т и г р а н н ы х ) 
В о с ь м и г р а н н ы е 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

150 
100 
80 
50 

150 
120 
100 
78 
48 

150 
100 
75 
50 

150 
100 
130 

150 
100 
80 
50 
74 
59 
49 

111 
69 

173 
115 
173 
115 

86 ,5 
57 ,5 

50 

13 
10 
13 
10 
13 
10 
10 
13 
13 
13 
10 
13 
10 
10 
13 
13 

57. П Л И Т К И П Л А С Т М А С С О В Ы Е Д Л Я П О Л О В ( Г О С Т 1 6 4 7 5 - 8 1 ) 

Вид 
Р а з м е р ы , мм 

Вид 
длина | ширина | толщина 

К в а д р а т н ы е 
П р я м о у г о л ь н ы е 
Тра п е ц и е в и д н ы е 

58. И З Д Е Л И Я П О Г О Н А Ж Н Ы 

300 (200) 
300 (200) 

300 

Е П Р О Ф И Л Ь Р 
( Г О С Т 19111— 

300 (200) 
150 (100) 

225 

1ЫЕ П О Л И В И Н 
77) 

1,5; 2 . 0 ; 3 ,0 
1,5; 2 , 0 ; 3 ,0 
1,5; 2 , 0 ; 3 ,0 

И Л Х Л О Р И Д Н Ы Е 

Наименование 
Д л и н а , м , не менее 

Наименование 
в б у х т а х в о т р е з к а х 

Мягки е 
П л и н т у с ы 
П р о к л а д к и д л я о к о н 
Н а щ е л ь н и к и 
Т р у б к и 
П о р у ч н и 

2 4 , 36, 48 
2 4 , 36 , 48 

16, 20 
24 , 36 , 48 

17, 21 

2 , 4 0 ; 3,00; 3,60 

1,75; 2Л50 

4 ,20 

- 4 2 -



Продолжение табл. 58 

Наименование 
Д л и н а , м , не менее 

в б у х т а х в о т р е з к а х 

Полужесткие 

П л и н т у с ы с п л о ш н о г о п о п е р е ч н о г о п р о ф и л я 
П л и н т у с ы с к а н а л а м и д л я э л е к т р о п р о в о д 
к и 
Н а л и ч н и к и с п л о ш н о г о п о п е р е ч н о г о п р о ф и 
л я 
Н а л и ч н и к и с к а н а л а м и д л я э л е к т р о п р о 
в о д к и 
П о р о ж к и д в е р н ы х п р о е м о в 
П о р у ч н и 
Н а к л а д к и на проступи л е с т н и ч н ы х м а р ш е й 

Раскладки для крепления облицовочных 
л и с т о в 
Н а к л а д к и у г л о в ы е 
Н а щ е л ь н и к и 
Т р у б к и 

18, 24, 36 

20, 24, 27 

12, 24 , 27 
17, 21 

14, 22, 24 

18, 24, 36 

2,40; 3,00; 3,60 
2,40; 3 ,00; 3,60 

2,00; 2,10; 2,40 
2 ,70 
2,00; 2 ,10; 2,40 
2 ,70 
2 ,40; 2 ,80; 3,00 
4 ,20 
1,05; 1,15; 1,35; 
3,60 
2,50; 3,00; 3.50 

1,75; 2,50; 3,25 
1,75; 2 ,50; 3 ,25 
1,75; 2 ,50; 3 ,25 

Жесткие 

П л и н т у с ы с к а н а л а м и д л я э л е к т р о п р о в о д 
к и 
Н а л и ч н и к и с п л о ш н о г о п о п е р е ч н о г о п р о ф и 
л я ' 
Н а л и ч н и к и с к а н а л а м и д л я э л е к т р о п р о 
в о д к и 
Э л е м е н т ы в н у т р е н н и х о б л и ц о в о к 

2,40; 3,00; 3,60 

2,00; 2,10; 2,40 
2 ,70 
2,00; 2 ,10; 2 ,40 
2 ,70 
2,50; 3,00; 3,50 
4,00 

59. З В У К О И З О Л Я Ц И О Н Н Ы Е М А Т Е Р И А Л Ы Д Л Я О Т Д Е Л К И 
П О Д В Е С Н Ы Х П О Т О Л К О В 

Наименование, м а р к а , ГОСТ 

Основные р а з м е р ы , мм 

длина ширина т о л щ и 
на 

П л о т н о с т ь , 
к г / м 3 

М и н е р а л о в а т н ы е п л и т ы П П М - 8 0 
( Г О С Т 9 5 7 3 - 8 2 ) 

С т е к л о в о л о к н и с т ы е м а т ы ( Г О С Т 
10499—78): 

500 

МС-50 

АТМ-1 

500 

500 

500 

500 

500 

20 

20 

20 

80 

50 

50 



60. П Р И М Е Н Е Н И Е К Л Е Е В Ы Х С О С Т А В О В 
Д Л Я Н А К Л Е И В А Н И Я О Б О Е В И Д Р У Г И Х Р У Л О Н Н Ы Х М А Т Е Р И А Л О В 

Клеевой состав 

Обои Д р у г и е р у л о н н ы е 
м а т е р и а л ы 

Клеевой состав 

бу
м

аж
н

ы
е 

те
кс

то
ви

ни
т 

на
 б

ум
аж

н
ой

 
g 

ос
но

ве
 

g 
о а 

о 

на
 т

ка
не

во
й 

| 
g 

ос
но

ве
 

о 
2 

бе
з 

ос
но

вы
 

g 
g со 

• 

др
ев

ес
ны

е 

1 
м

ак
ул

ат
ур

а 

ли
н

кр
ус

т 

К л е й с т е р ы : . 
на к л е ю К М Ц (на 
т р и е в а я с о л ь к а р -
б о к с и л м е т и л ц е л -
л ю л о з ы ) 
мучной 
мучной с д о б а в к о й 
ж и в о т н о г о к л е я 

К л е и : 
д е к с т р и н о в ы й 
к а з е и н о в ы й В-107 
п е р х л о р в и н и л о в ы й 
б у с т и л а т 

М а с т и к и : 
к а з е и н о - э м у л ь с и о н -
н а я 
к у м а р о н о в а я 
к а н и ф о л ь н а я 
г у м и л а к с 

Д и с п е р с и я П В А 

+ 

+ 
1 

I
I 

+
 1 

1 +
 

+
 

1 1 + 1 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

1 
1

1
 

1
+
1
+ 

+
 M

i
l +

+
 I

t 1
 1

 +
1:

 I:
 

1 
1 

1 

1 
1 1 

1 1
 1 1 

I 
1

 1 +
 

1 +
 1

 
1. 

1 
+
 

1
 

1
 

1 
1
 

++
 

+
 

+ 

+ 

+ 

61. О С Н О В Н Ы Е К Л Е Е В Ы Е С О С Т А В Ы Д Л Я П Р И К Л Е И В А Н И Я О Б О Е В 

К л е я щ и й состав 
Компонент , его к о л и 

ч е с т в о , % массы 
Способ п р и г о т о в л е н и я , 

о б л а с т ь применения 

К л е й с т е р ы : 
па к л е ю К М Ц 

мучной 

м у ч н о й с д о б а в 
кой ж и в о т н о г о 
к л е я 

Клей б у с т и л а т 

К л е й К М Ц сухой ( в л а ж 
н о с т ь д о 20 %) — 4 

Вода ( т е м п е р а т у р а 18.. . 
20 °С) — 96 

М у к а р ж а н а я п р о с е я н 
н а я — 1,2..Л,5 кг 
В о д а — д о о б ъ е м а 10 л 

М у к а р ж а н а я п р о с е я н 
н а я 1,2..Л,5 кг 
К л е й ж и в о т н ы й 10 %-ный 
В о д а — д о о б ъ е м а 10 л 

Б у т а д и е н с т и р о л ь н ы й л а 
текс СКС-65 

: Б е н з и н - р а с т в о р и т е л ь —г 6 
К л е й К М Ц — 27ч 

М е л о в а я п а с т а 26 

С у х о й к л е й К М Ц при н е п р е р ы в 
ном п о м е ш и в а н и и с о е д и н я ю т с 
в о д о й и в ы д е р ж и в а ю т в т е ч е 
ние 12...20 ч д о п о л н о г о р а с т в о 
р е н и я . П р и м е н я е т с я д л я н а к л е 
и в а н и я б у м а ж н ы х о б о е в и м а 
к у л а т у р н ы х . Р а с х о д (ориенти
р о в о ч н ы й ) с у х о г о к л е я —- 15 г / м 2 

М у к у п р е д в а р и т е л ь н о р а с т и р а ю т 
в н е б о л ь ш о м к о л и ч е с т в е х о л о д 
ной в о д ы , п о л у ч е н н у ю ^ а с с у 
при э н е р г и ч н о м п е р е м е ш и в а н и и 
в л и в а ю т в к и п я щ у ю воду 
В 1 л в о д ы в а р я т 140 г с у х о г о 
ж и в о т н о г о к л е я , при о с т ы в а н и и 
д о т е м п е р а т у р ы 40. . .50°С его 
в л и в а ю т в м у ч н о й к л е й с т е р и 
т щ а т е л ь н о п е р е м е ш и в а ю т 
П о с т у п а е т на о б ъ е к т ы в г о т о 
вом в и д е . Н е п о с р е д с т в е н н о на 
р а б о ч е м м е с т е его р а з в о д я т в о 
д о й в с о о т н о ш е н и и 1 : 7 . 
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2. ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

2.1. Геодезический контроль и функции геодезической служб» 
в обеспечении строительно-монтажных работ 

В процессе строительства должно осуществляться геодезическое 
(инструментальное) обеспечение горизонтального и вертикального 
соответствия проектным параметрам частей зданий и инженерных 
коммуникаций. 

После завершения монтажа зданий должна выполняться испол
нительная геодезическая съемка фактического положения конструк
ций в плане и по высоте. Отклонение фактических значений не дол
жно превышать нормативных допусков, приведенных в соответству
ющих документах СНиП части 3 «Организация, производство и при
емка работ», а также в ГОСТ 21778—81, ГОСТ 21779—82. 

2.2. Геодезическое обеспечение 
строительно-монтажных работ 

Разбивка сооружений. В населенных пунктах проектируемые 
здания и сооружения привязывают к красным линиям. 

Разбивку котлованов начинают с выноса и закрепления на мест
ности створными знаками основных разбивочных осей, в качестве 
которых согласно разбивочным чертежам принимают взаимно пер
пендикулярные крайние (А-А и 1-1) или центральные (Б-Б и 3-3) оси 
здания (рис. 1). После этого вокруг будущего котлована на расстоя
нии 2...3 м от его бровки параллельно основным разбивочным осям 
устанавливают обноску (рис. 2) , состоящую из забитых в грунт ме
таллических или деревянных стоек и прикрепленных к ним досок. 
Верхнюю грань досок устанавливают по нивелиру и по возможности 
на уровне нулевой отметки. На обноску гвоздями или красками на
носят оси и нумеруют их. 

Геодезическое обеспечение работ по прокладке подземных сетей 
трубопроводов осуществляют в следующем порядке: 

разбивают оси и закрепляют на них углы поворота и основные 
характерные точки (колодцы, камеры и др.); 

оси закрепляют обносками, забивкой в них гвоздей с последую
щим натяжением стальной проволоки; 

отвесами переносят на дно траншей ось прокладываемой комму
никации. 

Прокладку инженерных сетей обычно начинают от пониженных 
точек для обеспечения стока воды по открытой траншее. 
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Контроль за отрывкой траншеи ведут методом ходовой визирки, 
сущность которого заключается в том, что с помощью нивелира 
и рейки к обноске на определенной высоте прикрепляют две постоян
ные визирки таким образом, чтобы верхняя грань давала прямую 
линию, параллельную линии уклона траншеи, а между постояйными 
визирками можно было перемещать ходовую визирку (рис. 3) . 

Обноску используют только в начальный период строительства, 
так как в процессе производства работ она быстро выходит из строя. 
Поэтому после возведения подземной части здания основные разби-
вочные оси здания переносят на его цоколь, используя их в дальней
шем для переноса разбивочных осей на этажи здания. 

Перенос осей и отметок на этажи здания. Число опорных точек, 
передаваемых на этаж, устанавливают в зависимости от размеров 
здания в плане и организации строительно-монтажных работ, но их 
должно быть не менее трех. 

В практике строительства для переноса осей на монтажный го
ризонт широко применяется метод вертикальной плоскости, суть ко
торого заключается в следующем: теодолит устанавливают точно 
в створе данной разбивочной оси и трубу его ориентируют на риску, 
нанесенную на цоколе здания. Примерно в створе этой же оси на 
перекрытии данного этажа размещают треногу с отвесом. Трубу тео
долита вращают в горизонтальной плоскости до тех пор, пока нить 
отвеса не попадает в поле зрения трубы. После этого трубу закреп
ляют в вертикальной плоскости и в заданный створ вводят визирную 
цель (нить отвеса), которая и фиксирует положение разбивочной оси 
на перекрытии. 

При передаче отметок на этажи пользуются рейками или под
весными рулетками, а наблюдения ведут одновременно двумя ниве
лирами — на дневной поверхности и на монтажном горизонте, этаже 
(рис. 4) . Имея все необходимые данные по измерительным приборам, 
вычисления ведут по формулам: 

ГИ± = Яисх + а; ГИ2 = /ТУ, - (bt -&2); Ь = ГИ2 - НМ9 

г д е Г#1 — г о р и з о н т и н с т р у м е н т а № I; ГИ2 — г о р и з о н т и н с т р у м е н т а № 2. 

Р и с . 4. П е р е д а ч а о т м е т к и на 
м о н т а ж н ы й горизонт 

1 — о т в е с ; 2 — р у л е т к а ; 3 — 
к р о н ш т е й н ; 4 — ш а ш к а от 

метки , м; 5 — н и в е л и р 

— 47 — 



Геодезические разбивочные работы на этажах здания или соору
жения заключаются в построении установочных рисок, фиксирую
щих плановое или высотное проектное положение конструкций или 
их элементов. 

Створ разбивочной оси при детальной разбивке осей (рис. 5) на 
типовом этаже крупнопанельного здания, выполняемой методом де
тального построения створа, фиксируют в пространстве стальной 
проволокой или леской, при этом на этажах разбивают не сами оси, 
а линии, им параллельные, смещенные в зависимости от конструкции 
здания и толщины стеновых панелей. 

Р и с . 5. Д е т а л ь н а я р а з б и в к а 
осей н а м о н т а ж н о м п л а н е 

к р у п н о п а н е л ь н о г о з д а н и я 

В случае применения для монтажа каркасов здания групповых 
кондукторов типа РШИ, РШФ и кондуктора Агзамова на монтаж
ный горизонт (этаж) передают только продольную среднюю и одну 
поперечную оси для установки кондуктора. 

62. Т Е Х Н И Ч Е С К А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Н И В Е Л И Р Н Ы Х Р Е Е К 

П о к а з а т е л ь Р Н - 0 , 5 Р Н - 3 РН -10 

Ц е н а н а и м е н ь ш е г о д е л е н и я ш к а л ы р е й к и , 
м-

основной 
д о п о л н и т е л ь н о й 

Д о п у с т и м о е о т к л о н е н и е от н о м и н а л ь н о г о 
з н а ч е н и я д л и н ы н а и м е н ь ш е г о и н т е р в а л а , 
м м 
Д о п у с т и м а я р а з н о с т ь м е ж д у д л и н о й п а р ы 
р е е к к о м п л е к т а (на 1 м д л и н ы ) , м м 
Т о ч н о с т ь с о в м е щ е н и я н а ч а л а ш к а л ы с п я т 
к о й рейки , мм 
М а с с а р е й к и , кг , не б о л е е , при д л и н е , м м : 

4000 

3000 

1500 

1200 

5 
5 
0,05 

0,15 

0,1 

6 

2 ,6 

10 
10 
0 ,2 

0 ,5 

0 ,5 

4 , 5 

3 ,5 

2 , 5 

10 
50 

0 ,5 

1 \ 

1 

4 ,5 
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63 . Т И П Ы И Т Е Х Н И Ч Е С К А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 
М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Х Р У Л Е Т О К 

П о к а з а т е л ь 
Типы р у л е т к и 

П о к а з а т е л ь 
P C Р Ж | Р З J Р В | Р К | РЛ 

К о н с т р у к т и в н ы е осо
бенности 

Д л и н а ш к а л ы , м 

Т о л щ и н а п о л о т н а , м м 
Ш и р и н а п о л о т н а , м м 
Ц е н а д е л е н и я ш к а л ы , 
м м : 

на п е р в о м д е ц и м е т 
р е 
на о с т а л ь н о й ч а с т и 

К л а с с точности 

Само-
с в е р -

т ы в а ю -
щ а я с я 

1; 2 

0,17 
7 . . . 1 0 

1 

1 

3 

Ж е л о -
бочная 

1; 2 

0,17 
1 4 . . . 1 6 

1 

1 

3 

В зак 
рытом 

к о р п у с е 

2; 5; 10; 
20; 30; 50 

0,22 
2 0 . . . 2 2 

1 

1 или 
10 

1; 2 
3 

На 
вилке 

20; 30; 
50 

0,23 
10 . . .12 

1 

1 или 
10 

1; 2 
3 

На 
к р е с т о 

вине 

50; 75; 
100 

0 ,23 
10 . . . 12 

1 или 
10 
1; 2 

3 

Р у л е т к а 
с грузом 

10; 20; 
30; 50 

0,23 
10 . . . 12 

1 

1 

3 

64. Т Е Х Н И Ч Е С К А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Н И В Е Л И Р О В 

П о к а з а т е л ь 
Тип нивелира 

П о к а з а т е л ь 
Н-05 j Н - 3 Н-10 

С р е д н я я к в а д р а т н а я п о г р е ш н о с т ь п р е в ы ш е н и я 
на 1 к м д в о й н о г о х о д а , мм 
С р е д н е е к в а д р а т и ч н о е о т к л о н е н и е на с т а н ц и и , 
мм , не более , при р а с с т о я н и и от н и в е л и р а д о 
реек , м 

30 
50 
100 

У в е л и ч е н и е т р у б ы , не м е н е е 
Н а и м е н ь ш е е р а с с т о я н и е в и з и р о в а н и я , м 
М а с с а н и в е л и р а , кг 
Д и а п а з о н р а б о т ы к о м п е н с а т о р а 
П о г р е ш н о с т ь с а м о у с т а н о в к и л и н и и в и з и р о в а 
н и я 

0 ,5 

0 ,15 
0,20 

40 
5 
6 

± 8 
0,2 

3 

2 
30 

2 
3 

± 1 5 
0 ,5 

10 

~~5 
20 
2 
2 

± 2 0 
1 

65. Т Е Х Н И Ч Е С К А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Т Е О Д О Л И Т О В 

Тип т е о д о л и т а 
П о к а з а т е л ь 

т 4 т 2 т 5 Tis j Т 3 0 J Т 6 0 

С р е д н я я к в а д р а т и ч н а я по
г р е ш н о с т ь и з м е р е н и я у г л а 
о д н и м п р и е м о м , у г л о в ы е се 
к у н д ы : 

г о р и з о н т а л ь н о г о 
в е р т и к а л ь н о г о 

П о л н ы е п о г р е ш н о с т и д и а 
м е т р о в л и м б а г о р и з о н т а л ь 
ного к р у г а , у г л о в ы е с е к у н д ы 

У в е л и ч е н и е з р и т е л ь н о й т р у 
б ы 

У г о л п о л я з р е н и я т р у б ы , 
г р а д 

1 

1,5 

1,2 

30* и 
40* 

1 

2 

3 

1,5 

25* 

1,5 

5 

12 

2 ,5 

25* 

1,5 

15 

25 

25* 

1,5 

30 

45 

18* 

2 

60 

15* 

2 
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Продолжение табл. 65 

П о к а з а т е л ь 
Тип теодолита 

П о к а з а т е л ь 
т , т 2 | т б Tis J т 3 0 | т 6 0 

Д и а м е т р с в о б о д н о г о о т в е р 
с т и я о б ъ е к т и в а т р у б ы , м м 

Н а и м е н ь ш е е р а с с т о я н и е ви
з и р о в а н и я з р и т е л ь н о й тру
бы,, м 

П р е д е л ы и з м е р е н и я у г л о в 
в плоскости , г р а д : 

г о р и з о н т а л ь н о й 
в е р т и к а л ь н о й 

М а с с а , кг : 
т е о д о л и т а 

т е о д о л и т а с п р и н а д л е ж н о 
с т я м и 

59 

5 

369 

11 

16 

35 

2 

360 

5 

9 

35 

2 

360 

+ 6 0 

4 ,5 

• 8 ,5 

35 

1,5 

360 

3 ,5 

6,5 

25 

1,2 

360 

55 

2 ,5 

3 ,5 

20 

1 

360 

2 

3 ,5 

Геодезический контроль при монтаже конструкций включает оп
ределение действительного планового, высотного и вертикального по
ложения конструкций, а также определение геометрических парамет
ров сборных конструкций, поступающих на строительную площадку. 

Перед началом монтажа стеновых панелей в жилых зданиях оп
ределяется монтажный горизонт для данного этажа — отметка уста
новки низа стеновых панелей. За монтажный горизонт принимают 
уровень, превышающий наименьшую отметку верха панелей преды
дущего этажа не более чем на 10 мм. При этом общая толщина го
ризонтального шва не должна превышать 30 мм. Это обусловлено 
тем,, что подрубка конструкций невозможна, а подливка бетонным 
раствором или металлические прокладки допускаются к применению 
для выравнивания высотного положения опорных плоскостей эле
ментов или конструкций. 

Монтажный горизонт для домов протяженностью менее 100 м 
устанавливают единым на весь дом. При протяженности домов свы
ше 100 м монтажный горизонт устанавливают единым на участке 
между температурными швами. Монтажный горизонт определяют по 
результатам нивелирования от рабочих реперов разбивочной основы, 
создаваемой на перекрытии этажа. Затем выставляют маяки на 
местах установки панелей по два маяка на каждую панель в соот
ветствии с высотой монтажного горизонта в заданных точках. \ 

В промышленных зданиях исправляют положение подкрановых 
балок по высоте с помощью металлических прокладок, располагае
мых между опорной плитой подкрановой консоли и подкрановой бал
кой. Высотное положение подкрановых балок устанавливают с по
мощью нивелира. При этом нивелируют все балки на местах их опи-
рания на консоли колонн. Самую высокую отметку принимают за 
нулевую (исходную) и под эту отметку рихтуют все места опирания 
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балки. Все действительные отклонения высотного положения подкра
новых балок будут иметь отрицательные значения, т. е. все балки 
необходимо поднимать, устанавливая металлические прокладки меж
ду подошвой балки и плоскостью консоли. 

Использование сборных железобетонных конструкций для много
этажных зданий дало возможность отказаться от передачи проектной 
отметки на вышерасположенные конструкции. Проектная отметка 
разбивочного горизонта получается как сумма размеров нижеуста-
нозленных конструкций, начиная от фундамента. 

В практике геодезического обслуживания строительства приме
няют способ проектирования разбивочного горизонта по максималь
ной отметке. Этот способ заключается в следующем. После нивелир
ной съемки вертикальных элементов законченного этажа составляют 
ведомость действительных их отметок. Из этой ведомости выбирают 
наибольшую отметку Я м а К с , которую считают исходной. Все осталь
ные отметки элементов Я ь 2 п приводят к максимальной отметке 
Н следующим образом. Определив максимальную отметку, находят 
отклонения от нее всех остальных отметок. 

Я = Ямакс Hi 2 П» 

В этом случае все отклонения Я имеют знак минус, следователь
но, для построения разбивочного горизонта, например в каркасных 
зданиях, на оголовки колонн укладывают пакеты металлических пла
стин, толщина которых диктуется величиной Я. 

Такой способ построения разбивочного горизонта нашел широ
кое применение в строительно-монтажном производстве по следую
щим причинам. Из-за больших погрешностей в длине железобетон
ных элементов отметки их значительно отклоняются от проектного 
значения разбивочного горизонта. Если разбивочный горизонт при
водить к проектному значению, то из-за погрешностей в длине ко
лонн действительные отметки оголовков колонн будут иметь поло
жительные и отрицательные отклонения ( + Я и — Я ) . Положитель
ные отклонения очень опасны. Если эти отклонения по величине 
недопустимы, то это вызывает необходимость подрубки бетона, т. е. 
оголовков колонн. 

Известно, что подрубка железобетонных изделий запрещена 
нормативными документами, так как при этом нарушается прочность 
узлов сопряжения. Поэтому положительные отклонения значитель
ной величины от проекта являются наиболее опасными для строи
тельства и поэтому они при проектировании разбивочных горизонтов 
должны быть сведены к минимуму. 

При отклонениях от проекта по вертикали, при построении раз
бивочного горизонта подгладывают металлические прокладки или 
бетонные маяки. Однако отклонения значительной величины (превы-



шающие допуски) вызывают большой расход строительных материа
лов, применяемых для выравнивания горизонтов. 

Геодезический контроль положения конструкций в плане заклю
чается в определении действительного положения продольных и по
перечных осей или граней конструкций относительно разбивочных 
осей или линий, им параллельных. 

Одним из основных элементов каркасов зданий являются колон
ны, и поэтому они должны быть точно установлены в плане. Если 
колонны устанавливают в проектное положение, то риски на гранях 
колонны совмещают с рисками, обозначающими разбивочные оси, 
или линиями, им параллельными, нанесенными на опорной плоскости 
фундамента и на гранях колонны, чем достигается проектное поло
жение колонны в плане в нижнем ее сечении. 

Ригели в проектное положение в плане ставят по рискам, нане
сенным на опорные плоскости консолей колонн, и по рискам на гра
нях ригеля или же по центрирующим штырям, заделанным во внут
реннюю грань колонны и торец ригеля. При этом должно соблюдать
ся условие равенства площадок опирания ригелей на консоли колонн. 

Контрольные геодезические измерения для определения положе
ния подстропильных и стропильных ферм в плане выполняют сразу 
же после их установки. Контроль положения ферм предусматривает 
приведение плоскости конструкций в вертикальное положение. 

Положение подкрановых балок и рельсов в плане определяют 
после окончательного закрепления основных несущих конструкций 
здания. 

Геодезический контроль при установке подкрановых балок 
и рельсов в плане осуществляют путем выноса монтажных осей на 
кронштейны, прикрепляемые к крайним колоннам, а так же через 
60...80 м (если здание большой длины) выше уровня подкранового 
рельса на 0Д..1 м. Между рисками на кронштейнах натягивают 
стальную проволоку диаметром 2 мм, на которую к каждой колонне 
подвешивают нитяной отвес. Проектное положение подкрановой бал
ки и рельса в плане достигают путем совмещения продольной оси 
балки или рельса с осью отвеса. 

Панели и блоки жилых зданий устанавливают в проектное поло
жение путем совмещения внутренней их грани с параллелями раз
бивочных осей, нанесенными на плитах междуэтажных перекрытий. 

При контроле положения в плане низа колонн, подкрановых ба
лок, стропильных ферм в зданиях и сооружениях, как правило, при
меняют метод бокового нивелирования с помощью теодолита при 
двух положениях вертикального круга. Положение низа стеновых 
панелей и блоков контролируют от установочных рисок, смещенных 
относительно разбивочной оси на 400...500 мм, с помощью линейки 
или метра по внутренним граням панелей или блоков. 
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При монтаже подкранового оборудования осуществляют геоде
зический контроль взаимного положения рельсов в плане. При изме
рении расстояний между осями двух смежных рельсов в одном 
пролете здания применяют способ непосредственных измерений, т. е. 
стальной рулеткой или другим линейным мерным прибором. 

Весьма важным и ответственным является геодезический конт
роль вертикальности колонн, стеновых панелей и блоков. Этот конт
роль должен обеспечить отвесное положение монтируемых конструк
ций в пределах заданных допусков. Геодезический контроль верти
кальности стеновых панелей и блоков, элементов колонны высотой 
до 5 м, подкрановых балок и стропильных фер'м выполняют механи
ческим либо электрическим отвесом — рейкой. 

Геодезический контроль при установке колонн высотой более 
5 м в проектное положение по вертикали осуществляют с помощью 
двух теодолитов. Основные характеристики геодезического инстру
мента приведены в табл. 62—65. 

3. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТУ 

3.1. Общие сведения о производстве земляным работ 

Производство строительно-монтажных работ вызывает необходи
мость выполнения больших объемов земляных работ. 

Земляные сооружения по срокам существования подразделяются 
на две группы: 

1) постоянные, предназначенные для эксплуатации длительное 
время (спланированные площадки, выемки и насыпи); 

2) временные для выполнения последующих строительно-мон
тажных работ (котлованы и траншеи, предназначенные для устрой
ства в них фундаментов). 

Механизация земляных работ в строительстве регламентируется 
СНиП 3 .01.01—85. Машины для выполнения земляных работ под
разделяются на три группы: землеройные, машины для уплотнения 
грунтов и машины для вспомогательных работ (рис. 6) . 

3.2, Основные свойства грунтов и их влияние 
т выбор машин для производства земшншх работ 

Грунты минерального происхождения по своему составу, проч^ 
ности и трудности разработки делятся на скальные, конгломераты 
и нескальные (табл. 66). Визуальные способы определения вида не
связных грунтов приведены в табл. 67, а глинистых грунтов— 1 

в табл. 68. 
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68. Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Г Р У Н Т О В 

Г р у п п ы г р у н т о в Х а р а к т е р и с т и к а 

С к а л ь н ы е г р у н т ы : 
о д н о р о д н ы е 

с л о и с т ы е 

Конгломераты 

Нескальные грунты: 

связные 
н е с в я з н ы е 

М а с с и в ы и з в е р ж е н н ы х п о р о д с к р и с т а л л и ч е 
ской с т р у к т у р о й , х а р а к т е р и з у ю щ и е с я з н а ч и 
т е л ь н о й п л о т н о с т ь ю и м а л о й в л а г о е м к о с т ь ю 
О с а д о ч н ы е п о р о д ы , с л о ж е н н ы е из п е с ч а н и к о в , 
и з в е с т н я к о в , д о л о м и т о в и г л и н и с т ы х с л а н ц е в 
О б л о м о ч н ы е п о р о д ы , с ц е м е н т и р о в а н н ы е м и н е 
р а л ь н ы м и ц е м е н т а м и 
О т д е л ь н о н е с ц е м е н т и р о в а н н ы е ч а с т и ц ы гор 
н ы х п о р о д : 

с у г л и н к и и г л и н ы 
пески и супеси 

67. С П О С О Б Ы О П Р Е Д Е Л Е Н И Я В И Д А Н Е С В Я З Н Ы Х Г Р У Н Т О В 

Грунт 
О щ у щ е н и я при 

растирании 
Ч е р е з л у п у или н е в о о р у ж е н н ы м 

глазом 

Г а л ь к а , щ е б е н ь 

Гравий, дресва 

Песок: 
к р у п н ы й 

средний 

мелкий 

пылеватый 

Г а л ь к а и м е е т о к а 
т а н н у ю ф о р м у , щ е 
б е н ь — о с т р о у г о л ь 
н у ю 
Г р а в и й и м е е т ч а с т и ч 
но о к а т а н н у ю ф о р м у , 
д р е с в а с о с т р ы м и 
к р а я м и 

Глинистых частиц не 
ч у в с т в у е т с я 
То ж е 

Н а п о м и н а е т ж е с т к у ю 
м у к у или п ы л ь 

З е р н а р а з м е р о м к р у п н е е ореха со 
с т а в л я ю т (по м а с с е ) б о л е е п ол ови 
н ы о б р а з ц а , м е ж д у ними м е л к о е 
з а п о л н е н и е 
З е р н а р а з м е р о м от г о р о ш и н ы д о 
м е л к о г о о р е х а с о с т а в л я ю т (по м а с 
се) б о л е е п о л о в и н ы о б р а з ц а , м е ж 
д у ними м е л к о е з а п о л н е н и е 

Значительное количество частиц 
и м е е т р а з м е р г р е ч н е в о й к р у п ы 
О с н о в н а я масса и м е е т р а з м е р про
с а . В л у п у в и д н ы т о л ь к о п е с ч а н ы е 
ч а с т и ц ы . З е р н а т р у д н о р а з л и ч и т ь 
н е в о о р у ж е н н ы м г л а з о м . 
З е р н а т р у д н о р а з л и ч и т ь н е в о о р у 
ж е н н ы м г л а з о м . В л у п у - в и д н ы 
т о л ь к о п е с ч а н ы е ч а с т и ц ы 
М е л к а я м у ч н и с т а я с м е с ь типа к р у п 
чатой м у к и . О т д е л ь н ы е зерна в 
м а с с е т р у д н о р а з л и ч и т ь н е в о о р у 
ж е н н ы м г л а з о м . 

В соответствии с «Едиными нормами и расценками на строи
тельные, монтажные и ремонтно-строительные работы» все грунты 
в зависимости от трудности их разработки подразделяют на четыре 
группы. Данные табл. 69 позволяют выбрать машины применительно 
к трудности разработки грунта. 

Связность грунтов изменяется в зависимости от их влажности 
и характеризуется углом естественного откоса (табл. 7 0 ) , т . е . углом, 
который образуется откосом свободно насыпанного грунта и гори
зонтальной плоскостью. 

В зависимости от числа пластичности соп связные грунты делятся 
на супесь ( 1 < с о п < 7 ) , суглинок ( 7 < с о п < 1 7 ) , глину ( с о п > 1 7 ) . 
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68. В И З У А Л Ь Н Ы Е С П О С О Б Ы О П Р Е Д Е Л Е Н И Я В И Д А Г Л И Н И С Т Ы Х Г Р У Н Т О В 

Грунт 
О щ у щ е н и е п р и 

р а с т я ж е н и и Ч е р е з л у п у 
В с у х о м 

с о с т о я н и и 
Во в л а ж н о м 

состоянии 
П р и р а с к а т ы 
вании в сыром 

состоянии 

П р и скатывании 
с п о с л е д у ю щ и м 
сдавливанием в 

с ы р о м с о с т о я н и и 

П р и р а з р е з а н и и 
в сыром с о с т о я н и и 

Глина 

1 
сл 
©V С у г л и н о к 

1 

С у п е с ь 

П р и р а с т и р а н и и 
м е ж д у п а л ь ц а м и 
п е с ч а н ы х ч а с т и ц 
не ч у в с т в у е т с я 

Ч у в с т в у ю т с я пес
ч а н ы е ч а с т и ц ы 

П р е о б л а д а ю т пес
ч а н ы е ч а с т и ц ы 

П е с ч и н о к н е в и д 
но 

Ясно в и д н о при
с у т с т в и е п е с ч и н о к 
на ф о н е т о н к о г о 
п о р о ш к а 

М н о г о п е с ч а н ы х 
ч а с т и ц 

Т в е р д а я в 
к у с к а х 

К о м ь я и 
к у с к и п о д 

у д а р о м м о 
л о т к а р а с 
с ы п а ю т с я 

К о м ь я л е г к о 
к р о ш а т с я 

В л а ж н а я , 
п л а с т и ч н а я , 

л и п к а я в 
к у с к а х 

П л а с т и ч н о с т ь 
с л а б е е , чем 

у г л и н ы 

Н е п л а с т и ч н а я 

О б р а з у е т 
длинный (не 
менее 1 см) 

ш н у р 

Н е о б р а з у е т 
ш н у р а 

То ж е 

О б р а з у е т ш а р , к о 
т о р ы й с д а в л и в а е т 
ся- в л е п е ш к у , н е 
т р е с к а я с ь по к р а 
я м 

Ш а р с д а в л и в а е т 
с я в л е п е ш к у с 
т р е щ и н а м и по 
к р а я м 

Ш а р л е г к о р а с с ы 
п а е т с я 

О б р а з у е т г л а д к у ю 
поверхность , на 
которой не в и д н о 
песчинок 

На о щ у п ь чувст
в у е т с я присутст
вие п е с к а 



69. Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е Г Р У Н Т О В НА Г Р У П П Ы ПО Т В Е Р Д О С Т И 
И П Р И М Е Н Я Е М Ы Е Д Л Я ИХ Р А З Р А Б О Т К И М А Ш И Н Ы 

Грунт 

С р е д н я я 
п л о т 

ность, 
к г / м 3 

Г р у п п а грунта при р а з р а б о т к е 

Грунт 

С р е д н я я 
п л о т 

ность, 
к г / м 3 

эк
ск

ав
а

то
ра

м
и 

ск
р

еп
е

ра
м

и 

бу
ль

до


зе
ра

м
и 

ав
то

гр
ей

-
де

ра
м

и 

Г а л ь к а и г р а в и й р а з м е р о м , м м : 
д о 80 
б о л е е 80 

Г л и н а : 
ж и р н а я м я г к а я н а с ы п н а я с 
п р и м е с ь ю щ е б н я д о 10 % 

Г р у н т р а с т и т е л ь н о г о с л о я : 
б е з к о р н е й 
с к о р н я м и и с п р и м е с ь ю 
г р а в и я или с т р о и т е л ь н о г о му
сора 

Л ё с с : 
е с т е с т в е н н о й в л а ж н о с т и 
е с т е с т в е н н о й в л а ж н о с т и с г р а 
в и е м 
о т в е р д е в ш и й (сухой) 

П е с о к : 
е с т е с т в е н н о й в л а ж н о с т и с при
м е с ь ю г а л ь к и и щ е б н я д о 
40 % 
с у х о й 

С у г л и н о к : 
л е г к и й 
т я ж е л ы й 

С о л о н ч а к и и с о л о н е ц : 
м я г к и й 
о т в е р д е в ш и й 

С у п е с и с п р и м е с ь ю щ е б н я или 
г р а в и я 
Т о р ф 

1750 
1950 

1750 
1900 

1200 
1400 

1600 
1800 

1800 

1700 

1600 

1600 
1750 

1600 
1800 
1600 

800 . . .1000 

I / I I 
I I / -

I I / I I 
I I I / -

I / I 
I I / -

I / I 
I / H 

I V / — 

1/П 

I / H 

I / I 
I I / I I 

1/П 
I I I / — 

1/П 

I / I 

II 
I I 

I 
I 

I 
I I 

I I 

I I 

I 
II 

I 
11 
I I 

I 

II 

I I 
I I I 

I 
I 

I 
I 

I I I 

I I 

I I I 

I 
I I 

I 
I I I 

I I 

I 

II 
II 

II 
II 

II 

II 

Ш 

I I I 
II 

I 

70. У Г Л Ы Е С Т Е С Т В Е Н Н О Г О О Т К О С А Г Р У Н Т О В , г р а д 

Грунт 

Состояние г р у н т а 

Грунт 

Состояние грунта 

Грунт 
с у х о й 

в л а ж 
ный 

мок
рый 

Грунт 
с у х о й 

в л а ж 
ный 

мок
рый 

П е с о к : 
м е л к и й 

с р е д н и й 

к р у п н ы й 

25 

28 

30 

30 

35 

32 

20 

25 

27 

Г р а в и й 

С у г л и н о к 

Г л и н а 

Т о р ф 

40 

50 

45 

40 

40 

40 

25 

25 

35 

30 

15 

14 
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3.3. Подготовка к проведению земляных работ 

Возведению земляных сооружений предшествуют подготовитель
ные работы, подразделяемые на внешнеплощадочные и внутриплоща-
дочные: внеплощадочные работы — внешние автомобильные дороги, 
линии связи и электроэнергии, водопровод, канализационные коллек
торы; внутриплощадочные работы — расчистка территории, снос вре
менных сооружений, разбивка земляных сооружений. 

56 

Ш 

Р и с . 7. Р а з б и в о ч н ы й ч е р т е ж 
с о о р у ж е н и я 

а 
6 

*1оС 

5 6 

Р и с . 8. С х е м ы р а з б и в к и к о т л о в а н о в 
(а), т р а н ш е й (б) и н а с ы п е й (в) 
б е з п о п е р е ч н о г о у к л о н а , г — на к о 

с о г о р е 
/ — п р о в о л о к а ; 2 — р е п е р ; 3 —• об

н о с к а 

К разбивке земляных сооружений приступают после расчистки 
полосы отвода от деревьев, пней, кустарника и удаления раститель
ного слоя. 

Работы по разбивке выполняются в два этапа. Первый этап: 
детальная разбивка земляного полотна, перенесение на местность 
проекций бровок, границ земляных откосов насыпей, выемок, резер-
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вуаров и водосточных сооружений; в полученных точках плановой 
разбивки устанавливают вышки-визирки, на которые геометричг* 
ским нивелированием передают высотные элементы разбиваемого по
лотна. Второй этап: закрепление детальной разбивки створными вы
носками за границей полосы отвода с целью возможности последую
щего восстановления точек детальной разбивки в случае их утраты 
на местности. 

Важнейшая разбивочная линия — ось сооружения, которую про^ 
вешивают по местности с помощью вешек и закрепляют на местно
сти реперами. 

Разбивку траншей и котлованов для фундаментов зданий или 
сооружений производят по рабочим разбивочным чертежам, где все 
размеры даны от начала координат, за которое можно принять точку 
пересечения крайних взаимно перпендикулярных осей здания (рис. 7) . 
На разбивочный чертеж наносят отметки дна траншеи (котлована). 
Все данные разбивочного чертежа переносят на обноску, состоящую 
из прочно закопанных в землю столбов и прибитых к ним с внешней 
стороны досок (на ребро). 

Столбы устанавливают по теодолиту параллельно осям будуще
го здания по всему периметру. При больших размерах здания до
полнительно делают внутренние обноски через 40...60 м. Для прохода 
и проезда в обноске оставляют разрывы шириной 3...4 м. Оси тран* 
шей и котлованов, а также их бровки определяют натягиванием про
волоки. Отметки дна траншеи и котлованов обозначают на обноске, 
столбах-реперах или вертикально поставленных досках (рис. 8) . 

3.4. Производство земляных работ 
одноковшовыми экскаваторами 

Одноковшовые экскаваторы (табл. 71) относятся к самоходным 
землеройным машинам цикличного действия и предназначены для 
разработки грунтов L..IV групп и их перемещения с отсыпкой в от* 
вал или с погрузкой в транспорт. 

71. Р А З М Е Р Н Ы Е Г Р У П П Ы О Д Н О К О В Ш О В Ы Х Э К С К А В А Т О Р О В 

Р а з м е р н а я 
г р у п п а 

Объем ковша , 
м 8 

М о д е л ь 
Р а з м е р н а я 

г р у п п а 
Объем ковша , 

м 8 

с гибкой п о д в е с к о й с ж е с т к о й подвеской 

3 -я 

4 - я 

5-я 

6 -я 

0 , 4 . . . 0 , 5 

0 , 6 5 . . . 1 

1 . . .16 

1 , 2 5 . . . 2 , 5 

ЭО-3311Г 

3 0 - 4 1 1 1 Б 

3 0 - 5 1 1 2 А , 3 0 - 5 1 1 4 

Э О - 6 Ш Б , 3 0 - 6 1 1 2 Б , 
З О - б Ш Б С 

Э 0 - 3 1 2 1 Б , ЭО-3322А, 
ЭО-3322Б 

ЭО-4123 , 3 0 - 4 3 2 1 , 
ЭО-4121А 

3 0 - 5 1 2 2 

ЭО-6Г21 , 3 0 - 6 1 2 2 
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В строительстве применение находят преимущественно одноков
шовые экскаваторы 3-й и 4-й размерных групп. 

Для выполнения земляных работ тип экскаватора, его модель 
и вид рабочего оборудования выбирают исходя из грунтовых и кли
матических условий, объемов и сроков производства работ, пара
метров земляных сооружений, дальности транспортировки грунта 
и ряда других факторов (табл. 72). 

72. В Ы Б О Р Т И П О Р А З М Е Р А Э К С К А В А Т О Р А 
В З А В И С И М О С Т И ОТ О Б Ъ Е М А Р А Б О Т 

Месячный объем земляных работ , тыс . м 3 Э к с к а в а т о р с ковшом объемом, м 3 

Д о 20 0 , 4 . . . 0 , 6 5 
2 0 . . . 6 0 1 . . . 1 . 6 
6 0 . . . 1 0 0 . . . . . . 1 , 6 . . . 2 , 5 
Свыше 100 . . 2 , 5 и б о л е е 

Экскаваторы на гусеничном ходу рекомендуется применять при 
сосредоточенных объемах работ при редких перебазировках, при ра
ботах на слабых грунтах и разработке скальных пород; экскаваторы 
на колесном ходу — при работах на грунтах с высокой несущей спо
собностью при рассредоточенных объемах работ, при работах в го
родских условиях с частными перебазировками; навесные экскавато
ры на пневмоколесных тракторах — при рассредоточенных объемах 
работ и при работе в условиях бездорожья. 

Разработку грунта одноковшовыми экскаваторами ведут про
ходками. Число проходок, забоев и их параметры предусматривают 
в проектах и технологических картах производства земляных работ 
для каждого конкретного объекта в соответствии с параметрами зем
ляных сооружений (по рабочим чертежам) и с оптимальными рабо
чими размерами оборудования экскаваторов. 

С целью повышения производительности труда параметры про
ходок и забоев должны обеспечивать возможность работы ковшом 
экскавации. Наименьшие затраты времени на выполнение рабочего 
цикла обеспечиваются при следующих условиях: 

ширина проходок (забоев) принимается с таким расчетом, чтобы 
обеспечить работу экскаватора со средним поворотом не более 70°; 

глубина (высота) забоев должна быть не меньше длины струж
ки грунта, необходимой для заполнения ковша с шапкой за один 
прием копания; 

длина проходок принимается с учетом возможно меньшего ч&сла 
вводов и выводов экскаватора в забой и из забоя. 

При разработке грунта в котлованах и траншеях под фундамен
ты и другие подземные сооружения недобор грунта не должен пре
вышать допустимых значений (табл. 73). 

При разработке слабых и влажных грунтов успешное передви
жение экскаватора в забое обеспечивается за счет использования 
металлических или инвентарных еланей (настилов).' 
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73. Д О П У С Т И М Ы Й Н Е Д О Б О Р Г Р У Н Т А , м 3 

Рабочее о б о р у д о в а н и е 
О б ъ е м ковша э к с к а в а т о р а , м 3 

Рабочее о б о р у д о в а н и е 
0 , 2 5 . . . 0 , 4 | 0 , 5 . . 0 , 6 5 | 0 , 8 . . . 1 , 2 5 1 , 5 . . . 2 , 5 

П р я м а я л о п а т а 
р б р а т н а я л о п а т а 
Д р а г л а й н 

5 
10 
15 

10 
15 
20 

10 
20 
25 1 

П р и м е ч а н и я : 1. П р и р а з р а б о т к е г р у н т а г и д р а в л и ч е с к и м и э к с к а в а т о р а м и 
н е д о б о р г р у н т а на 30...40 % м е н ь ш е п р и в е д е н н о г о в т а б л и ц е . 2. З а ч и с т н ы е р а 
б о т ы в ы п о л н я ю т б у л ь д о з е р а м и , а в т о г р е й д е р а м и и э к с к а в а т о р а м и с з а ч и с т н ы -
м и к о в ш а м и . 

В большой степени производительность одноковшовых экскава
торов зависит от целесообразного подбора транспортных средств. 

Грузоподъемность самосвалов при транспортировании грунта 
для экскаваторов с различным объемом ковша выбирается в зависи
мости от дальности транспортирования (табл. 7 4 — 7 6 ) . 

74. Р А Ц И О Н А Л Ь Н А Я Г Р У З О П О Д Ъ Е М Н О С Т Ь А В Т О М О Б И Л Е Й -
С А М О С В А Л О В ПРИ Т Р А Н С П О Р Т И Р О В А Н И И Г Р У Н Т А 

Д а л ь н о с т ь 
т р а н с п о р т и 
р о в а н и я , км 

Грузоподъемность а в т о м о б и л е й - с а м о с в а л о в , т, при объеме ковша 
э к с к а в а т о р а , м 3 Д а л ь н о с т ь 

т р а н с п о р т и 
р о в а н и я , км 

0 ,4 0 ,65 | 1 | 1,25 1,6 2 , 5 

0 ,5 
1 
1,5 
2 
3 
4 
5 

4 , 5 
7 
7 
7 
7 

10 
10 

4 , 5 
7 
7 

10 
10 
10 
10 

7 
10 
10 
10 
12 
12 
12 

7 
10 
10 
12 
12 
18 
18 

10 
10 
12 
18 
18 
18 
18 

12 
18 
18 
27 
27 
27 

75. П О Т Р Е Б Н О С Т Ь В А В Т О М О Б И Л Я Х - С А М О С В А Л А Х 
НА О Д И Н Э К С К А В А Т О Р 

Д а л ь н о с т ь 
т р а н с п о р т и р о в а 

ния , км 

Г р у з о п о д ъ е м н о с т ь автомобилей с а м о с в а л о в , т 

Д а л ь н о с т ь 
т р а н с п о р т и р о в а 

ния , км 

5 | 10 | 25 Д а л ь н о с т ь 
т р а н с п о р т и р о в а 

ния , км О б ъ е м ковша э к с к а в а т о р а , м 3 

Д а л ь н о с т ь 
т р а н с п о р т и р о в а 

ния , км 

0,65 | 1,25 | 1 , 6 . . . 2 , 5 | 4 ,6 

0 ,5 
1 
1,5 
2 
3 
5 

3 
4 
5 
6 
7 

10 

4 
5 
5 
6 
8 

11 

5 
7 
8 
9 

10 
12 

3 
5 
6 
7 
9 

13 
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76. Ч И С Л О К О В Ш Е Й Э К С К А В А Т О Р А С П Р Я М О Й Л О П А Т О Й Д Л Я П О Л Н О Й З А Г Р У З К И КУЗОВА 
А В Т О М О Б И Л Я - С А М О С В А Л А 

О б ъ е м 
к о в ш а, 

м 3 

Грунты I г р у п п ы | Г р у н т ы II-—III г р у п п | Грунты 'IV г р у п п ы | Скальные п о р о д ы 
О б ъ е м 

к о в ш а, 
м 3 

Г р у з о п о д ъ е м н о с т ь а в т о м о б и л я - с а м о с в а л а , т 
О б ъ е м 

к о в ш а, 
м 3 

4 , 5 7 12 | 4 , 5 7 12 4 ,5 7 | 12 | 7 | 12 

0 ,4 

0 ,65 

! 
О 1 

t o 1 

1 
1,5 

2 

6 ,2 

4 ,8 

3 ,1 

2 ,1 

1,5 

11,3 

8 ,8 

5.6 

3 ,8 

2 , 8 

16,7 

12,9 

8 ,3 

5,6 

4 , 2 

6 ,7 

5,1 

3 ,3 

2 , 2 

1,6 

12,1 

9 , 3 

6 

4 , 1 

3 

17,8 

13.7 

8 ,8 

5,9 

4 , 5 

7 

5,4 

3 ,5 

2 , 3 

1,7 

12,7 

9 ,8 

6 ,4 

4 , 3 

3 ,2 

18,8 

14,4 

9 ,4 

6 , 3 

4 ,7 

14,5 

11,3 

7 ,3 

4 ,9 

3 ,7 

21 

16,7 

10,7 

7,1 

5 ,3 

Разработку грунта прямой лопатой выполняют вы- в транспортное средство. Тип и размеры проходки вы
ше уровня стоянки экскаватора лобовыми или боковыми бирают в зависимости от характера работ (рис. 77—82). 
проходками. Погрузка грунта производится в отвал или 

7 , В Ы Б 0 Р Т Й П л п р о х о д к и в з л В и с Г п 0 ^ о Т л = Е Р л Р Л В О , , П Р „ Р Л Б О Т Е э к _ л 

Р а з р а б о т к а « о т л о в з н а п о д Ф у н д а м е н т ы ^ б о . . я ^ х м к . с о д н о с т о р о н н е й ^ п о г р у з 

1^ГАГЛ0^%"^ i вГ/ьТругой» стороны 
на у р о в н е п о д о ш в ы п р о х о д к и 

То ж е , при ш и р и н е 1,5...l,9R 

1 — ось з а б о я 

Л о б о в а я п р о х о д к а с д в у х с т о р о н н е й п о г р у з 
к о й и п е р е м е щ е н и е м э к с к а в а т о р а по оси 
з а б о я ; т р а н с п о р т п о д а е т с я п о в е р х у р а з р а 
б о т к и 

/ — ось п о д ъ е з д н о г о п у т и ; 2 — ось з а б о я 



Вид з е м л я н ы х р а б о т 

Продолжение табл, 77 

Тип п р о х о д к и Схема п р о и з в о д с т в а работ 

О) 

Р а з р а б о т к а к о т л о в а н а под ф у н д а м е н т ы 
п р о м ы ш л е н н ы х и г р а ж д а н с к и х з д а н и й , 
р ы т ь е т р а н ш е й , п е р в и ч н ы е п р о х о д к и при 
м н о г о я р у с н о й р а з р а б о т к е и т. д . 
при ш и р и н е д о 2,5/? 

Л о б о в а я п р о х о д к а с п е р е м е щ е н и е м экска
в а т о р а по з и г з а г у с п о г р у з к о й в транспорт , 
п е р е м е щ а ю щ и й с я по п о д о ш в е з а б о я 

У \ h \ A S A 1.1 

"тш1" 
i l i l i l i l i l i l ihl i l i l i l iUT? 

/ — д в и ж е н и е т р а н с п о р т а ; 2 — п е р е м е щ е -
ь и е э к с к а в а т о р а 

СЛ 

I 
О В и д з е м л я н ы х работ Тип п р о х о д к и 

Продолжение табл. 77 

Схема п р о и з в о д с т в а р а б о т 

j Р а з р а б о т к а о д н о г о б о р т а в ы е м к и д л я у ш и 
1 р е н и я т р а н ш е и , к о т л о в а н а и т. д . 

Б о к о в а я п р о х о д к а с о д н о с т о р о н н е й р а з 
г р у з к о й в т р а н с п о р т (отвал ) при п е р е м е щ е 
нии э к с к а в а т о р а по п р я м о й 

П р и м е ч а н и е . R — н а и б о л ь ш и й р а д и у с р е з а н и я . 



78. Р А З М Е Р Ы П Р О Х О Д О К Э К С К А В А Т О Р А П Р И П О Г Р У З К Е Г Р У Н Т А 
НА Т Р А Н С П О Р Т 

П о к а з а т е л ь 

Объем ковша, м 3 

П о к а з а т е л ь 
0,25 

0 , 4 . . . 
0 ,5 

0 , 6 5 . . . 
0 ,8 

j 1 , 6 . . . 
1 . . . 1 .25 2 ,5 

При расположении погрузочн 

Ш и р и н а п о д о ш в ы з а б о я , м, от оси 
пути э к с к а в а т о р а д о : 

стенки з а б о я 
места п о г р у з к и 
г р у н т а 

При расположении погрузочное 

Ш и р и н а п о д о ш в ы з а б о я , м, от оси 
пути э к с к а в а т о р а д о : 

с т е н к и з а б о я 
места п о г р у з к и г р у н т а 

П р е д е л ь н а я в ы с о т а , м, верхней 
к р о м к и к у з о в а а в т о м о б и л я н а д 
у р о в н е м п о д о ш в ы з а б о я 

ого пути 

2,7 
1,9 

го пути в 

2,7 
1,5 
3 

на уров 

4 
2 , 8 

ыше уро 

4 
2 
4 ,5 

не подои 

4 , 5 
3 

вня подо 

4,5 
2 , 5 
5,5 

1вы забоя 

5 6 ,3 
3 ,6 4 ,5 

швы забоя 

5 6 , 3 
2 , 5 3 ,5 
6 6 ,5 

79. Н А И М Е Н Ь Ш А Я В Ы С О Т А З А Б О Я , О Б Е С П Е Ч И В А Ю Щ А Я Н А П О Л Н Е Н И Е 
К О В Ш А Э К С К А В А Т О Р А «С Ш А П К О Й » 

Г р у п п а г р у н т а 
Объем ковша, м 3 

Г р у п п а г р у н т а 
0,25 | 0 , 4 . . . 0 , 5 0 , 6 5 . . . 0 , 8 | 1 . . . 2 . 5 | 1 , 6 . . . 2 , 5 

I, I I 

I I I 

IV 

1,5 

2 ,5 

3 

1,5 

2 ,5 

3 ,5 

2 ,5 

4 ,5 

5,5 

3 

4 ,5 

6 

3 

4 ,5 

6 

П р и м е ч а н и е . П р и р а з р а б о т к е г р у н т о в п р я м о й л о п а т о й . 

Наибольшую высоту забоев при разработке грунта прямой лода* 
той без применения взрывных работ принимают равной максималь* 
ной высоте резания экскаватора (см. табл. 80). 

80. НАИБОЛЬШАЯ ВЫСОТА ЗАБОЯ, м 

Объем ковша, м 3 0,25 0 , 4 . . . 0 , 5 0 , 6 5 . . . 0 , 8 1 . . .1 ,25 1 , 6 . . . 2 , 5 

Н а и б о л ь ш а я в ы 
сота з а б о я , м 

4 , 8 . . . 5 , 5 6 , 6 . . . 7 , 8 6 , 8 . . . 7 , 9 8 . . . 9 9 , 3 . . . 1 0 , 8 

П р и м е ч а н и е . У г о л н а к л о н а с т р е л ы к г о р и з о н т у 45...60% 
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8 1 . В Ы Б О Р Т И П А П Р О Х О Д К И П Р И Р А Б О Т Е Э К С К А В А Т О Р А С О Б Р А Т Н О Й Л О П А Т О Й 

Вид з е м л я н ы х работ Тип п р о х о д к и Схема п рои зводства р а б о т 

Р а з р а б о т к а г р у н т а д л я о б 
р а з о в а н и я т р а н ш е и ш и р и н о й 
0,7. . .0 ,8# 

То ж е , ш и р и н о й д о 1,5/? 

То ж е , ш и р и н о й б о л е е 1,5/? 

То ж е , ш и р и н о й до 1,5/? 

Л о б о в а я п р о х о д к а с у к л а д к о й в о д н о с т о р о н н и й о т в а л ; 
э к с к а в а т о р п е р е м е щ а е т с я по оси т р а н ш е и 

Л о б о в а я п р о х о д к а с о д н о с т о р о н н е й в ы г р у з к о й в т р а н с 
порт ; э к с к а в а т о р п е р е м е щ а е т с я по оси т р а н ш е и 

Л о б о в а я п р о х о д к а с д в у х с т о р о н н е й в ы г р у з к о й в т р а н с 
п о р т ; э к с к а в а т о р п е р е м е щ а е т с я по оси т р а н ш е и 

Л о б о в а я п р о х о д к а с д в у х с т о р о н н е й р а з г р у з к о й г р у н т а в 
о т в а л или т р а н с п о р т ; э к с к а в а т о р п е р е м е щ а е т с я зиг
з а г о о б р а з н о и у с т а н а в л и в а е т с я т о у о д н о г о к р а я т р а н 
ш е и , т о у д р у г о г о 

/ — п р о е к т н а я о т м е т к а т р а н ш е и ; 2 — недо
бор д о 0,1 м ; 3 — в е ш к а 



82. М И Н И М А Л Ь Н Ы Е Р А З М Е Р Ы П Р О Х О Д О К Э К С К А В А Т О Р А , 
О Б О Р У Д О В А Н Н О Г О О Б Р А Т Н О Й Л О П А Т О Й 

Объем к о в ш а , м 3 

Минимальная глубина забоя при 
р а з р а б о т к е различных грунтов , м 

Минимальная 
ширина подошвы 
торцового ?.абоя, 

м 
Объем к о в ш а , м 3 

несвязных | с вя з ных 

Минимальная 
ширина подошвы 
торцового ?.абоя, 

м 

0,26 

0 , 4 . . . 0 , 5 

0 , 6 5 . . . 0 , 8 

1 . . . 1 . 2 5 ' 

1 

1.2 

1,5 

1,7 

1,5 

1,8 

2 

2 , 3 

1 

1 

1,3 

1.5 

При разработке грунта с погрузкой на транспорт ширину про
ходки принимают 1,2...1,3/?Макс, при отсыпке в отвал — 0,5...0,8#м акс 
(табл. 83). 

83 . М А К С И М А Л Ь Н Ы Й Р А Д И У С К О П А Н И Я Э К С К А В А Т О Р А , 
О Б О Р У Д О В А Н Н О Г О О Б Р А Т Н О Й Л О П А Т О Й 

Объем 
ковша, м 3 

Угол нак
лона с т р е 
лы, г р а д 

М а к с и м а л ь 
ный радиус 

р е з а н и я , 

* м а к с ' м 

Объем 
к о в ш а , м 

У г о л н а к л о 
на с т р е л ы , 

г р а д 

Максималь-
ный радиус 

резания 
* м а к с м 

0,25 

0 , 4 . . , 0 ,5 

4 5 . . . 6 0 

45 

7,3 

7,8 

0 , 6 5 . . . 0 , 8 

1 . . .1 ,25 

45 

45 

9,2 

9 ,2 ' 

При наличии больших неровностей поверхность проходки при 
разработке грунта обратной лопатой (в пределах колеи экскаватора) 
предварительно разравнивают бульдозером или автогрейдером. 

Разработку грунта драглайном (табл. 84, 85) осуществляют ни
же уровня стоянки экскаватора лобовыми и боковыми проходками 
в отвал или транспортные средства. Автотранспорт в зависимости от 
условий работы может размещаться по верху разработки или по по
дошве забоя. В последнем случае обеспечивается меньший угол по
ворота экскаватора при выгрузке. 

При работе в отвал угол поворота стрелы принимают: при соо
ружении выемок дорог 90... 120°, при возведении насыпных сооруже
ний не выше 90°. При погрузке грунта в транспортные средства, на
ходящиеся на уровне стоянки экскаватора, угол поворота стрелы 
принимают 70... 180°. 

Размеры траншей, разрабатываемых драглайном, зависят от вида 
грунта и от допустимой крутизны откосов (табл. 86), 
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84. В Ы Б О Р Т И П А П Р О Х О Д К И П Р И Р А Б О Т Е Э К С К А В А Т О Р А С О Б О Р У Д О В А Н И Е М Д Р А Г Л А Й Н 

Вид з е м л я н ы х работ Тип п р о х о д к и С х е м а производства работ 

Р а з р а б о т к а г р у н т а д л я о б р а з о в а н и я за 
о д и н п р о х о д в ы е м к и ш и р и н о й 0,8...0,9/? с 
у к л а д к о й г р у н т а в о д н о с т о р о н н и й о т в а л 
или н а с ы п ь на н е б о л ь ш о м р а с с т о я н и и от 
б р о в к и 

Л о б о в а я п р о х о д к а с п е р е м е щ е н и е м э к с к а в а 
т о р а по п р я м о й и с о д н о с т о р о н н е й в ы г р у з 
к о й г р у н т а (при у г л е поворота 140... 150°) 
ц е л е с о о б р а з н а с к р у г о в ы м п о в о р о т о м стре 
л ы 

/ — ось д в и ж е н и я ; 2 — с т о я н к и э к с к а в а т о р а 



Продолжение табл. 84 

Вид з е м л я н ы х работ Тип п р о х о д к и Схема п рои зводства работ 

Р а з р а б о т к а г р у н т а д л я о б р а з о в а н и я за 
о д и н п р о х о д в ы е м к и ш и р и н о й 0,8...0,9/? 
с у к л а д к о й г р у н т а в о д н о с т о р о н н и й о т в а л 
или н а с ы п ь на н е б о л ь ш о м р а с с т о я н и и от 
б р о в к и при у с л о в и и , что о т в а л р а з м е щ а е т 
с я н е на м а к с и м а л ь н о м р а с с т о я н и и от б р о в 
ки или г р у н т в ы г р у ж а е т с я в т р а н с п о р т по 
о д н у с т о р о н у в ы е м к и ш и р и н о й д о 1,3/? 

Л о б о в а я и б о к о в а я п р о х о д к и с п е р е м е щ е 
н и е м э к с к а в а т о р а по п р я м о й с односторон
ней в ы г р у з к о й г р у н т а 

Продолжение табл. 84 

Вид з е м л я н ы х работ Тип п р о х о д к и С х е м а п р о и з в о д с т в а работ 

Р а з р а б о т к а г р у н т а д л я о б р а з о в а н и я з а 
о д и н п р о х о д в ы е м к и ш и р и н о й 1,2...1,3/? при 
у к л а д к е г р у н т а в о д н о с т о р о н н и й о т в а л и л и 
н а с ы п ь , а т а к ж е ш и р и н о й 2...2,2/? при о д 
н о с т о р о н н е й в ы г р у з к е в т р а н с п о р т 

Л о б о в а я п р о х о д к а с п е р е м е щ е н и е м э к с к а 
в а т о р а по з и г з а г у с о д н о с т о р о н н е й в ы г р у з 
кой г р у н т а 



85 . З А В И С И М О С Т Ь Г Л У Б И Н Ы Р А З Р А Б О Т К И Г Р У Н Т А ОТ П А Р А М Е Т Р О В 
Д Р А Г Л А Й Н А ( П Р И У Г Л Е Н А К Л О Н А К Г О Р И З О Н Т У З0. . .45 с ) 

Объем к о в ш а , м 3 Д л и н а с т р е л ы , м 
Глубина р а з р а б о т к и , м 

Объем к о в ш а , м 3 Д л и н а с т р е л ы , м 
боковая п р о х о д к а | л о б о в а я п р о х о / ка 

0 , 4 . . . 0 , 5 10 
13 

4 , 4 . . . 3 , 8 
6 , 6 . . . 5 , 9 

7 , 3 . . . 5 
1 0 , . . 7 , 8 

0 , 6 5 . . . 0 , 8 11 3 , 5 . . . 2 , 5 
6 . . . 4 , 5 

7 , 5 . . . 6 , 5 
1 0 . . . 9 

1 . . . 1 .25 13 
16 

5 , 8 . . . 4 , 9 
8 . . . 7 . 1 

9 , 5 . . , 7 , 4 
1 2 , 2 . . . 9 , 6 

1 . 6 . . . 2 , 5 15 
20 
25 

7 , 4 . . . 6 , 5 
1 0 , 7 . . . 9 , 4 

1 4 . . . 1 2 , 5 

1 2 . . . 9 , 6 
1 6 , 3 . . . 1 3 , 1 
2 0 , 5 . . . 1 6 , 6 

Г Л У Б И Н А Р А З Р А Б О Т К И Т Р А Н Ш Е И В З А В И С И М О С Т И О Т К Р У Т И З Н Ы 
О Т К О С О В 

Д л и н а с т р е л ы 
э к с к а в а т о р а , 

м 

У г о л наклона 
с т р е л ы к г о 

ризонту, г р а д 

Глубина р а з р а б о т к и при к р у т и з 
не откосов , м У г о л наклона 

с т р е л ы к г о 
ризонту, г р а д 

Ш , 2 5 | 1 :1 ,5 1 :1 ,75 112 

Ширина 
разработки , м 

10 

13 

12,5 

15 

12,5 

15 

45 
30 
45 
30 

45 
30 
45 
30 

45 
30 
45 
30 

Экскаватор ЭО-4111Б 

5,4 
6 ,5 
7 ,3 
8,5 

4 
5 
5 ,8 
7 ,1 

3 t 2 
4 
4 , 7 
5 ,8 

Экскаватор ЭОА00ПЕ 

7 
8,5 
8,8 

10,6 

5 ,3 
6 ,5 
6 ,8 
8,4 

4 , 2 
5 ,2 
5 ,4 
6 ,8 

Экскаватор ЭО-6112Б 

6,8 
8,4 
8,7 

10,6 

5,2 
6 ,5 
6 ,7 
8 ,3 

4 ,1 
5 ,1 
5,4 
6,2 

2 , 5 
3 , 3 
3 , 8 
4 , 8 

3 ,4 
4 , 3 
4 , 4 
5,6 

3 ,4 
4 , 1 
4 , 4 
5 ,6 

7 ,1 
8,4 
9 ,2 

10,7 

9 
1Э,4 
10,7 
12*9 

9 .2 
10,7 
10,9 
10,9 

3.5. Производств® земляных работ экскаваторами 
непрерывного действия 

Экскаваторы непрерывного действия предназначены для рытья 
траншей, каналов и прокладки дренажных систем. Применительно 
к гражданскому и промышленному строительству используются две 
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группы экскаваторов непрерывного действия — цепные и роторные 
траншейные экскаваторы. 

Траншеи разрабатывают либо с вертикальными стенками, либо 
с откосами в зависимости от грунтовых условий и требуемой глуби
ны. Проекция линии откоса на горизонтальную плоскость называется 
заложением откоса. 

Р и с . 9. С х е м а о п р е д е л е н и я 
к о э ф ф и ц и е н т а з а л о ж е н и я 

о т к о с а 

Крутизна откоса характеризуется углом а между направлением 
откоса и горизонтальной плоскостью или коэффициентом заложения 
откоса М (рис. 9) . Коэффициент заложения откоса определяется по 
формуле 

М = a/h = / cos a/h — ctg а , 

где а — заложение откоса, м; h — высота откоса, м; / — ширина отко
са, м. 

Наибольшую крутизну откосов траншей, которые устраивают без 
креплений в однородных материковых связных грунтах, находящих
ся выше уровня грунтовых вод, и в грунтах, осушенных с помощью 
искусственного водопонижения, принимают в соответствии с данными 
табл. 87. 

Разрабатывать траншеи экскаваторами непрерывного действия 
на глубину не более 3 м допускается без креплений вертикальных 
стенок. 

87. Н А И Б О Л Ь Ш А Я Д О П У С Т И М А Я К Р У Т И З Н А О Т К О С О В Т Р А Н Ш Е И 
И К О Т Л О В А Н О В В С В Я З Н Ы Х Г Р У Н Т А Х Е С Т Е С Т В Е Н Н О Й В Л А Ж Н О С Т И 

Грунты 

Глубина выемки, м 

Грунты 
1 , 5 3 5 

Грунты 
а , 

г р а д 
к р у 

тизна 
откоса 

ос, 
г р а д 

к р у 
тизна 
откоса 

а , 
г р а д 

к р у 
тизна 
откоса 

Н а с ы п н ы е 
П е с ч а н ы е и г р а в и й н ы е в л а ж 
н ы е ( н е н а с ы щ е н н ы е ) 

Г л и н и с т ы е : 
с у п е с ь 
с у г л и н о к 

Л ё с с ы и л ё с с о в и д н ы е с у х и е 

М о р е н н ы е : 
п е с ч а н ы е и с у п е с ч а н ы е 
с у г л и н и с т ы е 

56 
63 

76 
90 

76 
78 

1:0,67 
1 :0 .5 

1 :0 ,25 
1;0 

1:0 ,25 
1 :0 ,2 

45 
45 

56 
63 
76 

60 
63 

1:1 
1:1 

1:0,67 
1 :0 ,5 
1:0 ,25 

1:0 ,57 
1 :0 ,5 

38 
4$ 

50 
53 
63 

53 
57 

1 : 1 , 2 5 
1:1 

1 :0 ,85 
1 :0 ,75 
1 :0 ,5 

1 : 0 , 7 5 
1 : 0 , 6 5 
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Для вычисления площади сечения траншей в форме трапеции 
пользуются номограммой (рис. 10). На нижней горизонтальной оси 
номограммы приведены значения площадей: слева от нуля — сред
ней прямоугольной части bh, справа от нуля — суммарной площади 
треугольника mh2. 

Р и с . 10. Н о м о г р а м м а д л я о п р е д е л е н и я п л о щ а д и т р а п е ц и и 

На вертикальной оси отложена высота трапеции /г, на наклонных 
прямых слева — ширина малого основания трапеции Ь (ширина тран
шеи), справа — значение коэффициента заложения откоса т. 

Для вычисления площади поперечного сечения трапецеидальной 
выемки проводят горизонтальную прямую через точку с ординатой, 
равной высоте трапеции, и находят точки ее пересечения с нужными 
наклонными линиями. Проектируя точки пересечения на горизонталь
ную ось, определяют слева площадь двух треугольников. Складывая 
оба значения, получают общую площадь трапеции. 

Процесс прокладки траншей глубиной, не превышающей техни
ческие возможности машины, состоит из следующих операций: раз
бивки трассы, сведения леса и кустарника, корчевки пней и кустар
ника, планировки трассы, разработки проектного сечения траншеи. 

Траншеи можно разрабатывать одновременно несколькими экс
каваторами непрерывного действия. Каждому такому экскаватору 
выделяется захватка длиной 1...5 км в зависимости от условий строи
тельств. Перемычки между захватками разрабатывают одноковшовы
ми экскаваторами. \. 

Для разработки траншей без перемычек применяют несколько 
способов. Один из них заключается в том, что не оставляют земля
ных перемычек, а для выхода экскаватора из траншеи используют на
стил, уложенный поперек траншеи. Экскаватор с поднятым в тран
спортное положение рабочим органом перемещается на бревенчатый 
настил, разворачивается, выходит из забоя и переходит на следу ю-
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щую захватку. Возможен и другой способ разработки траншей без 
образования перемычек, при котором экскаваторы работают парами. 
Когда второй экскаватор доходит до траншеи, разработанной первым 
экскаватором, он полностью дорабатывает свой участок и соединяет 
его с первым, затем на транспортных скоростях догоняет первый 
экскаватор, который выходит из траншеи, уступая свое место второ
му экскаватору, а сам уезжает вперед и становится на новую за
хватку. 

Траншеи глубиной более максимальной глубины копания экска
ваторов непрерывного действия разрабатывают этими экскаваторами 
в комплексе с бульдозерами или скреперами (табл. 88). 

8. С П О С О Б Ы Р А З Р А Б О Т К И Т Р А Н Ш Е Й Г Л У Б И Н О Й Б О Л Е Е 
М А К С И М А Л Ь Н О Й Г Л У Б И Н Ы К О П А Н И Я Э К С К А В А Т О Р А 

С у щ н о с т ь способа Схема выполнения работ 

Б у л ь д о з е р о м или с к р е п е р о м о т к р ы в а ю т в ы е м 
ку (корыто) шириной 3,5...3,6 м, п л а н и р у ю т 
д н о этой в ы е м к и / и з а т е м у г л у б л я ю т в ы е м 
ку д о проектной о т м е т к и 2 р о т о р н ы м э к с к а 
в а т о р о м ( м а к с и м а л ь н а я г л у б и н а т р а н ш е и 4 м) 

П и о н е р н у ю в ы е м к у р а з р а б а т ы в а ю т в д в а э т а 
па; в н а ч а л е р о т о р н ы м э к с к а в а т о р о м о т р ы в а 
ют т р а н ш е ю 2, а з а т е м б у л ь д о з е р о м у ш и р я ю т 
в ы е м к у 1 д о н у ж н ы х р а з м е р о в 

П и о н е р н у ю в ы е м к у 2 р а з р а б а т ы в а ю т д в у м я 
п р о х о д к а м и р о т о р н о г о э к с к а в а т о р а , к о т о р ы й 
о т р ы в а е т д в е п а р а л л е л ь н о р а с п о л о ж е н н ы е 
т р а н ш е и , а о с т а в ш и й с я в а л и к г р у н т а / р а з р а 
б а т ы в а ю т к о с о п о п е р е ч н ы м и п р о х о д а м и б у л ь 
д о з е р а 

3.6. Производство земляных работ скреперами 

Скрепер предназначен для разработки грунта и перемещения его 
на расстояние 25...300 м, в отдельных случаях — до 500 м (табл. 89). 

Скреперы относятся к землеройно-транспортным машинам и вы-
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89. С О О Р У Ж Е Н И Я И Р А Б О Т Ы , В Ы П О Л Н Я Е М Ы Е С К Р Е П Е Р А М И 

Вид сооружений и работ 
К у д а или о т к у д а т р а н с п о р т и 

р у е т с я г р у н т 

Постоянные сооружения 

Каналы различного назначения (судоход
н ы е , и р р и г а ц и о н н ы е , о с у ш и т е л ь н ы е и про
чие) в в ы е м к а х 
К а н а л ы в н а с ы п и ( п о д у ш к а ) и п о л у н а с ы п и 
К а н а л ы в в ы е м к е и д о р о ж н ы е в ы е м к и 
П л а с т ы , д а м б ы ( о г р а ж д а ю щ и е и п р и к а 
н а л ь н ы е ) , а т а к ж е д о р о ж н ы е н а с ы п и 
Н а с ы п и и в ы е м к и при в е р т и к а л ь н о й п л а 
н и р о в к е т е р р и т о р и и п р о м ы ш л е н н ы х п л о щ а 
д о к и ж и л ы х р а й о н о в 

Временные сооружения 

Котлованы промышленных, общественных, 
ж и л ы х и д р у г и х з д а н и й и с о о р у ж е н и й 
В р е з к и в о с н о в а н и я и б о р т а плотин . Т р а н 
шеи д л я т р у б о п р о в о д о в и д р у г и х и н ж е н е р 
ных к о м м у н и к а ц и й 

В н а с ы п и , о т в а л ы или к а в а л ь 
еры 

И з б о к о в ы х р е з е р в о в 
В н а с ы п и п р о д о л ь н о й возкой 
И з к а р ь е р о в , в ы е м о к или боко
вых р е з е р в о в 
В п о н и ж е н н ы е места р е л ь е ф а 
из в ы е м о к , к а р ь е р о в 

Во в р е м е н н ы е о т в а л ы и к а в а л ь 
е р ы 
В к а в а л ь е р ы или т е л о плотин , 
во в р е м е н н ы е о т в а л ы 

полняют следующие операции: послойную разработку грунта, транс
портирование грунта, послойную укладку грунта в насыпь, отвал 
и т. п. 

В исключительных случаях (как вынужденная мера) ими пере
мещают скальные или мерзлые грунты либо грунты с большой при
месью негабаритных для скреперов фракций, загружаемых экскавато
ром, погрузчиком через бункер, а также зимой при условии, что кам
ни или мерзлые комья не превышают 20 см в поперечнике. В опытном 
порядке ими разрабатывают мерзлые грунты после их предваритель
ного разрыхления. 

Для разработки предварительно разрыхленных, плотных и мерз
лых грунтов целесообразно использовать большегрузные скреперы 
с ковшами объемом 15 м 3 и более, имеющие необходимый запас 
прочности для работы в тяжелых условиях. 

Не следует применять скреперы при следующих условиях: 
на заболоченных участках и участках с выходом грунтовых вод; 
при разработке сыпучих песков, так как коэффициент наполнения 

ковша скрепера до 0,3...0,5; 
при разработке моренных и других грунтов, содержащих валены 

и крупные включения размером более 2 / з наибольшей конструктив
ной глубины копания данного скрепера; 

при разработке мерзлых и плотных грунтов без предваритель* 
ного рыхления. 

Возможность и условия разработки грунта скрепером определяв 
ют консистенцией грунта В 
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г д е W — п р и р о д н а я в л а ж н о с т ь г р у н т а , %; ^ р — в л а ж н о с т ь г р у н т а на г р а н и ц е 
р а с к а т ы в а н и я , %; ^ — в л а ж н о с т ь г р у н т а на г р а н и ц е т е к у ч е с т и , %. 

При консистенции грунтов Б<0 (твердой) и В—0...0,25 (полу
твердой) требуется предварительное рыхление; при В = 0,25...0,5 (ту-
гопластичной) и В = 0,5...0,75 (мягкопластичной) грунт разрабатыва
ют без рыхления; при 5 = 0,75...1 (текучепластичной) и В>1 (теку
чей) скреперы не применяются. 
Предварительно о допустимости использования скрепера можно 
судить по относительной влажности W0t=W/WTj которая не должна 
превышать 0,7 (табл. 90). 

90. ВЛАЖНОСТЬ ГРУНТА НА ГРАНИЦЕ ТЕКУЧЕСТИ WT , % 

Супесь четвертичная . 19*..28 
С у г л и н о к ч е т в е р т и ч н ы й : 

л е с с о в и д н ы й ( п р и д н е п р о в с к и й ) . . . . . . . . . . 2 8 . . . 3 4 
л е с с о в и д н ы й ( р а й о н Б а р н а у л а ) . . . . . . . . . . 2 1 . . . 2 3 
а л л ю в и а л ь н ы й • . , . 1 9 . . . 3 1 
м о р е н н ы й . . . • • * « • » . » 2 3 . . . 3 2 

С у г л и н о к к о р е н н о й т * . 9 . , 3 1 . . . 3 5 
Г л и н а ч е т в е р т и ч н а я : 

п о к р о в н а я . . , « , т . . 3 4 . . . 4 1 
а л л ю в и а л ь н а я 3 7 . . . 6 4 

Г л и н а : 
к о р е н н а я ю р с к а я , 61...89 
м е р г е л и с т а я . « • . . . « . . . • . . , • » . 3 8 . . . 53 

Л ё с с 2 0 . . . 2 4 
Примечание. Настоящей таблицей разрешается пользоваться при 

о т с у т с т в и и д а н н ы х л а б о р а т о р н ы х и с с л е д о в а н и й д л я д а н н о г о с т р о и т е л ь 
с т в а . 

Конфигурация земляных сооружений также существенно влияет 
на область применения скреперов. Выемки и котлованы, имеющие 
форму прямоугольника без выступов в плане и без перепадов в про
филе, — наиболее характерные земляные сооружения, разработка 
грунта в которых может быть полностью выполнена скреперами. При 
наличии выступов и карманов разработку грунта в них выполняют 
экскаваторами. 

Целесообразная дальность транспортирования грунта скреперами 
зависит от объема его ковша и транспортной скорости (табл. 91). 

91 . Р А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Е Р А С С Т О Я Н И Я Т Р А Н С П О Р Т И Р О В А Н И Я Г Р У Н Т А 
С К Р Е П Е Р А М И 

Объем ковша 
с к р е п е р а , м 3 

Д а л ь н о с т ь т р а н с п о р 
т и р о в а н и я г р у н т а , м 

Объем ковша 
с к р е п е р а , м 3 

Д а л ь н о с т ь т р а н с п о р 
тирования г р у н т а , и 

Прицепные скр 
т 

6 
8 

10 
15 

еперы с гусеничными 
чгачами 

100 . . .350 
150 . . .550 
3 0 0 . . . 8 0 0 
500 . . .1500 

Самоход 

8 
10 
15 
25 

ные скреперы 

300. . .1500 
400. . .2500 

Д о 3000 
Д о 5000 
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Подготовительные и вспомогательные работы, которые должны 
быть проведены перед началом работы скреперов, приводятся в ППР 
для каждого конкретного строительного объема (их перечень зави
сит от вида возводимого сооружения и местных условий и состоят 
из следующих операций: 

очистка территории от леса, кустарника, корней и валунов; 
геодезическая разбивка осей и контуров земляных сооружений 

с установкой разбивочных знаков и реперов; 
устройство временных и постоянных водоотводов; 
устройство дорог для транспортирования грунта; 
утепление грунта от промерзания (в исключительных случаях) 

при технико-экономическом обосновании; 
устройство освещения территории разработки и укладки грунта 

(при двух-, трехсменной работе); 
устройство и оборудование мест заправки и случайного ремонта 

машин, а также их стоянок в межсменное время; 
устройство временных помещений для приема пищи, просуши

вания и хранения рабочей одежды, обогрева рабочих, а также уст
ройство санитарных узлов; 

устройство временного водопровода для увлажнения грунта по
ливкой из шлангов или заправки поливочных машин; 

устройство телефонной связи или радиосвязи. 
Геодезическая разбивка земляных сооружений в продольном 

и поперечном направлениях проводится после расчистки зоны работ 
от леса, кустарника, пней и т. п. и разбивки основных сооружений. 

До начала работы представители строительной организации 
и заказчика должны совместно освидетельствовать рабочую разбив
ку сооружений и установить ее соответствие проектным данным 
и местным условиям. Строительная организация от начала производ
ства работ и до сдачи готового сооружения заказчику должна обес
печить сохранность всех разбивочных знаков, а при повреждении не
медленно их восстановить. 

До начала скреперных работ все виды выемок (котлованы, ка
налы, траншеи и т. п.), а также грунтовые карьеры должны быть 
ограждены от стока поверхностных вод временными или постоянны
ми водоотводами. 

Для успешной работы скреперов в подготовительный период 
строительства устраивают землевозные дороги, обычно грунтовые 
профилированные с серповидным поперечным сечением в нулевых от
метках, с боковыми лотками треугольной формы или иными устрой
ствами, обеспечивающими отвод поверхностных вод от земляного по
лотна. Проезжая часть дороги должна быть спланирована и укатана, 
а при больших объемах работ и значительной дальности транспортя* 
рования иметь улучшенное или твердое покрытие. 
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Дороги для движения скреперов, как правило, устраивают по 
кольцевой схеме с односторонним движением, максимальным числом 
поворотов и подъемов в грузовом направлении. Наименьший радиус 
землевозных скреперных дорог независимо от типа обращающихся 
скреперов можно принимать в пределах 50... 100 м. Наибольший уклон 
скреперных дорог указан в табл. 92. 

92. У К Л О Н С К Р Е П Е Р Н Ы Х Д О Р О Г , г р а д 

Тип тягача 
Г р у з о в о е д в и ж е н и е П о р ж я е е д в и ж е н и е 

Тип тягача 

подъем j спуск 
подъем | с п у с к 

Гусеничные 
Колесный 

15 
12 

25 
20 

17 
15 

30 
25 

П р и м е ч а н и я : 1. Р е к о м е н д у е т с я п р и м е н я т ь у к л о н ы б о л е е пологие , чем 
у к а з а н ы в д а н н о й т а б л и ц е , если это не в ы з ы в а е т у в е л и ч е н и я с т о и м о с т и р а б о т . 
2. Уклоны,, к р у ч е у к а з а н н ы х , з д е с ь д о п у с к а ю т с я при о б о с н о в а н и и их р а с ч е т а 
ми по т я г о в ы м у с л о в и я м . 

Ширина земляного полотна скреперных дорог при одностороннем 
движении скреперов должна быть не менее: 

О б ъ е м к о в ш а с к р е п е р а , м 8 . . . менее 6 7 . . . 10 б о л е е 10 
Ш и р и н а з е м л я н о г о п о л о т н а , м . . 4 4 ,5 5 ,5 

Дороги в период работы следует поддерживать в исправном 
состоянии, периодически выравнивать, очищать от грязи и пыли, 
в летнее время поливать водой, а при гололеде посыпать песчаным 
грунтом или мелким шлаком. 

Выполнение операций рабочего цикла. Полный цикл работы скре
пера включает резание грунта и наполнение ковша, транспортирова
ние грунта, разгрузку ковша, обратный (порожний) ход. 

Ковш следует наполнять при прямолинейном движении скрепера 
по забою с поперечным уклоном не более 8 % (5°) при опущенном 
положении ковша и заглубленных ножах, при скорости 2..А км/ч 
в зависимости от срезаемой стружки грунта (табл. 93). 

93. Д Л И Н А П У Т И Н А П О Л Н Е Н И Я К О В Ш А С К Р Е П Е Р А , м 

Тип скрепера 
Объем ковша, м 8 

Тип скрепера 
3 . . . 4 . 5 7 . . . 8 10 15 

П р и ц е п н о й без т о л к а ч а 
С а м о х о д н ы й с т о л к а ч о м 

1 2 . . . 1 5 1 5 . . . 2 0 
1 5 . . . 1 8 

2 0 . . . 2 5 
1 8 . . . 2 2 

3 0 . . . 3 5 
2 5 . . . S 0 

Лучшее наполнение ковша обеспечивается применением трактора-
толкача. При разработке плотных грунтов и при работе самоходных 
скреперов применение толкача обязательно (табл. 94.^96). 
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94. Ч И С Л О С К Р Е П Е Р О В , О Б С Л У Ж И В А Е М Ы Х О Д Н И М Т О Л К А Ч О М 

Р а с с т о я н и е транс* 
п о р т и р о в а н и я , м 

О б ъ е м ковша, м 3 

Р а с с т о я н и е транс* 
п о р т и р о в а н и я , м 

2,25 j 6 
10 | 15 

200 . . .250 
251 . . . 400 
401 . . . 500 

3 
4 
4 

4 
4 
4 

3 
3 
4 4 

95. Д Л И Н А П У Т И Н А Б О Р А Г Р У Н Т А Д Л Я С К Р Е П Е Р О В , м 

Г р у н т 
Объем к о в ш а , м 3 

Г р у н т 
2 , 2 5 . . . 3 6 . . . 8 10 15 

Супесь 

С у г л и н о к : 

л е г к и й 

т я ж е л ы й 

1 5 . . . 2 0 

2 5 . . . 3 0 

2 0 . , . 2 5 

3 0 . . . 3 5 

2 5 . . . 3 0 

3 5 . . . 4 0 

2 0 . . . 3 0 

3 5 . . . 4 5 

2 5 . . . 3 5 

4 0 . . . 4 5 

4 0 . . . 5 0 

5 5 . . . 6 5 

30 

45 

40 

55 

2? 
75 

§5 

55 

40 

60 

70 

90 

П р и м е ч а н и е . В з н а м е н а т е л е д а н н ы е д л я п л о т н ы х г р у н т о в при н е п о л н о й 
г л у б и н е р е з а н и я . 

Толщина стружки, срезанной при наборе, зависит от мощности 
двигателя тягача и от вида грунта (табл. 69) . 

96. Т О Л Щ И Н А С Т Р У Ж К И П Р И Р А Б О Т Е С К Р Е П Е Р А , м 

Объем 
ковша, м 3 

М о щ н о с т ь д в и г а т е л я , 
кВт 

М а к с и м а л ь н а я толщина с т р у ж к и , м, 
в г р у н т а х Объем 

ковша, м 3 

т я г а ч а толкача п е с к е супеси суглинке глине 

6 

10 

15 

73 

102 

175 

5 8 . . . 7 3 

73 

102 

0 ,2 

0*3 

oj 

0^35 

0,15 

* 

0,2 

0,25 

0,12 

0 ,2 

0,18 

0,25 

0,21 

0 4 3 

0,9 

0,14 

0,14 

0,18 

0 ,3 

0.22 

П р и м е ч а н и е . С м . п р и м . к т а б л . 95. 

Различают следующие способы срезания стружки при работе 
скрепера: стружкой постоянной толщины, стружкой переменного се
чения, гребенчатый, клевками (табл. 97). 

При работе в широких и длинных забоях наполнение ковша скре
пера осуществляют траншейно-гребенчатым и ребристо-шахматным 

- 80 -



97. С П О С О Б Ы С Р Е З А Н И Я С Т Р У Ж К И П Р И Р А Б О Т Е С К Р Е П Е Р А ( L — Д Л И Н А П У Т И Н А Б О Р А ) 

6 

V2^ 

Способ срезания с т р у ж к и С у щ н о с т ь способа j П р е и м у щ е с т в а и н е д о с т а т к и с п о с о б а 

Н а п о л н е н и е к о в ш а с т р у ж к о й п о с т о я н н о й 
т о л щ и н ы ( схема а) 

Наполнение ковша стружкой переменного 
с е ч е н и я ( с х е м а б) 

Г р е б е н ч а т ы й с п о с о б н а п о л н е н и я к о в ш а 
г р у н т о м ( с х е м а в) 

Н а п о л н е н и е к о в ш а с к р е п е р а с п о с о б о м к л е в 
к о в ( с х е м а г) 

Г р у н т с р е з а е т с я с п о с т о я н н о й т о л щ и н о й 
с т р у ж к и . С п о с о б п р и м е н я ю т при п л а н и р о 
в о ч н ы х р а б о т а х 
Г р у н т с р е з а е т с я с п о с т е п е н н ы м у м е н ь ш е 
н и е м т о л щ и н ы с т р у ж к и по м е р е н а п о л н е 
н и я к о в ш а , т . е. с п о с т е п е н н ы м в ы г л у б л е -
н и е м н о ж а с к р е п е р а к к о н ц у н а б о р а 
Г р у н т с р е з а е т с я с п о п е р е м е н н ы м з а г л у б л е 
н и е м и п о с т е п е н н ы м п о д ъ е м о м к о в ш а с к р е 
п е р а : на р а з н ы х с т а д и я х т о л щ и н а с т р у ж 
к и и з м е н я е т с я от 20.. .30 см д о 8...12 с м 
Н а п о л н е н и е к о в ш а о с у щ е с т в л я е т с я п у т е м 
м н о г о к р а т н о г о з а г л у б л е н и я н о ж е й с к р е п е 
ра на в о з м о ж н о б о л ь ш у ю г л у б и н у . С п о с о б 
п р и м е н я ю т при р а б о т е в р ы х л ы х с ы п у ч и х 
г р у н т а х 

Н и з к а я п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь и н е п о л н о е ис
п о л ь з о в а н и е т я г о в ы х у с и л и й с к р е п е р а 

Постоянство загрузки двигателей тягача 
и т о л к а ч а в т е ч е н и е всего н а б о р а г р у н т а и 
с о к р а щ е н и е в р е м е н и н а п о л н е н и я к о в ш а 
г р у н т о м 
Л у ч ш е е н а п о л н е н и е к о в ш а и б о л е е р а ц и о 
н а л ь н о е и с п о л ь з о в а н и е м о щ н о с т и д в и г а т е 
л я 

Разновидность гребенчатого способа 



а) А 
г -

А-А 
Ъ Ы2Ъ Ы2 Ъ 

2 РЯД ПРОХОДОК 

Р и с . 11. С п о с о б ы р а з р а б о т к и з а б о я 

• т р а н ш е й н о - г р е б е н ч а т ы й ; б — ребристо-шах« 
м а т н ы й ; в — ш и р и н а к о в ш а 

способами. При траншейно-гребенчатом способе (рис. 11, л) разра
ботка забоя производится от края резерва или выемки параллельны
ми полосами постоянной глубины (10,..20 см) и одинаковыми по дли-
не. Между полосами первого ряда оставляют полосы несрезанного 
грунта «гребни», по ширине равные половине ширины ковша. Во вто
ром ряду проходов забирают грунт на полную ширину ковша, срезая 
гребень и образовывая под ним траншею. Толщина стружки в этом 
случае в середине ковша 20...40 см, а по краям 10...20 см. 

При ребристо-шахматном способе (рис. 12,6) разработка забоя 
производится от края резерва или выемки параллельными полосами 
так, чтобы между первыми проходками скрепера оставались полосы 
несрезанного грунта, по ширине равные половине ширины ковша. 
Второй ряд проходок разрабатывают, отступая от начала первого 
ряда на половину длины проходки первого ряда. 

В зависимости от характера возводимого сооружения, местных 
условий, мест разработки и выгрузки грунта применяют следующие 
схемы движения скрепера: эллиптическую, спиральную, «восьмеркой», 
по зигзагу, челночно-поперечную и челночно-продольную (табл. 98). 
Схемы движения скреперов во многом определяют производитель
ность скреперных работ, их стоимость и качество. 

При выборе в проекте производства работ схемы движения скре
перов учитывают следующие основные требования: 

путь движения скрепера должен быть кратчайшим и с наимень
шим числом крутых поворотов; 

левые и правые повороты желательно чередовать, что способст
вует равномерному износу частей скрепера; 

фронт работ в выемке и насыпи должен быть достаточным для 
полной загрузки и последующей разгрузки скрепера; 

должны быть максимально снижены подъемы в грузовом и по
рожнем направлениях. 
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98 . С Х Е М Ы Д В И Ж Е Н И Я С К Р Е П Е Р А 

О б л а с т ь применения 

Н
аи

бо
ль

ш
ая

 
вы

со
та

 и
ли

 
гл

уб
ин

а 
зе

м


ля
но

го
 с

о
ор

уж
ен

и
я,

 м
 

Схема д в и ж е н и я с к р е п е р а 

1. В о з в е д е н и е н а с ы п е й 
из о д н о с т о р о н н и х и д в у х 
сторонних р е з е р в о в 
2. Р а з р а б о т к а в ы е м о к с 
о т с ы п к о й грунта в на 
с ы п ь или к а в а л ь е р 
3. П л а н и р о в к а п л о щ а д е й 
и п л о щ а д о к при ф р о н т е 
р а б о т не б о л е е 5 0 . . . Ю м 

2 . . . 3 

4 . . . 7 

1 . . . 1 . 5 

-«г 1. В о з в е д е н и е н а с ы п е й 
из о д н о с т о р о н н и х и д в у х 
сторонних р е з е р в о в 
2. Р а з р а б о т к а в ы е м о к с 
о т с ы п к о й грунта в на 
с ы п ь или к а в а л ь е р 
3. П л а н и р о в к а п л о щ а д е й 
и п л о щ а д о к при ф р о н т е 
р а б о т не б о л е е 5 0 . . . Ю м 

2 . . . 3 

4 . . . 7 

1 . . . 1 . 5 

1. В о з в е д е н и е н а с ы п е й 
из о д н о с т о р о н н и х и д в у х 
сторонних р е з е р в о в 
2. Р а з р а б о т к а в ы е м о к с 
о т с ы п к о й грунта в на 
с ы п ь или к а в а л ь е р 
3. П л а н и р о в к а п л о щ а д е й 
и п л о щ а д о к при ф р о н т е 
р а б о т не б о л е е 5 0 . . . Ю м 

2 . . . 3 

4 . . . 7 

1 . . . 1 . 5 

к ШДА\ШШШ>\\ 

¥ р - г тп^ - г г г г гр ГГ1 TTTjfn ПТГ| 

1. В о з в е д е н и е ш и р о к и х 
н а с ы п е й из д в у х с т о р о н 
них р е з е р в о в 
2. Р а з р а б о т к а ш и р о к и х 
в ы е м о к с у к л а д к о й г р у н 
та в к а в а л ь е р ы 

2 . . . 2 , 2 5 

2 . . . 2 , 5 

1. В о з в е д е н и е ш и р о к и х 
н а с ы п е й из д в у х с т о р о н 
них р е з е р в о в 
2. Р а з р а б о т к а ш и р о к и х 
в ы е м о к с у к л а д к о й г р у н 
та в к а в а л ь е р ы 

2 . . . 2 , 2 5 

2 . . . 2 , 5 

"ГП" 1. В о з в е д е н и е ш и р о к и х 
н а с ы п е й из д в у х с т о р о н 
них р е з е р в о в 
2. Р а з р а б о т к а ш и р о к и х 
в ы е м о к с у к л а д к о й г р у н 
та в к а в а л ь е р ы 

2 . . . 2 , 2 5 

2 . . . 2 , 5 

1. В о з в е д е н и е ш и р о к и х 
н а с ы п е й из д в у х с т о р о н 
них р е з е р в о в 
2. Р а з р а б о т к а ш и р о к и х 
в ы е м о к с у к л а д к о й г р у н 
та в к а в а л ь е р ы 

2 . . . 2 , 2 5 

2 . . . 2 , 5 

1. В о з в е д е н и е ш и р о к и х 
н а с ы п е й из д в у х с т о р о н 
них р е з е р в о в 
2. Р а з р а б о т к а ш и р о к и х 
в ы е м о к с у к л а д к о й г р у н 
та в к а в а л ь е р ы 

2 . . . 2 , 2 5 

2 . . . 2 , 5 

г Резерв 

1. В о з в е д е н и е н а с ы п е й из 
б о к о в ы х о д н о с т о р о н н и х 
р е з е р в о в при д л и н е 
у ч а с т к а д о 200 м 
2. Р а з р а б о т к а в ы е м о к с 
у к л а д к о й г р у н т а в на 
с ы п ь или к а в а л ь е р 
3. П л а н и р о в к а п л о щ а д е й 
и п л о щ а д о к при ф р о н т е 
р а б о т н е б о л е е 50..Л00 м 

4 . . . 6 

4 . . .6 

1 . . . 1 . 5 

1. В о з в е д е н и е н а с ы п е й 
из о д н о с т о р о н н и х и д в у х 
с т о р о н н и х р е з е р в о в при 
д л и н е у ч а с т к а б о л е е 
200 м 

2. Р а з р а б о т к а в ы е м о к с 
у к л а д к о й г р у н т а в о д н о 
с т о р о н н и й или д в у х с т о 
р о н н и й к а в а л ь е р при 
д л и н е у ч а с т к а б о л е е 
20 м 

2 , 5 . . . 6 

2 , 5 . . . 6 ^^^^ 
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Продолжение табл. 98 

О б л а с т ь применения Схема д в и ж е н и я с к р е п е р а 

1. В о з в е д е н и е н а с ы п е й 
из д в у х с т о р о н н и х р е з е р 
вов 
2. Р а з р а б о т к а в ы е м о к с 
у к л а д к о й г р у н т а в д в у х 
с т о р о н н и е к а в а л ь е р ы 

1. В о з в е д е н и е д в у х с т о 
ронних р е з е р в о в с з а л о 
ж е н и е м о т к о с о в не к р у 
че 1 : 2 
2. Р а з р а б о т к а в ы е м о к с 
у к л а д к о й г р у н т а в д в у х 
с т о р о н н и е к а в а л ь е р ы 

4 . . . 6 

4 . . . 6 

3.7. Производство земляных работ бульдозерами 

Бульдозеры относятся к землеройно-транспортным машинам 
и могут применяться как самостоятельно, так и в комплексе с дру
гими машинами. Область рационального применения бульдозеров 
для наиболее распространенных работ приведена в табл. 99—101. 

99. ОБЛАСТЬ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ БУЛЬДОЗЕРОВ 

Д а л ь н о с т ь т р а н с 
п о р т и р о в к и ма

шин, м 

Д а л ь н о с т ь п е р е 
мещения г р у н т а , 

м 

Объем р а б о т ы , м 3 , при к о т о р о м ц е л е с о 
о б р а з н о п р и м е н я т ь б у л ь д о з е р ы с д в и 

г а т е л е м м о щ н о с т ь ю , к В т 

3 9 , 7 . . . 5 5 , 1 2 81 ,2 

Д о 10 

60 

Разработка и перемещение грунта 

10 
50 

100 
10 
50 

100 

750 
150 
100 

2000 
500 
300 

7 5 0 . . . 10 000 
150 . . .750 
100 . . .5000 

2 0 0 0 . . . 1 5 000 
5 0 0 . . . 10 000 
300 . . .7500 
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Продолжение табл Q9 

Д а л ь н о с т ь т р а н с 
портировки ма

шин, м 

Д а л ь н о с т ь п е р е 
мещения г р у н т а , 

м 

Объем работы, м 3 , п р и котором ц е л е с о 
образно п р и м е н я т ь б у л ь д о з е р ы с д в и 

гателем м о щ н о с т ь ю , к В т 
Д а л ь н о с т ь т р а н с 

портировки ма
шин, м 

Д а л ь н о с т ь п е р е 
мещения г р у н т а , 

м 
3 9 , 7 , . . . 5 5 . 1 2 81,2 

150 10 
50 

100 

5000 
1000 

750 

5000 . . .20 000 
1000. . .15 000 
7 5 0 . . . 10 000 

Д о 10 

50 

150 

До 10 

50 

150 

Разравнивание кавальеров 

10 
20 
30 
10 
20 
30 
10 
20 
30 

750 
350 
250 

2500 
1500 
750 

7500 
3500 
1000 

5 
10 
25 
50 
5 

10 
25 
50 

5 
10 
25 
50 

300 
750 
300 
150 

5000 
300 

1500 
750 

7500 
5000 
3000 
1500 

Засыпка котлованов и траншей 

650. 
350. 
250. 

2500. 
1500. 
650. 

7500. 
3500. 
1000. 

.15 000 

.10 0.00 

.5000 

.25 000 

.15 000 

.7500 
.35 000 
.20 000 
. 10 000 

Свыше 3000 
7 5 0 . . . 25 000 
3 0 0 . . . 10 000 
150. . .5000 

Свыше 5000 
3 0 0 0 . . . 35 000 
1500. . .15 000 
700. . .7500 

Свыше 7500 
5 0 0 0 . . . 50 000 
3000 . . .20 000 
1500 . . .15 000 

100. В Ы Б О Р Б А З О В О Й М А Ш И Н Ы Б У Л Ь Д О З Е Р А 

Объем работ , м 3 
Д а л ь н о с т ь т р а н с 

п о р т и р о в а н и я 
грунта , м 

Б а з о в а я машина б у л ь д о з е р а 

3000 
3000. . .5000 

Свыше 5000 

40 
70 

100 

Т-74-62 
Т-100М, Т-130, 1Г-Р 

Т-130Г, Д-250М* 
Т-330 

101. О Б Л А С Т Ь Р А Ц И О Н А Л Ь Н О Г О П Р И М Е Н Е Н И Я Б У Л Ь Д О З Е Р О В 
П Р И Р А З Р А Б О Т К Е Т Р А Н Ш Е Й И К О Т Л О В А Н О В 

Глубина 
выемки, м 

З а л о ж е н и е о т к о 
с а , м 

П р е д е л ь н а я д а л ь н о с т ь п е р е м е щ е н и я грунта , 
м, в зависимости от ширины траншеи 

(котлована ) по д н у , м 

10 20 30 

10 

2 
6 

10 

2 , 5 . . . 3 , 5 
2 , 5 . . . 3 , 5 

З . . . 3 , 5 

2 , 5 . . . 3 * 5 
2 , 5 . . . 3 , 5 

З . . . 3 » 5 

В отвал 
40 

50 
65 

В насыпь 

20 
30 
45 

40 
50 
65 

20 
30 
45 

45 
55 
60 

25 
35 

45 
55 
60 

25 
35 
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При отсыпке насыпей бульдозеры рекомендуется применять, если 
дальность перемещения грунта не превышает 20...25 м при высоте 
насыпи 0Д..2 м (табл. 102, 103). 

Для эффективного использования бульдозера необходимо соблю
дать следующие условия: 

перемещать грунт на расстояние 50...60 м, в исключительных слу
чаях — на 100 м; 

набранный отвалом грунт доставлять к месту разгрузки с наи
меньшими потерями и с наибольшей скоростью; 

для предупреждения перегрузки машины своевременно регули
ровать заглубление отвала; 

следует, чтобы кромка ножа отвала всегда была острой. 

102. С Р Е Д Н Я Я П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь Б У Л Ь Д О З Е Р А В С М Е Н У , м9 

Д а л ь н о с т ь 
перемеще

ния, м 

На базе т р а к т о р о в с д в и г а т е л е м м о щ н о с т ь ю , кВт Д а л ь н о с т ь 
перемеще

ния, м 3 9 , 7 . . . 5 5 , 1 2 5 8 , 8 . . . 8 1 , 2 | 9 5 , 5 5 . . . 1 0 5 132,3 225,56 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

390 
220 
155 
115 
95 
80 
68 
61 
55 
49 

820 
520 
380 
300 
250 
210 
185 
165 
145 
130 

1440 
905 
610 
460 
350 
280 
230 
185 
155 
135 

1900 
1200 
810 
600 
470 
370 
300 
245 
200 
165 

2600 
1Г50 
1170 
880 
690 
550 
450 
370 
300 
250 

103. С П О С О Б Ы В Ы П О Л Н Е Н И Я О Т Д Е Л Ь Н Ы Х О П Е Р А Ц И Й Б У Л Ь Д О З Е Р О М 

Способ выполне 
ния Особенности способа О б л а с т ь применения 

Резание грунта и заполнение отвала 
П р я м о с л о й н ы й 

Г р е б е н ч а т ы й 
(схема й) 

Т р а н ш е й н ы й 
(схема б) 

Т р а н ш е й н ы й с 
п р о м е ж у т о ч н ы м и 
в а л к а м и 

О т в а л у с т а н а в л и в а е т с я п о д 
у г л о м к н а п р а в л е н и ю д в и 
ж е н и я 
О т в а л в н а ч а л е д в и ж е н и я 
с и л ь н о з а г л у б л я е т с я в грунт , 
з а т е м г л у б и н а р е з а н и я 
у м е н ь ш а е т с я 

Перемещение грунта к месту укладки 

П р и р а з р а б о т к е грунта б у л ь 
д о з е р о м с п о в о р о т н ы м о т в а 
л о м 
П р и р а з р а б о т к е грунта б у л ь 
д о з е р а м и с н е п о в о р о т н ы м 
о т в а л о м 

Во в р е м я п е р е м е щ е н и я б у л ь 
д о з е р а по обе с т о р о н ы соз 
д а ю т с я в а л и к и . П о с т е п е н н о 
о б р а з о в ы в а е т с я т р а н ш е я , 
п р е д о х р а н я ю щ а я г р у н т от 
потерь ч 
Грунт п е р е м е щ а е т с я по 
т р а н ш е е к месту р а з г р у з к и 
с у к л а д к о й в п р о м е ж у т о ч 
н ы е в а л к и 

П р и р а с с т о я н и и т р а н с п о р т и 
р о в а н и я г р у н т а не б о л е е 
50 м 

П р и р а з р а б о т к е в ы е м о к с 
у к л а д к о й г р у н т а в н а с ы п ь 
и при р а з р а б о т к е на косого 
р а х 
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3.8. Производство земляных работ грейдерами 
и гзтогрейдерзмм 

Грейдеры и автогрейдеры целесообразно применять для плани
ровки полотна, профилирования и планировки откосов и устройства 
дорожного полотна в нулевых местах, Кроме того, этими машинами 
можно выполнять работы по устройству насыпей высотой до 0,75 м, 
выемок глубиной до 0,5...0,6 м, водоотводных и нагорных канав 
и т. д. 

Производительность грейдера и автогрейдера при выполнении 
перечисленных операций зависит от установки рабочего органа—но-» 
жа: чем больше срезаемая стружка при зарезаниях, тем меньше тре
буется проходов машины для устройства канавы или резерва необ
ходимого сечения. В зависимости от дальности перемещения выре
занного грунта зависит количество проходок для перемещения 
в насыпь грунта. От способа укладки грунта в насыпь зависит число 
проходов машины при отделке насыпи. Кроме того, от установки но
жа при зарезании его в грунт и перемещении грунта зависит тяго
вое усилие, необходимое на передвижение машины во время работы, 
а следовательно, и возможная скорость ее перемещения. Таким обра
зом, от углов установки ножа зависит общее число проходов машины 
и скорость движения во время этих проходов, а также время на вы
полнение конкретной работы, т. е. производительность. Практикой 
установлены углы установки ножа (см. рис. 12, табл. 104). 

104. Р Е К О М Е Н Д У Е М Ы Е У Г Л Ы У С Т А Н О В К И Н О Ж А А В Т О Г Р Е Й Д Е Р А 
( Г Р Е Й Д Е Р А ) 

Рабочие о п е р а ц и и 

Углы установки н о ж а , г р а д 

Рабочие о п е р а ц и и 
захвата а резания v наклона |3 

Р е з а н и е г р у н т а : 
р а з р ы х л е н н о г о п л у г о м 
р а з р ы х л е н н о г о р ы х л и т е л е м 
н е р а з р ы х л е н н о г о 

П е р е м е щ е н и е г р у н т а 
Р а з р а в н и в а н и е г р у н т а 
П л а н и р о в к а г р у н т а 

Д о 30 
3 0 . . . 3 5 
3 5 . . . 4 0 
3 5 . . . 5 0 
5 5 . . . 7 0 
4 5 . . . 5 5 

Д о 40 
Д о 40 
Д о 35 
3 5 . . . 4 5 
5 0 . . . 6 0 
4 0 . . . 4 5 

15 
15 
15 
18 
2 

18 

Зарезание грунта и форма стружки. Обычно стружка имеет тре
угольную форму. При замене этой формы четырехугольной плошадь 
ее увеличивается на 30...50 % при тех же скоростях движения, мень
ших затратах тягового усилия машины и меньшем расходе горючего. 
Схемы проходов при зарезании грунта выбирают в зависимости от 
характера земляных работ (табл. 105). 
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105. С Х Е М Ы З А Р Е З А Н И Я Г Р У Н Т А А В Т О Г Р Е Й Д Е Р А М И ( Г Р Е Й Д Е Р А М И ) 

Схема з а р е з а н и я С у щ н о с т ь п р о ц е с с а О б л а с т ь применения 

% В » » 
З а р е з а н и е н а ч и н а ю т о т в н у т р е н н е й 
б р о в к и р е з е р в а и в е д у т п о с л о й н о : 
с н а ч а л а в ы р е з а ю т с т р у ж к у т р е 
у г о л ь н о й ф о р м ы 1, з а т е м д о к о н ц а 
с л о я с т р у ж к а п о л у ч а е т с я п р я м о 
у г о л ь н о й (2,3...) 

В о з в е д е н и е н а с ы п е й и п р о 
ф и л и р о в а н и е д о р о ж н о г о по
л о т н а 

ч 
З а р е з а н и е н а ч и н а ю т от в н е ш н е й 
б р о в к и р е з е р в а и в е д у т п о с л о й н о : 
при всех п р о х о д а х с т р у ж к а т р е 
у г о л ь н о й ф о р м ы ( 1 , 2, 3 „ . ) 

Р а з р а б о т к а ш и р о к и х р е з е р 
вов в г р у н т а х , не т р е б у ю 
щ и х п р е д в а р и т е л ь н о г о р а з 
р ы х л е н и я 

4 

З а р е з а н и е н а ч и н а ю т от н а р у ж н о й 
б р о в к и к а н а в ы : с т р у ж к а при э т о м 
п о л у ч а е т с я т р е у г о л ь н о й и ч е т ы р е х 
у г о л ь н о й ф о р м ы 

Р а з р а б о т к а ш и р о к и х р е з е р 
вов в г р у н т а х , не т р е б у ю щ и х 
п р е д в а р и т е л ь н о г о р а з р ы х л е 
н и я 

106. С П О С О Б У К Л А Д К И Г Р У Н Т А , П Е Р Е М Е Щ А Е М О Г О А В Т О Г Р Е Й Д Е Р О М ( Г Р Е Й Д Е Р О М ) 

Схема у к л а д к и г р у н т а С у щ н о с т ь способа О б л а с т ь применения 

К а ж д ы й п о с л е д у ю щ и й в а л и к п р и 
ж и м а е т с я к р а н е е у л о ж е н н о м у б е з 
в с я к о г о з а з о р а ; н о в ы й в а л и к п е р е 
м е щ а ю т о т в а л о м в п л о т н у ю к р а н е е 
у л о ж е н н о м у с з а х в а т о м его на 
5. . . 10 с м . О б р а з у е т с я о д и н ш и р о к и й 
п л о т н ы й в а л в ы ш е первого в а л и к а 
на 10...15 с м 

О т с ы п к а н а с ы п е й высотой 
д о 50...60 см 

w/УМ//У////// 

К а ж д ы й п о с л е д у ю щ и й в а л и к ча 
стично п р и ж и м а ю т к р а н е е у л о ж е н 
ному , п е р е к р ы в а я его о с н о в а н и е м 
на 20...25 %; г р е б н и э т и х д в у х ва 
л и к о в р а с п о л а г а ю т на р а с с т о я н и и 
30...40 см о д и н от д р у г о г о 

О т с ы п к а н а с ы п е й высотой 
д о 30...40 см 

В а л и к и р а з м е щ а ю т о д и н в о з л е д р у 
гого с с о п р и к о с н о в е н и е м их т о л ь к о 
о с н о в а н и я м и 

О т с ы п к а н а с ы п е й высотой 
15...25 см 

7 2 J 4 5 6 
Грунт у к л а д ы в а ю т с л о я м и , о т с ы 
п а я его от б р о в к и к оси д о р о г и 

П р о ф и л и р о в о ч н ы е р а б о т ы в 
н у л е в ы х о т м е т к а х при вы
с о т е н а с ы п и , не п р е в ы ш а ю 
щ е й 10...15 см 



Перемещение и укладка грунта. Для эффективной работы маши
ны необходимо соблюдать следующие правила: 

при перемещении грунта влево по ходу машины правый конец 
ножа должен выступать правее передвигаемого вала грунта на 10 см, 
чтобы грунт не осыпался за правый край ножа; 

если на перемещение работает та же машина, которая произво
дит зарезание грунта, на левый край ножа должен быть надет удли
нитель; 

нож должен быть установлен так, чтобы во время перемещения 
грунта не происходило даже самого малого зарезания, так как при 
этом уменьшается скорость движения машины; 

перемещение грунта должно осуществляться на III—IV скоро
стях; 

после каждого зарезания, если оно полноценно, вал вырезанного 
грунта должен быть перемещен и уложен на место. 

Укладку грунта можно вести четырьмя способами (табл. 106). 

3.9. Разработка грунтов в мерзлом состоянии 

Основными свойствами мерзлых грунтов являются: повышенная 
механическая прочность, пластические деформации, пучинистость 
и повышенное электросопротивление. Проявление этих свойств зави
сит от температуры, влажности и вида грунта. 

В частности, грунты песчаные, крупнозернистые и гравийные! за
легающие мощным слоем, обычно содержат мало воды, зимой почти 
не смерзаются и потому их зимняя разработка мало отличается от 
летней. При разработке зимой траншей и котлованов в сухих сыпу
чих грунтах последние не образуют вертикальных откосов, не пучи-
нятся и не дают просадок весной. Грунты пылеватые, глинистые 
и влажные при замерзании значительно меняют свои свойства. 
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Из-за повышенной механической прочности мерзлых грунтов 
возникает необходимость предварительной подготовки их для разра
ботки в зимнее время. Глубина и скорость промерзания грунта зави
сят от его влажности (табл. 107, 108). 

107, Г Л У Б И Н А П Р О М Р Р З А Н И Я Г Л И Н И С Т Ы Х Г Р У Н Т О В 
В З А В И С И М О С Т И ОТ ИХ В Л А Ж Н О С Т И 

В л а ж н о с т ь г р у н т а , % 10 30 30 40 50 60 70 80 90 

Г л у б и н а п р о м е р з а н и я , с м 139 157 174 165 158 157 153 148 143 

108. Г Л У Б И Н А П Р О М Е Р З А Н И Я Г Л И Н И С Т Ы Х Г Р У Н Т О В 
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10 
20 
30 
40 
50 

200 
300 
400 

13 
14 
15 
16 
17 
39 
66 
83 

60 
70 
80 
90 

100 
1200 
1300 
1400 

19 
21 
22 
24 
27 

196 
205 
212 

500 
600 
700 
800 

1000 
1000 
1100 

100 
117 
133 
148 
162 
174 
186 

1500 
1600 
1700 
1800 
1900 
2000 
2100 

217 
222 
225 
228 
229 
231 
231 

Д л я успешной разработки грунтов в мерзлом состоянии возни
кает необходимость в проведении подготовительных работ, которые 
сводятся к следующему: рыхление взрывным способом (шпуровой, 
шелевой, в том числе с укрытиями и локализаторами взрыва); экс
каваторная разработка, в том числе специальным сменным оборудо
ванием; механическое рыхление; оттаивание и предохранение грунта 
от промерзания. 

Рекомендуемые способы подготовки и производства земляных 
работ в условиях низких температур приведены в табл. 109, а спосо
бы защиты грунта от промерзания — в табл. ПО. Толщина слоя утеп
лителя (табл. 111) зависит от числа дней с отрицательной темпера
турой и абсолютной отрицательной температуры за эти дни. 

Классификация методов оттаивания мерзлого грунта приведена 
в табл. 112. 

Допустимая глубина мерзлого слоя при использовании прямых 
и обратных лопат приведена в табл. 113, а характеристика способа 
рыхления мерзлого слоя молотами свободного падения >— в табл. 114. 
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109. Р Е К О М Е Н Д У Е М Ы Е С П О С О Б Ы П О Д Г О Т О В К И И П Р О И З В О Д С Т В А 
З Е М Л Я Н Ы Х Р А Б О Т В У С Л О В И Я Х Н И З К И Х Т Е М П Е Р А Т У Р 

Наименование работ 

Глубина 
промерза 
ния г р у н 

т а , см 

У р о в е н ь 
г р у н т о в ы х 

вод 

Рекомендуемый способ 
п р о и з в о д с т в а работ 

П р е д о х р а н е н и е грун* 
тов и г р у н т о в ы х ос 
н о в а н и й от п р о м е р 
з а н и я при у с л о в и и 
р а з р а б о т к и в т е ч е 
ние : 

первой т р е т и з и м ы 

второй т р е т и з и м ы 

то ж е 

» 

Р а з р а б о т к а к о т л о в а 
нов и т р а н ш е й 

6 1 . . . 1 0 0 

Б о л е е 100 

4 1 . . . 1 0 0 

Любой 

Н и ж е м а к с и м а л ь 
ной глубины 

п р о м е р з а н и я не 
менее чем на 1 м 

То ж е 

На глубине п р о 
мерзания и выше 

В с п а х и в а н и е и бороно
в а н и е в е р х н е г о с л о я з е м 
л и ; у д е р ж и в а н и е с н е ж 
ного покрова 
В с п а х и в а н и е и бороно
в а н и е в е р х н е г о с л о я з е м 
л и ; с о з д а н и е искусствен
ного с н е ж н о г о покрова 
или у с т р о й с т в а у т е п л я ю 
щ е г о с л о я из д е ш е в ы х 
м е с т н ы х м а т е р и а л о в : опи
лок , ш л а к а , т о р ф а и т. п. 
1. Р ы х л е н и е в з р ы в а м и ; 
р а з р а б о т к а э к с к а в а т о р а 
ми 
2. О т т а и в а н и е м е с т н ы м и 
т е п л я к а м и , о б о р у д о в а н 
н ы м и т е п л о и с т о ч н и к а м и ; 
р а з р а б о т к а э к с к а в а т о р а 
ми 
1. Р ы х л е н и е в з р ы в а м и ; 
р а з р а б о т к а э к с к а в а т о р а 
ми 
2. О т т а и в а н и е г л у б и н н ы 
ми э л е к т р о д а м и ; р а з р а 
б о т к а э к с к а в а т о р а м и 
3. О т т а и в а н и е в о д я н ы м и 
ц и р к у л я ц и о н н ы м и и г л а 
ми, э л е к т р о и г л а м и , па 
р о в ы м и и г л а м и ; р а з р а 
ботка э к с к а в а т о р а м и 
1. Р ы х л е н и е в з р ы в а м и ; 
р а з р а б о т к а э к с к а в а т о р а 
ми 
2. Р ы х л е н и е с п о м о щ ь ю 
р у ч н ы х м а ш и н с по
с л о й н ы м в ы м о р а ж и в а н и 
ем г р у н т а 

110. С П О С О Б Ы З А Щ И Т Ы Г Р У Н Т А ОТ П Р О М Е Р З А Н И Я 

Способ з а щ и т ы 
грунта С у щ н о с т ь способа П р и м е ч а н и я * 

В с п а х и в а н и е и с н е г о 
з а д е р ж а н и е 

В с п а ш к а на г л у б и н у 25...35 см 
с п о с л е д у ю щ и м б о р о н о в а н и е м 
на г л у б и н у 10..Л5 см ; т е п л о и з о 
л и р у ю щ и е свойства г р у н т а у в е 
л и ч и в а ю т с я , если он б у д е т по
к р ы т снегом 

П р и м е н я е т с я в с р е д 
ней полосе С С С Р д л я 
у т е п л е н и я у ч а с т к а 
г р у н т а , п о д л е ж а щ е г о 
р а з р а б о т к е в первой 
т р е т и з и м ы 



Продолжение табл. ПО 

С п о с о б защиты 
г р у н т а С у щ н о с т ь способа Примечания 

У т е п л е н и е снегом по
верхности т р а н ш е й 

У т е п л е н и е т е п л о и з о 
л я ц и о н н ы м и м а т е р и 
а л а м и 

В н а ч а л е с н е г о п а д а д н о т р а н 
шеи по всей ш и р и н е р а з р ы х л я 
ют на г л у б и н у д о 40 см и з а с ы 
п а ю т с н е г о м ; л у ч ш е е у т е п л е н и е 
о б е с п е ч и в а е т с я при п е р е к р е с т 
ном ( д в о й н о м ) р ы х л е н и и , п р о 
и з в о д и м о м на г л у б и н у не м е н е е 
35 см с п е р е к р ы т и е м п р е д ы д у 
щ е й р а з р ы х л е н н о й полосы на 
20 см 

П о к р ы т и е г р у н т а у т е п л и т е л е м : 
о п и л к а м и , ф р е з е р н ы м т о р ф о м , 
с о л о м о й , с е н о м , ш л а к о м и д р . 

Т о л щ и н а с л о я у т е п -
л и т е л я з а в и с и т от 
числа д н е й с о т р и ц а -
т е л ь н о й т е м п е р а т у 
рой , т о л щ и н ы утеп<> 
л и т е л я п р и в е д е н ы в 
т а б л . 94 

Ш . Т О Л Щ И Н А С Л О Я У Т Е П Л И Т Е Л Я Д Л Я Г Л И Н И С Т Ы Х Г Р У Н Т О В , с м 

У т е п л и т е л ь 
М е с я а, года 

У т е п л и т е л ь 
XI XI I I I I I I I IV 

Г л и н а н а с ы п н а я 
Н а с ы п н о й р а с т и т е л ь н ы й 
г р у н т 
К а м ы ш и т 
С о л о м и т 
Т о р ф ф р е з е р н ы й 
О п и л к и 
Х в о я 
Л и с т ь я 
Снег 

36 
83 

19 
17 
15 
15 
14 
13 
13 

60 
55 

32 
28 
25 
25 
23 
21 
21 

86 
78 

45 
40 
35 
35 
33 
31 
31 

96 
87 

50 
45 
40 
40 
37 
35 
35 

106 
97 

56 
50 
45 
45 
40 
38 
38 

118 
108 

62 
55 
50 
50 
45 
42 
42 

112. К Л А С С И Ф И К А Ц И Я М Е Т О Д О В О Т Т А И В А Н И Я М Е Р З Л О Г О Г Р У Н Т А 

М е т о д Вид н а г р е в а н и я Источник тепла 

П о в е р х н о с т н ы й 

Р а д и к а л ь н ы й 

Г л у б и н н ы й 

1. Д ы м о в ы е г а з ы с п р и м е н е 
н и е м п о к р ы т и й 
2. Э л е к т р о д ы 

3. Э л е к т р о т е п л я к и , о т р а ж а 
т е л ь н ы е печи 

И г л ы : 

1. Ц и р к у л я ц и о н н ы е в о д я н ы е 
2. П а р о в ы е 
3. Э л е к т р и ч е с к и е 
4. Т р у б ч а т ы е э л е к т р о н а г р е 
в а т е л и ( Т Э Н ы ) 
Э л е к т р и ч е с к и е и г л ы , э л е к т 
р о д ы 

!. Т в е р д о е , ж и д к о е и г а з о 
о б р а з н о е т о п л и в о 
2. Э л е к т р и ч е с к и й т о к , токи 
в ы с о к о й ч а с т о т ы 
3 . Э л е к т р и ч е с к и й т о к 

! . Г о р я ч а я и х о л о д н а я вода 
2. Э л е к т р и ч е с к и й т о к 
3. То ж е 
4. » 
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И З . Д О П У С Т И М А Я Т О Л Щ И Н А М Е Р З Л О Г О С Л О Я П Р И И С П О Л Ь З О В А Н И И 
Э К С К А В А Т О Р А С П Р Я М О Й И О Б Р А Т Н О Й Л О П А Т А М И , м 

Объем к о в ш а , м 3 

Г р у п п ы грунта 
Объем к о в ш а , м 3 

I | I I | Ш 

0 .4 
0 ( 6 5 
1 

0 ,28 /0 ,4 
0 ,46 /0 ,65 
0.71/1 

0 ,22/0 ,32 
0 ,37/0 ,52 
0 ,57 /0 ,8 

0 ,17/0 ,24 
0 ,28/0 ,39 
0 ,43 /0 ,6 

П р и м е ч а н и е . В ч и с л и т е л е — д л я э к с к а в а т о р а с о б р а т н о й л о п а т о й , в з н а 
м е н а т е л е — т о ж е с п р я м е й л о п а т о й 

114. Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А С П О С О Б А Р Ы Х Л Е Н И Я М Е Р З Л О Г О С Л О Я 
М О Л О Т А М И С В О Б О Д Н О Г О П А Д Е Н И Я 

Грунт 
Глубина 

промерза 
н и я , м 

Молот Ч и с л о у д а р о в по од
ному и тому ж е месту 

при высоте п а д е н и я , м Грунт 
Глубина 

промерза 
н и я , м тип м а с с а , т 

Ч и с л о у д а р о в по од
ному и тому ж е месту 

при высоте п а д е н и я , м Грунт 
Глубина 

промерза 
н и я , м тип м а с с а , т 

8 | 1.0 | 13 

П е с о к и с у п е с ь 
С у г л и н о к и г л и н а 
Т о ж е 

0 ,5 
0 ,8 
Ы 

Ш а р 
Клин 

» 

1 . 5 . . . 3 
3 
3 

3 . . . 4 
4 
5 

2 . . . 3 
3 
4 

2 . . . 3 
2 

3 . . . 4 

. 4. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ 

4.1, Подготовка основания для фундаментов 

До начала сооружения фундаментов необходимо выполнить ра
боты по планировке площадки, отрывке котлована и улучшению 
свойств грунта. Улучшить свойства грунта можно путем: 

уплотнения грунта методом укатывания различными катками, 
а также транспортными и землеройно-транспортными машинами; 

уплотнения грунта с помощью различных трамбовок (механиче
ских, электрических); 

уплотнения грунта вибрированием; 
глубинного уплотнения слабых грунтов песчаными и бумажными 

дренажами; 
закрепления слабых, в том числе просадочных, грунтов различ

ными способами (повышение прочности грунтов, а также их водоне
проницаемости). 

Силикатизация грунтов. Для закрепления грунтов может приме
няться однорастворная, двухрастворная и газовая силикатизация. 
Двухрастворная силикатизация заключается в нагнетании раствора 
силиката натрия плотностью 1,35...1,45 г /см 3 с последующим введе
нием в качестве отвердителя раствора хлористого кальция плотно
стью 1,26....1,28 г /см 3 . Газовая силикатизация применяется для за
крепления бескарбонатных и карбонатных песчаных грунтов с коэф
фициентом фильтрации 0,5....20 м/сут (табл. 115, 116), 



Р и с . 13. С х е м а р а с п о л о ж е 
ния и н ъ е к т о р о в при з а к р е п 

л е н и и г р у н т а 

Грунты, закрепляемые силикатом натрия, должны иметь влаж
ность не свыше 0,75. 

Способом силикатизации можно ркреплять отдельные участки, 
а также целые массивы грунта. При сплошном закреплении массива 
грунта инъекторы располагают в шахматном порядке (рис. 13). Рас
стояние между рядами инъекторов 1,5/?, а между отдельными инъек-
торами 1,73/?, где R — радиус закрепления одним инъектором. За
крепляют грунт на глубину по зонам «заходкам», размер одной за-
ходки h принимается по длине перфорированной части инъектора. 

Расход раствора Q на одну заходку можно рассчитать по фор* 
муле 
Q = nW /8а, 

г д е я — пористость г р у н т а , %; R — р а д и у с з а к р е п л е н и я , м; / 3 ~ д л и н а з а х о д к и , 
м; а — к о э ф ф и ц и е н т , п р и н и м а е м ы й в з а в и с и м о с т и от способа с и л и к а т и з а ц и и * 
5 — п р и д в у х р а с т в о р н о й ; 12 —- при о д н о р а с т в о р н о й ; 7 — при г а з о в о й ( д л я пес3* 
ч а н о г о г р у н т а ) ; 8 — т о ж е , п л ы в у н а ; 6 —- т о ж е , п р о с а д о ч н ы х г р у н т о в . 

115. РАДИУС ЗАКРЕПЛЕНИЯ ГРУНТА ОТ ОДНОГО ИНЪЕКТОРА 

Вид силикатизации Вид г р у н т а 
Коэффициент 
ф и л ь т р а ц и и , 

м / с у т 

Р а д и у с з а к р е п л е 
ния одним инъек

т о р о м , м 

Д в у х р а с т в о р н а я 

Однорастворная 

Газовая 

Однорастворная 

П е с ч а н ы й 
2 . . . 1 0 

1 0 . . . 2 0 
2 0 . . . 5 0 
5 0 . . . 8 0 

0 , 3 . . . 0 , 5 
1 

П р о с а д о ч н ы й 

0 , 5 
1 
2 

0 , 5 
1 
5 . 

.2 

.5 

.1 

.5 

.20 
0 , 1 . . . 0,3 
0 , 3 . . . 0 , 5 
0 , S...I 
1 , 3 . . .2 

0 , 3 . 
6 , 4 . 
0 , 6 . 
0 , 8 . 
0 , 3 . 
0 , 4 . 

. 0 , 6 . 
0 , 8 . 
0 , 3 . 
0 , 5 . 
0 , 8 . 
0 , 4 . 
0 , 7 . 
0,9. 
1,3. 

. 0 , 4 

. 0 , 6 

. 0 , 8 

.1 

. 0 , 4 

. 0 , 6 

. 0 , 8 

.1 

. 0 , 5 

. 0 ,$ 
Л 
.0 ,7 
.0 ,9 
. 1 , 3 
. 1 ,5 
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Требуемое количество раствора на одну заходку можно рассчи
тать по формуле 

Q = nR2 (1,33# + 1) па 1000, 
г д е п — п о р и с т о с т ь г р у н т а в д о л я х е д и н и ц ы ; а — к о э ф ф и ц и е н т н а с ы щ е н и я 
г р у н т а р а с т в о р о м . 

116. К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т Н А С Ы Щ Е Н И Я Г Р У Н Т А Р А С Т В О Р О М 

С к о р о с т ь р а с п р о с т р а 
нения р а с т в о р а , 

см/мин 

Коэффициент 
насыщения 

г р у н т а 

С к о р о с т ь р а с п р о с т р а 
нения р а с т в о р а , 

см/мин 

Коэффициент 
насыщения 

грунта 

0 , 3 
0 ,6 
1 
1,8 

1 
0 ,8 
0 ,7 
0 ,6 

3 
6 

10 

0 ,5 
0 ,4 
0 ,35 

Растворы для двухрастворной силикатизации должны удовлет
ворять следующим требованиям (табл. 117), при этом плотность хло
ристого кальция должна быть 1,26...1,28 г /см 3 , значение рН не менее 
5,5, а силикат натрия должен иметь модуль 2,7...3. 

117. Т Р Е Б О В А Н И Я , П Р Е Д Ъ Я В Л Я Е М Ы Е К Р А С Т В О Р А М 
Д Л Я Д В У Х Р А С Т В О Р Н О Й С И Л И К А Т И З А Ц И И 

К о э ф ф и ц и е н т ф и л ь т р а ц и и , м /сут . . . . . . 2 . . .10 ; 10 . . .20* 
2 0 . . . 8 0 

П л о т н о с т ь с и л и к а т а н а т р и я при 180 °С, г / с м 3 . . 1 , 3 5 . . . 1,38; 
1 , 3 8 . . . 1 , 4 1 ; 
1 , 4 1 . . . 1 , 4 4 

Растворы для однорастворной силикатизации мелких и пылева-
тых несков должны удовлетворять требованиям табл. 118. 

118. С В О Й С Т В А С И Л И К А Т Н О Г О Р А С Т В О Р А 

No 
р е ц е п 

т у р ы 

Компоненты г е л е о б р а з у ю щ и х 
р а с т в о р о в 

П л о т 
ность 

р а с т в о р а , 
г / с м 

Объемное 
соотноше
ние части 

В р е м я г е л е о б р а -
зования 

I С и л и к а т н а т р и я 
О р т о ф о с ф о р н а я к и с л о т а 

1 ,19 
1 ,025 

3 , 4 . . . 6 1 . . . 1 0 Ч 

II 

/ 

С и л и к а т н а т р и я 

, К р е м н е ф т о р и с т о - в о д о р о д -
н а я к и с л о т а 
С и л и к а т н а т р и я 
А л ю м и н а т н а т р и я 

1 , 2 5 . . . 1 , 3 

1 , 1 . . Л , 0 8 

1,15 
1,05 

5 . . . 6 

0 , 7 . . Л 

5 . . . 4 
1 

При т е м п е р а т у р е 
20° С 30. . .40 мин 
П р и т е м п е р а т у р е 

5° С 
1 . . . 3 ч 

Д л я силикатизации грунтов применяют следующее оборудова
ние: инъекторы и насосы для нагнетания растворов в грунт, станки 
для бурения скважин, емкости для приготовления раствора, устрой
ства для извлечения инъекторов, компрессор для питания пневмати
ческих молотков и нагнетания растворов в грунт, контрольно-изме
рительную аппаратуру, 
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Для нагнетания растворов в грунт используют инъекторы с пер* 
форированным звеном и инъекторы с манжетами. На рис. 14 пока* 
заны инъекторы для нагнетания закрепляющих растворов, а на рис. 
15 — устройство для извлечения инъекторов. Для нагнетания раство« 
ров можно применять насосы с расходом вещества 1...10 м/мин 
и давлением до 1,5 МПа. К таким насосам относятся: одноплунжер
ный ПС-45, двухплунжерный Н Г П - Ш , шестиплунжерный НС-3 и др. 
Для погружения инъекторов с перфорированным звеном в грунт 
можно применять: пневматические молотки, отбойные молотки типа 
КЦМ-4, ОМ-506, ОМСП-6, СМ-5 с рабочим давлением 0,4...0,55 МПа 
и расходом воздуха 1... 1,6 м 3 /мин. Для подачи раствора к инъекто-
рам применяют резиновые рукава с внутренним диаметром 25 мм, 
рассчитанные на давление до 3 МПа, и резиновые воздушные рукава 
диаметром 19...25 мм на давление 3 МПа, В состав контрольно-из
мерительной аппаратуры входят: манометры на давление 1...3 МПа, 
ареометры для измерения плотности растворов, термометры со шка
лой до 150°С, редукторы типа УР-2 и КРР-50 для регулирбвания 
давления углекислого газа. 

К производству работ по силикатизации следует приступать пос
ле того, как подготовлены и рассчитаны составы, смонтирована и оп-
робирована на холостом ходу установка. Приготовление раствора 
силиката натрия производится в металлических баках различной ем
кости, снабженных мешалками. Полученный концентрированный 
раствор силиката натрия разбавляют водой до рабочей концентра
ции. Скорость распространения растворов в грунтах зависит от по
ристости и влажности грунта. Проникновение раствора в поры грун
та, а также рабочего давления и других факторов нагнетания раство
ра производится по очередности скважин 1; 3; 5; 7 и 2; 4; 6; 8 и т .д . 
В процессе нагнетания раствора его количество контролируется по 
расходомерной шкале или счетчику-расходомеру. 

Если в процессе нагнетания раствора в грунт происходит выби
вание его на поверхность, то работы по нагнетанию следует прекра
тить до устранения причин, а они могут быть следующие-

неисправность клапана гидравлического инъектора-тампона; 
нарушена герметичность резинового мешка; 
при извлечении бурового инструмента образовались глубокие бо

розды, что вызывает трудности тампонирования; 
нарушение режима нагнетания раствора,* т. е. резкие перелады 

в рабочем давлении, что ведет к образованию вертикальных тре'щин; 
засорение скважин грунтом. 
Закрепление грунтов цементацией и глинизацией. Цементация 

и глинизация могут быть применены для закрепления скальных, пес
чаных и гравелистых грунтов при следующих коэффициентах фильт
рации: для скальных грунтов 0,01 м/сут, для песчаных грунтов 
50 м/сут. Д л я цементации применяют смеси цементных растворов 
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В / Ц от 20 до 0,4, Дементно-песчаные с В / Ц от 0,5 до 4 и цементно-
глинопесчаные с (Г-}-П)/Ц от 0,5 до 15. Для цементации применяют 
стандартные портландцементы, сульфатостойкие портландцемент 
и глиноземистый грунт. Для глинизации используют глиносиликатные 
растворы. 

Растворы подают в скважины под давлением специальными на
сосами (табл. 119). 

119. ТЕХНИЧЕСКАЯ Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А НАСОСОВ Д Л Я П О Д А Ч И 
Р А С Т В О Р О В 

П о к а з а т е л ь С-317А П Г р 
Н Г р 

250/50 
Г р 

16/40 9НГр НБ179 

П о д а ч а , м 3 /ч 

Д а в л е н и е , М П а 

П р и в о д н а я м о щ н о с т ь н а с о - ; 

с а , к В т 
Д и а м е т р н а г н е т а т е л ь н о й л и 
нии , мм 
М а с с а н а с о с а , кг 

6 

1; 5 

7 

65 

390 

1 8 ; 13 

5; 6 . 3 

36 

50 

1150 

18 

5 

37 

38 

733 

1 , 9 . . . 1 6 

4 

22 

37 

550 

22 :36 
60 

3 ,5 ; 6 
10 
75 

50 

1760 

1 ,8 . . .3 ,6 

Д о 40 

3 

50 

250 

Термическое закрепление грунтов. Лёссовые и другие просадоч-
ные грунты можно закреплять продуктами сгорания жидкого и га
зообразного топлива. Этот способ заключается в следующем: бурятся 
скважины на проектную глубину, т. е. на 0,9 расчетной длины сваи-
столба, затем над пробуренными скважинами устанавливают камеры, 
которые одновременно являются пригрузочными плитами, и подводят 
сжатый воздух и топливо к каждой горелке (форсунке). На рис. 16 
показана схема работы установки на жидком топливе по закреплению 
грунтов. Форсунка (горелка) представляет собой трехполостной ра
бочий орган (рис. 17). В первой полости находится запорная игла, 
которая регулирует подачу топлива. Во вторую полость подается 
воздух для распыления топлива и частичного отбрасывания зажжен
ного факела. Третья полость (подача воздуха) предназначена для 
охлаждения корпуса форсунки. 

Топливные баки предназначены для контроля расхода топлива 
при работе форсунок. К бакам с помощью трубок присоединяют стек
лянные трубки с делением, показывающим наличие и количество го
рючего материала в них. На баках устанавливают манометры класса 
точности 0,4. 

Коллекторы (материальный и воздушный) представляют собой 
трубы d 80... 100 мм, к которым от топливных баков под давлением 
поступает горячий материал, а от коллектора — по рукавам к фор
сункам (рис. 18). Сжатый воздух подается от компрессора к коллек
тору, а от коллектора через рукава к форсункам. Подача топлива 
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Р и с . 16. У с т а н о в к а по т е р м о з а к р е п 
л е н и ю г р у н т о в 

J — г е н е р а т о р с ж а т о г о в о з д у х а ; 
2 — е м к о с т ь г о р ю ч е г о м а т е р и а л а ; 
3 — т о п л и в о п р о в о д ; 4 — в о з д у х о п р о 
в о д ; 5 — г о р е л к а ( ф о р с у н к а ) ; 6 — 
к а м е р а ( п р и г р у з ) ; 7 — л и д е р н а я 
с к в а ж и н а ; 8, 9 — р у к а в а в ы с о к о г о 

д а в л е н и я 

Р и с . 17. Ф о р с у н к а 
А — т о п л и в о ; Б , В — с ж а т ы й в о з д у х 

и воздуха к каждой форсунке регулируется с помощью запойных 
кранов. Техническая характеристика компрессоров приведена в Табл. 
120. 
Резервная емкость для горячего материала особенно необходима 
при устройстве 30 или более фундаментов-столбов. К этой емкости 
подводится рукав с запорным краном, и при необходимости с помо
щью сжатого воздуха топливо подается в топливные баки. Резерв
ная емкость представляет собой сосуд, находящийся под давлением 



Рис. 18. Схема подачи го
рючего материала и в о з д у х а 

к форсункам 
/ — н а к о н е ч н и к ; 2 — в е н т и л ь ; 
3 — м а н о м е т р ; 4 — р у к а в по

д а ч и т о п л и в а и в о з д у х а 

и снабженный герметически закрывающейся крышкой. С генератором 
сжатого воздуха и расходными баками резервная емкость соединя
ется бензостойкими резиновыми рукавами с кордовыми прокладка
ми. В качестве временного механизма применяют ямбуры со шнеком 
200 мм. 

120. ТЕХНИЧЕСКАЯ Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А В О З Д У Ш Н Ы Х К О М П Р Е С С О Р О В 
С М А С Л О З А П О Л Н Е Н И Е М И В И Н Т О В Ы Х О Д Н О С Т У П Е Н Ч А Т Ы Х 

М а р к а 
Производи* 
т е л ь н о с т ь , 

м/мин 

Эффективная 
мощность на 
в а л у компрес

сора , кг 

Габаритные 
р а з м е р ы , , мм 

М а с с а 
генерато

р а , кг 

Компрессоры с маслозаполнением 

З И Ф - 5 5 

ПВ-10 

6ВКМ 25/8 ( с в о з -
д у ш н ы м о х л а ж д е 
нием) 1 

7 В К М -

5,2 

10,4 

25 

48 

35 

72 

156 

287 

3462X1820X1770 

3370X1730X1870 

3100X1060X1705 

3100X1500x2150 

Винтовые одноступенчатые сухого сжатия 

К 125 

К 125 

К 160 

10 

16,2 

25,5 

50 

70 

110 

2050X1400 

2400X1900 

2800X2350 

2050 

3250 

3780 

8400 

1300 

1800 

2400 
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З а ж и г а н и е т о п л и в а . Начальный процесс термического 
упрочнения грунтов начинается с розжига форсунки и вывода ее на 
режим работы. Форсунку устанавливают в рабочее положение, т. е. 
вводят в камеру через отверстие (трубу) диаметром 65 мм и с по
мощью винта удерживают в камере. Разжигать форсунку можно с по
мощью бензиновой лампы или газовой зажигалки. В трубе камеры 
сгорания топлива имеется отверстие, куда направляется источник 
огня от бензиновой лампы, газовой зажигалки, и поступающая от 
форсунки газовоздушная смесь воспламеняется в камере. 

Бензиновая лампа или газовая горелка должна работать 10..* 
...15 мин, поддерживая процесс горения. За этот период достаточно 
нагреть устье скважины до 300...400°С, чтобы обеспечить про
цесс самовоспламенения газовоздушной смеси, подаваемой фор
сункой. 

Процесс образования фундаментов-стволов, т. е. спекания грун* 
та, можно ускорить путем увеличения давления, при этом повышает
ся проникание в толщу горячих газов, что ведет к ускорению форми
рования температурных полей. 

Для определения газопроницаемости грунтов можно использо
вать установку И. М. Литвинова (рис. 19), состоящую из двух труб 
3 и 4 и двух воздушных затворов / и 2, каждый из которых пред
ставляет собой надувающийся баллон из газонепроницаемого мягко
го материала, а также источника сжатого воздуха 7 и манометра 6. 
Кроме того, в комплект установки входит расходомер сжатого воз
духа 5. 

В скважину опускают трубы с присоединенными баллонами, 
в которые нагнетается воздух, благодаря чему участок между затво
рами герметизируется.: Затем через трубу 2 в испытуемый участок 
нагнетают воздух под различным давлением с интервалами 0,1...0,2 
(единицы давления). 

По расходу воздуха определяют воздухопроницаемость грунта 
скважины. На исследуемом участке путем перемещения установки по 
скважине можно получить данные о газопроницаемости. 

В процессе эксплуатации операторы следят за герметичностью 
всех узлов, правильностью показания манометров, а также постоян
но регулируют подачу топлива й его распыление в камере с таким 
расчетом, чтобы пламя газовоздушной смеси имело голубоватый цвет. 
В этом случае достигаются наиболее полное сгорание топлива и т р а 
вильный режим работы форсунок. Регулирование подачи топлива 
и воздуха осуществляется с помощью вентилей (кранов). После окон
чания работ на захватке или в целом на объекте установку демон
тируют. Эту работу можно выполнять путем последовательного вы
ключения из работы форсунок или одновременного отключения пода
чи топлива и воздуха к ним. При последовательном выключении 
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Рис . 19. Прибор для определения 
газопроницаемости в толщу грунта 

Рис . 20. Конструкция иглофильтров 
а — с перфорированной трубой под 
сеткой; о — со спиральной прово
лочной обмоткой; 1 — наконечник; 
2 — шаровой клапан; 3 —- внутрен
няя труба; 4 — н а р у ж н а я перфори
рованная труба; 5 — ф и л ь т р о в а я 
сетка; 6 — стальной крепежный 
колпачок; 7 — м у ф т а ; 8 — переход
ная муфта; 9— надфильтровая тру
ба; 10 — муфта; / / — проволочная 

спираль 



форсунок из работы необходимо подачу топлива и воздуха перекры* 
вать с помощью кранов на материальном или воздушном коллек> 
торе. 

После монтажа и испытания установки на холостом ходу состав* 
ляют акт. 

4.2. Строительное водопонижение 

В зависимости от вида грунта применяют различные водозащит* 
ные мероприятия. При возведении подземной части здания в водона* 
сыщенных скальных, обломочных или галечных грунтах применяют 
открытый водоотлив, при котором широко применяются центробеж
ные насосы типа С (табл. 121). 

121. ТЕХНИЧЕСКАЯ Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А НАСОСОВ Т И П А С 

Величина , единица С-666 С-665 С-374 

П о д а ч а , м 3 / ч 
Высота в с а с ы в а н и я , м 
Высота п о д ъ е м а , м 
М о щ н о с т ь д в и г а т е л я , к В т 
М а с с а насоса в сборе , кг 

120 
6 

20 
7 

290 

120 
6 

20 
6 

280 

С-374 
6 
9 
1 

86 

В мелкозернистых грунтах открытый водоотлив приводит к оп
лыванию откосов котлованов и траншей, к разрыхлению грунта в ос
нованиях зданий и сооружений. Здесь целесообразно применять глу
бинное водопонижение уровня грунтовой воды. 

Для глубинного водопонижения грунтовых вод на глубину 4...5 м 
в песчаных грунтах применяют легкие иглофильтровые установки. 
При понижении уровня грунтовых вод на глубину 10...15 м можно 
использовать двух-, трехъярусные легкие иглофильтровые установки. 
Насосные агрегаты установок типа ЛИУ различают по производи
тельности, высоте подъема воды, принципу действия. Так, при работе 
установок ЛИУ-4 и ЛИУ-5 вода и воздух отбираются центробежным 
и вакуумными насосами, а в установках типа ЛИУ-2 и ЛИУ-3 — вих
ревыми насосами, обладающими способностью к самовсасыванию. 
В состав установок типа ЛИУ входят: иглофильтры (рис. 20), соеди
нительный рукав, всасывающий коллектор, гибкий рукав, насосный 
агрегат, напорный трубопровод, сбросной трубопровод. 

Иглофильтры в грунты погружают подмывом или в предвари
тельно пробуренные скважины. Для погружения иглофильтров 
в грунт подмывом применяют насосы типа МС (табл. 122). 

При расчетных притоках воды в разрабатываемые выемки (кот
лованы и др.) применяют контурные схемы водопонизительных уста
новок. При расчетах по этому способу принимаем, что котлованы 
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имеют вертикальные откосы, т. е. приводам п к ^ ф ш д а н о м у р а в н о в е 
ликому кругу радиусом г и определяем 

где L — длина котлована, м; b — ширина котлована, м; г\ — коэффициент водо
о т д а ч и г р у н т а ( т а б л . 123). 

122. Т Е Х Н И Ч Е С К А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Н А С О С О В Т И П А М С 

Величина , единица МС-30 МС-50 МС-70 МС-100 МС-150 

П о д а ч а , м 3 / ч 
В ы с о т а п о д ъ е м а , м : 

на о д н о к о л е с о 
м а к с и м а л ь н а я 

30 

25 
250 

50 

з!о 
70 

25 
256 

100 

56 
560 

150 

75 
720 

123. З Н А Ч Е Н И Я Г) 

b/L 0 0 ,2 0 ,4 0 ,6 0 ,8 1 

П 1 Ы 2 1,16 1,18 1,18 1,18 

Для водопонижения в грунтах с большим коэффициентом фильт
рации и при близком залегании водоупора от разрабатываемой вы
емки используют эжекторные установки ЭИ-2,5; ЭИ-4 и ЭИ-6, состо
ящие из иглофильтров с эжекторными водоподъемниками, распреде
лительного коллектора и центробежных насосов (рис. 21). 

Для осушения пылеватых и глинистых песков, супесей, легких 
суглинков, лессовых суглинков применяют установки вакуумного во
допонижения. В комплект установки вакуумной водопонизительной 
(рис. 22) входят насосный агрегат, 24 звена всасывающего коллекто
ра диаметром 150 мм и длиной по 4,5 м каждый, 100 легких игло
фильтров с воздушными трубками, а также сборная линия длиной 
20 м. 

При разработке котлованов в сложных гидрогеологических ус
ловиях применяют эжекторы и вакуумные водопонизительные уста
новки. 

124. К Л А С С И Ф И К А Ц И Я Ф У Н Д А М Е Н Т О В П О П Р И М Е Н Я Е М Ы М 
М А Т Е Р И А Л А М 

Вид 
Бетон и железобетон 

Б у т Кирпич П и л е н ы й 
камень 

Вид 
сборный | монолитный 

Б у т Кирпич П и л е н ы й 
камень 

О т д е л ь н ы е : 
б е с с т а к а н н ы е 
с т а к а н н ы е 

Л е н т о ч н ы е 
С п л о ш н ы е 
М а с с и в н ы е 

+++ 
1 

| 

+ 
+ 
+ 

+ 

+' + -f-
П р и м е ч а н и е . З н а к о м « + » • о т м е ч е н м а т е р и а л , п р и м е н я е м ы й д л я ф у н д а 
м е н т а . 
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Рис . 21 . Эжекториая установка б е з циркулярного р е з е р в у а р а 
а — о б щ а я с х е м а - б — с х е м а к о м м у н и к а ц и й ; / — н и з к о н а п о р н ы й н а с о с ; 2 — н а 
п о р н а я т р у б а ; 3 — в ы с о к о н а п о р н ы й н а с о с ; 4 — в с а с ы в а ю щ и й к о л л е к т о р ; 5 
р у к а в в ы с о к о г о д а в л е н и я ; 6 — с о е д и н и т е л ь н ы й р у к а в ; 7 — р а с п р е д е л и т е л ь н ы й 

т р у б о п р о в о д ; 8 — э ж е к т о р н ы й и г л о ф и л ь т р 

Р и с . 22. Эжекториая вакуумная водопонизительная установка 
р а б о ч и й н а с о с ; 2, 4 — з а д в и ж к и ; 3, 11 — м а н о м е т р ы ; 5 — н а п о р н ы е р у к а в а 

э ж е к т о р а ; 6 — п р о б к о в ы е к р а н ы ; 7 — п а т р у б к и д л я в о д ы к э ж е к т о р а м ; 8 — 
с л и в н о й р у к а в ; 9 — н а п о р н о - р а с п р е д е л и т е л ь н ы й т р у б о п р о в о д ; 10 — с л и в н о й 
к о л л е к т о р ; /2 — г л у х и е ф л а н ц ы ; 13 — э ж е к т о р н ы й и г л о ф и л ь т р ; 14 — в а к у у м 
н ы й в о д о п р и е м н и к ; 15 — ц и р к у л я ц и о н н ы й р е з е р в у а р ; 16 — в с а с ы в а ю щ и й р у к а в 
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4.3. Устройство фундаментов 
на естественном основании 

Для устройства фундаментов на естественном основании (рис. 
23) применяют пять технологических схем (рис, 24). По первой 
и второй схемам фундаменты монтируют башенным краном или кра
ном-нулевиком, а по третьей, четвертой и пятой схемам предусмот
рено возведение фундаментов с помощью стреловых кранов. Выбор 
схем, а следовательно, последовательность работ по возведению фун
даментов зависят от наличия парка строительных машин и геомет
рических размеров здания. 

Возведение отдельно стоящих фундаментов. Отдельно стоящие 
фундаменты могут быть бесстаканного и стаканного типа, сборными 
и монолитными. Столбчатые фундаменты устраивают под много
этажные здания, когда нагрузка на основание незначительна, а также 
при заложении фундаментов на большой глубине. Столбчатые фун
даменты широко применяют под колонны, столбы гражданских, про
мышленных и сельскохозяйственных зданий с полным и неполным 
каркасом. 

Монолитные железобетонные и бетонные фундаменты возводят 
по слою щебня толщиной 57.. 10 см, втрамбованного в грунт. Затем 
устанавливают опалубку по разбивочным осЯхМ, укладывают армату
ру, каркасы и осуществляют процесс бетонирования (см. «Бетонные 
и железобетонные работы»). 

Возведение ленточных фундаментов. Ленточные фундаменты воз
водят из бутовой и кирпичной кладки, бутобетона, монолитного бе
тона и железобетона, сборных бетонных и железобетонных элемен
тов (табл. 124—126). 

125. Ж Е Л Е З О Б Е Т О Н Н Ы Е П Л И Т Ы Л Е Н Т О Ч Н Ы Х Ф У Н Д А М Е Н Т О В 
( М А Р К А Б Е Т О Н А 150) 

М а р к а и з д е л и я 
Р а з м е р ы , мм Объем; бетона 

на 1 элемент , 
м 3 

М а с с а одного 
э л е м е н т а , т М а р к а и з д е л и я 

ширина высота длина 

Объем; бетона 
на 1 элемент , 

м 3 

М а с с а одного 
э л е м е н т а , т 

Ф6 

Ф8 

Ф10 

Ф12 

Ф14 

Ф16 

Ф16 

Ф20 

Ф24 

Ф28 

Ф32 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

1600 

1600 

2000 

2400 

2800 

3200 

300 

300 

300 

300 

зоо : 
300 

300 

500 

500 

500 

500 

2380 

2380 

2380 

2380 

2380 

2380 

2380 

1180 

1180 

1180 

1180 

0,415 

0,557 

0,608 

0,703 

0,845 

0,987 

0,987 

0,975 

1,138 

1,369 

1,6 

1,04 

1,4 

1,52 

1,76 

2,11 

2,47 

2,47 

2 ,44 

2 ,85 

3,42 

4 
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ФУНДАМЕНТЫ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ 

X 
ОТДЕЛЬНЫЕ ЛЕНТОЧНЫЕ сплошные МАССИВНЫЕ 

ГЛАДКИЕ И РЕБРИСТЫЕ 

Рис. 23. Классификация фундаментов , возводимых на естественном основании 

1Ч1Гмч'|')'|т'|')'1Ч'П|-1Ч'1|Ц! 

I.lilil.l.l.l.l.l.l.l. 1.1.1,1, l.l.hl. l.l. l \ 
4 Щщр- j J u L H . 

Tr|i|i|l|l|r|l|l'|4'irj'|'l'l'fW 

21 крана 

i l l l i l i hu l i l ih l in l i l ih l i l i l i l i l i l i l 

Рис. 24. Типовые с х е м ы последовательности м о н т а ж а ф у н д а м е н т а 

Монтаж фундаментных блоков начинают с угловых и маячных. 
Расстояние между маячными блоками 20 м. При укладке фундамент
ных блоков (рис.25) необходимо следить,чтобы нанесенные на бло
ки риски совпадали с осью здания и чтобы верх всех укладываемых 
блоков находился в одной горизонтальной плоскости. Вертикальные 
швы между блоками заливают цементным раствором после укладки 
первого ряда блоков. ; 

Стеновые блоки монтируют горизонтальными рядами на всей 
захватке в той же последовательности, что и фундаментные блоки. 
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Рис. 25. Последовательность 
м о н т а ж а сборных ф у н д а м е н 

тов 
1 — с м е щ е н и е осей ф у н д а 
ментов; 2 — отклонение по 
отметке обрезов ф у н д а м е н 
та; 3 — отклонение от вер
тикальной плоскости; 4 — 
выверка нижнего ряда ни
велиром; 5 — выравнивание 
блока по внутренней сторо
не; 6 — отклонение от гори
зонтальной плоскости; 7 — 

толщина шва кладки 

126. Б Е Т О Н Н Ы Е Б Л О К И Д Л Я П О Д В А Л О В З Д А Н И Й ( М А Р К А БЕТОНА 100) 

Марка изделия 
Размеры, мм Объем бетона 

на 1 элемент, 
м 3 

Масса о д н о г о 
элемента, т Марка изделия 

длина | ширина | высота 

Объем бетона 
на 1 элемент, 

м 3 

Масса о д н о г о 
элемента, т 

ФСЗ 
ФСЗ-8 
ФС4 
ФС4-8 
ФС5 
ФС6 
ФСН4 
ФСН5 

2380 
780 

2380 
780 

2380 
2380 
1180 
1180 

300 
300 
400 
400 
500 
600 
500 
500 

580 
580 
580 
580 
580 
580 
280 
280 

0,406 
0,128 
0,643 
0,172 
0,679 
0,815 
0,159 
0,159 

0 ,98 
0 , 3 
1,3 
0,42 
1,68 
1,96 
0,33 
0,33 

Возведение сплошных и массивных фундаментов. Сплошные 
(плитные) фундаменты устраивают при больших нагрузках и слабых 
грунтах под всей площадью здания или сооружения. Такие фунда
менты представляют собой сплошную монолитную железобетонную 
плиту — ребристую или безбалочную. Сплошные и массивные фунда
менты выполняют в опалубке. Перед установкой опалубки разби-
вочные оси переносят на грунт. Опалубку фундаментных массивов 
больших размеров устраивают в виде каркаса. 

4.4. Устройство фундаментов из забивных свай 
и шпунтов 

Свайные фундаменты устраивают в виде: 
одиночных свай (под отдельно стоящие опоры); 
лент (под стены зданий и сооружений); 
кустов (под колонны) с расположением свай в плане в зависи

мости от геометрических размеров фундамента; 
сплошного свайного поля для восприятия нагрузок от здания 

или сооружения (под плиту). 
Д л я устройства свайных фундаментов применяют сплошные сваи 

квадратного сечения (табл. 127—129). Для устройства ограждений 
котлованов применяются шпунты (табл. 130). Сваи квадратного се
чения могут быть с ненапрягаемой продольной/арматурой и предва
рительно напряженной арматурой. 
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127. З А Б И В Н Ы Е Ж Е Л Е З О Б Е Т О Н Н Ы Е СВАИ 
К В А Д Р А Т Н О Г О С Е Ч Е Н И Я (ГОСТ 19804 .3 -80) 

М а р к и свай 

СПЗ-30*, С П Н З - 3 0 ; СПЗ-40; С П Н З - 4 0 
СПЗ.5-30; СПНЗ.5 -30 ; СПНЗ.5 -40 ; СПНЗ,5 -40 
СП4-30; С П Н 4 - 3 0 ; СП4-40; С П Н 4 - 4 0 
СП4.5-30; СПН4.5-30 ; СП4.5-40; СПН4.5 -40 
СП5-30 ; С П Н 5 - 3 0 ; СП5-40; С П Н 5 - 4 0 
СП5.5-30; СПН5,5-30 ; СП5.5-40; СПН5.5-40 
С П б 30; С П Н 6 - 3 0 ; СП6-40; С П Н 6 - 4 0 
СП7-30; С П Н 7 - 3 0 ; СП7-40 ; С П Н 7 - 4 0 
СП8-30; С П Н 8 - 3 0 ; СП8-40; С П Н 8 - 4 0 
СП9-30 ; С П Н 9 - 3 0 ; СП9-40; С П Н 9 - 4 0 
СПЮ-30; С П Н Ю - 3 0 ; СП10-40; СПН10-40 
С П М - 3 0 ; СПН11-30 ; СП11-40; СПН11-40 
СП12-30; СПН12-30 ; СП12-40; СПН12-40 

П р и м е ч а н и е . П о с л е д н я я ц и ф р а * о б о з н а ч а е т с е ч е н и е с в а и . 

128. З А Б И В Н Ы Е Ж Е Л Е З О Б Е Т О Н Н Ы Е СВАИ К В А Д Р А Т Н О Г О С Е Ч Е Н И Я 
(ГОСТ 19804.0—78) 

Тип свай и х а р а к т е р армирования Сечение, см Д л и н а , м 

С п л о ш н ы е , с н а п р я г а е м о й а р м а т у р о й 

С п л о ш н ы е с поперечной н е н а п р я г а е м о й а р м а т у р о й 

С п л о ш н ы е , без поперечного а р м и р о в а н и я 

С о с т а в н ы е с п о п е р е ч н ы м а р м и р о в а н и е м 

С к р у г л о й п о л о с т ь ю 

30 
35 
40 

3 . . . 1 2 
8 . . . 1 6 

1 3 . . . 6 0 

С п л о ш н ы е , с н а п р я г а е м о й а р м а т у р о й 

С п л о ш н ы е с поперечной н е н а п р я г а е м о й а р м а т у р о й 

С п л о ш н ы е , без поперечного а р м и р о в а н и я 

С о с т а в н ы е с п о п е р е ч н ы м а р м и р о в а н и е м 

С к р у г л о й п о л о с т ь ю 

30 
35 
40 
25 
30 
30 
35 
40 

25; 30; 40 

3 . . . 1 6 
8 . . . 2 d 

13 . . . 20 
5 . . . 8 
3 . . . 9 

14 . . . 20 
1 4 . . . 2 4 
14 . . . 26 
3 . . . 8 

129. Р А З М Е Р Ы ПОЛЫХ К Р У Г Л Ы Х С В А Й - О Б О Л О Ч Е К 

Ц е л ь н ы е С о с т а в н ы е .' • 

д и а м е т р , см д л и н а , м д и а м е т р , см | д л и н а , м 

40, 50 
60, 80 
60, 100 

120 

4 . . . 8 

6 . . . 1 2 

40 
50 
60 

80, 100, 120 

14 . . . 26 
1 4 . . . 3 0 
1 4 . . . 4 0 
1 4 . . . 4 8 

П р и м е ч а н и е . К р у г л ы е с в а и д и а м е т р о м 50 и 60 см и д л и н о й 4 м м о ж н о 
с о е д и н я т ь э л е м е н т а м и б о л т о в о г о е т ы к а или с п о м о щ ь ю с в а р к и з а к л а д н ы х д е 
т а л е й . 



130. Р А З М Е Р Ы СТАЛЬНОГО ШПУНТА 

П р о ф и л ь 
Обозначение 

п р о ф и л я 
П л о щ а д ь п о п е 

речного сечения , 
с м 2 

М а с с а 1 м, кг 

П л о с к и й 

К о р ы т н ы й 

Д - о б р а з н ы й 

Типа « Л а р с е н » 

Ш П - 1 
Ш П - 2 
Ш К - 1 
Ш К - 2 
Ш Д - 3 
Ш Д - 5 
Л - V 
Л - I V 

82 
39 
64 
74 
78 

119 
127,6 
94 ,3 

62,6 
29,4 
49 
56,8 
59 ,8 
91 ,1 
98 
72,5 

Машины, механизмы для погружения готовых свай и шпунтов. 
Копровое оборудование и свайные копры подразделяются на коп

ры на рельсовом ходу, безрельсовое и копровое оборудование, ис
пользуемое в качестве сменного навесного приспособления на само
ходных машинах (табл. 131—134), 

131. ТЕХНИЧЕСКАЯ Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А К О П Р О В НА Р Е Л Ь С О В О М Х О Д У 

Величина , единица СП-ЗЗА СП-ЗОА С П - 4 6 СП-56 

П о л н а я высота к о п р а , м 
М а к с и м а л ь н а я д л и н а п о г р у ж а е 
мых с в а й , м 
Угол поворота п л а т ф о р м ы , г р а д 
Г р у з о п о д ъ е м н о с т ь к о п р а , т 
В ы л е т м а ч т ы к о п р а , м 
С к о р о с т ь , м / м и н : 

п о д ъ е м а молота 
п о д ъ е м а с в а и 
п е р е д в и ж е н и я к о п р а 

М о щ н о с т ь э л е к т р о д в и г а т е л я , 
к В т . 

20,4 
12 

360 
10 
6,2 

10 
10 
10 

26,8 

24,4 
16 

360 
14 
6,2 

2 0 . . . 2 4 
2 0 . . . 2 4 

10 

46 

23,4 
16 

14 

30 
30 

3 

51 

28,7 
20 

360 
20 
9 

6 , 5 . . . 8 
9 

3 . . .10 
60 

132. ТЕХНИЧЕСКАЯ Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А К О П Р О В О Г О О Б О Р У Д О В А Н И Я 
НА Б А З Е ЭКСКАВАТОРА 

Величина, единица 

М а р к а э к с к а в а т о р а 

Величина, единица 
Э-652Б Э-Ю011Д Э-1252Б 

Э-1254, 
Э-1258 

В ы с о т а к о п р о в о й у с т а н о в к и , м 

Д л и н а п о г р у ж а е м о й с в а и , м 

М а с с а молота , т 

В ы л е т м а ч т ы , м 

С к о р о с т ь п о д ъ е м а м о л о т а и 
сваи , м /мин 

Скорость п е р е д в и ж е н и я к о п р а , 
м /мин 

14 

8 . . . 1 0 

4 , 5 

6 ,2 

23 ,4 

2 0 . . . 4 0 

20 ,5 

12 

5 

6 . . . 8 

23 

1 0 . . . 3 0 

1 9 , 5 . . . 2 1 

16 

4 ,6 

5 , 6 . . . 6 , 1 

23 

9 . . . 2 3 

2 0 . . . 2 5 

1 6 . . . 2 0 

6 

4 ,75 

23 

0 , 9 . . . 1 , 1 



133. ТЕХНИЧЕСКАЯ Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А ТРУБЧАТЫХ Д И З Е Л Ь - М О Л О Т О В 
С В О Д Я Н Ы М О Х Л А Ж Д Е Н И Е М 

Ееличина , единица щ 
а 
и С

П
-4

1А
 

С
П

-4
1Х

Л
 

С
П

-4
7 

С
П

-4
7Х

Л
 

С
П

-4
8 

С
П

-5
4 

Масса у д а р н о й ч а 
сти молота , т 
Э н е р г и я у д а р а , к Д ж 
Высота п о д ъ е м а 
у д а р н о й ч а с т и , м 
Ч а с т о т а у д а р о в , 
мая 
В местимость т о п л и в 
ного б а к а , л 
Р а с х о д т о п л и в а , л / ч 
Масса з а б и в а е м о й 
сваи ( м а к с и м а л ь н а я ) , 
т 
Высота м о л о т а без 
н а г о л о в н и к а , м м 
Масса м о л о т а с к о ш 
кой, т 

1,2 

22 ,5 
3 

4 3 . . . 5 5 

15 

7 
3 

3955 

2 ,6 

1,8 

32 
3 

4 3 . . . 5 5 

20 

10 
5 

4190 

3 ,5 

1.8 

32 
3 

4 3 . . . 5 5 

20 

10 
5 

4390 

3,55 

2 ,5 

43 ,5 
3 

4 3 . . . 5 5 

45 

14 
6 ,5 

4970 

5,6 

2 ,5 

43 ,5 
3 

4 3 . . . 5 4 

30 

14 
6 ,5 

5000 

5,6 

3 ,5 

61 
3 

4 3 . . . 5 5 

60 

18 
8 

5080 

8 

5 

90 
3 

4 3 . . . 5 5 

110 

30 
12 

5300 

10 

134. ТЕХНИЧЕСКАЯ Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А К О П Р О В О Г О О Б О Р У Д О В А Н И Я 
НА Б А З Е ТРАКТОРОВ 

Величина, единица С П - 2 8 С-878С С-878к СП-49 

М и р к а молота 
Б а з о в ы й т р а к т о р 
Высота м а ч т ы , м 
Д л и н а п о г р у ж а е м о й с в а и , м 
Г р у з о п о д ъ е м н о с т ь , т : 

к а н а т а м о л о т а 
к а н а т а с в а и 

И з м е н е н и е в ы л е т а м а ч т ы , м 
М а с с а к о п р о в о г о о б о р у д о в а н и я 
с т р а к т о р о м , м 

С-268 
Т-130МГ1 

12 
8 

3 ,4 
2 
*»» 
19 

СП-40А 
Т-130МГ1 

13,9 
8 

4 
3 
0 ,4 

22 ,3 

СП-41А 
Т-130МГ1 

15,1 
10 

4 , 5 
4 
0 ,4 

22,5 

СП-41А 
Т-130МБГ1 

18 
12 

6 
5 
0 ,4 

26,4 

Последовательность погружения готовых свай и шпунтов назна
чается в зависимости от размеров здания, числа свай на один куст, 
принятого типа сваебойного агрегата, раскладки свай и др. От выб
ранного варианта погружения свай зависят трудоемкость и произво
дительность труда. Так, на рис. 26 по схеме 1 предусматривается 
прямолинейное передвижение копровой установки вдоль фронта ра
бот. При этом способе повышается точность забивки свай, но увели
чивается объем земляных работ. 

Схема 2 предусматривает зигзагообразный вариант передвиже
ния копр о г ой установки, при этом объем земляных работ уменьша
ется, а длина пути установки при забивке трех рядов свай увели
чивается. На рис. 27 приведена технологическая последовательность 
забивки свай под одноэтажное промышленное здание, а в табл. 135 
дан график производства работ. 
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Р и с . 26. П о с л е д о в а т е л ь н о с т ь з а б и в к и с в а й 

а, б — в а р и а н т ы з а б и в к и с в а й к о п р о в о й у с т а н о в к о й С-714; в — схема п о д т а с к и 
в а н и я свай на ш т а б е л я А; г—то ж е , из ш т а б е л я 5 ; / — н а ч а л о р а б о т ы ; 2—окон
ч а н и е р а б о т ы ; 3 — д и з е л ь - м о л о т ; 4 — з а б и в а е м ы е с в а и ; 5 — р а з л о ж е н и е с в а й ; 

6 — п о д т я г и в а н и е с в а и копровой у с т а н о в к о й 
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1 
> — ( 7 ) с в а й под: п р о м з д а -
1 ние к о п р о м на 

т р а в е р с н о й т е л е ж 
ке 

Сваи-оболочки могут погружаться без выемки грунта из внут
ренней полости сваи-оболочки и с выемкой, а также с подмывом грун
та и без него. Для подъема и вывода сваи-оболочки в рабочее поло
жение используют специальные траверсы, гибкие стропы. Для \ по
гружения сваи-оболочки могут применяться гусеничные краны и др. 

На рис. 28. в качестве примера представлена схема гусеничного 
крана с подвесной стрелой для погружения свай-оболочек. 

Для повышения производительности труда при погружении 
свай-оболочек в обезвоженные песчаные, супесчаные, песчано-граве-
листые грунты можно применять подмыв. Известны два способа под-
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мыва при погружении свай-оболочек: первый — вода подается к ост
рию сваи через трубку; второй — вода подается через одну или не
сколько трубок к острию сваи с внешней стороны. В начале работы 
подмывные трубы устанавливают рядом с поднятой сваей с таким 
расчетом, чтобы наконечник подмывной трубы находился на расстоя-



135. Г Р А Ф И К П Р О И З В О Д С Т В А Р А Б О Т ( Т А Б Л И Ч Н А Я ФОРМА) 

Наименование р а б о т 
Объем 
работ 

З а т р а т ы т р у д а , 
ч е л . - д н , на 

Машины и о б о р у д о в а н и е С о с т а в звена 

П р о д о л ж и 
т е л ь н о с т ь 

р а б о т 
Наименование р а б о т 

Объем 
работ 

единицу 
весь 

Объем 

Машины и о б о р у д о в а н и е С о с т а в звена 

смена Дни 

П л а н и р о в к а п л о щ а д к и , м 3 

З а б и в к а ж е л е з о б е т о н н ы х 
с в а й 2 5 x 2 5 см д л и н о й 6 м, 
ш т . 

С р у б к а г о л о в с в а й , шт. 

О т г и б а н и е с т е р ж н е в о й а р м а 
т у р н о й с в а и , ш т . 

У с т а н о в к а щ и т о в о й о п а л у б 
ки , м 2 

У с т а н о в к а а р м а т у р н ы х се 
ток , м 2 

У к л а д к а бетона , м 2 

Р а з б о р к а о п а л у б к и , м 2 

500 

352 

352 

1408 

250 

10 

300 

250 

0,04 

0,25 

0,17 

0,025 

0,07 

0,612 

0,44 

0 ,26 

2 

88 

59,8 

35 ,2 

17,5 

6 , 1 

13,2 

6,2 

Б у л ь д о з е р на т р а к т о р е С-80 

С а м о х о д н а я к о п р о в а я 

К о м п р е с с о р , о т б о й н ы е мо
л о т к и 

То ж е 

К р а н 

В и б р а т о р ы И-5, И -7 (2 шт . ) 

М а ш и н и с т 5-го р а з р я д а 

То ж е 

Б е т о н щ и к и : 4-го р а з р . — 2; 
3-го р а з р . — 2 

А р м а т у р щ и к и : 4-го р а з р . — 2; 
3-го р а з р . — 3 

П л о т н и к и : 4-го р а з р . — 2; 
3-го р а з р . <— 2 

А р м а т у р щ и к и : 4-го р а з р . — 2; 
3-го р а з р . — 2 

Б е т о н щ и к и 4-го р а з р . — 2 

Плотники 4-го и 3-го р а з р . — 
2 

1 

3 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

2 

7 

7 

4 

4 

3 

3 

3 



Р и с . 29. С х е м а и с п ы т а н и я с в а й с т а т и ч е с к о й н а г р у з к о й 

\ ; — у п о р н а я б а л к а ; 2 — г и д р о д о м к р а т ; 3 — а н к е р н а я о п о р а ; 4 — и з м е р и т е л ь 
н а я а п п а р а т у р а 

нии 0,5 м от поверхности земли. Затем включают насос и подмывная 
труба погружается в грунт на глубину до 1 м. Далее включается 
в работу молот и осуществляется забивка сваи. В табл. 136 приведе
ны данные о расходе воды и давлении при погружении шпунтов 
и свай подмывом. 

В процессе забивки опытных свай проводят их испытание на ди-
' намическую и статическую нагрузки. При проведении динамических 

испытаний фиксируют число ударов на каждый метр погружения 
сваи, а также величину отказа после погружения до проектной от-

136. Р А С Х О Д В О Д Ы И Д А В Л Е Н И Е П Р И П О Г Р У Ж Е Н И И Ш П У Н Т О В 
И С В А Й П О Д М Ы В О М 

Г р у н т 

Г
лу

би
на

 п
ог

ру
- 

. 
ж

ен
ия

 
св

ай
, 

м
 

Н
ео

бх
од

им
ое

 
да

вл
ен

и
е 

у 
н

ак
о

не
чн

ик
а,

 М
П

а 

Сечение свай или ш п у н т о в , см 

Г р у н т 

Г
лу

би
на

 п
ог

ру
- 

. 
ж

ен
ия

 
св

ай
, 

м
 

Н
ео

бх
од

им
ое

 
да

вл
ен

и
е 

у 
н

ак
о

не
чн

ик
а,

 М
П

а 

30X50 30X70 

И л , м я г к а я г л и н а , с у п е с ь , 
м е л к о з е р н и с т ы й песок 
П е с о к и с у п е с ь с л е ж а в ш и е с я , 
песок с п р и м е с ь ю г р а в и я и 
г а л ь к и , с у г л и н о к , м я г к а я 
г л и н а 

5 . . . 1 5 
1 5 . . . 2 5 
5 . , .15 

1 5 . . . 2 5 

0 , 4 . . . 0 , 8 
0 , 8 . . . 1 
0 , 6 . . . 1 . 

1 . . .1 ,5 

37 
68 
50 
80 

0 , 4 . . . 1 
1 . . .1 ,5 
1 . . .1 ,5 
1 ,5 . . . 2,5 

50 
80 
68 

106 

1 . . .1 ,5 
1,5. . .2 
1 ,5 . . .2 

2 . . . 3 
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метки. Статическое испытание свай заключается в постепенном на-
гружении сваи статической нагрузкой и измерении осадки свай от 
нагрузок (рис. 29). В табл. 137 приведены допустимые отклонения 
в расстоянии между осями забитых свай. 

После окончания свайных работ заказчику передают следующую 
документацию: 

журныш аабивки и сводные ведомости забитых свай, оболочек, 
шпунтов; 

акты испытания свай статической нагрузкой. 

т. ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ В РАССТОЯНИИ МЕЖДУ осями 
ЗАБИТЫХ СВАЙ, ШПУНТОВ И ОБОЛОЧЕК 

Тип свай и их р а с п о л о ж е н и е : 

Д о п у с к а е м ы е отклонения 
в п л а н е д л я с в а й - о б о л о ч е к 

, длиной, м . . Тип свай и их р а с п о л о ж е н и е : 

до Ю с в ы ш е 10 

С в а и и с в а и - о б о л о ч к и д и а м е т р о м д о 60 с м : 
д л я о д н о р я д н о г о р а с п о л о ж е н и я с в а й и с в а й -
о б о л о ч е к 
д л я к у с т о в и л е н т с р а с п о л о ж е н и е м с в а й и 
с в я й - о б о л о ч е к в д в а и три р я д а 
д л я к у с т о в и л е н т с р а с п о л о ж е н и е м с в а й бо
л е е чем в три р я д а и д л я с в а й н ы х п о л е й 

С в а и - о б о л о ч к и д и а м е т р о м 60...200 см 

О б о л о ч к и д и а м е т р о м б о л е е 200 с м 

0 ,2 Д 

, 0 , 3 Д 

0,4 Д 

0 ,4 Д , но не 
более 40 см 

Н е более 

0 ,2 Д 

0 ,3 Д 

0 .4 Д 

0 , 4 Д , но 
не более 

50 см 

600 см 

П р и м е ч а н и е . П р и о т к л о н е н и и с в а й от п р о е к т н о г о п о л о ж е н и я р а с с т о я н и е 
в свету от с в а й д о к р а я р о с т в е р к а д о л ж н о б ы т ь б о л е е 0,15Д, н о не м е н е е 5 с м . 
П р и о т к л о н е н и и от п р о е к т н о г о п о л о ж е н и я с в а й - о б о л о ч е к р а с с т о я н и е в с в е т у 
от с в а и - о б о л о ч к и д о к р а я р о с т в е р к а д о л ж н о б ы т ь не м е н е е т о л щ и н ы с т е н к и 
с в а и - о б о л о ч к и , но не м е н ь ш е 10 с м . Д л я с в а й - о б о л о ч е к д л и н о й б о л е е 20 м д о 
пуски у к а з ы в а ю т с я в п р о е к т е . 

4.5. Устройство буронабивных свай 

Устройство буронабивных свай условно разбивается на три груп
пы (типа): 

устройство набивных свай в сухих и маловлажных связных грун
тах, не требующих специальных мероприятий по укреплению стенок 
скважины; 

устройство набивных свай в несвязных слабых и обводненных 
грунтах, стенки скважины удерживаются от обрушения с помощью 
избыточного давления или глинистого раствора; 

устройство набивных свай в слабых и обводненных грунтах, 
стенки скважины крепятся обсадными трубами. 

При устройстве буронабивных свай сухим способом необходимо 
выполнить следующие технологические процессы: 

образование лидерной скважины; 



А 

Рис . 30. Устройство буронабивной сваи при помощи станка СО-2 
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Рис. 31. Устройство буронабивяой сваи при помощи грейдера диаметром 
1200 мм 

разбуривание уширенной части в нижнем основании лидерной 
скважины (эту работу можно также выполнить с помощью каму-
флетного заряда) ; 

установка в лидерную скважину арматурного каркаса; 
бетонирование сваи с устройством ее оголовка. 
При устройстве буронабивных свай в водонасыщенных (слабых) 

грунтах применяют обсадные трубы или защиту глинистым раство
ром. 

Бурить лидерную скважину можно установкой СО-2, оборудо
ванной шнекозой колонной (рис. 30), а также установками СО-1200 
и МБС-1,7, оборудованными ковшовым буром-желонкой (рис. 31). 

В табл. 138—145 приведены составы звеньев (профессия и ква-
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138. Г Р А Ф И К Т Р У Д О В О Г О П Р О Ц Е С С А П Р И УСТРОЙСТВЕ 

Б У Р О Н А Б И В Н О Й СВАИ Д И А М Е Т Р О М 600 мм СТАНКОМ СО-2 

НА Г Л У Б И Н У 25 м (M — М А Ш И Н И С Т , Б — Б У Р И Л Ь Щ И К ) 

ОПЕРАЦИИ 
ВРЕМЯ, МИН ПРОДОЛ

ЖИТЕЛЬ
НОСТЬ, 
МИН 

ЗАТРА
ТЫ ТРУ
ДА. ЧЕЛ.-

МИН. 

ОПЕРАЦИИ 

§ о 
со 

«Э 

о 1, I о 
со 
.** -

8 1 % 
о 
8 1 

ПРОДОЛ
ЖИТЕЛЬ
НОСТЬ, 
МИН 

ЗАТРА
ТЫ ТРУ
ДА. ЧЕЛ.-

МИН. 
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ АГРЕГАТА 
К МЕСТУ БУРЕНИЯ С УС

ТАНОВКОЙ И ВЫВЕРКОЙ 
БУРОВОЙ КОЛОННЫ 

ч 
1 

м 
Б 12 24 

БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ 
1 * ; ; -

142 
J ' >ь 

264 БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ 1 1 - 1 142 
J ' >ь 

264 БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ 

1 

142 
J ' >ь 

264 

ЗАМЕНА БУРОВОГО ОБО

РУДОВАНИЯ (ШНЕКА НА 
УШИРИТЕЛЬ) 

1 

t 1 

м 
Б 

16 32 

БУРЕНИЕ УШИРЕНИЯ 
СКВАЖИНЫ 

1 
100 2ld БУРЕНИЕ УШИРЕНИЯ 

СКВАЖИНЫ 1 | 100 2ld БУРЕНИЕ УШИРЕНИЯ 
СКВАЖИНЫ 100 2ld 

ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА 
СКВАЖИНЫ 

| 
3 6 

ЗАКРЫТИЕ УСТЬЯ 
СКВАЖИНЫ ЩИТОМ 
( 

L 3 6 

ИТОГО 552 

139 Г Р А Ф И К Т Р У Д О В О Г О П Р О Ц Е С С А П Р И У С Т Р О Й С Т В Е Б У Р О Н А Б И В Н О Й 
СВАИ Д И А М Е Т Р О М 1200 мм СТАНКОМ СО-1200 НА Г Л У Б И Н У 16 м 

(М — М А Ш И Н И С Т , Б — Б У Р И Л Ь Щ И К ) 

ОПЕРАЦИИ 

ВРЕМЯ. МИН ПРОДОЛ
ЖИТЕЛЬ
НОСТЬ, 

м и н 

ЗАТРА
ТЫ ТРУ
ДА. ЧЕЛ.-

МИН 

ОПЕРАЦИИ 

20 40 60 80 100 120 140 1S0 180 200 220 

ПРОДОЛ
ЖИТЕЛЬ
НОСТЬ, 

м и н 

ЗАТРА
ТЫ ТРУ
ДА. ЧЕЛ.-

МИН 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ АГРЕГАТА 
К МОСТУ БУРЕНИЯ 1 

1 

м 
Б 

» 

8 16 

УСТАНОВКА НАПРАВЛЯ
ЮЩЕГО КОНДУКТОРА 

1 

а 3 6 

УСТАНОВКА БУРОВОЙ 
КОЛОННЫ НА ТОЧКУ 
БУРЕНИЯ 

U 
t 

5 10 

БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ 

5 

м 
б 

181 ?362 БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ 1 1 м 
б 

181 ?362 БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ 

} 

м 
б 

181 ?362 

ПРОВЕРКА СТЕНОК 
СКВАЖИНЫ 

1 

8 

t 3 6 12 

ЗАКРЫТИЕ УСТЬЯ СКВА-
ж и н ы щ и т о м 

3 -

d 6 12 

ИТОГО 418 
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140. М А Ш И Н Ы , М Е Х А Н И З М Ы , И С П О Л Н И Т Е Л И Д Л Я УСТРОЙСТВА 
Б У Р О Н А Б И В Н Ы Х СВАЙ 

Машины и их техническая 
характеристика Виды работ 

И с п о л н и т е л и 

Машины и их техническая 
характеристика Виды работ 

профессия 

р
аз

р
яд

 

чи
сл

о 

Установка С О-2: 

Б а з о в а я м а ш и н а - э к с к а в а т о р 
Э-1252Б 
Д и а м е т р б у р е н и я с к в а ж и н 
300...600 м м 
М а к с и м а л ь н а я г л у б и н а 30 м 
( р а б о ч и й о р г а н - ш н е к ) 
С к о р о с т ь б у р е н и я д о 10 м/ч 

Установка С О-120012000: 

Б а з о в а я м а ш и н а — к р а н 
ДЭК-251 
Э к с к а в а т о р Э-1258 
д и а м е т р б у р е н и я 800... 1500 м м 
м а к с и м а л ь н а я г л у б и н а 30 м 
с к о р о с т ь б у р е н и я д о 5 м/ч 
К р а н Э-1258Б 

Б у р е н и е с к в а ж и н 

Б у р е н и е с к в а ж и н 

Б е т о н и р о в а н и е 
с в а й 

М а ш и н и с т 

Б у р и л ь щ и к 

М а ш и н и с т к р а н а 

М а ш и н и с т 

Б у р и л ь щ и к 

М а ш и н и с т 
Б е т о н щ и к 

» 

6 

4 

5 

6 
6 
4 

5 
4 
3 

1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

141. П Р И С П О С О Б Л Е Н И Е И И Н В Е Н Т А Р Ь Д Л Я УСТРОЙСТВА 
Б У Р О Н А Б И В Н Ы Х СВАЙ, ш т . 

Наименование 

Д л я у с 

6 
и 

гановок 

8 

1 
Назначение 

Б у р о в о й к о н д у к т о р 

Ш н е к о о ч и с т и т е л ь 

Т р е х - или ч е т ы р е х н о ж е в о й 
у ш и р и т е л ь 
К а н а т ( р а с ч а л к а ) п е н ь к о в ы й 
д л и н о й 15 м, д и а м е т р о м 
12,7 мм 
И н в е н т а р н ы е д е р е в я н н ы е 
бруски р а з м е р о м 120Х 
Х240 мм, д л и н о й 1,2 м 
И н в е н т а р н ы е к р ы ш к и (дере 
в я н н ы е или м е т а л л и ч е с к и е ) 
р а з м е р о м 1,2X1,2 

1 

1 

2 

15 

1 

1 

1 

2 

15 

Д л я ф и к с и р о в а н и я п о л о ж е н и я 
с к в а ж и н ы в п л а н е и с т а б и л и з а 
ции э л е к т р о п р и в о д а от р е а к т и в 
ного м о м е н т а 
Д л я очистки ш н е к а от в ы б у р е н 
ного г р у н т а 
Д л я р а з б у р и в а н и я у ш и р е н и я ос
н о в а н и я с к в а ж и н ы 
Д л я ф и к с а ц и и п о л о ж е н и я буро
вого к о н д у к т о р а и ж е л о н к и при 
их у с т а н о в к е на у с т ь е с к в а ж и н ы 
Д л я п о д к л а д к и под п е р е х в а т - к о 
р о м ы с л о при в ы д в и ж е н и и т е л е 
скопической к о л о н н ы 
Д л я з а к р ы т и я у с т ь я готовой 
с к в а ж и н ы 

лификация), техническая характеристика буровых установок, пере
чень инструмента и приспособлений. 

Последовательность образования скважин различными станками 
показана на рис. 32. Технологическая последовательность устройства 
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0 # Ф 

Р и с . 32. П о с л е д о в а т е л ь н о с т ь 
о б р а з о в а н и я л и д е р н ы х с к в а 
ж и н и у ш и р е н й я при у с т р о й 
с т в е б у р о н а б и в н о й с в а и 
у с т а н о в к о й в р а щ а т е л ь н о г о 

б у р е н и я 
а — ш н е к о м ; б — к о в ш о в ы м 

б у р о м 



одной буронабивной сваи показана на рис. 33. Цифрой / на схеме 
обозначено погружение обсадной трубы в грунт, а цифрой / / — пока
заны установка загрузочной воронки и заполнение обсадной трубы 
бетонной смесью. Уплотнение бетонной смеси вибротрамбовкой и об
разование уширенной пяты свай обозначено цифрой / / / . Заполнение 
бетонной смесью ствола скважины, а также извлечение обсадной тру
бы и установка арматурного каркаса — под цифрами IV и V. 

Бетонирование скважин по методу ВПТ проводится в три этапа 
(рис. 34). На первом этапе устанавливают оборудование, на вто
ром — бетонируют, на третьем — оформляют голову сваи. 
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142. Г Р А Ф И К Т Р У Д О В О Г О П Р О Ц Е С С А П Р И Б Е Т О Н И Р О В А Н И И 
Б У Р О Н А Б И В Н Ы Х С В А Й Д И А М Е Т Р О М 1000 м м И Д Л И Н О Й 16 м 

( М — М А Ш И Н И С Т , Б , И Б 2 — Б Е Т О Н Щ И К И ) 

ОПЕРАЦИИ 
ВРЕМЯ; МИН ПРОДОЛЖИ

ТЕЛЬНОСТЬ, 
ЗАТРАТЫ 

ТРУДА, 
ЧЕЛ.-МИН 

ОПЕРАЦИИ 

10 20 30 40 50 60 70 80 
м и н 

ЗАТРАТЫ 
ТРУДА, 

ЧЕЛ.-МИН 

УСТАНОВКА ОБСАДНОГО ПА
ТРУБКА В УСТЬЕ СКВАЖИНЫ 

м 
Б, 
,Б 2 

2 6 

УСТАНОВКА АРМАТУРНОГО 
БУНКЕРА 10 30 

УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ 
БУНКЕРА - 2.5 7,5 

УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ 
БЕТОНОЛИТНОЙ ТРУБЫ 9 27 

БЕТОНИРОВАНИЕ НИЖНЕЙ 
ЧАСТИ СВАИ 

ттт 

4,5 13,5 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ БЕТОНОЛИТНОЙ 

ТРУБЫ 4,5 13,5 

БЕТОНИРОВАНИЕ ОСНОВНОЙ 
ЧАСТИ СВАИ 

— 

13,5 40,5 

СНЯТИЕ ОБСАДНОГО ПАТРУБКА 2 6 

УСТАНОВКА ОПАЛУБКИ И 
БЕТОНИРОВАНИЕ ОГОЛОВКА - 4 12 

СЧИСТКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ" : 

ОБОРУДОВАНИЯ К НОВОЙ 
СКВАЖИНЕ 

- Б , 
- Б 2 

24 72 

ИТОГО 228 

143. З А Т Р А Т Ы Т Р У Д А И П Р О Д О Л Ж И Т Е Л Ь Н О С Т Ь О П Е Р А Ц И И 
П Р И У С Т Р О Й С Т В Е Б У Р О Н А Б И В Н Ы Х С В А Й Д И А М Е Т Р О М 500 м м 

• Д л и н а 
. свай, м 

П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь операции, 
мин 

З а т р а т ы т р у д а , чел. -мин\ 

• Д л и н а 
. свай, м 

армиро
вание 

бетониро
вание всего 

i армиро
вание 

б е т о н и р о 
вание всего 

10 
15 
20 

25 
29 
48 ; 

21 
24 ! 
53 

4б ; 

53 
101 

78 
87 

144 

63 . 
72 

159 

141 
159 
303 
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144. П Е Р Е Ч Е Н Ь Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Г О О Б О Р У Д О В А Н И Я 
И П Р И С П О С О Б Л Е Н И Й Д Л Я УСТРОЙСТВА Б У Р О Н А Б И В Н Ы Х СВАЙ 

П О Д З А Щ И Т О Й Г Л И Н И С Т О Г О РАСТВОРА 

Наименование 
Ч и с 

л о , ш т . Назначение 

Г л и н о м е ш а л к а КМЭ-0,75 

Установка насосная 
К о м п р е с с о р 

Воронка -разделитель 

Ларь для глинопорошка 

Оборудование 
1 

Е м к о с т ь ц и л и н д р и ч е с к а я 
Ё м к о с т ь д л я п р и е м а р а с т в о р а 
Е м к о с т ь д л я о т р а б о т а н н о г о 
р а с т в о р а 
Р у к а в а р е з и н о в ы е 50 и 36 мм 

г л и н и с т о г о Д л я п р и г о т о в л е н и я 
р а с т в о р а 
Д л я п о д а ч и г л и н и с т о г о р а с т в о р а 
Д л я п о д а ч и в о з д у х а 

Приспособление 
Д л я п р е д о т в р а щ е н и я с м е ш и в а н и я 
б е т о н н о й смеси с г л и н и с т ы м р а с 
т в о р о м в б е т о н о л и т н о й т р у б е 
Д л я х р а н е н и я к о м п о н е н т о в г л и н и 
стого р а с т в о р а 
Д л я х р а н е н и я г л и н и с т о г о р а с т в о р а 2 

1 
2 

60 м Д л я т р а н с п о р т и р о в а н и я р а с т в о р а 

145. ГРАФИК Т Р У Д О В О Г О ПРОЦЕССА ПРИ Б У Р Е Н И И С К В А Ж И Н Ы 
Д И А М Е Т Р О М 600 м м УСТАНОВКОЙ У Р Б - З А М ( М - М А Ш И Н И С Т , 

Б, И Б 2 - Б Е Т О Н Щ И К И ) 

ОПЕРАЦИИ 
ВРЕМЯ, МИН ПРОДОЛ

ЖИТЕЛЬ
НОСТЬ, 

МИН 

ЗАТРА
ТЫ ТРУ
ДА, ЧЕЛ.-

МИН 

ОПЕРАЦИИ 

40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 

ПРОДОЛ
ЖИТЕЛЬ
НОСТЬ, 

МИН 

ЗАТРА
ТЫ ТРУ
ДА, ЧЕЛ.-

МИН 

УСТАНОВКА ДОЛОТА СО 
ШТАНГОЙ Е 

М 

Б, 
Б, 

20 60 

БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ 188,4 565,2 БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ 188,4 565,2 БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ 188,4 565,2 БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ 188,4 565,2 

НАРАЩИВАНИЕ ШТАНГ 13,7 41.1 

ПОДЪЕМ БУРИЛЬНОЙ 
КОЛОННЫ 

8.9 26.7 

ОТСОЕДИНЕНИЕ ДОЛОТА 
ОТ ШТАНГИ т 5.8 17,4 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К БУ
РОВОЙ КОЛОННЕУШИ-
РИТЕЛЯ 

3.9 11.7 

ОПУСКАНИЕ УШИРИТЕЛЯ 
В СКВАЖИНУ - 3.6 10.8 

УШИРЕНИЕ СКВАЖИНЫ 100 300 УШИРЕНИЕ СКВАЖИНЫ 100 300 УШИРЕНИЕ СКВАЖИНЫ 100 300 УШИРЕНИЕ СКВАЖИНЫ 100 300 

ПОДЪЕМ УШИРИТЕЛЯ; 
РАЗБОР ШТАНГ 

М 
Б, 
Б 2 

6.3 18,9 

1051,8 
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4.6. Устройство фундаментов 
в вытрамбованных котлованах 

Устройство фундаментов в вытрамбованных котлованах состоит 
из следующих операций: 

втрамбовывание жесткого материала в дно котлована; 
установка арматурных сеток и каркасов, а также опалубки вы

ступающих частей гнезд и закладных деталей фундаментов; 
бетонирование фундаментов. 
Поверхностное уплотнение грунта в открытом котловане произ

водится тяжелыми трамбовками. На эффективность уплотнения грун
тов влияют их влажность, энергия одного удара трамбовки, а также 
удельное статическое давление на грунт. 

Установлено, что увеличение диаметра трамбовки приводит кпо-

f . 2 * 

Р и с . 35. Ф у н д а м е н т ы в в ы т р а м б о в а н н ы х к о т л о в а н а х 

/ — п р и з м а т и ч е с к и й ш т а м п ; 2 — к о н у с н ы й ; 3 — п р я м о у г о л ь н ы й 

Р и с . 36. П о с л е д о в а т е л ь н о с т ь у с т р о й с т в а ф у н д а м е н т о в в в ы т р а м б о в а н н ы х кот
л о в а н а х и ф о р м ы с н а р я д о в д л я в ы т р а м б о в к и 

— 126 — 



вышению глубины уплотнения. Уплотнение грунта трамбовками про
изводится отдельными полосами шириной 0,9 ширины трамбовки* 
т .е . перекрытие следов составляет 0,1 ширины трамбовки. Уплотне
ние грунтов выполняется при их природной влажности. 

Фундаменты в вытрамбованных котлованах выполняют на про-
садочных лёссовых суглинках, насыпных глинистых грунтах с числом 
пластичности 0,03 при плотности скелета грунта 1,65 т / м 3 . В супесях 
с числом пластичности 0,03 и в плотных глинистых грунтах с плот
ностью скелета более 1,65 т / м 3 в отдельных случаях возможно при
менение фундаментов в вытрамбованных котлованах. На рис. 35 по
казаны основные виды фундаментов в вытрамбованных котлованах. 

Фундаменты в вытрамбованных котлованах можно выполнять 
с уширенным основанием (рис. 36). 

4.7. Устройство свайных фундаментов 
на вечномерзяых грунтах 

Свайные фундаменты на вечномерзлых грунтах возводят следу
ющим образом: 

путем забивки в предварительно пробуренные скважины; 
установкой готовых свай в пробуренные скважины с последую

щей заливкой пространства грунтовым раствором; 
установкой готовых свай в предварительно оттаянные скважины; 
устройством буронабивных свай; 
погружением готовых винтовых свай. 
В основном свайные фундаменты на вечномерзлых грунтах уст

раивают с применением различной буровой техники. Для бурения 
скважин применяют станки и машины вращательного, ударно-вра
щательного, термомеханического действия (табл. 146). 

146. ТЕХНИЧЕСКАЯ Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Б У Р И Л Ь Н Ы Х И Б У Р И Л Ь Н О -
К Р А Н О В Ы Х М А Ш И Н Д Л Я О Б Р А З О В А Н И Я Л И Д Е Р Н Ы Х С К В А Ж И Н 

В В Е Ч Н О М Е Р З Л Ы Х ГРУНТАХ 

Марка 
Глубина б у р е н и я , 

м 
Д и а м е т р бурения , , 

м 
М о щ н о с т ь приво

д а , Вт 

БС-302 
БМ-203 
БМ-802С 
БМ-1500 
БМК-1401 
БТС-500 
УБК-150 -

3 
3 
8 

15 
15 
15 
15 

0,35; 0 ,5 ; 0 , 8 
0,35; 0 ,5 ; 0 ,8 
0 , 3 : 0 , 4 : 0 , 6 5 

0,65 
0 , 3 : 0 , 4 : 0 , 6 5 . 

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

84 ,5 
55 
66 
81 

176 
132 
44 

П р и м е ч а н и е . Тип б у р о в о г о и н с т р у м е н т а — ш н е к о в ы й ( д л я БТС-500 — ш а 
р о ш е ч н о е д о л о т о ) . 
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4.8. Устройство цементогрунтовых фундаментов 
буросмесительным способом 

Буросмесительный способ применяют для устройства свайных 
и ленточных фундаментов из цементогрунта (рис. 37, 38). Этот спо
соб предусматривает измельчение грунта и его перемешивание с во-
доцементным раствором непосредственно в грунтовом массиве. Для 
получения цементогрунтовой смеси с оптимальной влажностью 
в грунт дополнительно вводят расчетное количество воды, которое 
можно определить по формуле 

VB = Рек Р [^опт (1 + Ц) - ^пр ~0,6Z()] Рп, 

г д е V в — о б ъ е м в о д о ц е м е н т н о г о р а с т в о р а и в о д ы , в в о д и м ы х в г р у н т на 1 м 
с в а и , м 3 ; F — п л о щ а д ь поперечного с е ч е н и я с в а и , м 2 ; Р с к — п л о т н о с т ь с к е л е т а 
г р у н т а п р и р о д н о г о с л о ж е н и я , м / м 3 ; Ц — д о з и р о в к а ц е м е н т а ( д о л я е д и н и ц ) ; 
№ п р — п р и р о д н а я в л а ж н о с т ь г р у н т а ( д о л я е д и н и ц ) ; ^ 0 п т "~ о п т и м а л ь н а я 

н а ч а л ь н а я в л а ж н о с т ь ц е м е н т о г р у н т о в о й с м е с и ( д о л я е д и н и ц ) ; Р д — п л о т н о с т ь , 
т / м 3 ц е м е н т а и в о д ы ; 0,6 — в о д о ц е м е н т н о е о т н о ш е н и е р а с т в о р а . 

В качестве основной машины для устройства цементогрунтовых 
фундаментов применяют бурильные машины (табл. 147). 

147. О С Н О В Н Ы Е П А Р А М Е Т Р Ы Б У Р И Л Ь Н Ы Х М А Ш И Н Д Л Я УСТРОЙСТВА 
Ц Е М Е Н Т О Г Р У Н Т О В Ы Х СВАЙ 

П о к а з а т е л ь БМ-202А БМ-205 БМ-302Л БМ-305 

Г л у б и н а б у р е н и я , 
и 
Д и а м е т р б у р е н и я , 
м 
Б а з о в а я м а ш и н а 

2 

0 ,35 

Автомобиль 
Г А З 66-02 

2 

0 ,5 

Колесный 
М З З - 8 2 Л 

3 

0 ,8 

Автомобиль 
Г А З 66-02 

3 

0 ,8 

Гусеничный 
Д Т - 7 5 

Для приготовления водоцементного раствора можно использо
вать серийную штукатурную станцию типа ПРШС-1. Качество уст
ройства цементогрунтовых фундаментов (свайных, ленточных) зави
сит от подбора состава цементогрунтовой смеси, а именно от опре
деления оптимальной влажности и дозировки цемента, при которых 
смесь достигает наибольшей плотности, прочности и морозостойкости. 

Для практических целей оптимальную влажность цементогрунто
вой смеси Nom принимают: 

для свай, устраиваемых буросмесительным способом, У О П т = 
= 1,3№г—0,03; 

для ленточных фундаментов № 0 п т = №г+0,04, где Wr — влаж
ность на границе текучести исходного грунта строительной пло
щадки. 

Для составления проекта цементогрунтовых фундаментов необ
ходимы: 
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Р и с . 37. С х е м а у с т р о й с т в а л е н т о ч н ы х ц е м е н т о г р у н т о в ы х ф у н д а м е н т о в 
/ — б а з о в а я м а ш и н а ЭТУ-171 или М Т З - 5 0 ; 2 — р а с т в о р н ы й у з е л ; 3 — ц е м е н т ; 
4 — д о з а т о р ; 5 — в о д а ; 6 — р а з м е т о ч н ы е к о л ы ш к и ; 7 — л е н т о ч н ы й ф у н д а м е н т ; 
5 — ш н е к и ; 9 — п е р е г о р о д к и ; 10 — з а г л у ш и в а ю щ и й ф а р т у к ; И — н а п р а в л е н и е 

р а б о т 

Р и с . 38. С х е м а у с т р о й с т в а с в а й н ы х ф у н д а м е н т о в 
а — с о д н о в р е м е н н ы м п е р е м е ш и в а н и е м г р у н т а в с к в а ж и 
не ; б — с д о з и р о в к о й с у х о г о ц е м е н т а в с к в а ж и н у м е н ь 

ш е г о д и а м е т р а с о д н о в р е м е н н о й п о д а ч е й в о д ы 
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отчет по инженерно-геологическим изысканиям с планом распо
ложения геологических скважин; 

данные лабораторных определений физико-механических свойств 
и химического состава грунта; 

для • просадочных грунтов данные о мощности просадочной 
толщи; 

данные о подстилающих грунтах под просадочными; 
данные по подбору составов дементогрунта и его прочностные 

характеристики; 
проект конструктивных и объемно-планировочных решений с при

вязкой возводимого сооружения. 

5.' КАМЕННЫЕ ^АШТЫ 
5.1. Общие сведения 0 каменных работах 

Каменная кладка по сложности подразделяется на: 
простейшую — стены наружные и внутренние без архитектурного 

оформления, не считая карнизов; 
простой сложности — это карнизы, пояски, сандрики, пилястры, 

полуколонны, проемы криволинейного очертания и др.; 
средней сложности — стены с усложненными частями, не превы

шающие 20 % площади Всех стен; 
особо сложная кладка— это арки, своды и другие подобные им 

конструкции. 
В зависимости от вида применяемых каменных материалов ка

менную кладку подразделяют на кладку из естественных и искусст
венных камней. 

Кладку из естественных камней неправильной формы называют 
бутовой кладкой. При кладке из искусственных камней применяют 
двухрядную и многорядную системы перевязки швов. Двухрядная 
система называется также цепной (иногда однорядной) и может 
применяться при кладке из всех видов камней. Различают несколько 
многорядных систем перевязки швов кладки: шестирядную, называе
мую иногда пятирядной (по числу неперевязанных по вертикали про
дольных швов), четырехрядную и систему проф. Л. И. Онищика 
(называемую иногда трехрядной). Шестирядную систему применяют 
при кладке сплошных стен и широких (более 1 м) простенков тол-* 
щи ной в 5 см. Многорядиую кладку по системе проф. Л. И. Онищика 
применяют в основном для кладки столбов и узких простенков ши< 
риной до 1 м. В зависимости от применяемых каменных материалов 
различают следующие виды их кладок: из керамического кирпича — 
такая кладка обладает малой теплопроводностью; из керамических 
пустотелых камней; из бетонных камней; пустотелых и легкобетон* 
пых камней; из силикатных камней. 
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5.2. Растзоры д н и к а м е н н о й ниадни 
В зависимости от степени долговечности зданий и температурно
го режима внутри зданий применяют различные марки растворов 
(табл. 148—150). 

148. МАРКИ РАСТВОРОВ ДЛЯ КАМЕННОЙ КЛАДКИ 

Наименование раствора 

Степень долговечности 
зданий 

I I II I III 

Подземные конструкции (ниже гидроизоляционного слоя) 

Ц е м е н т н о - и з в е с т к о в ы й при з а п о л н е н и и водой объ* 
е м а пор г р у н т а , %: 

д о 50 
50...80 

Ц е м е н т н о - г л и н я н ы й при з а п о л н е н и и водой о б ъ е м а 
пор г р у н т а , %: 

д о 50 
50...80 

Ц е м е н т н ы й с п л а с т и ф и ц и р у ю щ и м и д о б а в к а м и при 
з а п о л н е н и и водой б о л е е 80 % о б ъ е м а пор грунта 

25 
50 

25 
50 
50 

10 
25 

10 
25 
25 

10 
10 

10 
10 
10 

Надземные конструкции 

Цементно-известковый при относительной влажно
сти п о м е щ е н и й , %: 

д о 60 
61...75 
б о л е е 75 

Ц е м е н т н о - г л и н я н ы й при о т н о с и т е л ь н о й в л а ж н о с т и 
п о м е щ е н и я , %: 

д о 60 
61...75 
б о л е е 75 

10 
25 
50 

10 
25 
50 

10 
25 
25 

10 
25 
50 

4 
10 
10 

5 
25 
25 

149. МИНИМАЛЬНЫЙ РАСХОД ЦЕМЕНТА ( к г , НА 1 м* ПЕСКА) 
ДЛЯ РАСТВОРОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ 

РАЗЛИЧНЫХ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Виды к л а д о к и р а с т в о р о в 

Степень долговечности 
зданий 

Виды к л а д о к и р а с т в о р о в 

I—II I I I 

Н а д з е м н а я к л а д к а з д а н и я с о т н о с и т е л ь н о й в л а ж 
н о с т ь ю в о з д у х а п о м е щ е н и й д о 60 % и к л а д к а ф у н 
д а м е н т о в в м а л о в л а ж н ы х г р у н т а х : 

ц е м е н т н о - и з в е с т к о в ы е р а с т в о р ы 
ц е м е н т н о - г л и н я н ы е р а с т в о р ы 
ц е м е н т н о - и з в е с т к о в ы е и ц е м е н т н ы е р а с т в о р ы с 
о р г а н и ч е с к и м и п л а с т и ф и к а т о р а м и 

Н а д з е м н а я к л а д к а з д а н и й с в л а ж н о с т ь ю 60...75 % 
и м о к р ы м и ( б о л е е 75 %) п о м е щ е н и я м и ; к л а д к а 
ф у н д а м е н т о в в о ч е н ь в о д о н а с ы щ е н н ы х г р у н т а х : 

ц е м е н т н о - и з в е с т к о в ы е р а с т в о р ы 
ц е м е н т н о - г л и н я н ы е р а с т в о р ы 
ц е м е н т н о - и з в е с т к о в ы е и ц е м е н т н ы е р а с т в о р ы с 
о р г а н и ч е с к и м и п л а с т и ф и к а т о р а м и 

75 
100 
100 

100 
125 
125 

75 
75 
75 

100 
100 
100 
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150. С О С Т А В Ы Р А С Т В О Р О В ( П О О Б Ъ Е М У ) Д Л Я К И Р П И Ч Н О Й К Л А Д К И 
Д Л Я З Д А Н И Й I, II И I I I С Т Е П Е Н И Д О Л Г О В Е Ч Н О С Т И 

М а р к а 
цемента 

Р а с т в о р ы м а р о к 

100 75 50 25 10 

Р а с т в о р ы д л я н а д з е м н о й к л а д к и з д а н и й с о т н о с и т е л ь н о й в л а ж н о с т ь ю в о з д у х а 
п о м е щ е н и й д о 60 % и д л я к л а д к и ф у н д а м е н т о в в м а л е в л а ж н ы х г р у н т а х 

600 
500 
400 
300 
250 
200 
150 
100 
50 
25 

600 
500 
400 
300 
250 
200 
150 
100 
50 
25 

1 :0 ,4 : 
1 : 0 , 3 : 
1 : 0 , 2 : 
1 : 0 , 2 : 

Цементно-известковые растворы 

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

1 : 1 : 8 
1 : 0 , 7 : 6 
1 : 0 , 4 : 4 , 5 
1 : 0 , 2 : 3 
1 : 0 , 1 : 2 , 5 

1 : 1 , 7 : 1 2 
1 : 1 , 2 : 9 
1 : 0 , 7 : 6 
1 : 0 , 5 : 5 
1 : 0 , 3 : 3 , 5 
1 : 0 , 1 : 2 

1 : 1 , 7 : 1 2 

1:0,5:5 - .1,7:12 
- .1 ,2 :9 
: 0 , 7 : 6 
: 0 , 2 : 3 

1:0,4:4,1 
1 : 0 , 3 : 4 
1 : 0 , 2 : 3 

Цементно-глиняные растворы 

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

1 : 1 : 8 
1 : 0 , 7 : 6 
1 : 0 , 4 : 4 , 5 
1 : 0 , 2 : 3 
1 : 0 , 1 : 2 , 5 

1 :1 :11 
1 : 1 : 9 
1 : 0 , 7 : 6 
1 : 0 , 5 : 5 
1 : 0 , 3 : 3 , 5 
1 : 0 , 1 : 2 

151:9 
1 : 1 : 9 
1 : 0 , 5 : 5 
1 : 0 , 1 : 2 , 5 
1 :0 ,1 

: 1 : 9 
: 0 ,9 
: 0 , 7 
: 0 , 2 

Р а с т в о р ы д л я п о д з е м н о й к л а д к и с в л а ж н ы м и (60...75 %) и м о к р ы м и 
( б о л е е 75 %) п о м е щ е н и я м и и д л я к л а д к и ф у н д а м е н т о в в очень в л а ж н ы х 

г р у н т а х 

600 
500 
400 
300 
250 
200 
150 
100 

600 
500 
400 
300 
250 
200 
150 
100 

П 0 , 4 : 4 „ 
1 : 0 , 3 : 4 
1 : 0 , 2 : 3 

Цементно-известковые растворы 

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

1 : 0 , 7 : 8 
1 : 0 , 7 : 6 
1 : 0 , 4 : 5 
1 : 0 , 2 : 3 
l : 0 , l i 2 , 5 

1 : 0 , 7 : 9 
1 : 0 , 7 : 6 
1 : 0 , 5 : 5 
1 : 0 , 3 : 3 , 5 
1 : 0 , 1 : 2 

1 : 0 , 7 : 1 1 

1 : 0 , 7 : 9 
1 : 0 , 7 : 9 
1 : 0 , 5 : 5 1 : 0 , 7 : 7 

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

Цементно-глиняные растворы 

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

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

1 : 0 , 7 : 8 , 5 
1 : 0 , 7 : 8 , 5 
1 : 0 , 7 : 6 
1 : 0 , 5 : 5 
1 : 0 , 3 : 3 , 5 
1 : 0 , 1 : 2 

: 0 , 7 : 7 
- .0 ,7:7 
: 0 , 5 : 5 1 ' ,0 ,7:6 

5.3. Инструмент м приспособивший 
для каменных работ 

При выполнении технологических операций в процессе кладки 
применяется ручной инструмент (рис. 39), контрольно-измерительный 
инструмент (рис. 40), а также ручные машины — электрические 
и пневматические (табл. 151). 
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Р и с . 40. К о н т р о л ь н о - и з м е р и т е л ь н ы й и н с т р у м е н т к а м е н щ и к а 

а —отвес; б — складной метр; в —рулетка; г — угольник; д — уровень? г •— 
п р а в и л о д е р е в я н н о е ; ж — п р а в и л о из а л ю м и н и е в о г о л и с т а ; з...к — ш а б л о н ы д л я 
к л а д к и к а н а л о в ; л — у г л о в а я п о р я д о в к а ; / — ш н у р ; 2— п е р е д в и ж н о й х о м у т и к ; 
3 — д ю р а л ю м и н и е в а я п о р я д о в к а ; 4 — о т в е р т к а д л я к р е п л е н и я х о м у т а ; 5 — п р и 
ж и м н о й б о л т и к ; 6 — п р а в и л о д л я с н я т и я п о р я д о в к и ; 7 — с к о б ы с р у ч к о й при

ж и м н о г о б о л т и к а 

151. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ НА БРИГАДУ 
Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь Ю 28 Ч Е Л . 

Наименование 

Т е х н о л о г и 
ческая пот
ребность на 

б р и г а д у , шт . 

Срок 
с л у ж б ы , 

Строительная оснастка 

Бункер с челюстным раствором 
Я щ и к д л я р а с т в о р а 
З а х в а т Б-8 
П о д х в а т - ф у т л я р 
Б а к д л я с м а ч и в а н и я к и р п и ч а 
Л а р ь д л я с ы п у ч и х м а т е р и а л о в 
М а я к - п р и ч а л к а 
С т о й к а д л я в р е м е н н о г о к р е п л е н и я п л и т к о з ы р ь к а 
и б а л к о н о в 
Ш а б л о н д л я г о р и з о н т а л ь н ы х ш в о в д е к о р а т и в н о й 
к л а д к и 
Л и н е й к а Т - о б р а з н а я 

2 
16 

1 
1 
1 
1 
8 
6 
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Продолжение табл. 151 

Наименование 

Технологи
ч е с к а я пот 
ребность на 
бригаду , шт. 

С р о к 
с л у ж б ы , 

мес. 

Р е й к а - п о р я д о в к а 
Скоба п р и ч а л ь н а я 
Ш к а ф б р и г а д ы к а м е н щ и к о в 

16 
1 
1 

24 
12 
48 

Подмости 

Рычажные непрерывного подъема 
П а к е т н ы е с а м о у с т а н а в л и в а ю щ и е с я у н и в е р с а л ь н ы е 
П П У - 4 
П л о щ а д к а - п о д м о с т и 
П л о щ а д к а п е р е д в и ж н а я 
Л е с т н и ц ы д л я п о д ъ е м а на п о д м о с т и 

Ручной инструмент 

К е л ь м а типа К Б 
Л о п а т а р а с т в о р н а я Л Р 
М о л о т о к - к и р о ч к а типа М К И 
М о л о т о к - к у л а ч о к типа М К У 
З у б и л о с л е с а р н о е 20X60° 
С к р е б к и 
Р а с ш и в к а с т а л ь н а я РВ-1 
Т о ж е , Р В - 2 

Средства измерения и контроля 

О т в е с с т а л ь н о й с т р о и т е л ь н ы й ОТ-6 ! 

То ж е , ОТ-1000 
Р е й к а с отвесом 
Р у л е т к а Р З - 2 

» Р З - 3 0 
У р о в е н ь в о д я н о й 
То ж е , с т р о и т е л ь н ы й УС6-1-750 
П р а в и л о д ю р а л ю м и н и е в о е 
У г о л ь н и к м е т а л л и ч е с к и й 
Ш а б л о н ы д л я р а з м е т к и : 

п р о е м о в 
п е р е г о р о д о к 

12 

2 
2 
6 

24 
12 
16 
3 
3 
3 
3 
3 

152. Т Е Х Н И Ч Е С К А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А П О Д М О С Т Е Й 

Подмости 
К л а д к а я р у с а 

Ширина нас
тила , м Подмости 

2-го | 3-го 

Ширина нас
тила , м 

Ш а р н и р н о - п а н е л ь н ы е 

П а н е л ь н ы е Г л а в м о с о б л с т р о я 

П а н е л ь н ы е Г л а в м о с с т р о я 

Р ы ч а ж н ы е с г и д р о п р и в о д о м 

П е р е н о с н ы е п л о щ а д к и - п о д м о с т и 

1.1 

1 

1 

0,66 

1 

2,05 

1,95 

2 

3 ,3 

2 

2 ,5 

2 ,4 

2 ,4 

2,6 

2 

Кладку стен высотой 1,5...4,5 м выполняют с подмостей (рис. 
41, табл. 152), а высотой до 40 м —с трубчатых лесов (табл. 153). 
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Р и с . 41 . П о д м о с т к и д л я к а м е н н ы х р а б о т 

о —» ш а р н и р н о - п а н е л ь н ы е ; б, в — п а н е л ь н ы е ; г — п е р е н о с н ы е ; 5 — р ы ч а ж н ы е 
с г и д р о п р и в о д о м ; / — н а с т и л ; 2 — о т к и д н а я опора ( д л я к л а д к и 2-го я р у с а ) ; 
3 — то ж е , т р е т ь е г о ; 4 — с т р о п ы ; 5 —* д и а г о н а л ь н а я с в я з ь ; 6 — н а р у ж н ы е ры

ч а г и ; 7 — ш а р н и р ; 8 «— г и д р о п р и в о д 

153. Т Е Х Н И Ч Е С К А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х Л Е С О В 

Конструкции 

Наибольшая 
высота возво
димых зданий 

и с о о р у ж е 
ний, м 

Ширина 
настила, м 

Д о п у с к а е м а я 
нагрузка на 

1 м 2 , Н 

Т р у б ч а т ы е : 
б е з б о л т о в ы е П р о м с т р о й п р о е к -
та 
на х о м у т а х Ц Н И И О М Т П 

И з о б ъ е м н ы х э л е м е н т о в 

40 

40 
14,2 

2,15 

2 ,5 
3 

1500 

2500 
400 

5 . 4 . Кладка из камней правильной фермы 
Составы и марки растворов для каждого вида кладки указывают 
в проекте или технологической карте. Толщину стен и поперечные 
размеры столбов принимают кратными кирпичу. После выполнения 
разбивочных работ, установки порядовок и натягивания причалок 
приступают к каменной кладке. Процесс кладки состоит из подачи 
и расстилания раствора для образования постели; укладки кирпичей 
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Р и с . 42. К и р п и ч н а я к л а д к а в п р и ж и м л о ж к о в о г о (а) и т ы ч к о в о г о ( б ) р я д о в 

1...4 — п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь о п е р а ц и и 



Р и с . 43, С п о с о б ы к л а д к и 

а, б — в п р и с ы к л о ж к о в о г о и т ы ч к о в о г о р я д о в ; в — с. п о д р е з к о й р а с т в о р а тыч* 
к о в о г о р я д а ; 1...4 — п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь о п е р а ц и й 

на раствор с заполнением вертикальных швов; проверки правильно
сти раскладки; расшивки швов (если кладка ведется не впустошовку 
для штукатурных и облицовочных работ). 

Для повышения производительности труда при кладке стен кир
пич предварительно раскладывают на стене ложками (для ложковых 
рядов) и тычками (для тычковых). Кирпич раскладывают на свобод
ном месте, т. е. для кладки наружной версты — на внутренней сто
роне, а для кладки внутренней версты — на наружной. 

Подачу и расстилание раствора для образования постели произ
водят ковшом-лопатой в 2—3 приема: вначале под верстовые ряды, 
а после их укладки в среднюю часть стены для устройства забутку. 
Укладку кирпича на раствор и заполнение вертикальных швов вьй 
полняют одним из следующих способов: вприсык, вприсык с подрез
кой раствора, вприжим и в полуприжим (рис. 42). 

Кладка стен по системе цепной перевязки (рис. 43) ведется ряд 
за рядом, причем при кладке стен толщиной в 1, 2 и 3 кирпича пер
вый ряд кладут тычками, во втором ряду верстовые ряды —ложка
ми, а забутку — тычками. При кладке стен в 1,5; 2,5 и 3,5 кирпича 
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J B I S 
ID H 

I — I 2-Й РЯД 

J l I ! I L 

1 
3, 5-Й РЯДЫ 

3 L _ J t I 

4, ей ряды, 

1 Ж 1 
1 Г 

2-Й РЯД 

0 

3,5-Й РЯДЫ 

1 Ж 
4,6-Й РЯДЫ 

•••••• i 
Р и с . 44. К л а д к а у г л о в и о г р а в в ч е н н й в р и м я о г о р я д н о й с и с т е м е п е р е в я з к и ш в о з 

одну версту первого ряда закладывают ложками, вторую —- тычками. 
Во втором ряду, над ложками нижнего ряда, кладут тычковый ряд, 
а над тычками — ложковый ряд. Забутку кладут тычками со смеще* 
нием в обоих случаях вертикальных поверочных швов верхнего ряда 
на */г кирпича относительно швов нижнего ряда. 

При кладке стен по многорядной системе перевязки швов (см. 
рис 43) первый ряд выкладывают как при однорядной системе тыч
ками. Во втором ряду наружную и внутреннюю версты укладывают 
ложками, а забутку — тычками. 

Углы стен (рис. 44} выкладывают (два первых ряда) как и при 
однорядной системе перевязки швов. Кладку углов начинают с двух 
трехчетверток, уложенных в наружную версту ложками. Промеж ут-
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1-Й РЯД 

2-Й РЯД 

3, Б РЯДЫ J = 

D L _ J I 1 
= 

II 1Ц Z Q Z : 1 I! I L _ • • • i r I I ' 
= 

1Г II 
= 

4,6 РЯДЫ U 
U L — J C _ I L J • С И 11 11 II ir II 1 1 II 

о 
Р и с . 45. К л а д к а п е р е с е ч е н и й с т е н т о л щ и н о й в 2 к и р п и ч а п р и м н о г о р я д н о й 

с и с т е м е п е р е в я з к и 

ки между трехчетвертками и тычковыми кирпичами заполняют чет
вертками. Пересечение стен (рис. 45) начинают с укладки тычковых 
рядов, сдвинутых на четверть кирпича, между ними уложены чет
вертки. Кирпичные столбы и узкие простенки также выполняют по 
многорядной системе перевязки швов (рис. 46). Сильно нагруженные 
каменные конструкции армируют стальной сеткой, а также продоль
ной растянутой или сжатой арматурой. Чаще всего в кирпичной 
кладке применяют сетчатое армирование прямоугольными сварными 
и вязаными сетками. При этом диаметр проволок сеток должен быть 
не менее 3 и не более 8 мм, чтобы толщина шва превышала толщину 
проволоки. 

5.5. Перекрытие проемов в кладке 
Оконные, дверные и другие проемы в кладке из кирпича и кам* 
ней правильной формы перекрывают перемычками различной конст
рукции. По выполняемой работе в кладке перемычки подразделяют 
на несущие и ненесущие. Несущие перемычки помимо массы распо
ложенных над ними участков кладки несут нагрузку от перекрытий, 
опирающихся на эти участки кладки. Ненесущие перемычки несут 
нагрузку только от собственного веса и участков кладки, располо
женных над ними. Перемычки бывают рядовые, клинчатые, арочные 
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4-й РЯД 

1 1 
1 1 1 1 
1 1 

3-й РЯД 

О 

2-Й РЯД 

I 

Р и с . 46. П о с л е д о в а т е л ь н о с т ь к л а д к и с т о л б о в 

а — с е ч е н и е м в 1,5X2 к и р п и ч а ; б — то ж е 2 X 3 ; в — т о ж е 2 X 2 , 5 к и р п и ч а 

и балочные. Наиболее эффективны перемычки, выполненные из сбор
ных железобетонных элементов — брусков и плит. 

Для проемов шириной более 2 м можно применять армокирпич-
ные перемычки (рис. 47). Клинчатые перемычки (рис. 48) выклады
вают из обыкновенного кирпича и выполняют с клинообразным швом 
толщиной не менее 5 мм внизу и не более 25 мм вверху. Кладку их 
ведут с двух сторон в направлении, от пят к середине — замку. Р я 
довые, армокирпичные, арочные и клинчатые перемычки кладут по 
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Р и с . 48. К л а д к а к л и н ч а т ы х (а) и л у ч к о в ы х (б) п е р е м ы ч е к 

1 — з а м о к ; 2 — п я т а ; f — п о д ъ е м ; I — п р о л е т 

опалубке. В табл. 154 приведены сроки распалубки перемычек в за
висимости от температуры наружного воздуха в период выдержива
ния блока в опалубке, 

154. С Р О К И С Н Я Т И Я О П А Л У Б К И 

Температура 
н а р у ж н о г о 

в о з д у х а , °С 

П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь 
в ы д е р ж и в а н и я 

в о п а л у б к е , сут 

Т е м п е р а т у р а 
н а р у ж н о г о • 

в о з д у х а , °С 

П р о д о л ж и т е л ь н о с т и 
в ы д е р ж и в а н и я 

в о п а л у б к е , сут 

Рядовые 

5 
10 
15 
20 

Свыше 20 

перемычки 

24 
18 
12 
8 
5 

Арочные и кли 

5 
10 

Свыше 10 

нчатые перемычки 

10 
8 
5 
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5.6. Облицовка стен из кирпича и камней правильной формы 

Облицовка зданий как с внешней, так и с внутренней стороны 
лицевым кирпичом ведется одновременно с кладкой стен. Размеры 
кирпича и камней, применяемых для лицевой кладки и облицовки, 
мм: а) кирпич одинарный 250X120X65; утолщенный 250X120X88; 

модульный 2 8 8 X 1 3 8 X 6 3 ; б) камень одинарный 2 5 0 X 1 2 0 X 1 3 8 ; мо

дульный 288X138X138; укрупненный 2 5 0 X 2 5 0 X 1 3 8 ; в) лицевой 

кирпич 2 5 0 X 1 2 0 X 6 5 (или 90); лицевой камень 250X120X140; 

г) трехчетвертки 1 8 0 x 1 2 0 x 1 4 0 9 . 
Облицовку стен кирпичом и керамическими камнями одновре* 

менно с кладкой выполняют с перевязкой облицовочного слоя с ос* 
новным массивом кладки стены путем укладки тычковых рядов в об» 
лицовочном слое. Предусмотрены различные варианты перевязки 
(рис. 49) облицовочного слоя из керамических камней и кирпича 
с кладкой массивов стены из керамических изделий. 

1-Й РЯД ОБЛИЦОВКИ 2-Й РЯД ОБЛИЦОВКИ' 

1-Й РЯД КЛАД К Я 

3-Й РЯД ОБЛИЦОВКИ 

п и ш а 

fcl 2-Й РЯД КЛАДКИ 

\П2г2 

Щ §250 
to 

4-Й РЯД ОБЛИЦОВКИ 

5-Й РЯД ОБЛИЦОВКИ 5 „ Ш П П П р я Д , 

3 " Sir \7 
j „ v///////ft I ! / 
* » mac?* 

250 JO Ш 

Рис . 49. К л а д к а с о б л и ц о в к о й л и ц е в ы м к и р п и ч о м 
/ — л и ц е в о й к и р п и ч ; 2 — у т о л щ е н н ы й к и р п и ч 
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Р и с . 50. О б л и ц о в к а стен п л и т а м и из п р и р о д н о г о к а м н я 

/ — а н к е р ; 2 — пирон 

Для облицовки одновременно с кладкой используют керамиче
с к и е и с и л и к а т н ы е п л и т ы , т о н к о п и л е н ы е п л и т ы из п р и р о д н о г о к а м н я , 
а т а к ж е б е т о н н ы е плитки . Д о н а ч а л а о б л и ц о в к и стен на у г л а х уста 
н а в л и в а ю т м а я ч н ы е о б л и ц о в о ч н ы е плиты, з а т е м н а т я г и в а ю т п р и ч а л 
к у . П р о м е ж у т о ч н ы е п л и т ы у с т а н а в л и в а ю т по ш н у р у , и к л а д к а в ы п о л 
н я е т с я на в ы с о т у у с т а н о в л е н н о г о о б л и ц о в о ч н о г о р я д а . В т а к о м по
р я д к е у с т а н а в л и в а ю т и п о с л е д у ю щ и е р я д ы . П р и в ы п о л н е н и и кладки, 
с о д н о в р е м е н н о й о б л и ц о в к о й п л и т а м и из п р и р о д н о г о к а м н я плиты 
к р е п я т к к л а д к е п и р о н а м и (рис. 5 0 ) . Б е т о н н ы е п л и т ы к кирпичной 
к л а д к е к р е п я т п р о в о л о ч н ы м и а н к е р а м и . 

5.7. Намешан кладка ш зимних условиях 

П р и з а м о р а ж и в а н и и к л а д к и п р о и с х о д и т с л е д у ю щ е е : 
в о д а , з а м е р з а я , п р е в р а щ а е т с я в л е д , в р е з у л ь т а т е чего г и д р а т а 

ц и я цемента и т в е р д е н и е р а с т в о р а п р и о с т а н а в л и в а ю т с я ; 
в о д а , у в е л и ч и в а я с ь в о б ъ е м е при з а м е р з а н и и р а с т в о р а , р а з р ы 

в а е т его; 
на поверхности к а м н я о б р а з у е т с я т о н к а я л е д я н а я пленка , н а р у 

ш а ю щ а я его сцепление с р а с т в о р о м ; 
р а с т в о р н а с т о л ь к о т е р я е т пластичность , что г о р и з о н т а л ь н ы е ш в й 

н е д о с т а т о ч н о у п л о т н я ю т с я . 
К л а д к у в з и м н и х у с л о в и я х в ы п о л н я ю т с п о с о б а м и : з а м о р а ж и в а 

ния , на р а с т в о р а х с п р о т и в о м о р о з н ы м и д о б а в к а м и , в т е п л я к а х , 
с э л е к т р о о б о г р е в о м . 

К л а д к а м е т о д о м з а м о р а ж и в а н и я б е с к а р к а с н ы х стен з д а н и й , под
в е р ж е н н ы х в с т а д и и о т т а и в а н и я з н а ч и т е л ь н ы м в и б р а ц и о н н ы м или 
д и н а м и ч е с к и м в о з д е й с т в и я м , не д о п у с к а е т с я . П р е д е л ь н а я в ы с о т а стен 
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и столбов, выполняемых этим методом без временного крепления, 
приведена в табл. 155. 

Кладку методом замораживания из полнотелого кирпича ведут 
пластичными растворами подвижностью 9... 13 см, а из пустотелого— 
растворами подвижностью 7....8 см. Температура раствора зависит от 
температуры наружного воздуха: 

Температура воздуха, °С . , -, ДО 10 11...20 ниже 20 
Т е м п е р а т у р а р а с т в о р а , °С , 4 5 10 15 

Растворы с противоморозными добавками. В качестве химических 
добавок в растворы вводят: поташ, нитрит натрия или двухкомпо-
нентные добавки из хлористого кальция и хлористого натрия (табл. 
156). Поташ в качестве противоморозной добавки нельзя применять 
для кладки из силикатных материалов, эксплуатирующихся в усло
виях повышенной влажности (более 60 % ) . Применяя поташ, надо 
учитывать его влияние на быстрое загустевание раствора. В этом 
случае нужно вводить замедлители схватывания, например сульфит
но-дрожжевую бражку. 

155. П Р Е Д Е Л Ь Н Ы Е В Ы С О Т Ы С Т Е Н И С Т О Л Б О В П Р И З И М Н Е Й К Л А Д К Е 

Конструкция 

Р а с т в о р марки 

Конструкция 

100 | 50 | 25 , 10 

Конструкция Толщина стен и столбов , см Конструкция 

38 51 
64 и 

более 38 51 
64 и 

б о л е е 38 51 
64 и 

более 

С т е н ы и с т о л б ы , с в я 
з а н н ы е э т а ж н ы м и 
п е р е к р ы т и я м и вверху 
и в н и з у 
С т е н ы и с т о л б ы , с в я 
з а н н ы е п е р е к р ы т и я 
ми или п о л о м 

4 ,5 

2 ,25 

6 

3 

8 

4 

4 

2 

5,5 

2,75 

7 

3,5 

3,5 

1,75 

5 

2 ,5 

6 

3 

156. К О Л И Ч Е С Т В О В В О Д И М Ы Х Х И М И Ч Е С К И Х П Р О Т И В О М О Р О З Н Ы Х 
Д О Б А В О К , % М А С С Ы Ц Е М Е Н Т А 

Д о б а в к а 

Среднесуточная т е м п е р а т у р а 
н а р у ж н о г о в о з д у х а , °С, до 

Д о б а в к а 

—5 —20 —30 

П о т а ш 
Н и т р и т н а т р и я 
Д в у х к о м п о н е н т н а я из х л о р и с т о г о н а т р и я 1 

сл
еп

 

10 
10 

2 , 5 + 3 , 5 

12 

4 , 5 + 3 

15 
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< Растворы с противоморозными добавками нельзя применять для 
возведения каменных конструкций, работающих в условиях повы
шенной влажности (более 60 % ) , при температурах выше 60°С в не
посредственной близости к источникам, (ближе 100м) постоянного 
тока высокого напряжения, а также при больших динамических на
грузках. 

Растворы с противоморозными добавками на морозе набирают 
прочность в зависимости от массы добавок, а также от продолжи
тельности твердения (табл. 157). 

157. П Р О Ч Н О С Т Ь Р А С Т В О Р А С Х И М И Ч Е С К И М И Д О Б А В К А М И 

Наименование д о б а в к и 

• Среднесуточ
ная т е м п е р а -

' тура в о з д у х а , 
°с 

К о л и ч е с т в о 
добавки , % 

массы цемен
та 

О ж и д а е м а я прочность 
раствора , % проектной 
марки , в течение, сут Наименование д о б а в к и 

• Среднесуточ
ная т е м п е р а -

' тура в о з д у х а , 
°с 

К о л и ч е с т в о 
добавки , % 

массы цемен
та 7 28 ! 90 

Н и т р и т н а т р и я 

П о т а ш 

Н и т р и т н а т р и я + по-
т а ш 

Н и т р и т к а л ь ц и я с м о 
чевиной ( Н К М ) — го 
т о в ы й п р о д у к т 
Х л о р и с т ы й н а т р и й + 
+ х л о р и с т ы й к а л ь ц и й 

Н Н К Х М (готовый 
п р о д у к т ) и Н Н Х К + 
+ м о ч е в и н а 

. 0 . . . 2 
* - 3 . . .5 
* - 6 . . . * > 1 5 

Д о - 5 
— 6 . . . - 1 5 

- 1 6 . . . - 3 0 
0 . . . - 2 

- 3 . . . - 5 
— 6 . . . — 1 5 

^ - 1 6 . . . — 30 
0 . . . — 2 

- 3 . . . - 5 
— 6 . . . 2 0 

0 . . . * - 2 
— 3 . . . — 5 
— 6 . . . - 1 0 

— И . . . — 1 5 
Д о - 5 

— 6 . . . — 1 5 
*-1б...—за 

2 . . . 3 
4 . . . 5 
8 . . 1 0 

5 
10 
12 

1 , 5 + 1 , 5 
2 , 5 + 2 , 5 

5 + 5 
б + б 

2 . . . 3 
4 . . . 5 
8 . . Л 0 

1 , 5 + 0 
3 + 0 

3 , 5 + 1 , 5 
3 + 4 , 5 

5 
10 
12 

15 
10 
5 

25 
20 
10 
25 
20 
15 
5 

15 
10 
3 

35 
35 
25 
15 
30 
20 

5 

50 
40 
30 
60 
50 
35 
60 
55 
40 
35 
50 
30 
20 
80 
80 
45 
35 
55 
40 
20 

70 
55 
40 
80 
65 
50 
80 
75 
60 
45 
70 
50 
30 

100 
1 ТОО 

70 
50 
85 
60 
30 

П р и м е ч а н и е . П р и и с п о л ь з о в а н и и ж и д к о г о н и т р и т а н а т р и я в р а с т в о р а х на 
ш л а к о п о р т л а н д ц е м е н т а х п р о ч н о с т ь п о н и ж а е т с я на к о э ф ф и ц и е н т 0,3. 

Кладка в тепляках с прогревом. В районах с суровыми климати
ческими условиями кладку можно выполнять в тепляках. Тепляки 
могут быть из плотной ткани, натянутой по легким металлическим 
конструкциям, внутрь нагнетается теплый воздух. Кирпич необходи
мо предварительно выдержать в тепляках не менее суток. Темпера
тура раствора не ниже 5°С, марка раствора 25, сроки выдерживания 
в тепляках для получения раствором прочности 20 % составляет 
3...8 дней. 

Прогрев кладки можно выполнять теплым воздухом, подаваемым 
калориферами, а также электропрогревом. Продолжительность оттаи
вания кладки, в течение которого внутренние стены, прогреваясь 
с двух сторон, приобретут необходимую прочность, см. в табл. 158. 
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158. П Р О Д О Л Ж И Т Е Л Ь Н О С Т Ь О Т Т А И В А Н И Я К Л А Д К И С Н А Ч А Л Ь Н О Й 
Т Е М П Е Р А Т У Р О Й 5 ° С П Р И Д В У Х С Т О Р О Н Н Е М О Б О Г Р Е В Е 

Вид к л а д к и 
Т е м п е р а т у р а 

обогреваемого 
в о з д у х а , ?С 

Толщина к л а д к и (в к и р п и ч а х ) 
Вид к л а д к и 

Т е м п е р а т у р а 
обогреваемого 
в о з д у х а , ?С 1.6 2 2 , 5 

И з к е р а м и ч е с к о г о к и р п и ч а 
+ 1 5 
+ 2 5 

1 ,5/2 ,5 
1/2 

2 , 5 / 4 
1,5/3 

4 /6 
2 , 5 / 4 

И з с и л и к а т н о г о к и р п и ч а 
+ 1 5 
+ 2 5 

2 / 
1.5/3 

3 , 5 / 
2 /3 

5 / 
3 /3 

П р и м е ч а н и е . В ч и с л и т е л е — д л я к л а д к и на т я ж е л о м р а с т в о р е , в з н а м е 
н а т е л е — на л е г к о м . 

5.8. Организация труда каменщиков 
В зависимости от сложности кладки число каменщиков может 

быть различным; кладку ведут звеньями — «двойка», «тройка», «чет
верка» и «пятерка» (рис. 51...53). Организация труда при кладке 
стен, столбов изложена в картах трудовых процессов. Методы и при
емы труда, рекомендуемые в картах, позволяют повышать произво
дительность труда при хорошем качестве работ. В качестве примера 
приведены несколько схем организации рабочего места каменщика 
(рис. 54), а также график трудового процесса (табл. 159). 

Кладка сплошных кирпичных стен выполняется по цепной много
рядной системе перевязки швов, кладка столбов и простенков шири
ной не более 1м — по трехрядной системе. Кладка этажей на вы
соту 3,3—3,6 м производится в 3 яруса. Первый ярус выполняется 
с междуэтажных перекрытий, а для кладки второго и третьего яруса 
применяют инвентарные подмости. Для кладки стен промышленных 
и некоторых гражданских зданий применяются трубчатые леса 
(Промстройпроекта и ЦНИИОМТП) . Организация труда каменщи
ков звеньями («двойка», «тройка», «четверка» и «пятерка») должна 
отвечать требованиям техники безопасности, а также ведениям работ 
с применением высокопроизводительных методов труда с соблюде
нием качества работ. 

6. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РАБОТУ . 
Работы по возведению конструкций из монолитного бетона и же

лезобетона необходимо вести, организуя всю заготовку опалубки, 
арматуры и приготовления бетона на централизованных предприяти
ях, находящихся в районе строительства. Элементы опалубки, арма
туры, заготовляемые на этих предприятиях, должны быть укрупнены. 

6-1. Типы опалубок 

Конструкция опалубки включает несущие, поддерживающие 
и формообразующие элементы, которые после установки в рабочее 
положение образуют форму для укладки бетона (табл. 160). 
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Р и с . 52. К л а д к а стен т о л щ и н о й в 2 к и р п и ч а з в е н о м « т р о й к а » 

-наружной ложковой версты и половинки забутки; б — внутренней ложко* 
вой в е р с т ы и п о л о в и н ы з а б у т к и ; в — н а р у ж н о й т ы ч к о в о й в е р с т ы 
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Р и с . 53. К л а д 
к а с т е н т о л 
щ и н о й в к и р 

пич 

а — звеном 
« ч е т в е р к а » 
( т ы ч к о в ы й 

р я д ) ; б — з в е 
н о м « п я т е р к а » 

( л о ж к о в ы й 
р я д ) 

200 200 

Р и с . 54. С х е м ы о р г а н и з а ц и и р а б о ч и х м е с т к а м е н щ и к о в 
а — простых стен в 1 к и р п и ч ; б — т о ж е в 2 к и р п и ч а ; в — у г л о в н а р у ж н ы х 
с т е н в 2 к и р п и ч а ; г — о б л е г ч е н н о й к л а д к и т о л щ и н о й 510 м м ; д — р а з м е щ е н и е 
м а т е р и а л о в при о б л е г ч е н н о й к л а д к е ; / - — в о з в о д и м а я с т е н а ; 2 — я щ и к с р а с 
т в о р о м ; 3 — к о н т е й н е р ы с к и р п и ч о м ; 4 —- угол с т е н ы ; 5 — а р м а т у р а ; 6 —- я щ и к 

с п е р л и т о б е т о н о м 
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1 5 9 . Г Р А Ф И К Т Р У Д О В О Г О П Р О Ц Е С С А К Л А Д К И Г Л У Х И Х . С Т Е Н 

Т О Л Щ И Н О Й В Д В А К И Р П И Ч А С Р А С Ш И В К О Й швов 
</Ci й / С 2 — К А М Е Н Щ И К И ) 

ОПЕРАЦИИ ~~~ 
ВРЕМЯ. МИН ПРОДОЛЖИ

ТЕЛЬНОСТЬ, 
МИН 

ЗАТРАТЬ! 
ТРУДА, 

МЕЛ.-МИН 
ОПЕРАЦИИ ~~~ 

10 20 30 40 50 60 70 80 so 100 

ПРОДОЛЖИ
ТЕЛЬНОСТЬ, 

МИН 

ЗАТРАТЬ! 
ТРУДА, 

МЕЛ.-МИН 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ 

к, 

к 2 

5 10 

УСТАНОВКА ПОРЯДОБКИ И НА
ТЯГИВАНИЕ ПРИЧАЛЬНОГО 
ШНУРА 

к, 9 9 

РАСКЛАДКА КИРПИЧА И 
РАССТИЛКА РАСТВОРА ДЛЯ 
ЛОЖКС80ГОРЯДА НАРУЖНОЙ 
ВЕРСТЫ 

11 11 

КЛАДКА ЛОЖКОВОГО РЯДА 
НАРУЖНОЙ ВЕРСТЫ 

К, 16 16 

РАСКЛАДКА КИРПИЧА И 
РАССТИЛКА РАСТВОРА ДЛЯ 
ЛОЖКОВОГО РЯДА ВНУТРЕН-
НЕЙ ВЕРСТЫ И ЗАБУТКИ 

к 2 
20 20 

КЛАДКА ЛОЖКОВОГО РЯДА 
ВНУТРЕННЕЙ ВЕРСТЫ .К, 14 14 

КЛАДКА ЗАБУТКИ 18 36 

РАСКЛАДКА КИРПИЧА, ПОДАЧА 
И РАССТИЛКА РАСТВОРА ДЛЯ 
ТЫЧКОВОГО РЯДА НАРУЖНОЙ 
ВЕРСТЫ 

К, 7 7 

КЛАДКА ТЫЧКОВОГО РЯДА 
НАРУЖНОЙ ВЕРСТЫ К 2 

со
 

8 

РАСКЛАДКА КИРПИЧА И РАС
СТИЛКА РАСТВОРА ДЛЯ ТЫЧ
КОВОГО РЯДА ВНУТРЕННЕЙ 
ВЕРСТЫ 

7 7 

КЛАДКА ТЫЧКОВОГО РЯДА 
ВНУТРЕННЕЙ ВЕРСТЫ к 2 

8 8 

ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ 
КЛАДКИ 5 5 

РАСШИВКА ШВОВ 15 15 

ОТДЫХ -- 7 14 

ИТОГО НА 1 М* 180 
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Формообразующие элементы изготовляют из стали, древесины, 
фанеры, реже пластмассы, поддерживающие и несущие — из металла 
и дерева. Выбор материала зависит от требуемой оборачиваемости 
(табл. 161). 

160. ТИПЫ ОПАЛУБОК 

Тип о п а л у б к и Области применения 
Х а р а к т е р и с т и к а п о 

ГОСТ 23478—79 

Р а з б о р н о - п е р е * 
с т а в н а я м е л к о щ и -
т о в а я 

Т о ж е , к р у п н о щ и -
т о в а я 

Б л о ч н а я 

О б ъ е м н о - п е р е 
с т а в н а я 

С к о л ь з я щ а я 

Г о р и з о н т а л ь н о * 
п е р е м е щ а е м а ® 
( к а т у ч а я , туш* 
н е л ь н а я ) 

Д л я в о з в е д е н и я к о н с т р у к ц и й 
с в е р т и к а л ь н ы м и , г о р и з о н 
т а л ь н ы м и и н а к л о н н ы м и по
в е р х н о с т я м и р а з л и ч н о г о 
о ч е р т а н и я 
Д л я в о з в е д е н и я к р у п н о р а з 
м е р н ы х к о н с т р у к ц и й 

Д л я в о з в е д е н и я о т д е л ь н о 
с т о я щ и х ф у н д а м е н т о в , а 
т а к ж е ф р а г м е н т о в к р у п н о 
р а з м е р н ы х к о н с т р у к ц и й 
Д л я в о з в е д е н и я стен н пере 
к р ы т и й ж и л ы х и о б щ е с т в е н 
ных з д а н и й 

Для возведения вертикаль
н ы х к о н с т р у к ц и й з д а н и й и 
с о о р у ж е н и й 

Д л я с о о р у ж е н и я т у н н е л е й 
о т к р ы т ы м способом , п о д 
п о р н ы х с т е н , в о д о в о д о в , к о л 
л е к т о р о в , о т д е л к и т у н н е л е й 

С о с т о и т из щ и т о в , п о д д е р 
ж и в а ю щ и х и к р е п е ж н ы х 
э л е м е н т о в . М а с с а д о 50 кг 

С о с т о и т из щ и т о в , п о д д е р 
ж и в а ю щ и х э л е м е н т о в о б щ е й 
м а с с о й с в ы ш е 50 кг, о б о р у 
д о в а н н ы х при н е о б х о д и м о с т и 
с р е д с т в а м и д л я о б е с п е ч е н и я 
у с т о й ч и в о с т и 
Состоит из щ и т о в и п о д д е р 
ж и в а ю щ и х э л е м е н т о в , со 
б р а н н ы х в п р о с т р а н с т в е н 
н ы х б л о к а х 
С о с т о и т из б л о к о в , к о т о р ы е 
при у с т а н о в к е в р а б о ч е е по
л о ж е н и е о б р а з у ю т в к о н с т -
р у к ц и и П - о б р а з н у ю ф о р м у 
С о с т о и т из щ и т о в , р а б о ч е г о 
пола , д о м к р а т о в , з а к р е п л е н 
н ы х на д о м к р а т н ы х р а м а х 
п р и в о д н ы х с т а н ц и й , п о д в е с 
ных п о д м о с т е й , д о м к р а т н ы х 
с т е р ж н е й , к о з ы р ь к о в и д р . 
О п а л у б к а п о д н и м а е т с я д о м 
к р а т а м и по м е р е б е т о н и р о 
в а н и я 
С о с т о и т из щ и т о в , в т о м 
ч и с л е к р и в о л и н е й н о г о о ч е р 
т а н и я , з а к р е п л е н н ы х на про
с т р а н с т в е н н о м к а р к а с е . 
П е р е м е щ а е т с я в д о л ь возво* 
д и м о г о с о о р у ж е н и я на т е 
л е ж к а х или д р у г и х приспо
с о б л е н и я х 

161. О Б О Р А Ч И В А Е М О С Т Ь О П А Л У Б К И 

Тип о п а л у б к и 

Оборачиваемость о п а л у б к и , 
единиц оборотов 

П о д д е р 
ж и в а ю щ и е 
элементы 
из стали 

Тип о п а л у б к и Ф о р м о о б р а з у ю щ и е элементы 
П о д д е р 

ж и в а ю щ и е 
элементы 
из стали 

Тип о п а л у б к и 

металли
ческие фанерные 

д е р е в я н 
ные 

П о д д е р 
ж и в а ю щ и е 
элементы 
из стали 

Р а з б о р н о - п е р е с т а в н а я м е л к о щ и 
т о в а я 
Т о ж е к р у п н о щ и т о в а я 
Б л о ч н а я . 
О б ъ е м н о - п е р е с т а в н а я 
С к о л ь з я щ а я 
Г о р и з о н т а л ь н о п е р е м е щ а е м а я 
( к а т у ч а я ) 

100 

120 
200 ' 

300 
400 

30 

60 
80 

20 

30 
40 

200 

120 
200 

600 
800 
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На палубу идут доски хвойных (сосна, ель, лиственница с влаж
ностью не более 25 %) и лиственных (береза, ольха, липа) пород не 
ниже III сорта. Ширина досок не более 150 мм, для скользящей опа
лубки не более 120 мм, толщина не менее 19 мм. Фанера применяется 
водостойкая толщиной 10 мм. Для ответственных элементов конст
рукций (прогоны, стойки высотой более 3 м) используют древесину 
только хвойных пород влажностью не более 15 %. 

Поддерживающие и несущие элементы (подлежащие расчету) 
изготавливают из стали марки СтЗ, древесины хвойных пород II 
сорта. 

Разборно-переставная мелкощитовая опалубка дает возможность 
собирать различные опалубочные формы и является наиболее рас
пространенной. Щиты опалубки могут быть плоскими или каркасны
ми. Плоские щиты изготавливают из дерева; палуба каркасных щи
тов — из металла, дерева, фанеры. Щиты имеют длину 1,2; 1,5 и 1,8 м, 
ширину 0,3 и 0,6 м. Для бетонирования крупноразмерных конструк
ций в комплект включены крупные щиты длиной 2,4 м. Крупные 
щиты унифицированы с элементами мелкощитовой опалубки. Для 
соединения щитов применяются замки клинового типа, закрепленные 
на шипах. 

В качестве несущих элементов применяют схватки длиной 2; 
2,5; 3 и 3,5 м и балки длиной 3; 4,5; 6 м и шириной 0,3; 0,4; 0,5 
и 0,6 м. 

Этот набор элементов позволяет собирать формы любых разме
ров и конфигурация с модулем 100. 

Для поддержания опалубки перекрытий применяют телескопиче
ские стойки и раздвижные ригели (табл. 162, 163). 

Для увеличения несущей способности три, четыре стойки объ
единяют с помощью специальных струбцин. 

182. Н Е С У Щ А Я С П О С О Б Н О С Т Ь Т Е Л Е С К О П И Ч Е С К И Х С Т О Е К 

Высота 
стойки, м 

Р а с ч е т н а я 
н а г р у з к а , к Н 

Высота 
стойки, м 

Р а с ч е т н а я 
н а г р у з к а , к Н 

Еысота 
стойки, м 

Р а с ч е т н а я 
н а г р у з к а , к Н 

2 ,1 
2 ,5 
2,75 
3,0 

120 
90 
80 
70 

3,25 
3 ,5 
3,75 
4 ,0 

60 
55 
50 
45 

4 ,25 
4 ,5 

*4,75 
5 ,0 

40 
35 
32,5 
30 

163. Н Е С У Щ А Я С П О С О Б Н О С Т Ь Р А З Д В И Ж Н Ы Х Р И Г Е Л Е Й 

Шаг 
ригелей, 

мм 

П р о л е т , м Шаг 
ригелей, 

мм 2 ,5 3,0 3 ,5 4 ,0 4 ,5 5,0 | 5 ,5 | 6 ,0 

300 
400 
600 
900 

25,4 
22 
14,7 
9 ,8 

24,4 
18,3 
12,2 
8,1 

18,0 
13,5 
9,0 
4 ,6 

13,8 
10,3 
6 ,9 
4 ,6 

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

8,7 
6,6 
4,4 
2 ,9 

7 ,3 
5 ,4 
3,6 
2 ,4 

6 ,0 
4 ,6 
3 ,0 
2 ,0 
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164. У С Л О В Н Ы Й К О М П Л Е К Т Р А З Б О Р Н О - П Е Р Е С Т А В Н О Й 
М Е Л К О Щ И Т О В О Й О П А Л У Б К И НА 1000 м* 

Элементы Размеры, мм 
Масса одного 
элемента, кр Ч и с л о , шт. 

Щ и т ы к а р к а с н ы е 

С х в а т к и 

П о д д е р ж и в а ю щ и е б а л к и ( д л я 
с т у п е н ч а т ы х ф у н д а м е н т о в ) 

П о д к о с д л я у с т а н о в к и о п а л у б к и 
Н а т я ж н о й к р ю к ( с о е д и н е н и е 
щ и т о в со с х в а т к о й ) 
З а м о к д л я с т я ж е к 
З а м о к с о е д и н е н и я щ и т о в 
Р а з д в и ж н ы е р и г е л и 

Т е л е с к о п и ч е с к и е стойки 

Н е р а з д в и ж н ы е стойки 

Б а л о ч н а я с т р у б ц и н а 

Д е т а л ь с о е д и н е н и я с х в а т о к 
Н а в е с н ы е п о д м о с т и 
С т р е м я н к и 

1 2 0 0 x 3 0 0 
1 2 0 0 X 4 0 0 
1 2 0 0 X 5 0 0 
1 2 0 0 X 6 0 0 
1 5 0 0 X 3 0 0 
1 5 0 0 X 4 0 0 
1 5 0 0 X 5 0 0 
1 5 0 0 X 6 0 0 
1 8 0 0 X 3 0 0 
1 8 0 0 X 4 0 0 
1 8 0 0 X 5 0 0 
1 8 0 0 X 6 0 0 

2 1 0 0 
3 0 0 0 
3 6 0 0 
3 0 0 0 
4 5 0 0 
6 0 0 0 
2 0 0 0 

4 0 0 0 
6 0 0 0 
2 0 0 0 
5 0 0 0 
1 5 0 0 
2 2 0 0 

4 8 0 
780 

1 7 , 0 / 1 4 , 4 
2 0 , 8 / 1 9 , 2 
2 8 , 3 / 2 4 , 0 
3 3 , 9 / 2 8 , 8 
2 1 , 8 / 1 8 , 0 
2 8 , 3 / 2 4 , 0 
3 5 , 3 / 3 0 , 0 
4 2 , 2 / 3 6 , 0 
2 5 , 4 / 2 1 , 6 
3 3 , 8 / 2 8 , 6 
4 2 , 4 / 3 6 , 0 
5 0 , 8 / 4 3 , 2 

1 2 
7 6 , 6 

1 2 6 , 6 
1 5 3 , 2 

3 0 , 0 
1 , 5 2 

1 , 0 8 
1 , 5 2 
9 , 0 

1 3 , 5 
3 0 , 0 
4 0 , 0 
3 5 , 0 
4 2 , 0 
1 9 , 0 
2 2 , 0 

1 , 4 8 
8 4 , 0 
6 0 , 5 

5 0 
6 0 

1 5 0 
1 8 0 

5 0 
6 0 

1 5 0 
1 8 0 

5 0 
6 0 

1 5 0 
1 8 0 
1 7 0 
4 2 0 
1 2 0 
2 5 0 
3 5 0 
2 0 0 

2 0 0 0 
9 0 0 0 

6 0 0 0 
5 0 0 0 

2 0 
3 0 
6 0 

10 

2 0 

2 0 0 0 
1 5 0 
1 5 0 

П р и м е ч а н и е . В ч и с л и т е л е п р и в е д е н а м а с с а щ и т о в м е т а л л и ч е с к и х , в з н а 
м е н а т е л е — к о м б и н и р о в а н н ы х . 

Ориентировочный расчет материалоемкости опалубки может 
быть выполнен на основании данных (табл. 164). 

Крупнощитовая опалубка является наиболее простой, она поз-» 
воляет механизировать производство опалубочных работ и снизить 
их трудоемкость (табл. 165). 

Комплект опалубки состоит из набора щитов, подносов с домкра
тами, подмостей, лестниц, стяжек. 

Каркас щитов выполняется из гнутых или прокатных профилей, 
палуба — из фанеры или металлического листа толщиной 3; 4 мм. 

Для бетонирования конструкций промышленных зданий и соору
жений размеры основных щитов: высота 1,2; 2,4 м, ширина 0,3; 0,6; 

М),9; 1,2 м, угловых: 0,3X0,3X2,4 и 0,3X0,3X1,2 м. 
Для возведения жилых и общественных зданий высота щитов 

принимается в соответствии с высотой этажа, толщиной перекрытий 
(табл. 166); ширина — в соответствии с шагом продольных и попе* 
речных стен и равна 0,9; 1,2; 1,5 и 1,8 м. 



т . Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А К Р У Я Ш 0 1 Д Ш ТФВ О $ О П А Л У Б К И 

Тип о п а л у б к и Р а з р а б о т ч и к Назначение 

П
ри

ве
де

н
н

ая
 

м
ас

са
 о

п
а

лу
бк

и
, 

к
г/

м
2
 

С
ре

д
н

яя
 

тр
уд

ое
м

ко
ст

ь,
 

че
л 

• 
ч

/м
2 

ОЭС-89 

К р у п н о щ и т о в а я 
о п а л у б к а к о н с т - ; 
р у к ц и и 
Ц Н И И О М Т П 
К р у п н о щ и т о в а я 
о п а л у б к а у н и в е р 
с а л ь н о г о н а з н а ч е 
н и я 
К р у п н о щ и т о в а я 
о п а л у б к а « Г р а ж -
д а н с т р о й » 

К р у п н о щ и т о в а я 
о п а л у б к а Моо-
с п е ц п р о м п р о е к т а 

О р г э н е р г о -
етрой 

Минэнерго 
СССР 

Ц Н И И О М Т П 

» 

М о с с п е ц -
п р о м п р о е к т 

Д л я б е т о н и р о в а н и я к р у п н о 
р а з м е р н ы х в е р т и к а л ь н ы х 
к о н с т р у к ц и й п р о м ы ш л е н н о г о 
и э н е р г е т и ч е с к о г о с т р о и т е л ь 
с т в а 
Т о ж е , ж и л ы х и о б щ е с т в е н 
н ы х з д а н и й 

То ж е , ж и л ы х и о б щ е с т в е н 
ных з д а н и й , к р у п н о р а з м е р 
ных к о н с т р у к ц и й п р о м ы ш 
л е н н ы х с о о р у ж е н и й 
То ж е , ж и л ы х з д а н и й с в ы 
сотой э т а ж а 2 ,8; 3 ; 3,3 м; 
ш а г о м п о п е р е ч н ы х стен 
2,7...7,2 м ; ш а г о м п р о д о л ь 
ных стен 4,5...9 м 
То ж е , ж и л ы х и о б щ е с т в е н 
ных з д а н и й , к р у п н о р а з м е р 
ных к о н с т р у к ц и й п р о м ы ш 
л е н н ы х с о о р у ж е н и й 

59 

94 

96 

97 

94 

0,35 

0,42 

0,42 

0,35 

0 ,35 

166. В Ы С О Т А Щ И Т О В О П А Л У Б К И 

Толщина п е р е к р ы т и я , 
мм 

Высота э т а ж а , м 
Толщина п е р е к р ы т и я , 

мм 2 ,8 3,0 | 3 ,3 

140 
160 
220 

2,64 
2,62 
2,56 

2,84 
2,82 
2,76 

3,14 
3,12 
3,06 

Высота щитов регулируется вставками, устанавливаемыми в ниж
ней их части. 

Для бетонирования перекрытия применяется «столовая» опалуб
ка с опорой на перекрытие. Масса стола шириной 2,8 м, длиной 8 м— 
1,62 т. 

Опалубка включает также проемообразователи, состоящие из 
металлических наружных вкладышей, между которыми устанавли
ваются деревянные вставки, закрытые полиэтиленовой пленкой. Ца-
ружные вкладыши выполнены на конус. 

Блочная опалубка получила наибольшее распространение при 
бетонировании фундаментов и под колонны (табл. 167—169). 

Универсальные блок-формы конструкции ЦНИИОМТП состоят 
из блоков ступенчатой части фундаментов и блоков опалубки подко
ленника. Блоки ступенчатой части собираются из щитов высотой 0,3 
и 0,6 м, длиной 1,2; 1,5; 1,8 и 2,1 м. Каждый следующий блок по вы-
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соте устанавливается на штыри, закрепленные в верхней части ниж
него блока. Блоки опалубки подколонника устанавливаются на шты
ри рамы, установленной на щиты (табл. 170). 

Блочная опалубка конструкции Оргтехстроя Минстроя Литов
ской ССР состоит из модульных щитов и унифицированных соедини
тельных элементов. Размеры блоков 2,7X2,7...7,2X7,2 м. 

167. Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Щ И Т О В О П А Л У Б К И 

Тип о п а л у б к и 
Наимено

вание 

Размеры, м 

П
л

о
щ

ад
ь,

 
м

2 М а с с а , т 

Тип о п а л у б к и 
Наимено

вание аз 
я 

. О , 
я 
3 

«$ 
я 
S 

§ 

g 
О 
3 
п 

П
л

о
щ

ад
ь,

 
м

2 

1 м 2 о б щ а я 

О З С - 8 0 ( О р г э н е р -
гострой) 

Щ и т ы 
основные 

1,2 
0 ,9 
0,6 
0,6 
0 ,3 

2 ,4 
2 ,4 
2 ,4 
1,2 
1,2 

2,88 
2,16 
1,44 
0,72 
0 ,4 

56,9 (44,4) 
60 ,8 (48,1) 
68 ,9 (55,5> 
72,2 (59,7) 
90 ,5 (75) 

163,8 (128) 
131,4 (105) 
99 ,3 (80) 
52,0 (43) 
36,2 (30) 

О З С - 8 0 ( О р г э н е р -
гострой) 

Щ и т ы 
угловые 

1 0 , 3 X 0 , 3 
0 , 3 X 0 , 3 

2 ,4 
1,2 

1,44 
0,72 

62,1 (46,5) 
57 ,3 (20,8) 

89,5 (67) 
: 41,2 (15) 

О З С - 8 0 ( О р г э н е р -
гострой) 

М о н т а ж 
ный 

уголок 

0 , 1 3 2 х 
Х0 .132 
0 .132Х 

: Х0 .132 

2 ,4 

1,2 

0,63 

0,32 

39,6 (38,0) 

40,6 (39,1) 

25,0 (24) 

13,0 (12,5) 

О п а л у б к а конст 
р у к ц и и 
Ц Н И И О М Т П 

Щ и т ы 
основные 

1,8 
1,5 
1,2 
0 ,9 
0 ,6 
0 , 3 

2 ,58 

4,61 
3,89 
3,09 
2,32 
1,55 
0,77 

69,4 
70,4 
73,5 
72,4 
76,1 
88,3 

320 
274 
228 
168 
118 

О п а л у б к а конст 
р у к ц и и 
Ц Н И И О М Т П 

Щиты 
торцовые 

0,24 
0 ,2 -
0 ,18 
0,16 

2,58 
0,62 
0,52 
0,46 
0 ,4 

112,9 
134,6 
152,1 
175,0 

70 
70 
70 
70 

О п а л у б к а конст 
р у к ц и и 
Ц Н И И О М Т П 

Щ и т ы 
у г л о в ы е 

0 ,2x0 ,22 
0,2X0,2 

(0 ,2X0,18 
2 ,58 

1,08 
1,03 
0 ,98 

91 ,8 
87 ,4 
83 ,3 

90 
90 
90 

О п а л у б к а « Г р а ж -
д а н с т р о й » 

Щ и т ы 
основные 

1,8 
1,5 
1,2 
0 ,9 
1,8 
1,5 
1,2 
0 ,9 
1,8 
1,5 
1,2 
0 ,8 

5~= 
2,56 

2,76 

а, 06 

4 ,6 
3 ,8 

"3,07 
2 , 3 
4 ,9 
4 ,1 
3 ,3 
3 ,5 
5 ,5 
4 , 6 
3,6 
2 ,7 

72,7 
72,9 
73,2 
73,8 
72 ,5 
72,5 
72,5 
72,5 
69,7 
69,7 
70,8 
70,8 

360 
300 
240 
180 
385 
320 
260 
195 

р и м е ч а н и е, В с к о б к а х п р и в е д е н а м а с с а к о м б и н и р о в а н н ы х щ и т о в . 
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168. Э Л Е М Е Н Т Ы О П А Л У Б К И 

Наименование 

Р а з м е р ы , мм Масса , кг 

Наименование 
д л и н а ширина 

О р г э н е р г о -
с т р о й ( О Э С ) 

Конструкции 
Ц Н И И О М Т П 

З а ж и м 

Т я ж 
Т я ж к о н и ч е с к и й 

С х в а т к а г о р и з о н т а л ь н а я 

П о д к о с 
П о д к о с с д о м к р а т о м 
П о д м о с т и д л я бетонирова* 
н и я : 

к р о н ш т е й н 
с т о й к а - о г р а ж д е н и е 
н а с т и л 

П о д в е с н ы е п о д м о с т и н а р у ж 
н ы х щ и т о в о п а л у б к и д л и 
ной 6 м 
К л ю ч 

130 
65 
60 

0,12 

0,9 

0 ,8 

0,13 

60 
160 
350 
160 
180 
200 
240 
0 ,9 
1,3 
1,6 
2 ,2 
3,5 
4 ,0 
1,2 

1,99 

0,2 

0 ,3 
1,4 
0.6 

572 

14 

0 ,4 

1 Л 
1,18 
1,22 
1,5 

17 
23,8 
зэТз 
44 ,5 
61,7 

17^8 

16 
10 
52,9 

170 

169. Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Б Л О К - Ф О Р М 

Б л о к - ф е р м а 
П л о щ а д ь о п а л у б -
ливаемой п о в е р х 

ности, м 2 

М а с с а , кг 
Т р у д о е м к о с т ь 

р а б о т , 
ч е л - ч / м 2 , 

И н д и в и д у а л ь н а я : 
н е р а з ъ е м н а я 
р а з ъ е м н а я 

У н и в е р с а л ь н а я ( п е р е н а л а ж и в а е 
м а я ) : 

на 5—6 т и п о р а з м е р о в 
на 10—20 т и п о р а з м е р о в 
б о л е е 20 

6 . . . 1 2 
6 . . . 4 0 

1 0 . . . 4 0 
1 0 . . . 4 0 
1 0 . . . 4 0 

3 0 . . . 4 0 
3 0 . . . 5 0 

6 0 . . . 7 0 
8 0 . . . 1 0 0 

100. . .120 

0,15 
0,2 

0,25 
0 ,4 
0,45 

170. Р А З М Е Р Ы И М А С С А Б Л О К О В 

Размеры, м 
П л о щ а д ь , м 2 

М а с с а , к г 

в п л а н е высота 
П л о щ а д ь , м 2 

1 м 2 о б щ а я 

0 , 9 X 0 , 9 0 ,9 
1,2 
1,5 

3,24 
3,32 
5,4 

84 ,3 
67,6 
65 

246 
292 * 
351 : 

1,2X1,2 0 ,9 
1,2 
1,5 

4 ,32 
5,76 
7,2 

70,4 
61,6 
55,9 

304 
355 
409 

1 ,5X1,5 0 ,9 
1,2 
1,5 

5,4 
7,2 
9 

65,6 
56,9 
53,8 

319 
369 
438 
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Продолжение табл. 170 

Р а з м е р ы , м 
П л о щ а д ь , м 2 

Масса , к г 

в п л а н е высота 
П л о щ а д ь , м 2 

1 м 2 j о б щ а я 

1 ,8X1,8 0,9 
1,2 
1,5 

6,48 
8,64 

10,8 

98,2 
90 ,7 
82,4 

636,3 
783,6 
889,8 

2 , 1 X 2 , 1 0 ,9 
1.2 
1,5 

7,56 
10,08 
12,6 

100,2 
91 ,3 
85,4 

757,5 
920,3 

1076,0 

2 , 7 X 2 , 7 0 ,9 
Ь 2 
1,5 

9,72 
12,96 
16,2 

101,4 
96 ,3 
91 ,2 

985,6 
1248,0 
1477,4 

171. Э Л Е М Е Н Т Ы О П А Л У Б К И К О Н С Т Р У К Ц И И Ц Н И И О М Т П ( М О Д У Л Ь 300) 

Элементы 
Размеры, м 

Масса , к г Элементы 
длина ширина | высота 

Масса , к г 

С е к ц и я о с н о в н а я 

С е к ц и я к о р и д о р н а я 

Щ и т т о р ц о в п е р е к р ы т и й с ог
р а ж д е н и я м и 
Щ и т т о р ц о в стен 
П о д м о с т и д л я м о н т а ж а , д е м о н 
т а ж а о п а л у б к и 
Щ и т н а р у ж н ы х стен с п о д м о с 
т я м и и о г р а ж д е н и я м и 
Щ и т т о р ц е в о й ( о п а л у б к а к о р и 
д о р а ) 
Б л о ч н а я о п а л у б к а л и ф т о в ы х 
ш а х т 

2 , 4 . . . 5 , 7 

1,4 и 1,6 

2 . 4 . . . 6 , 0 

2 ,67 . . .6 ,27 

2 , 5 . . . 6 , 1 

1,2 и 1,5 

1,2 и 1,5 

0,5 и 0,6 

1,2 и 1,5 

2,59; 2,66; 
2 ,79; 2,87 
2 ,64 ; 2 ,70; 

2,90 
0 ,10. . .0 ,16 

2 ,9 и 3 ,1 
2 , 8 и 3,0 

3 ,0 и 3 ,2 

3 ,1 и 3 , 3 

950. . .1470 

112 . . .915 

98 . . . 217 

7 7 . . . 1 0 2 
550 . . .980 

310 . . .372 

148 . . .677 

2364. . .2600 

Щиты блока в углах закреплены на вертикальных стойках. Стой
ки объединены телескопическими связями. На стойках установлены 
домкраты, с помощью которых производится выверка и установка 
в рабочее положение щитов по вертикали. 

Объемно-переставная опалубка применяется для возведения жи
лых зданий с монолитными внутренними стенами и перекрытиями. 
Объемно-переставная опалубка конструкции ЦНИИОМТП с П-об-
разными секциями используется для возведения зданий с попереч
ными несущими стенами, с шагом 2,7...6,1 м (с модулем 300 м) 
и толщиной 160...300 мм и одной или двумя продольными, образую
щими коридор. Высота этажа 2, 8 и 3 м, толщина перекрытий коридо
ра 100...160 мм (табл. 171). 

Секция состоит из 2 щитов, которые объединены распалубочным 
механизмом и регулируемыми по длине подкосами. В центральной 
части секции установлена горизонтальная вставка, замена которой 
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позволяет изменять толщину бетонируемых стен. Для распалубки 
и установки в рабочее положение нижняя часть секции оборудована 
четырьмя винтовыми домкратами и катками для перемещения по 
перекрытию. 

Объемно-переставная опалубка конструкции Молдгипростроя 
имеет Г-образные полусекции, которые в рабочем положении образу
ют опалубку П-образной формы. Наибольшая длина полусекции 
7,5 м. 

Р и с . 55 . С к о л ь з я щ а я о п а л у б к а 

/ — с т е р ж е н ь ; 2 — д о м к р а т ; 3 — 
щ и т ы о п а л у б к и ; 4 — с т е н а ; 5 — р а 
б о ч и й п о л ; 5 — в н у т р е н н и е п о д 

м о с т к и ; 7 — н а р у ж н ы е п о д м о с т к и 

Скользящая опалубка применяется двух типов. 
Для возведения монолитных конструкций зданий и сооружений 

промышленного, сельскохозяйственного й других видов строительст
ва — тип А. 

Расстояние между осями стен 1,5...7,2 м (с модулем 0,3 м), вы
сота этажа 2,8; 3,0; 3,3 м; толщина стен внутренних 0,16; 0,18; 0,2; 
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0,22 м, наружных до 0,5 м; толщина перекрытий 0,12; 0,14; 0,15; 
0,16; 0,2 м. Подъем опалубки осуществляется гидравлическим подъ
емным оборудованием. 

Скользящая опалубка (тип Б) при меняется для возведения си-
лосов группами по 2, 4, 6, 9 шт. Наружный диаметр 12 м, внутрен
ний 12,52 м. Подъем опалубки осуществляется электромеханически ми 
домкратами (табл. 172, 173), рис. 55. 

172. ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕМЕНТОВ ОПАЛУБКИ 

Размеры, м 

> шири-
ца длина 

высо
та 

р а 
д и у с 

Элементы 

Конструкция ЦНИИОМТП 

Щ и т п р я м о л и н е й н ы й 
Щ и т к р и в о л и н е й н ы й ; 

н а р у ж н ы й 
в н у т р е н н и й 

Щ и т у г л о в о й : 
в н у т р е н н и й 

наружный 

остроугольный 
т у п о у г о л ь н ы й 
к р ш ю л и н е й и ы й 
н а р у ж н ы й 

Р а м а д о м к р а т н а я : 
д в у х с т о е ч н а я 

трехстоечная 

четырехстоечная 
К о н с о л ь 
К р о н ш т е й н 
П о д д е р ж и в а ю щ и й э л е м е н т пере
к р ы т и я 

0,88 
0,126 
0,417 
0,555 
0,555 

1Д 

0 ,3 
0,32 
0,295 
0,315 
0,65 
0,35 
0,016 
0 ,6 

0,95 
0,476 

2 , 0 5 . . . 2,65 
2 Д 4 . . . 3 , 0 4 
3 ,34 . . .6,04 

1,1 

1,1 
Ы ' 

1,1 
1,1 
1,1 
1,1 
1,1 
1,1 
1,1 

1,487 
1,487 
1,427 
1.427 
1,427 
0,74 
0,76 

Конструкция Спецжелезобетонстрой 

Щ и т : 
н а р у ж н ы й 
в н у т р е н н и й 
т о ж е 

Р а м а д о м к р а т н а я : 
д в у х с т о е ч н а я 
т р е х с т о е ч н а я 

П о д д е р ж и в а ю щ и е э л е м е н т ы щ и 
т а : 

н а р у ж н ы е 
в н у т р е н н и е 

0,59 
0,13 
0 ,7 

0,76 
1,214 

4,035 
4.486 

1,2 
1,2 
1,2 

1,54 
1,54 

1,6 
1.2 

0,26 

6,035 
5,725 

Из щитов собирается пространственная конструкция по пери* 
метру стены.. По мере бетонирования опалубка поднимается с по
мощью домкратов, прикрепленных к домкратной раме. Домкрат опи
рается на домкратный стержень диаметрами 2& и 32 мм из круглой 
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стали марок СтЗ, Ст5 (в зависимости от нагрузки, которую необ
ходимо передать на стержень). 

В качестве рабочей жидкости в гидравлическом оборудовании 
используются масла: летом моторные М10В (ТУ 38-1-01-649—76), 
М10Г (ТУ 38-1-01-650-76), гидравлические ВНИИ НП-403 (ГОСТ 
16728—78*), зимой моторные МЗВ (ТУ 38-1-01-47—70), МЗГ (ТУ 
38-1-01-46—70), гидравлическое МГ20 (ТУ 48-1-01-50—70). 

Горизонтально перемещаемая катучая опалубка применяется для 
возведения протяженных стен толщиной 12...60 см, площадью не 
менее 200 м 2 при высоте до 3 м и не менее 180 м 2 при высоте стен 
3...6 м, стен резервуаров и других замкнутых в плане конструкций 
площадью не менее 450 м 2 при высоте стен до 3 м и 400 м 2 при 
высоте стен 3...6 м. 

Щиты опалубки с палубой из металлического листа толщиной 
4...6 мм. Длина щитов 6...8 м, высота 1,2...1,5 м. Скорость горизон
тального передвижения при бетонировании 6...8 м/ч, масса 8 т. 

При небольших объемах работ опалубку можно изготавливать 
на строительной площадке (табл. 174...178). 

173. Д О М К Р А Т Ы Д Л Я П О Д Ъ Е М А С К О Л Ь З Я Щ Е Й О П А Л У Б К И 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 
ЭЛЕКТРО
МЕХАНИ
ЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

О
Г

Д
-6

1 

О
Г

Д
-6

1А
 

О
Г

Д
-6

4У
 

О
Г

Д
-7

4-
25

 

О
Г

Д
-7

4-
32

 

О
Г

Д
-7

7-
32

 

П
Д

О
-6

0 

МАКСИМАЛЬНАЯ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, 
МПА 
РАБОЧИЙ ХОД 
ПОРШНЯ, ММ 
ДИАМЕТР ДОМКРАТ-
НОГО СТЕРЖНЯ, ММ 
МАССА, кг 

6 

20 

25 

14,9 

6 

30 

25 

14,9 

7,5 

30 

25 

13,8 

5,8 

30 

25 

13,5 

9 ,3 

30 

32 

18,5 

9,9 

30 

32 

21,5 

2 ,5 

500 

25 

60 

174. РАЗМЕРЫ ОПАЛУБКИ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ, mm 
ВЫСОТА ФУНДАМЕНТА 400 500 600 750 
МАКСИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ 
СШИВНЫМИ ПЛАНКАМИ, ПРИ ТОЛЩИНЕ 
ДОСОК: Я 

19 600 600 500 #00 
25 800 800 700 700 

МИНИМАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ СШИВНЫХ 
ПЛАНОК ПРИ ТОЛЩИНЕ ДОСОК: 

19 . , 60X25 40X50 40X50 40X70 
25 80X25 ' 40X50 40X60 40X90 

ПОЛОЖЕНИЕ СШИВНЫХ ПЛАНОК ПО ОТ
НОШЕНИЮ К ЩИТАМ ПЛАШМЯ НА РЕБРО 
П Р И М Е Ч А Н И Я . 1. СЕЧЕНИЕ СХВАТОК ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ 25X100 ММ. 2. ПРИ ВЫ
СОТЕ ФУНДАМЕНТОВ БОЛЕЕ 0,75 М РАЗМЕРЫ ОПАЛУБКИ ДЛЯ НИХ ПРИМЕНЯЮТ ПО ОПА
ЛУБКЕ ДЛЯ СТЕН ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 100 ММ. — 160 — 



175. Р А З М Е Р Ы О П А Л У Б К И Д Л Я С Т Е Н Т О Л Щ И Н О Й Б О Л Е Е 100 м м 
П Р И В Ы Г Р У З К Е Б Е Т О Н Н О Й С М Е С И Ч Е Р Е З Л О Т К И И Х О Б О Т Ы 

И З Т А Р Ы О Б Ъ Е М О М Д О 2,5 м 3 , м м 

Т
ол

щ
ин

а 
до


со

к 
оп

ал
уб

ки
 

О п а л у б к а без с х в а т о к О п а л у б к а со с х в а т к а м и 
Т

ол
щ

ин
а 

до


со
к 

оп
ал

уб
ки

 
р а с с т о я -
ние м е ж 
д у с х в а т 

ками 

сечение 
р е б е р 

диаметр 
б о л т о в ы х 

с т я ж е к 

К % 3 
Е- 5S Я* 

о о< 
CJ О) VO 
03 s <ы 
ftsft 

о> 
к 
О) О» 
в; о 
О) О) 
у а 

к р 
О) 03 
{Г я 
<D X 
CJ о 

X 

ш 
S. О Ен 

19 
25 
40 

19 
25 
40 

400 
600 

1000 

400 
600 

1000 

О 

2X25X120 
2X25X120 
2 x 2 5 X 1 3 0 

Об 

2X25X120 
2X25X120 
2X25X140 

бъем тары 

12 
12 
16 

ъем тары 1 

12 
14 
16 

до 1,5 м? 

400 
600 

1000 

,5...2,5 

400 
500 

1000 

40X100 
40X120 
40X150 

40X100 
40X120 
40X160 

2X40X100 
2X40X120 
2X100X150 

2X40X100 
2X40X120 
2ХЮ0Х150 

14 
16 
22 

14 
16 
22 

П р и м е ч а н и я : 1. Р а з м е р ы о п а л у б к и д а н ы при р а с с т о я н и и м е ж д у с т я ж к а 
ми на р е б р а х или м е ж д у с х в а т к а м и Г м. 2. Р а с с т о я н и е м е ж д у с т я ж к а м и на 
с х в а т к а х п р и н я т ы р а в н ы м и д в о й н о м у р а с с т о я н и ю м е ж д у р е б р а м и . 

176. О П А Л У Б К А К О Л О Н Н , м м 

П о к а з а т е л и 
Сечение колонны, м 

0 ,3 0 ,4 0,6 0 ,8 

Опалубка с деревянными хомутами на клиньях 

М а к с и м а л ь н о е р а с с т о я н и е м е ж д у 
х о м у т а м и 

М и н и м а л ь н о е с е ч е н и е п л а н о к 
х о м у т о в 

Д л и н а у п о р н ы х п л а н о к 

Г в о з д и д л я п р и ш и в к и п л а н о к : 

д и а м е т р 

д л и н а 

к о л и ч е с т в о 

600 

25X100 

160 

600 

40X100 

200 

4 

90 

4 

600 

40X120 

200 

4 

90 

4 

М а к с и м а л ь н о е р а с с т о я н и е м е ж 
ду х о м у т а м и 

М и н и м а л ь н о е ^ с е ч е н и е полосовой 
с т а л и 

Опалубка с металлическими хомутами 

600 500 

45X5 

500 

45X5 75x5 

600 

50X160 

260 

5 

125 

400 

75X5 
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177. ОЯ.АЯ.УБКА Б А Л О К И П Р О Г О Н О В , м м 

Высота 
б а л о к и 

прогонов 

При т о л щ и н е досок щитов 

Высота 
б а л о к и 

прогонов 

13 25 40 
Высота 
б а л о к и 

прогонов 
Р а с с т о я 

ние м е ж д у 
сшивными, 
п л а н к а м и : 

Сечение 
планок 

Р а с с т о я 
ние м е ж д у . 
сшивными 
п л а н к а м и 

Сечение 
т л а н о к 

Р а с с т о я 
ние м е ж д у 
сшивными " 
п л а н к а м и ! 

Сечение 
и л а ш к 

300 
400 
500 
600 
800 

1000 
1200 

600 
500 
500 
500 
400 
400 
400 

19x80 
25X80 
40X70 
40X60 
40X90 
40X100 
40X120 

800 
700 
700 
600 
600 
600 
600 

2 5 x 8 0 
25x100 
40X60 
40 X90 , 
40X100 
40X120 
40X150 

1300 
1200 
1100 
1000 
900 
900 
900 

40X90 
40X90 
40X90 
40X90 
40X100 
40X120 
40X150 

П р и м е ч а н и е . П р и в ы с о т е щ и т а З а л к и и прогона д о 400 м м п л а н к и при-» 
б и в а ю т п л а ш м я , при б о л ь ш е й в ы с о т е —- на р е б р о . 

178. М А К С И М А Л Ь Н О Е Р А С С Т О Я Н И Е М Е Ж Д У О П О Р А М И ( С Т О Й К А М И ) 
Д Н И Щ А Б А Л К И И Л И П Р О Г О Н А М Р А З М Е Р Ы П Р И Ж И М Н О Й Д О С К И , м м 

Высота б а л к и 
или прогона 

Р а с с т о я н и е 
м е ж д у о п о 
рами д н и щ а 

Сечение 
прижимной 

д о с к и 

Г в о з д и у к а ж д о й опоры 
п р и ж и м н о й доски 

диаметр длина 

При толщине досок днища 40 мм 

300 
400 
500 
600 
800 

1000 
1200 

300 
400 
500 
600 
800 

1000 
1200 

1250 
1150 
1050 
1000 
900 
850 
800 

25X120 
25X120 
25X120 
25X120 
40X100 
40X100 
40X100 

3 
3 ,5 
3 , 5 
3 ,5 
4 
4 , 5 
5 

При толщине досок днища 50 мм 

1550 
1450 
1350 
1250 
1150 
1050 
1000 

25X120 
25X120 
25X120 
25X120 
50X100 
5 0 x 1 0 0 
50X100 

3 
3 ,5 
3 ,5 
4 
4 ,5 
5 
5 

70 
80 
80 
80 

100 
100 
125 

70 

100 
125 
125 
125 

6.2. Установка о т щ б к п }. 

Мелкощитовая опалубка может монтироваться как отдельными 
элементами вручную, так и механизированным способом, крупнораз
мерными панелями и блоками» Д л я объединения опалубки в блоки 
применяются блокирующие уголки длиной ОД.. 1,2 м. 

Укрупнительную сборку выполняют на монтажных площадках 
с твердым покрытием. 
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Установку опалубки стен ленточных фундаментов начинают 
с углов или угловых сопряжений. На установленной опалубке первого 
яруса сразу же закрепляют подкосы. Поверхность опалубки стен 
через 1,5...2 м скрепляют с противоположной опалубкой или при
крепляют к основанию. 

Поддерживающие элементы горизонтальных и наклонных поверх
ностей устава вливают на надежное основание с достаточной пло
щадью опоры. Если стойки устанавливают на разрыхленный грунт 
или на грунт, размокший от дождей, то иод них следует уложить 
лаги или забить сваи. Горизонтальные и вертикальные связи ставят 
так, чтобы иод ними был свободный проход. 

Монтаж крупнощитовой опалубки стен начинают с угловых щи
тов, после чего последовательно по рискам или маякам краном уста
навливают щиты по длине стены. Соединение щитов друг с другом 
осуществляется с помощью специальных замков. Замок при установ
ке выравнивает формообразующие поверхности. Для установки тяжей 
в каркасе имеются втулки. Подмости для бетонирования навешива
ются на каркас щитов. Кронштейны подмостей служат также в ка
честве подкосов. 

Установка блочной опалубки начинается с установки блока опа
лубки ступенчатой части фундамента, затем укладывается на щиты 
рама и на раму-—блок опа
лубки подколонника. Блоки 
опалубки подколенника уста
навливаются на штыри рамы. 
Установка блока в рабочее по
ложение производится с по
мощью специальных замков 
по два на каждый блок 
(блок-формы конструкции 
ЦНИИОМТП), или клиньев 
(конструкция Оргтехстроя Мин
строя ЛитССР) . 

Монтаж опалубочных 
форм фундаментов выполняют 
на бетонной подготовке (стя
жке), согласно габаритам Р и с . 56. Т р а в е р с а д л я п о д ъ е м а и 
* п е р е м е щ е н и я о б ъ е м н о - п е р е с т а в н о й 
оашмака. о п а л у б к и 

Объемно-переставная опалубка монтируется Г-образными полу
секциями. Д л я их подъема и перемещения применяются специальные 
траверсы конструкции ЦНИИОМТП — «утиный нос» (рис. 56), «тра
верса-кантователь» с дистанционным управлением. 

Монтаж скользящей опалубки осуществляется в следующем по« 
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рядке: сборка щитов по проектному контуру поверхности возводимой 
конструкции; установка домкратных рам; сборка наружных подмо
стей и установка козырька, сборка рабочего пола; монтаж подъем
ного оборудования; установка подвесок наружных и внутренних под
мостей после подъема опалубки до уровня перекрытия первого этажа. 
После монтажа опалубки проверяют отклонения размеров смон
тированной опалубки и поддерживающих лесов (табл. 179). 
Перед бетонированием производят смазку палубы специальными 
составами (табл. 180, 181). 
После каждых 10... 12 оборотов необходимо инструментально 
контролировать геометрические размеры элементов опалубки. 

179. ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ УСТАНОВЛЕННОЙ ОПАЛУБКИ 
ОТ П Р О Е К Т Н Ы Х Р А З М Е Р О В ( С Н и П Ш - 1 5 - 7 6 ) , мм 

Расстояние между опорами изгибаемых элементов опалубки 
и р а с с т о я н и е м е ж д у с в я з я м и в е р т и к а л ь н ы х п о д д е р ж и в а ю щ и х 

_ к о н с т р у к ц и й : 
на 1 м д л и н ы . . . . * . . . . . . . . . . . . . 25 
на весь п р о л е т . . . . . . . . . . . . . . . . . не бо 

лее 76 
Р а с с т о я н и е о т в е р т и к а л и или п р о е к т н о г о н а к л о н а п л о с к о с т е й 
о п а л у б к и и л и н и и их п е р е с е ч е н и я : 

на 1 м в ы с о т ы « . . . * . * • • • « 5 
на всю в ы с о т у : 

ф у н д а м е н т о в . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
стен и к о л о н н в ы с о т о й д о 5 м . . . . . . . . . . « 10 
то ж е , б о л е е 5 м 15 
б а л о к и а р о к . 5 

С м е щ е н и е осей о п а л у б к и от г о р и з о н т а л ь н о г о п о л о ж е н и я : 
ф у н д а м е н т о в . 15 
стен и к о л о н н . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
ф у н д а м е н т о в п о д с т а л ь н ы е к о н с т р у к ц и и (L — д л и н а п р о - г — 
л е т а п о д с т а л ь н ы е к о н с т р у к ц и и ) 1,1 V Ь • 

Н а и б о л ь ш а я р а з н о с т ь о т м е т о к п л о с к о с т е й в е р х н и х к р у ж а л 
или п о в е р х н о с т и р а б о ч е г о пола с к о л ь з я щ е й о п а л у б к и на 
р а с с т о я н и и : 

д о 3 м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ю 
от 3 м и б о л е е . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

Н а и б о л ь ш а я р а з н о с т ь в о т м е т к а х р и г е л е й о д н о т и п н ы х д о м 
к р а т н ы х р а м . 10 
К о н у с н о с т ь с к о л ь з я щ е й о п а л у б к и на о д н у сторону . . . . + 4 » —2 
Р а с с т о я н и е м е ж д у д о м к р а т а м и , р а м а м и „ 10 
С м е щ е н и е осей д о м к р а т о в от оси к о н с т р у к ц и и 2 
С м е щ е н и е осей п е р е м е щ а е м о й или п е р е с т а в л я е м о й о п а л у б к и 
о т н о с и т е л ь н о осей с о о р у ж е н и я . , 10 
В н у т р е н н и е р а з м е р ы о п а л у б к и б а л о к , к о л о н н и р а с с т о я н и е 
м е ж д у п о в е р х н о с т я м и о п а л у б к и с т е н от п р е ж н и х р а з м е р о в 3 
М е с т н ы е н е р о в н о с т и о п а л у б к и при п р о в е р к е д в у х м е т р о в о й 
р е й к о й . . . . . . . 3 

180. РЕЦЕПТЫ СМАЗОК 

Компоненты 
С о с т а в , 
масс . ч. О б л а с т ь применения °. 

Н и г р о л 
М ы л о х о з я й с т в е н н о е 
В о д а 

1 . . .2 
1 . . .2 

1 0 . . . 1 2 

Г о р и з о н т а л ь н ы е поверхности 
всех в и д о в о п а л у б о к 

А в т о л 
М ы л о х о з я й с т в е н н о е 
В о д а 

1 . . . 2 То же 
1 . . . 2 

8 . . . 1 0 I — 164 -



Продолжение табл. 180 

Компоненты 
Состав , 
масс. ч. О б л а с т ь применения 

А з т о л 
И з в е с т ь 
В о д а 

1 
2 . . . 3 
8 . . . 1 0 

В е р т и к а л ь н ы е и г о р и з о н т а л ь * 
н ы е поверхности всех в и д о в 
о п а л у б о к 

К а л ь ц и н и р о в а н н а я вода 
Э м у л ь с о л Э К С 
В о д а 

0 ,1 
1,2 
8,7 

П о в е р х н о с т и с т а л ь н о й опа* 
л у б к и 

181. Р А С Х О Д С М А З К И 

М а т е р и а л п а л у б ы 
П о л о ж е н и е 

п о в е р х н о с т и 
Способ нанесения 

смазки 

Количество 
смазки, г / с м 2 

М а т е р и а л п а л у б ы 
П о л о ж е н и е 

п о в е р х н о с т и 
Способ нанесения 

смазки 
в летний 
п е р и о д 

в зимний 
п е р и о д 

С т а л ь , ф а н е р а Г о р и з о н т а л ь н о е К и с т ь ю 
У д о ч к о й 

250 
200 

300 
250 

Т о ж е В е р т и к а л ь н о е К и с т ь ю 
У д о ч к о й 

300 
250 

380 
300 

П р о п и т а н н а я д о с 
ка 

Г о р и з о н т а л ь н о е К и с т ь ю 
У д о ч к о й 

250 
200 

300 
250 

То ж е — Щ^,. В е р т и к а л ь н о е К и с т ь ю 
У д о ч к о й 

350 
300 

350 
300 

6.3. Распалубливание конструкций 

Процесс распалубливания конструкций должен обеспечивать со
хранность опалубки. 

Поддерживающие стойки следует удалять лишь после снятия 
боковой опалубки и осмотра распалубленных конструкций. 

Распалубливание-несущих железобетонных конструкций разре< 
шается после достижения бетоном прочности, указанной в табл. 182. 

Загружать распалубленную конструкцию полной расчетной на* 
грузкой разрешается после достижения бетоном проектной проч* 
ности. 

Конструкции, бетонируемые в зимнее время, следует распалуб-
ливать после подтверждения требуемой прочности испытанием конт
рольных образцов; после снятия теплозащиты, не ранее чем бетон 
остынет до т е м п е р а т у р ы + 5 °С. 
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182, П Р О Ч Н О С Т Ь Б Е Т О Н А , Н Е О Б Х О Д И М А Я Д Л Я Р А С П А Л У Б Л И В А Н И Я 
К О Н С Т Р У К Ц И Й , % П Р О Е К Т Н О Й * 

К о н с т р у к ц и и 
Ф и з и ч е с к а я н а г р у з к а , % .расчетной 

К о н с т р у к ц и и 
свыше 70 менее 70 

Н а х д я щ и е с я в м е р з л о м г р у н т е 
Н е с у щ и е д л и н о й м е н е е 6 м 
Т о ж е , 7 м и б о л е е 

100 
100 
100 

70—85** 
70 
80 

* С н я т и е б о к о в ы х э л е м е н т о в , н е н е с у щ и х н а г р у з к и от м а с с ы к о н с т р у к ц и и , 
д о п у с к а е т с я при д о с т и ж е н и и б е т о н о м прочности 1 М П а . У д а л е н и е о п а л у б к и 
к о н с т р у к ц и й , а р м и р о в а н н ы х н е с у щ и м и с в а р н ы м и к а р к а с а м и или ж е с т к о й несу* 
щ е й а р м а т у р о й , в о з м о ж н о п о с л е д о с т и ж е н и я б е т о н о м 25 % п р о е к т н о й проч-
к о с т и . 

** П р и о т с у т с т в и и в б е т о н е д о б а в о к ( у с к о р и т е л е й т в е р д е н и я и противо* 
м о р о з н ы х ) . 

6.4. Вмды арматуры и с о с т а в арматурных рабог 

Для изготовления арматурных стержней (рис. 57) железобетон* 
ных конструкций применяют стали, указанные в табл. 183—186. 

Р и с . 57. А р м а т у р н а я с т а л ь 

а — периодического профиля; б — гладкая;, е — гладкая периодического про
ф и л я 

183. А Р М А Т У Р Н А Я С Т А Л Ь Д Л Я Ж Е Л Е З О Б Е Т О Н Н Ы Х И З Д Е Л И Й 

Наименование К л а с с М а р к а 
Д и а м е т р , 

мм П о с т а в к а , мм 

Г о р я ч е к а т а н а я г л а д 
к а я <арм а тури а я с т а л ь 
( Т О С Т 5781—82*) 

То ж е , п е р и о д и ч е с к о 
го п р о ф и л я 
То ж е 

У п р о ч н е н н а я в ы т я ж 
кой а р м а т у р н а я с т а л ь 
( Г О С Т 5 7 8 1 - 8 2 * ) 

То ж е г 

A- I 

A - IC 

А - Ш 

А - I V 
A - V 
А - И в 

А Ш В 

СтЗ 

Ст5 18Г2С 

25 Г2С 
32Г2Рпс 

{ 80С 
\ 29ХГ2Ц 

23Х2Г2Т 
( Ст5 
\ 80Г2С 

1 25ГС 
1 32Г2РПС 

6 . . . 4 0 

•6 . . .40 <• 
4 0 . . . 8 0 j 

т.. АО 
6 . . . 2 2 

1 0 . . . 1 8 
1 0 . . . 3 2 
1 0 . . . 3 2 
6 . . . 4 0 

4 0 . . . 8 0 f 

1 0 . . . 4 0 
6 . . . 2 2 

6... 12 — в м о т к а х 
,14... 40 — в с т е р ж * 
нях 
6...12 — в м о т к а х 

14... 8 0 — в с т е р ж 
нях 

6... 10 — в мостках 
12...40 — в с т е р ж 
нях 
В с т е р ж н я х 
То ж е 

6... 10 — в м о т к а х 
12... 80 — в с т е р ж * 
н я к 

7... 10 — в м о т к а х 
12...40 — в с т е р ж 
н я х 
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Продолжение табл. 183 

Наименование К л а с с Марка 
? Диаметр , 

мм П о с т а в к а , мм 

Х о л о д н о т я н у т а я а р 
м а т у р н а я г л а д к а я 
п р о в о л о к а ( Г О С Т 
6 7 2 7 - 8 0 ) 
Т о ж е , п е р и о д и ч е с 
к о г о п р о ф и л я 
Т е р м о м е х а н и ч е с к и и 
т е р м и ч е с к и у п р о ч н е н 
н а я с т а л ь п е р и о д и 
ческого п р о ф и л я 
( Г О С Т 10884-81) 

B-I 

Вр-1 

А т - Ш с 
A t - I V c 
A t - I V ; 
А т - V 

СтЗ 

СтЗ 

Ст5 
25Г2С, 10ГС2 

20ГС 

3 , 4 , 5 

3 , 4, б 

1 0 . . . 1 8 
1 0 . . . 2 8 

В м о т к а х 

То ж е 

В с т е р ж н я х 
То ж е 

П р и м е ч а н и е . П р и м е н я е м а я в с т р о и т е л ь с т в е а р м а т у р н а я с т а л ь с в и н т о в ы м 
п р о ф и л е м (ТУ 14-2-448-81) и м е е т н о м и н а л ь н ы е д и а м е т р ы с т е р ж н е й 18, 25 
и 32 м м , по х и м и ч е с к о м у с о с т а в у , м е х а н и ч е с к и м с в о й с т в а м и к л а с с у с о о т в е т с т 
вует а р м а т у р н ы м с т а л я м по Г О С Т 6781—82 и Г О С Т 10884—81. 

В обозначении арматуры на чертежах указан диаметр в милли
метрах, класс и ГОСТ, например стержень гладкой арматуры диа
метром 20 мм имеет обозначение 20 A - I , ГОСТ 5781—82. 

184. Т Е Х Н И Ч Е С К А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А А Р М А Т У Р Н Ы Х СТАЛЕЙ 

К л а с с 
П р е д е л 
т е к у ч е 

сти, М П а 

Временное 
сопротив

ление 
р а з р ы в у , 

МПа 

Н о р м а т и в 
ное с о п р о 
тивление 
р а с т я ж е 
нию, МПа 

У г о л загиба, г р а д , в х о л о д н о м 
состоянии при д и а м е т р е 

о п р а в к и К л а с с 
П р е д е л 
т е к у ч е 

сти, М П а 

Временное 
сопротив

ление 
р а з р ы в у , 

МПа 

Н о р м а т и в 
ное с о п р о 
тивление 
р а с т я ж е 
нию, МПа 0 ,5 d \d j " 3 d | 5 d * 

A-I 

А-II 

A-III 

A - IV 

A-V 

А т - Ш с 

A t - I V c 

A t - I V k 

A t - V 

235 

294 

392 

590 , 

785 

440 

590 

590 

980 

373 

490 

590 

883 

1030 

690 

785 

785 

785 

235 

295 

390 

590 

785 

400 

600 

600 

800 

180 

•езь 

mm 

« » 

*а* 

да 

да» 

ш* 

180 

90° 

90° 

90° 

« * 

45° 

45° 

45? 

45<? 

d * — д и а м е т р с т е р ж н я а р м а т у р ы в м м . 

Изготовление пространственных каркасов целесообразно произ< 
водить из сварных и рулонных сеток, 

Характеристики сварных сеток из стержневой арматуры привел 
деиы в ГОСТ 23279—85. 

Закладные детали следует изготавливать из стали в соответст* 
вии с рекомендациями табл. 187, 
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185. СОРТАМЕНТ СТАЛИ П Е Р И О Д И Ч Е С К О Г О П Р О Ф И Л Я 
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я,
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М
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1 
м
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дл
и

н
ы

, K
P
 

10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
25 
28 
32 

11,3 
13,5 
15,5 
18,0 
20 ,0 
22,0 
24,0 • 
27,0 
30,5 
34 ,5 

0,78 
1,13 
1,54 
2 ,01 
2 ,54 
3,14 
3 ,8 
4,91 
6,16 
8,04 

0,62 
0,89 
1,21 
1,58 
2 ,0 
2,47 
2,98 
3,85 
4 ,83 
6,31 

36 
40 
45 
50 
55 
60 
70 
80 
90 

39,5 
43 ,5 
49,0 
54,0 
59,0 
64,0 
74,0 
83 ,5 
93 ,5 

10,18 
12,57 
15,9 
19,63 
23,76 
28,27 
38,48 
50,27 
63,62 

7,99 
9,87 

12,48 
15,41 
18,65 
22,19 
30,21 
39,46 
49,94 

П р и м е ч а н и е . Н о м е р а сечений ( р а с ч е т н ы е д и а м е т р ы ) с о о т в е т с т в у ю т д и а 
м е т р а м р а в н о в е л и к и х по п л о щ а д и п о п е р е ч н о г о с е ч е н и я к р у г л ы х с т е р ж н е й . 

186. С О Р Т А М Е Н Т А Р М А Т У Р Н О Й С Т А Л И 

Д и а м е т р , мм П л о щ а д ь сечения, с м 2 
Масса, к г , 1 м пог. 

длины 

3 
4 
5 

0,13 
0,18 
0,24 

0,26 
0,39 
0,50 

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И ПО ВЫБОРУ СТАЛЕЙ Д Л Я З А К Л А Д Н Ы Х Д Е Т А Л Е Й 

Х а р а к т е р и с т и к а 
з а к л а д н ы х д е т а л е й 

У с л о в и я э к с п л у а т а ц и и к о н с т р у к ц и й 

Х а р а к т е р и с т и к а 
з а к л а д н ы х д е т а л е й 

при т е м п е р а т у р е 
д о ^ 3 0 °С 

п р и т е м п е р а т у р е 
от —30 °С д о —40 °С 

Х а р а к т е р и с т и к а 
з а к л а д н ы х д е т а л е й 

марка 
стали 

по ГОСТ 
380-^71* 

толщина 
п р о к а т а , 

мм 

м а р к а стали 
по ГОСТ 
380—71* 

толщина 
п р о к а т а , 

мм 

З а к л а д н ы е д е т а л и , р а с с ч и -
т ы в а е м ы е на у с и л и я с т а т и 
ч е с к и х н а г р у з о к 

СтЗпс2 4 . . . 2 5 
В СтЗпсб 4 . . . 1 0 

З а к л а д н ы е д е т а л и , р а с с ч и -
т ы в а е м ы е на у с и л и я с т а т и 
ч е с к и х н а г р у з о к 

СтЗпс2 4 . . . 2 5 
В СтЗсп5 4 . , . 2 5 

З а к л а д н ы е д е т а л и , р а с с ч и 
т ы в а е м ы е на д и н а м и ч е с к и е 
и м н о г о к р а т н о п о в т о р я ю щ и е 
с я н а г р у з к и 

ВСтЗсп5 4 . . . 2 5 ВСтЗсп5 4 . . . 2 5 

З а к л а д н ы е д е т а л и к о н с т р у к 
т и в н ы е , н е р а с с ч и т ы в а е м ы е 
на с и л о в ы е в о з д е й с т в и я 

ВСтЗкп 
БСтЗкп2 

4 . . . 3 0 
4 . . . 3 0 

ВСтЗкп2 
БСтЗпсЗ 

4 . . . 3 0 
. 4 . . . 3 0 



На строительной площадке для заготовки арматуры применяют 
правильно-отрезные станки, станки для резки и ножницы. 

На ручных станках можно одновременно изгибать 6, 4, 2 и 1 
стержень из стали СтЗ диаметром соответственно 6, 8, 10 и 14 мм, 
при этом нужно пользоваться держателем (рис. 58). 

Р и с . 58. Р у ч н о й с т а н о к Н З - 3 к о н с т р у к ц и и Н. С. З а м к о в а 

с —схема станка; б —гнутье арматуры диаметром 6—8 мм; в — то же, дна* 
м е т р о м 10—14 м м ; г — д е р ж а т е л ь К о б я к о в я ; / — к о р п у с ; 2 — п л и т а ; 3—ролики, 
н а д е т ы е на осевой п а л е ц и у п о р ; 4 — с у х а р ь , н а д е т ы й на з а г и б а ю щ и й палец; ; 
5 — п л а н к а ; 6 — р ы ч а г ; 7 — з а г и б а ю щ и й п а л е ц ; 8 — осевой п а л е ц ; 9 — у п о р ; 

10 — р о л и к д и а м е т р о м 40 м м ; / / — р о л и к д и а м е т р о м 28 м м 
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Изгиб арматурных стержней большого диаметра осуществляется 
на станках СМЖ-173А (диаметр арматуры 40 мм) и СМЖ-179А 
{диаметр 80 мм). 

В условиях строительной площадки изгиб арматуры диаметром 
более 14 мм выполняют вручную с помощью правильных плит 
и специальных ключей табл. 188, 189 (рис. 59). 

188. Р А З М Е Р Ы К Л Ю Ч Е Й Д Л Я П Р А В К И И И З Г И Б А А Р М А Т У Р Н Ы Х 
С Т Е Р Ж Н Е Й 

Д и а м е т р 
с т е р ж н я , 

мм 

Номер 
к л ю ч а 

Основные р а з м е р ы к л ю ч а , мм 
Масса , 

КГ 

Д и а м е т р 
с т е р ж н я , 

мм 

Номер 
к л ю ч а а б в г д е Ь | d 

Масса , 
КГ 

1 0 . . . 1 4 
1 4 . . . 1 8 
1 8 . . . 2 4 
2 4 . . . 2 8 
2 8 . . . 4 0 

1 
2 
3 
4 
4 

32 
40 
50 
60 
80 

16 
20 
25 
30 
40 

20 
25 
30 
40 
50 

20 
20 
25 
30 
40 

15 
19 
25 
29 
41 

55 
58 
75 
89 

120 

750 
1058 
1075 
1089 
1120 

16 
20 
25 
30 
40 

1.8 
3 ,3 
4 .6 
6,8 

10,0 

189. С Т А Н К И Д Л Я П Р А В К И И Р Е З К И А Р М А Т У Р Н Ы Х С Т Е Р Ж Н Е Й 

Назначение М а р к а 
Наибольший 

диаметр 
а р м а т у р ы , мм 

Правильно-отрезные станки 

Д л я п р а в к и и р е з к и 

То же, автоматический 

То же, с непрерывной подачей арматуры 
Д л я п р а в к и и р е з к и а р м а т у р ы на к о р о т к и е 
с т е р ж н и 
То ж е , а в т о м а т и ч е с к и й с э л е к т р о п р и в о д о м 

С М Ж - 3 5 7 , 
С М Ж 583 
И В 6118 
И В 6022А, И В 6122 
П С Н - 1 4 
АКС-500 
С М Ж 192 
8 .3НИ5-1 

Станки для резки и ножницы 

Станок отрезкой гидравлический 

То же. электромеханический 

То ж е , к о м б и н и р о в а н н ы й 
Н о ж н и ц ы а л л и г а т о р н ы е э л е к т р о м е х а н и ч е * 
с к и е 
П р е с с - н о ж н и ц ы 
Р у ч н ы е м е х а н и з и р о в а н н ы е н о ж н и ц ы гид* 
р а в л и ч е с к и е 
То ж е , п н е в м а т и ч е с к и е 

С М Ж 133А 
С М Ж 175А 
С М Ж 172Б, 
С М Ж 322А 
С М Ж 652 
Н-2026 

Н-5222 
С М Ж 214А 

НПГ-12М 

10 

10 
6 

14 
6 

10 
6 

60 
80 
40 

40 
40 

40 
14 

14 

Для резки арматурных сеток применяются ножницы разного ти
па: узкие сетки шириной до 800 мм из стержней диаметром до 12 мм 
класса A-I и до 10 мм класса А - Ш разрезают ножницами СМЖ-325А; 
сетки шириной до 3800 мм из стержней диаметром до 9 мм класса 
А-Ш разрезают поперек полотна на гильотинных ножницах, 
а вдоль — устройством СМЖЛ32А с раскрывающимися ножами. 



Во время гнутья в местах загиба с наружной стороны стержень 
вытягивается и удлиняется. Чтобы готовый стержень соответствовал 
размерам чертежа, надо уменьшить длину его отдельных участков 
по числу загибов (табл. 190, 191, рис, 60). 

по 

Мтгтт 24 го 
u j y ] | 

5w woo т ы 

580 985/ 373 /Щ 

1 

Р и с . 60. Р а з м е т к а а р м а т у р * 
ного с т е р ж н я п е р е д г н у т ь е м 

/ —- п р а к т и ч е с к а я с у ч е т о м 
р а с т я ж е н и я п р и г н у т ь е ; 

2 •— по р а з м е р а м в ч е р т е ж е 

190. У Д Л И Н Е Н И Е С Т Е Р Ж Н Я Н А О Д И Н З А Г И Б , м м 

Д и а м е т р 
с т е р ж н я , мм 

У г о л изгиба , г р а д 
Д и а м е т р У г о л изгиба , г р а д 

Д и а м е т р 
с т е р ж н я , мм 180 90 45 

с т е р ж н я , мм 
180 | 90 45 

6 
8 

10 
12 
14 
16 

1 
1 
1,5 
1.5 
2 
2 , 5 

0 ,5 
1 
1 
1 
1.5 
1,5 

о Г б 
0 ,5 
0 ,5 
0 ,5 1 

20 
22 
25 
128 
32 

более 32 

3 
4 
4 , 5 
5 
6 
6 

1,5 
2 
2 ,5 
3 
3 ,5 
3 ,5 

1 
1 
1,5 
2 
2 ,5 
2 , 5 

191. Д О Б А В К И К Д Л И Н Е Г Л А Д К И Х С Т Е Р Ж Н Е Й Д Л Я З А Г И Б А 
Д В У Х П О Л У К Р У Г Л Ы Х К Р Ю К О В В З А В И С И М О С Т И О Т Д И А М Е Т Р А , м м 

Д и а м е т р с т е р ж н е й , мм Ручной изгиб Машинный изгиб 

4 . . . 8 
1 0 . . . 14 
1 6 . . . 2 4 
2 5 . . . 4 0 

100 
150 
280 
440 

70 
200 

20 
320 

Д л я сварки арматурных стержней используют контактные сты
ковые машины (табл. 192), а для сварки сеток и каркасов — точеч
ные контактно-сварочные машины (табл. 193), 

192. М А Ш И Н Ы Д Л Я К О Н Т А К Т Н О Й С Т Ы К О В О Й С В А Р К И 

. М а р к а 
Д и а м е т р 

свариваемой 
а р м а т у р ы , мм 

М о щ 
ность , 

к В А 

М а с с а , 
к г П р и в о д механизма 

МС-502 
МС-802 
МС-1202 
МС-1602 
МС-2008 
К-726 
МСТ-23 
МСТ-35 
МСТ-41 
МСТ-51 

4 . . . 10 
1 2 . . , 2 0 
2 5 . . . 2 8 
2 5 . . . 4 2 
2 5 . . . 8 0 
1 6 . . . 3 2 
1 0 . . . 2 5 
1 6 . . . 3 6 
2 2 . . . 5 0 
3 2 . . . 7 0 

12 
25 
55 
96 ,5 

150 
265 

10 
25 
40 
70 

190 
340 
720 
730 

2160 
165 

1500 
2000 
3200 
4700 

Р у ч н о й 
» 
» 

М е х а н и ч е с к и й 
Г и д р а в л и ч е с к и й 
То ж е 

» 

П р и м е ч а н и е . М а ш и н ы т и п а М С Т п р о и з в о д я т с в а р к у с т е р ж н е й , р а з о г р ^ 
в а я к о н ц ы т р е н и е м . 



193. М А Ш И Н Ы Д Л Я Т О Ч Е Ч Н О Й К О Н Т А К Т Н О Й С В А Р К И 

Тип М а р к а 

Н а и б о л ь 
ш и е д и 
аметры 

с в а р и в а е 
мой а р м а 
т у р ы , мм Ш

и
ри

н
а 

св
а

ри
ва

ем
ы

х 
се

то
к,

 м
м

 

Н
ом

и
н

ал
ьн

ая
 

м
ощ

н
ос

ть
, 

кВ
А

 

Р
ас

х
о

д
 в

оз


д
у

х
а,

 
м

3
/ч

 

М
ас

са
, 

кг
 

Одното 
чечные 

П о д в е с 
ные 

МТ-1222 
MT-1818 
МТ-1927 
МТ-2827(МТ-2527) 
МТ-2102(МТ-2002) 
МТ-4218(МТ-4018) 

мтп-iiio 
МТП-1409(МТП-1203) 
МТП-809 
К-2438 

1 0 + 1 0 
1 6 + 1 6 
16+16 
2 2 + 2 2 
2 2 + 2 2 
4 0 + 4 0 
16+16 
1 0 + 1 0 
1 0 + 1 0 
14+40 

500 
500 
500 
500 

1200 
500 

2500 
2500 
2500 
2500 

85 
100 
100 
210 
193 
400 

85 
170 
30 
90 

ДО Ю 
6 

20 
20 
14 
15 

1,44 
0,72 
1,44 

13 

445 
660 
730 

1100 
1770 
1450 
300 
480 
290 
480 

Контактную стыковую сварку арматуры класса A-I выполняют 
способом непрерывного оплавливания или способом оплавливания 
с подогревом, а классов А-П, A-IV — только способом оплавления 
с подогревом. 

Удельное давление осадки при сварке оплавлением с подогревом 
для стержней A-I принимается 30...50 МПа, а классов А-П и A-IV — 
в пределах 40...60. 

При сварке непрерывным оплавлением удельное давление осад
ки составляет 60...70 МПа. Число соприкосновений торцов стержней 
при подогреве должно составлять 3...20 в зависимости от диаметра 
стержней и мощности машины. 

Для получения крестовых соединений двух или трех пересекаю
щихся стержней диаметром 3...40 мм из стали класса A-I, А-Н, А-Ш 
и проволоки диаметрами 3...8 мм классов B-I и Вр-I применяют то
чечную контактную сварку. 

Для гладкой арматуры полная длина стержня должна включать, 
кроме суммы прямых участков, добавки на крюки. 

Для сварки сеток перед сварочной машиной устанавливают вер
стак. Слева от машины укладывают длинные, а справа короткие 
стержни. Сварку сетки начинают с приварки к одному продольному 
стержню поперечных стержней, затем приваривают остальные про
дольные стержни. 

Дуговая сварка стыков стержней арматуры применяется в тех 
случаях, когда стыковая сварка невозможна (табл. 194). 

Дуговая сварка стыков (с накладками и внахлестку) должна 
производиться не менее чем двумя фланговыми швами. Высота свар
ного шва должна быть равна 0,25 диаметра стыкуемых стержней, но 
не менее 4 мм, а ширина 0,7 диаметра, но не менее 10 мм. 



194. Р Е Ж И М Ы Д У Г О В О Й С В А Р К И 

Д и а м е т р 
с т е р ж 
ня , мм 

Д и а м е т р 
с т е р ж н я , 

мм 

Сила 
т о к а , А 

О р и е н т и 
р о в о ч н а я 
п р о д о л 
ж и т е л ь 

ность 
с в а р к и , с 

Д и а м е т р 
с т е р ж 
н я , мм 

Д и а м е т р 
с т е р ж 
н я , мм 

Сила 
т о к а , А 

Ориенти
ровочная 
п р о д о л 
ж и т е л ь 

ность 
с в а р к и , с 

10 
12 
14 

4 . . . 5 
4 . . . 5 

5 

150 
150 
150 

85 
105 
140 

16 
20 
20 

5 
5 
5 

175 
175 
175 

150 
200 
200 

П р и м е ч а н и е . П о л о ж е н и е с е т к и в п р о с т р а н с т в е при д и а м е т р е с т е р ж н я 
10 м м н и ж н е е , при о с т а л ь н ы х в е р х н е е . 

При стыковании стержней арматуры внахлестку без сварки дли
на нахлестки в конструкциях из тяжелого бетона должна быть не 
менее значений, указанных в табл. 195. 

195. Н А И М Е Н Ь Ш А Я Д Л И Н А Н А Х Л Е С Т К И С Т Ы К О В С Т Е Р Ж Н Е Й 
Б Е З С В А Р К И В К О Н С Т Р У К Ц И Я Х И З Т Я Ж Е Л О Г О Б Е Т О Н А 

Тип а р м а т у р ы 

Д л и н а н а х л е с т к и 

Тип а р м а т у р ы 

в р а с т я н у т о й зоне в с ж а т о й зоне 

Тип а р м а т у р ы 
д л я п л и т 

и стен 
д л я п р о 
чих кон
с т р у к ц и й 

п р и на
личии к р ю 

ков в 
с ж а т о й 

зоне 

п р и о т с у т 
ствии к р ю к о в 

на концах 
с т е р ж н я 

Г о р я ч е к а т а н а я г л а д к о г о 
п р о ф и л я 
То ж е , п е р и о д и ч е с к о г о п р о 
ф и л я д л я с т а л и к л а с с а : 

А - П 
А - Ш 

40 d 

40 d 
50 d 

30 d 

30 d 
Add 

20 d 

1~5 

30 d 

20 d 
40 d 

П р и м е ч а н и е . В е л и ч и н а d д л я г л а д к о й с т а л и — ф а к т и ч е с к и й д и а м е т р ; д л я 
г о р я ч е к а т а н о й с т а л и п е р и о д и ч е с к о г о п р о ф и л я — р а с ч е т н ы й д и а м е т р с т е р ж н я . 

Бессварные соединения целесообразно выполнять с помощью про
волочных соединительных элементов — фиксаторов (рис. 61). Фикса
торы выполняют из проволоки диаметром 1,6... 1,8 мм. С их помощью 
могут выполняться одно- и двухсторонние соединения арматурных 
стержней диаметрами 5...32 мм. 

Концы стержней из арматуры гладкого профиля в растянутой зо
не делают с крюками, а из стали периодического профиля — без крю
ков. В местах стыкования стержни должны быть связаны проволо
кой двойными узлами. 

Расстояние между стыками, расположенными в разных сечениях, 
должны быть не менее длины нахлестки или полунахлестки. Стыки 
не должны совпадать с местами изгиба стержней. 
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Р и с . 6 1 . Ф и к с а т о р ы д л я с о е д и н е н и я а р м а т у р ы 

а — т и п ы к о н с т р у к ц и й ; б — п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь у с т а н о в к и 

• - 6.5* Установка арматуры 

Перед установкой арматуры опалубка должна быть очищена от 
мусора. Монтаж арматурных конструкций должен производиться 
укрупненными арматурными элементами, собранными в арматурных 
цехах или на комплектующей площадке строительства. 

Крестовые соединения стержней арматуры, смонтированной по
штучно, в местах их пересечения следует скреплять вязальной про
волокой или с помощью фиксаторов. Расход стальной проволоки диа
метром 1..,1,5 мм для вязки 1 т арматуры составляет 4...5 кг, при 
диаметре стержней свыше 25 мм их скрепление следует выполнять 
дуговой сваркой. 

Сварные сетки в рабочем направлении стыкуются внахлестку 
(табл. 196). 

В направлении монтажной арматуры, сетки укладываются без 
перепуска с расстоянием 200 мм по осям крайних рабочих стержйей 
соседних сеток. 

Смещение арматурных стержней при их установке в опалубку, 
а также при изготовлении арматурных каркасов и сеток не должно 

превышать ! Д наибольшего диаметра стержня и XU диаметра уста
навливаемого стержня. 

Д л я защиты арматуры от коррозии необходимо устраивать за-* 
щитный слой из бетона (табл.197) . 
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186. Д Л И Н А П Е Р Е П У С К А / н В Я З А Л Ь Н Ы Х А Р М А Т У Р Н Ы Х С Е Т О К 
И К А Р К А С О В В Р А Б О Ч И Х С Т Ы К А Х , В Ы П О Л Н Я Е М Ы Х В Н А Х Л Е С Т К У 

Б Е З С В А Р К И В Р А С Т Я Н У Т О Й З О Н Е И З С Т Е Р Ж Н Е Й С Н О М И Н А Л Ь Н Ы М 
Д И А М Е Т Р О М d 

Тип рабочей а р м а т у р ы 
У с л о в и я работы 

стыка 

Б е т о н прс 

150 

ектной м а р к и 

200 и выше 

Г о р я ч е к а т а н а я п е р и о д и ч е с - \ 
кого п р о ф и л я к л а с с а А - Н , 
г л а д к а я к л а с с а A-I 

В р а с т я н у т о й з о н е 
н е и з г и € а е м ы х э л е 
м е н т о в 

35 d 30 Г о р я ч е к а т а н а я п е р и о д и ч е с - \ 
кого п р о ф и л я к л а с с а А - Н , 
г л а д к а я к л а с с а A-I 

В р а с т я н у т ы х э л е м е н 
т а х 

404 , 40 d 

Г о р я ч е к а т а н а я п е р и о д и ч е с 
кого щрофиля к л а с с а А - Ш и 
у п р о ч н е н н а я в ы т я ж к о й не 
п е р и о д и ч е с к о г о п р о ф и л я 
к л а с с а А - П В 

В р а с т я н у т о й з о н е 
не и з г и б а е м ы х э л е - t 

м е н т о в 

45 d 40 4 Г о р я ч е к а т а н а я п е р и о д и ч е с 
кого щрофиля к л а с с а А - Ш и 
у п р о ч н е н н а я в ы т я ж к о й не 
п е р и о д и ч е с к о г о п р о ф и л я 
к л а с с а А - П В 

В р а с т я н у т ы х э л е 
м е н т а х 

bOd 40 d 

П р и м е ч а н и я : 1. В л ю б о м с л у ч а е д л и н а п е р е п у с к а / н д о л ж н а б ы т ь не ме« 
нее 250 мм. 2. Д л и н а п е р е п у с к а Iыъ с ж а т о й з о н е м о ж е т б ы т ь на 1Ы м е н ь ш е , 
н о н е м е н е е 200 м м . 

197. М И Н И М А Л Ь Н А Я Д О П У С Т И М А Я Т О Л Щ И Н А З А Щ И Т Н О Г О 
С Л О Я , м м 

П л и т ы и с т е н ы т о л щ и н о й д о 100 мм из бетона,: 
т я ж е л о г о . р • . 10 
л е г к о г о „ , , 15 

П л и т ы и с т е н ы т о л щ и н о й б о л е е Ш0 м м . , 15 
Р е б р а ч а с т о р е б р и с т ы х п о к р ы т и й 15 
Б л о к и и к о л о н н ы п р и д и а м е т р е арматуры, , мм: 

д о 20 . , 20 
от 20 д о 35 . 25 
б о л е е 35 « . * 30 
при а р м а т у р е из п р о к а т а 50 

Н и ж н я я а р м а т у р а ф у н д а м е н т а : 
при н а л и ч и и п о д г о т о в к и ., 36 
без п о д г о т о в к и . 70 

Ф у н д а м е н т н ы е б а л к и . » * . . . , . 36 

При необходимости замены марки стали, указанной в проекте, 
сталью другой марки, а также при замене стержней одного диаметра 
другими нужно соблюдать следующие требования: 

при замене стержней из стали одной марки или вида стержнями 
другой марки или вида, расчетная площадь сечения арматуры долж
на изменяться обратно пропорционально расчетным сопротивлениям 
запроектированной и фактически применяемой стали; 

при замене стержней одного диаметра стержнями другого диа* 
метра из стали той же марки суммарная площадь сечения арматуры 
должна быть равновелика площади сечения, предусмотренной про* 
ектом. ' 
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198. Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И Б Е Т О Н О С М Е С И Т Е Л Ь Н Ы Х 
У С Т А Н О В О К Ц И К Л И Ч Н О Г О Д Е Й С Т В И Я 

П о к а з а т е л ь СБ-140 СБ-134 

П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь 
{ т е х н и ч е с к а я ) , м 3 / ч 
О б ъ е м с м е с и т е л я , л : 

по з а г р у з к е 
по в ы х о д у 

Число ф р а к ц и й з а п о л 
н и т е л я 
Ч и с л о м а р о к ц е м е н т а 
Н а и б о л ь ш а я к р у п 
ность з а п о л н и т е л я , 
мм 
В м е с т и м о с т ь с к л а д о в , 
м 3 : 

з а п о л н и т е л е й 
ц е м е н т а 

М е х а н и з м п о д а ч и ц е 
м е н т а из б у н к е р а в 
д о з а т о р 
Тип с м е с и т е л я 
Число установленных 
с м е с и т е л е й , шт . 
Д о з а т о р ы , т и п : 

з а п о л н и т е л е й 
ц е м е н т а 
в о д ы 
д о б а в о к 

У с т а н о в л е н н а я м о щ 
ность э л е к т р о д в и г а 
т е л я , к В т 
К о м п р е с с о р 
Г а б а р и т , м м : 

д л и н а 
ш и р и н а 
в ы с о т а 

М а с с а , т 

12 

375 
250 

3 

1 
70 

25 
12 

СБ-141 

П р и н у д и 
тельный 

1 

ВДВ-240 
Д И - 5 0 0 
Д Ц - 1 0 0 
Д Ж - Ю О 

32 

СО-7А 

10 500 
9400 
6000 
14,3 

20 

750 
500 

4 

1 
70 

200 
22 

СБ-91А 

Гравитаци
онный 

2 

ВДБ-500/750 
ДИ-1200 
Д Ц - 2 0 0 
Д Ж - 2 0 0 

36 

СО-7А 

19 600 
3650 

10 500 
17,5 

СБ-135 СБ-145 

30 

1500 
1000 

4 

1 
70 

100 
28 

СБ-138 А 

П р и н у д и 
тельный 

2 

ВДБ-1500 
Д И - 2 0 0 0 Д 
В Ц - 4 0 0 Д 
Д Ж - 2 0 0 Д 

Д Ж - 8 5 
85 

С0-7Б 

24 000 
3650 

12 740 
23 

30 

1500 
1000 

4 

2 
70 

80 
40 

СБ-138А 

П р и н у д и 
тельный 

1 

ВДБ-1500 
Д И - 2 0 0 0 Д 
ВЦ-400Д 
Д Ж - 2 0 0 Д 
Д Ж - Ю О 

90 

С0-7Б 

25 000 
9500 

13 000 
75 

199. Т Е Х Н И Ч Е С К А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Б Е Т О Н О С М Е С И Т Е Л Ь Н Ы Х 
У С Т А Н О В О К Н Е П Р Е Р Ы В Н О Г О Д Е Й С Т В И Я 

П о к а з а т е л ь СБ-^75А СБ-109 А 

П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь , м 3 / ч 
Ч и с л о ф р а к ц и й з а п о л н и т е л я 
Н а и б о л ь ш а я к р у п н о с т ь з а п о л н и т е л я , м м 
О б ъ е м р а с х о д н ы х б у н к е р о в , м 3 : 

з а п о л н и т е л е й 
ц е м е н т а 
в о д ы ( б а к а ) 

Т и п б е т о н о с м е с и т е л я 
Д о з а т о р з а п о л н и т е л е й : 

тип 
к о л и ч е с т в о 
п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь ( р е г у л и р у е м а я ) , т /ч 

Д о з а т о р ц е м е н т а : 
тип 
п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь ( р е г у л и р у е м а я ) , т /ч 

У с т а н о в л е н н а я м о щ н о с т ь , к В т 
Г а б а р и т , м м ; 

д л и н а 
ш и р и н а 
в ы с о т а 

М а с с а , х 

30 
4 

40 

34 
12 

2 ,5 
д в у х в а л ь н ы й 

СБ-26 
4 

7 , 5 . . . 3 9 

СБ-71 
5 . . . 2 5 

37 ,4 

32 500 
3750 

13 430 
21 ,5 

120 
3 

70 

40 

гравитационный 

СБ-114 
3 

30 . . . 100 

СБ-125 
до 160 

290 

47 300 
40 500 
14 300 

136 
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6.6. Приготовление, транспортирование 
и mmpQsih качества б е т о н н о й с м е с и 

Готовят бетонную смесь в построечных условиях на инвентарных 
сборно-разборных заводах и передвижных установках. Применяют 
бетоносмесительные установки цикличного и непрерывного действия 
(табл. 198, 199). 

Установка СБ-75 может помимо бетонной смеси выдавать отдо-
зированные сухие компоненты. Склады заполнителей бетоносмеси-
тельных установок обычно имеют открытое исполнение и предназна
чены для приема и хранения материала, привозимого средствами ав
томобильного транспорта (табл. 200, 201). 

200. СКЛАДЫ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК 

П о к а з а т е л ь СБ-140 СБ-134 СБ-135 СБ-145 СБ-109 

П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь 
( т е х н и ч е с к а я ) , м 3 / ч 
В м е с т и м о с т ь б у н к е 
ров , м 3 

У с т р о й с т в о д л я з а 
г р у з к и 

Ч и с л о ф р а к ц и й з а 
п о л н и т е л е й 
В м е с т и м о с т ь с к л а д а , 
м 3 

12 

С к р е п е р 

3 

250 

20 

С к р е п е р 

4 

200 

30 

С к р е п е р 

4 

100 

30 

80 

П и т а т е л ь , 
ленточный 
конвейер 

4 

80 

135 

48 

Ленточный 
конв ейер 

3 

201. О Р И Е Н Т И Р О В О Ч Н Ы Й С О С Т А В Б Е Т О Н Н О Й С М Е С И И Р А С Х О Д 
М А Т Е Р И А Л О В ( Н А 1 м 3 Б Е Т О Н А ) 

М а р к а 
бетона 

П о д в и ж н о с т ь 
смеси, см 

, 1 Р а с х о д м а т е р и а л о в , к г 
У д о б о у к л а - I М а р к а 

бетона 
П о д в и ж н о с т ь 

смеси, см дываемость , с | 
" j цемент щебень песок [ вода 

100 

150 

100 

150 

300 

При портландцементе марки 300 

3 5 . 
2 0 . 
1 5 . 
1 0 . 
3 5 . 
2 0 . 
1 5 . 
1 0 . 

. 25 

. 15 

. 10 
, 5 
. 2 5 
. 15 
, 10 
. 5 

200 
210 
220 
235 
225 
270 
290 
305 

1200 
1218 
1210 
1198 
1211 
1215 
1215 
1220 

При портландцементе марки 400 

3 5 . 
20 . 
1 5 . 
1 0 . 
3 5 . 
2 0 . 
1 5 . 
1 0 . 
3 5 . 
2 0 . 
1 5 . 
10 . 

, 2 5 
. 15 
. 10 
. 5 
. 2 5 
. 15 
. 10 
. 5 
. 2 5 
. 15 
. 10 
. 5 

215 
230 
245 
260 
155 
265 
280 
300 
335 
360 
380 
400 

1225 
1215 
1200 
1209 
1188 
1215 
1202 
1200 
1220 
1215 
1202 
1200 

800 
756 
748 
740 
726 
701 
675 
658 

750 
747 
724 
676 
750 
704 
685 
660 
635 
630 
588 
560 

155 
165 
175 
185 
155 
165 
175 
185 

155 
165 
175 
185 
155 
165 
175 
186 
155 
165 
175 
185 

П р и м е ч а н и я : I. П р и с о с т а в л е н и и т а б л и ц ы п л о т н о с т ь м а т е р и а л а п р и н я 
т а : ц е м е н т а 1300 к г / м 3 , песка 1600 к г / м 3 , щ е б н я 1400 к г / м 3 . 2. Во всех с о с т а в а х 
в к а ч е с т в е к р у п н о г о з а п о л н и т е л я п р е д у с м о т р е н щ е б е н ь к р у п н о с т ь ю д о 40 м м . 
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При приготовлении бетонной смеси в бетоносмесителях принудив 
тельного действия время перемешивания должно составлять не ме« 
нее 2 мин (из них 30...60 о перемешивание сухих составляющих), 
в ,6-етоноемесителях гравятадионного действия — не менее времени, 
указанного в табл.. 202. 

202. НАИМЕНЬШАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ 
Б Е Т О Н Н О Е С М Е С И В Г Р А В И Т А Ц И О Н Н Ы Х С М Е С И Т Е Л Я Х , с 

Объем смесителя , л 
П о д в и ж н о с т ь 

^бетонной смеси, е м ; 

П л о т н о с т ь Жетона в с у х о м 
состоянии, к г / м 3 

Объем смесителя , л 
П о д в и ж н о с т ь 

^бетонной смеси, е м ; 

«более 2Ж ? от Ш 0 д о 2200 

Д о 500 ; 

5 0 0 . 1000 

Свыше 1000 

2 . . . 4 
5 . . . 8 
9, . . . 12 

Б о л е е 12 j 

2 . . . 4 
5 . . . 8 
9 . . . 1 2 
Б о л е е 12 
2 . . . 4 
5 . . . 8 
9 , . . 12 
Б о л е е 12 

90 
80 
70 
60 

120 
110 
100 
90 

• 160 
140 
120 
100 

130 
120 
100 
90 

150 
140 
120 
100 
190 
180 
160 
140 

Транспортирование бетонной смеси осуществляется специальным 
транспортом, к которому относятся авторастворовозы, автобетоно
возы и автобетоносмесители. 

Дальность транспортирования бетонной смеси с учетом задан
ного качества не должна превышать расстояний, указанных 
в табл. 203. 

203 . Д А Л Ь Н О С Т Ь Т Р А Н С П О Р Т И Р О В А Н И Я Б Е Т О Н Я О В С М Е С И , к м 

Вид д о р о ж н о г о 
покрытия 

С к о р о с т ь 
т р а н с п о р 
т и р о в а 

н и я , к м / ч 

А 

(О 

ас Щ 

* у 

Р е ж и м т р а н с п о р т и р о в а н и я 

Вид д о р о ж н о г о 
покрытия 

С к о р о с т ь 
т р а н с п о р 
т и р о в а 

н и я , к м / ч 

А 

(О 

ас Щ 

* у 

автсбетоноеме* 
сителями 

ав
то

б
ет

о-
н

ов
оз

ам
и

 

ав
то

са
м

о
св

ал
ам

и
 

Вид д о р о ж н о г о 
покрытия 

С к о р о с т ь 
т р а н с п о р 
т и р о в а 

н и я , к м / ч 

А 

(О 

ас Щ 

* у 

А Б В Г | г 

Ж е с т к о е : 
а с ф а л ь т 
а с ф а л ь т о б е т о н 
прочее 

30 
1 . . . 3 
4 . . .6 
7 . . . 9 

1 0 . . . 1 4 

не о г р а 
ничен 

120 
100 
80 
60 

100 
80 : 
60 
45 ; 

45 
30 
20 
15 

30 
20 
15 

v 10 

М я г к о е : 
г р у н т о в о е 
у л у ч ш е н н о е 
прочее 

15 
1 . . . 3 
4 . . . 6 
7 . . . 9 

1 0 , . . 1 4 

60 
45 
35 
15 

40 
30 
20 
15 

30 
20 
15 
ю : 

12 
8 
5 .4 
4 

7 ,5 
5 
3,7 
2 ,5 

П р и м е ч а н ц е . Р е ж и м А — в к л ю ч е н и е б а р а б а н а з а 10...20 мин д о р а з г р у з 
к и ; Б — в к л ю ч е н и е б а р а б а н а н е п о с р е д с т в е н н о п о с л е е г о н а п о л н е н и я с у х и м м а * 
ажфйааом: В — й е р м о д и ч е с к о е в к л ю ч е н и е ; б а р а # а н а s o - в р е м я т р а н с п о р т и р о в к и 
с м е с и ; Т*-гж$тм с м е с ь , 45$з п о б у ж д е н и я .в пути» 

- т ~ 



Подвижность (удобоукладываемоеть) бетонной смеси по ГОСТ 
10181—76 характеризуется величиной осадки конуса из этой смеси 
(рис. 62) , Чем больше осадка h, тем больше подвижность смеси. 
При h, равном 0, показатели удобоукладываемости бетонной смеси 
определяют техническим вискозиметром, который состоит из внешне
го кольца цилиндрической формы диаметром 300 мм, высотой 2Ш мм 

Р и с . 62. О п р е д е л е н и е п о д в и ж н о с т и 
б е т о н к о й с м е с и по о с а д к е к о н у с а 

и з б е т о н н о й с м е с и 
h — в е л и ч и н а о с а д к и к о н у с а и з бе 

тонной смеси 

и внутреннего — диаметром 215 мм и высотой 130 мм. В зависимости 
от крупности заполнителей низ кольца устанавливают на расстоянии 
10...70 мм от низа формы. 

Д л я испытания бетонной смеси во внутреннее кольцо устанавли
вают стандартный конус и после заполнения бетоном его снимают. 
Затем прибор закрепляют на лабораторной; виброплощадке с часто
той колебаний 2850 в 1 мин. Время вибрации в секундах, необходи
мое для совпадения уровня бетона (на тяжелых заполнителях) 
в форме и кольце, является показателем удобоукладываемости (вяз
кости) бетонной смеси. 

Контроль за правильностью транспортирования бетонной смеси 
сводится в основном к проверке подвижности бетонной смеси у ме
ста укладки (табл. 204). 

204. П О Д В И Ж Н О С Т Ь Б Е Т О Н Н Ы Х С М Е С Е Й , У К Л А Д Ы В А Е М Ы Х 
В Р А З Л И Ч Н Ы Е К О Н С Т Р У К Ц И И 

В и д ы р а б о т и к о н с т р у к ц и и 
О с а д к а 

конуса , см 
П о к а з а т е л ь 

ж е с т к о с т и , с 

П о д г о т о в к а п о д ф у н д а м е н т ы и п о л ы , о с н о в а 
н и я дорог и а э р о д р о м о в 
П о к р ы т и я дорог и а э р о д р о м о в , п о л ы , м а с с и в 
н ы е н е а р м и р о в а н н ы е к о н с т р у к ц и и ( п о д п о р н ы е 
с т е н к и , ф у н д а м е н т ы , , б л о к и м а с с и в о в ) 
М а с с и в н ы е н е а р м и р о в а н н ы е к о н с т р у к ц и и (пли
ты , б а л к и , к о л о н н ы б о л ь ш о г о и с р е д н е г о се 
ч е н и я ) 
Ж е л е з о б е т о н н ы е к о н с т р у к ц и и , с и л ь н о н а с ы 
щ е н н ы е а р м а т у р о й ( т о н к и е с т е н к и и к о л о н н ы , 
б у н к е р а , с и л о с ы , б а л к и и п л и т ы м а л о г о сече 
н и я ) : 

г о р и з о н т а л ь н ы е э л е м е н т ы 
в е р т и к а л ь н ы е э л е м е н т ы 

К о н с т р у к ц и и , б е т о н и р у е м ы е в с к о л ь з я щ е й опа^ 
лубке : . 

при у п л о т н е н и и в и б р а т о р а м и 
п р и р у ч н о м у п л о т н е н и и 

0 . . . 1 

1 . . . 3 

3 . . . 6 

6 . . . 8 
8 . . . 1 0 

6 . . . 8 
8 . * Л 0 

5 0 . . . 6 0 

2 5 . . . 3 5 

1 5 . . . 2 5 

1 0 . . . 1 5 
5 . . . 10 

ГО. . . 1 5 
5 . , . 1 0 
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6.7. Укладка бетонной смеси в конструкции 

Процесс укладки бетонной смеси состоит из операций, связанных 
с подачей ее в опалубку и уплотнением. 

Укладку бетонной смеси выполняют способом, не допускающим 
ее расслоения. Высота свободного сбрасывания бетонной смеси не 
должна превышать: при бетонировании армированных конструкций-
2 м; перекрытий -— 1 м. 

/ 2 
Ж 

г ± = Ь r £ = h t z b е = з г = Ь 
Р и с . 63. Р а с п о л о ж е н и е р а б о ч и х ш в о в при б е т о н и р о в а н и и к о л о н н (/—7, / / — Я , 

1IJ-III) 
1 — к о л о н н а , п о д д е р ж и в а ю щ а я р е б р и с т о е п е р е к р ы т и е ; 2 — то ж е , б е з б а л о ч н о е ; 
3 — то ж е , о д н у п о д к р а н о в у ю б а л к у ; 4 — т о ж е , д в е п о д к р а н о в ы е б а л к и ; 5 - * 

с т о й к а и р и г е л ь р а м й 

Р и с . 64. Р а с п о л о ж е н и е р а б о ч и х ш в о в п р и б е т о н и р о в а н и и р е б р и с т ы х п е р е к р ы т и й 
а — б е т о н и р о в а н и е в н а п р а в л е н и и , п а р а л л е л ь н о м б а л к а м ; б — т о ж е , п е р п е н 

д и к у л я р н о м ; 1 — п о л о ж е н и е р а б о ч е г о ш в а ; Л —- н а п р а в л е н и е б е т о н и р о в а н и я 

Рабочие швы при перерывах в бетонировании должны назна
чаться: 

при бетонировании колонн — в соответствии с рис. 63; 
при бетонировании балок больших размеров — 20...30 мм ниже 

уровня нижней поверхности плиты; 
при бетонировании ребристых перекрытий — в соответствии 

с рис. 64. 
Бетонную смесь следует укладывать на подготовленное расчи

щенное основание, выверенное по проектной отметке. 
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Непосредственно перед бетонированием опалубку и арматуру не
обходимо очистить от мусора и грязи. Поверхность ранее уложенно
го бетона должна быть очищена от цементной пленки и увлажнена. 

При производстве железобетонных работ пользуются комплек
том машин, подбираемых по производительности бетоноукладочного 
оборудования (рис. 65...69). Бетоноукладочные машины выбирают 
из расчета обеспечения заданного темпа бетонирования (табл. 205). 

Р и с . 65. П о д а ч а б е т о н н о й с м е с и п е р е н о с н ы м и б у н к е р а м и 
а — б е т о н и р о в а н и е ф у н д а м е н т о в и т о н н е л е й ; б — т о ж е , опускного к о л о д ц а ; 
I — переносной б у н к е р ; 2 — р а с т я ж к и ; 3 — о п а л у б к а ; 4 — к р а н ; 5 — з а т в о р ; 

6 — з в е н ь е в о й хобот ; 7 — а в т о б е т о н о в о з 
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Р и с . 67. Б е т о н и р о в а н и е при п о м о щ и к о н в е й е р о в и б е т о н о у к л а д ч и к о в 
а — п о д а ч а б е т о н н о й смеси к о н в е й е р о м ; б —- т о ж е , б е т о н о у к л а д ч и к о м ; 1 — авч 
т о б е т о н о в о з ; 2 — в и б р о б у н к е р ; 3 — в и б р о п и т а т е л ь ; 4 — м а г и с т р а л ь н ы й конвей* 
е р ; 5 — б а р а б а н н ы й с б р а с ы в а т е л ь ; 6 — х о б о т ы ; 7 — о п а л у б к а ; 8 — к о н в е й е р ; 

9 — б е т о н о у к л а д ч и к ; 10 — п р и е м н ы й б у н к е р ; И — п о д м о с т и 

— Ж — 



пооо 

Р и с . 68. П о д а ч а бетонной с м е с и с а м о х о д н ы м бетононасосом 
/ - - а в т о б е т о н о с м е с и т е л ь ; 2 — « п р и е м н ы й б у н к е р б е т о н о н а с о с а ; 3 — б е т о н о н а « 
с о е ; 4 — ш а р н и р н о - с о ч л е н е н н а я с т р е л а ; 5 — г и б к и й р у к а в д л я б е т о н а ; 6 — 

б а з о в ы й а в т о м о б и л ь 

Р и с . 69. Бетонирование с п о м о щ ь ю пневмонагнетателя 
/ — к о м п р е с с о р ; 2 — р е с и в е р ; 8 — в и б р о п и т а т е л ь ; 4 — п н е в м о н а г н е т а т е л ь ; 5 -** 

б е т о н о п р о в о д ; 6 — гаситель; 7 — х о б о т ; 8 — о п а л у б к а 

205. О Б О Р У Д О В А Н И Е Д Л Я У К Л А Д К И Б Е Т О Н Н О Й С М Е С И * 

Вид конструкции 

С
ко

ро
ст

ь 
бе


то

ни
ро

ва
ни

я»
 

M
V

4 

Машины и механизмы* 
их х а р а к т е р и с т и к и 

В
ы

ра
бо

тк
а 

на
 

1 
ч

ел
.-

ч
, 

м
8 

Ф у н д а м е н т ы п о д о б о р у д о в а 
ние ( й ф = 8 м, В Д Д = 2 4 м, 

Л е н т о ч н ы е ф у н д а м е н т ы о д -
н о п р о л е т н ы х з д а н и й ( £ з д = 

6 м) 

17,3 

9 ,2 

А в т о б е т о н о в о з ы и а в т о с а м о 
с в а л ы ( У к

г а 4 м 3 К з в е н ь е в ы е 
хобота 

К р а н п н е в м о к о л е с н ы й гру
з о п о д ъ е м н о с т ь ю 6.. .5 т 
( LCTP E 2 ° м> нкр 5 = 5 1 8 М ^ 
б у н к е р переносной (V б = = 
= 1,6 м 3 ) ; з в е н ь е в ы е х о б о т а 

9,2 

2 , 3 
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Продолжение табл. 205 

Вид конструкции 

С
к
о

р
о

ст
ь 

бе


то
н

и
ро

ва
н

и
я 

, 
м

3
/ч

 

Машины и механизмы, 
их х а р а к т е р и с т и к и 

В
ы

ра
бо

тк
а 

на
 

1 
че

л.
 -

ч.
 

м
3 

Ф у н д а м е н т ы п о д о б о р у д о в а 
н ие ( Л ф - 5 м, Я з д = 1 8 м, 

' к о л = 6 м ) 

Ф у н д а м е н т ы п о д о б о р у д о 
в а н и е ( / г ф = 8 м, Б з д = 3 6 м) 

Ф у н д а м е н т ы п о д к о л о н н ы 
о д н о п р о л е т н ы х з д а н и й 
( В з Д = 3 6 м , / К о л = 6 м ' / г Ф = = 

4 м) 

Ф у н д а м е н т ы п о д о б о р у д о в а 
н ие (Нф = 8 м, В з д = 3 0 м) 

К о л о н н ы м н о г о п р о л е т н ы х 
з д а н и й ( В 3 д = 3 6 м, НЗд = 
= 32 м, * к о л = 6 м) 

С т е н ы з д а н и й (В з Д = 3 6 м, 
Я з д = 3 2 м) 

Ф у н д а м е н т ы п о д о б о р у д о в а 
н и е (Пф = 8 м, В з д = 2 4 . . . 
...36 м) 

К о л о н н ы м н о г о п р о л е т н ы х 
з д а н и й ( В 3 д = 3 6 м , Я з д — 

= 2 0 м > ' к о л = 6 м ) 

П е р е к р ы т и я м н о г о п р о л е т н ы х 
з д а н и й ( В з Д = 3 0 м, Я з д = 
= 2 0 м, / к о л = 6 м) 

С т е н ы з д а н и й ( В з Д = 3 6 м, 
Я з д = 2 0 м) 

Ф у н д а м е н т ы п о д о б о р у д о в а 
н и е ( /1ф= 8 м, В з д = 3 0 м) 

Л е н т о ч н ы е ф у н д а м е н т ы о д 
н о п р о л е т н ы х з д а н и й ( # 3 д = 

= 3 6 м ' ' к о л = 6 м « Нф==3 м> 
Ф у н д а м е н т ы п о д к о л о н н ы 
о д н о п р о л е т н ы х з д а н и й 
С В з д - 3 6 - м, 1 к о л = 6 м, 
й ф = 4 м) ^ 

9,1 

17,3 

9*2 

8,5 

4 

5,4 

8 ,5 

4 

6 , 5 

5,9 

12,8 

3,9 

3 ,9 

К р а н б а ш е н н ы й г р у з о п о д ъ 
е м н о с т ь ю 5 т ( £ с т р = 2 0 м, 
Я к р = 3 2 м ) , б у н к е р п е р е 
носной ( V g = l , 6 м 3 ) , з в е н ь е 
в ы е х о б о т а , к р а н п н е в м о к о -
л е с н ы й * 

К р а н г у с е н и ч н ы й г р у з о п о д ъ 
е м н о с т ь ю 5 т, в и б р о п и т а 
т е л ь , з в е н ь е в о й к о н в е й е р 
( д л и н а с е к ц и и 2 м) 

Л е н т о ч н ы й б е т о н о у к л а д ч и к 
( L C T p = 1 2 м, п л о щ а д ь ох
в а т а с о д н о й с т о я н к и 12 м 2 ) ; 
з в е н ь е в ы е х о б о т а , к р а н п н е в -
м о к о л е с н ы й * 

Л е н т о ч н ы й б е т о н о у к л а д ч и к 
с т е л е с к о п и ч е с к о й с т р е л о й , 
к р а н г у с е н и ч н ы й * 

Б е т о н о н а с о с ( скорость б е т о 
н и р о в а н и я 6 м 8 / ч ) , б е т о н о -
у к л а д о ч н а я с т р е л а ( £ С Т р = 
= 12 м ) , к р а н б а ш е н н ы й * 

То ж е 

П н е в м о н а г н е т а т е л ь , к р а н 
г у с е н и ч н ы й * 

Т б ж е 

Кран м о с т в в о й г р у з о п о д ъ 
е м н о с т ь ю 10 т, б у н к е р пере 
носной ( У б = 2 , 4 м 8 ) , в и б р о 
п и т а т е л ь , в и б р о л о т о к (длина 

^ с е к ц и и 6 м ) , к р а н п н е в м о к о -
л е с н ы й ) * 

То ж е 

1*3 

1,5 

0 ,98 

2 , 6 

0,52 

0,67 

5 ,3 

0,96 

1,3 

1,2 

1,2 

1,3 

1,3 
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Продолжение табл. 205 

Вид конструкции 

С
ко

ро
ст

ь 
бе


то

н
и

ро
ва

н
и

я,
 

м«
/ч

 

Машины и механизмы, 
их характеристики 

В
ы

ра
бо

тк
а 

на
 

1 
ч

ел
.-

ч
, 

м
3 

Ф у н д а м е н т ы п о д к о л о н н ы 
з д а н и й 

С т е н ы з д а н и й высотой д о 
32 м 

Б а л к и в з д а н и я х ( # з д — 
= 3 6 м, # з д = 3 2 м, / к о л = 
= 6 м, В д р =3 . . . 12 м) 

П е р е к р ы т и я в о д н о п р о л е т 
н ы х з д а н и я х ( £ д Д = 12 м, 

" з д ~ 1 2 м > ' к о л 1 = 6 м > 
К о л о н н ы о д н о п р о л е т н ы х 
з д а н и й ( В 3 д = 1 2 м, Я з Д = 

= 3 2 м « ' к о л = 6 м ) 

Ф у н д а м е н т ы п о д к о л о н н ы 
о д н о - и д в у х п р о л е т н ы х з д а 
ний ( В з д = 2 4 м, / к о л

в 6 м » 
= 4 м) 

6,4 

3 ,7 

7 ,9 

3,9 

4 ,1 

5 

То ж е 

» 

То ж е 

Кран к о з л о в о й г р у з о п о д ъ е м 
н о с т ь ю 25 т с ш и р и н о й к о 
л е с 44 м, б у н к е р п е р е н о с я о й 
(Vq = 2 , 4 м 3 ) , з в е н н ы е хобо
та , к р а н п н е в м о к о л е с н ы й * 

1,6 

0,75 

0,79 

0,79 

0,52 

1 

П р и м е ч а н и я : 1. (*) п о м е ч е н ы к р а н ы , и с п о л ь з у е м ы е при п р о и з в о д с т в е 
о п а л у б о ч н ы х и а р м а т у р н ы х р а б о т . 2. В т а б л и ц е п р и н я т ы о б о з н а ч е н и я : £ з д —• 
ш и р и н а з д а н и й . £ П р ~ ширина п р о д е т а , # з д «— в ы с о т а з д а н и й , / к о л — шар 
к о л о н н , й ф — г л у б и н а з а л о ж е н и я ф у н д а м е н т а , L C T p — в ы л е т с т р е л ы к р а н а , 
б е т о н о у к л а д ч и к а , б е т о н о у к л а д о ч н о й с т р е л ы , # к р — в ы с о т а п о д ъ е м а к р ю к а , 
VK — о б ъ е м к у з о в а а в т о б е т о н о в о з а и а в т о с а м о с в а л а , V g — о б ъ е м п е р е н о с н о г о 

б у н к е р а . 

Вылет крюка самоходного стрелового крана при подаче бетонной 
смеси в конструкцию определяется по формуле / ? в = / + 2 + Ь 0 - Ь ^ / 2 , 
где / ? в — вылет крюка самоходного крана; / — расстояние от оси пя
ты стрелы до края гусеницы (колеса) в горизонтальной плоскости; 
г расстояние от опоры крана до бровки котлована; Ь0 — заложе
ние откоса; Ь — ширина котлована. 

Уплотнение бетонной смеси осуществляется вибрированием с по
мощью глубинных и поверхностных вибраторов, навешиваемых на 
опалубку. Глубинные вибраторы (табл. 206, 207) погружают вибри
рующим рабочим наконечником (корпусом) в бетонную смесь. По
верхностные вибраторы устанавливают на поверхности уложенной 
бетонной смеси и передают ей колебания через рабочую площадку. 
Наружные вибраторы (табл. 208) передают колебания через опа
лубку. 

Шаг расстановки глубинных вибраторов не должен превышать 
1,5 радиуса их действия. Радиус действия вибратора определяют 
изменением зоны воздействия колебаний (рис. 70). ' 

— 185 — 



Рис . 70. С х е м а перестановки 
вибраторов при уплотнении 

бетонной смеси 
R — радиус действия вибра* 
тора (значок «кружок» — 
рабочие места)г / , 2 — оче* 

редность вибрирования 

206. Т Е Х Н И Ч Е С К А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Э Л Е К Т Р О М Е Х А Н И Ч Е С К И Х 
Г Л У Б И Н Н Ы Х В И Б Р А Т О Р О В 

П о к а з а т е л и 

Планетарные с гибким 
валом 

га 
S 

Д е б а л а н с о в ы е со встроенным 
э л е к т р о д в и г а т е л ем 

га га 

Н а р у ж н ы й д и а 
м е т р к о р п у с а , мм 

Длина, мм 

Частота колеба
ний , с " " 1 

Вынуждающая 
с и л а , к Н 

Мощность элект
р о д в и г а т е л я , к В т 

Напряжение, В 

Частота тока, Гц 

Длина гибкого 
в а л а , м м 

М а с с а в и б р о н а к о 
н е ч н и к а , кг 

М а с с а в и б р а т о р а , 
к г 

400 

0.003 

0,8 

50 

2580 

1.3 

20 

38 

360 

0,003 

1,5 

0,6 

36 

50 

3320 

2,2 

26 

51 

410 

0,04 

3,0 

0,8 

36 

50 

3300 

4,5 

29 

76 

440 

0,06 

4,0 

1.2 

36 

50 

3005 

8,7 

39 

76 114 

500 

0,06 

550 

0,8 

36 

200 

15 

410 

0,01 

500 

0,6 

36 

200 

133 

470 

0,01 

800 

Ц1 

36 

200 

50 

412 

0,06 

250 

0,27 

36 

200 

22 30 

75 

500 

0,06 

550 

0,8 

35 

200, 

100 

520 

0,06 

1000 

1*5 

36 

200 

15 22 



207. Т Е Х Н И Ч Е С К А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А П Н Е В М А Т И Ч Е С К И Х 
Г Л У Б И Н Н Ы Х В И Б Р А Т О Р О В 

В П - 1 вп-з 
Д и а м е т р в в & р о н а к о н е ч к и к а , м м 50 100 

Д л и н а в и б р о н а к о н е ч н и к а , м м 350 450 

С т а т и ч е с к и й м о м е н т м а с с ы д е б а л а н с а , К - м . . 1 12,5 

Ч а с т о т а к о л е б а н и й , с ~ 1 . « « . . * . . , . * 0,005 0,007 

Р а с х о д с ж а т о г о в о з д у х а , м 3 / м и н 0 ,7 1Л 

М а с с а , кг , « • « « « « « , « 5,6 20 

П р и м е ч а н я я: ,1. Шгевматическше вибраторы применяют во взрывоопасных 
у с л о в и я х ( н а п р и м е р , в -шах-шом с т р о и т е л ь с т в е } и п р и о т с у т с т в и и з л е к т р о з н е р * 
гии.. 2. Ч а с т о т а к о л е б а н и й и р а с х о д в о з д у х а у к а з а н ы при н о м и н а л ь н о м д а в л е 
н и и с ж а т о г о в о з д у х а £ М П а . 

208. Т Е Х Н И Ч Е С К А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Э Л Е К Т Р О М Е Х А Н И Ч Е С К И Х 
В И Б Р А Т О Р О В О Б Щ Е Г О Н А З Н А Ч Е Н И Я * 

П о к а з а т е л и 

И
В

-1
9 

•« 
Я 

СМ 

CQ 
Я Я ; И

В
-6

1 

И
В

-6
8 

Й
В

-7
0 

Н о м и н а л ь н а я м о щ н о с т ь э л е к т 
р о д в и г а т е л я , к В т 
В о з м у щ а ю щ а я с и л а , Н 

М а с с а , кг 

Г а р а н т и й н ы й с р о к с л у ж б ы , ч 

0,27 
125 
Ш0 : 
200 
400 

36 , 
12 ' 
12 

1000 

0 , 6 
400 
500 : 
63Э 
800 

36 
20 
26 1 

500 

0,8 
800 

1000 
1250 
1600 ' 

*51 ] 
500 

1,5 
1600 -
2000 
2500 : 

500 

80 • 
500 

0,4 . 
250 
315 
4Х) 
500 ; 

30 1 
500 . 

0 ,4 

500 

31 
500 

0 ,4 
200 
250 
315 
400 

36 
20 
20 

1000 

П р и м е ч а н и е . Р а б о ч е е н а п р я ж е н и е — 220/380 В ; ч а с т о т а к о л е б а н и й ИВ-24 
и ИВ-61 с о с т а в л я е т 0,04 с"~*> о с т а л ь н ы х — 0,02 с ~ ^ ' 

Наибольшая толщина укладываемого слоя при использовании 
ручных глубинных вибраторов не должна превышать 1,25 длины ра
бочей части вибратора, а при применении тяжелых подвесных вибра
торов должна быть »а S....I0 см меньше длины рабочей части. 

При расположении вибраторов под углом до 35° толщина слоя 
д о л н а быть равна вертикальной проекции его рабочей части. 

Поверхностное вибрирование применяется при уплотнении бетон
ной смеси в неармированных или армированных легкой сеткой кон
струкциях толщиной до 250 мм, а в конструкциях с двойной арма* 
турой — до 120 мм. 

Скорость перемещения вибратора 0,5...! м/мин. 
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При толщине бетонируемого слоя более 5 см виброуплотнение 
следует вести в два-три прохода. Наружную вибрацию опалубки 
применяют при бетонировании вертикальных тонкостенных конструк
ций, балок, ригелей, стен, резервуаров и тому подобных конструк
ций. Чаще всего наружное вибрирование рекомендуется применять 
в дополнение к глубинному вибрированию. 

Шаг расстановки вибраторов /щах, см, не должен превышать 
4 

где Е — модуль упругости материала, Па; / — момент инерции сечения эле
м е н т а о п а л у б к и , с м 4 ; т — масса 1 м о п а л у б к и , кг ; W — ч а с т о т а в ы н у ж д е н н ы х 
к о л е б а н и й в и б р а т о р а , с - 1 . 

Производительность вибраторов П в , м 3 /ч , определяют по фор
муле 

n B = 2kRZh3600/(t + tu), 

г д е & — к о э ф ф и ц и е н т и с п о л ь з о в а н и я в и б р а т о р а (0,85); R — р а д и у с д е й с т в и я 
в и б р а т о р а , м ; h — т о л щ и н а п р о р а б а т ы в а е м о г о с л о я б е т о н н о й смеси , м; / i = L — 
— (0,05...0,15), L — д л и н а р а б о ч е й ч а с т и в и б р а т о р а , м; ^ — о п т и м а л ь н а я п р о д о л 
ж и т е л ь н о с т ь в и б р и р о в а н и я бетонной смеси в к а ж д о м м е с т е п о г р у ж е н и я в и б р а 
тора , п р и н и м а е т с я 15...40 с; t п — в р е м я п е р е м е щ е н и я в и б р а т о р а с одной пози
ции на д р у г у ю , п р и н и м а е т с я 5...15 с. 

Для твердения уложенного бетона необходимо создать темпера-
турно-влажностный режим. С этой целью необходимо укрытие и по
ливку бетона начинать не позднее чем через 10... 12 ч после окончания 
бетонирования, а в жаркую погоду — через 2...3 ч. В сухую погоду 
бетон на портландцементе поливают в течение не менее 7 сут, на 
глиноземистом цементе — н е менее 3 сут, бетон на прочих цементах 
и бетон с пластифицирующими добавками — не менее 14 сут. При 
температуре 15 °С и выше бетон поливают в течение первых трех 
суток: днем — каждые 3 ч, ночью — один раз, в последующее время 
три раза в сутки. При укрытии бетона влагостойкими материалами 
(опилки, песок и т .д.) длительность перерывов между поливами мо
жет быть увеличена. При температуре воздуха ниже 5 °С полив не 
нужен. 

&8. Производство бетонных работ 
при отрицательных температурах 

При бетонировании конструкции в зимние месяцы в бетонную 
смесь вводят добавки, понижающие температуру замерзания *воды 
в бетоне: 

нитрит натрия (НН) N a N 0 3 (ГОСТ 19906—74*Е); 
хлорид кальция (ХК) СаС1 2 (ГОСТ 450—77)+хлорид натрия 

(ХН) NaCl (ГОСТ 13830—84); 
хлорид кальция (ХК)+нитрит натрия (НН); 
нитрат кальция (НК) C a N 0 3 (ГОСТ 4142—77)+мочевина (М) 

C O ( N H 2 ) 2 (ГОСТ 2081—75Е); 
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комплексное соединение нитрата кальция с мочевиной (НКМ) 
(ТУ 6-03-266-70); 

нитрит-нитрат кальция (ННК) (ТУ 603-7-04-74)+мочевина (М); 
нитрит-нитрат кальция (ННК)+хлорид кальция (ХК); 
нитрит-нитрат-хлорид кальция (ННХК)+мочевина (М); 
поташ (П) К 2 С 0 3 (ГОСТ 10690—73*Е). 
Добавки подбирают на основании данных таблиц 209—212. 
Хлорид кальция и поташ особенно сокращают сроки схватыва

ния цемента, поэтому во избежание ухудшения удобоукладываемо
сти смеси их рекомендуется применять с пластификаторами типа 
СДБ. 

Процентная концентрация раствора затворения (с учетом влаж
ности заполнителей) не должна превышать, %: 23 — для ХН; 31 — 
для ХК; 28 — д л я НН; 40 — д л я П; 10+10 — д л я Н Н + Х К ; 9,5 + 
+ 6 , 5 - д л я Н К + М ; 2 0 - д л я НКМ; Н Н К + М , Н Н К + Х К , Н Н Х К + М . 

Соли следует вводить в состав бетона только в виде водных рас
творов рабочей концентрации. Для повышения скорости растворения 
солей их дробят, подогревают раствор и перемешивают в лопастных 
смесителях сжатым воздухом или паром. Растворы, содержащие мо
чевину, не следует подогревать выше 40 °С. Растворы солей рабочей 
концентрации не должны иметь осадков нерастворившихся солей. 

209. О Б Л А С Т Ь П Р И М Е Н Е Н И Я Д О Б А В О К 

Тип конструкций и условия 
их эксплуатации 

Добавки 

Тип конструкций и условия 
их эксплуатации 

i 
X 

X 
X 

+ 
X 

fc^X 
Е + + н

н
к
+

м
, 

1 Н
Н

Х
К

, 

I Н
Н

Х
К

+М
 

Железобетонные конструк
ции с арматурой диаметром, 
мм: 

более 5 
S и менее 

Конструкции монолитные; 
стыки, имеющие выпуски 
арматуры или закладные 
части: 

без специальной защиты 
стали 
с металлическими покры
тиями 
с комбинированными по
крытиями 

Железобетонные конструк
ции, предназначенные для 
эксплуатации: 

в воде 
в неагрессивной газовой 
среде при относительной 
влажности воздуха до 60 % 
в агрессивной газовой сре
де 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

П р и м е ч а н и е . Знак «—» означает запрещение применения. 
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210. Р Е К О М Е Н Д У Е М О Е К О Л И Ч Е С Т В О П Р О Т Й В О М О Р 0 3 Н Ы Х Д О Б А В О К , 
% М А С С Ы Ц Е М Е Н Т А 

Д о б а в к и 
Р а с ч е т н а я т е м п е р а т у р а т в е р д е н и я б е т о н а , °С 

Д о б а в к и 
0 . . . - 5 — 6 . . .—10 — И . . . « - 1 5 | — 1 6 . . . — 2 0 — 2 1 . . . — 2 5 

Н и т р и т н а т р и я 
4 

6 

6 

8 

8 

10 

Хлорид; к а л ь ц и я + 
+ х л о р и д н а т р и я 

0 + 3 

2 + 3 

3 , 5 + 1 , 5 

2 , 5 + 4 

4 , 5 + 3 

5 + 3 , 5 

6 + 2 , 5 

7 + 3 

Х л о р и д к а л ь ц и я + 
+ н и т р и т н а т р и я 

1 , 5 + 1 , 5 

2 , 5 + 2 , 5 

3 + 3 

4 , 5 + 4 , 5 

3 , 5 + 3 , 5 

5 + 5 

4 + 4 

6 + 6 

4 + 4 

6 + 6 

Н и т р а т к а л ь ц и я + м о 
чевина 

, 3 + 1 

; 4 + 1 , 5 

; 5 + 1 , 5 

7 + 2 , 5 

6 + 2 

8 + 3 

7 + 3 

9 + 4 -
н к м 

3 

5 

6 

9 

7 

10 

10 

12 

Н и т р и т - н и т р и т к а л ь 
ц и я + м о ч е в и н а 

3 + 1 
: 4 + 1 , 5 

5 + 1 , 5 . 

7 + 2 , 5 

6 + 2 

9 + 3 

7+_3 

9 + 4 

Н и т р и т - н и т р а т к а л ь 
ция - ! -хлорид к а л ь ц и я 

3 

5 

6 

9 

7 

10 

8 

12 

8 

12 

Н Н Х К + м о ч е в и н а 
2 + 1 

4 + 1 

4 , 5 + 1 , 5 6 + 2 

8 + 3 

6 + 2 

9 + 4 

8 + 3 
Н Н Х К + м о ч е в и н а 

2 + 1 

4 + 1 7 + 2 , 5 

6 + 2 

8 + 3 

6 + 2 

9 + 4 1 0 + 4 

П о т а ш 
5 

6 

6 

8 

8 

10 

10 

12 

12 

15 

П р и м е ч а н и я : 1. Н а д чертой п р и в е д е н о к о л и ч е с т в о д о б а в о к п р и . р а б о т е 
на х о л о д н ы х з а п о л н и т е л я х с В / Ц м е н е е 0,5 и на п о д о г р е т ы х н е з а в и с и м о от 
з н а ч е н и я В / Ц ; п о д ч е р т о й — при р а б о т е ца х о л о д н ы х з а п о л н и т е л я х с В / Ц б о л е е 
0,5 и при и с п о л ь з о в а н и и ц е м е н т о в с с о д е р ж а н и е м т р е х к а л ь ц и е в о г о а л ю м и н а т а 
6 % и б о л е е . 2. П р и т е м п е р а т у р е бетона д о —5 °С в м е с т о х л о р и д а н а т р и я м о ж 
н о п р и м е н я т ь х л о р и д к а л ь ц и я в к о л и ч е с т в е д о 3 % м а с с ы ц е м е н т а . 

211 . О Р И Е Н Т И Р О В О Ч Н Ы Е З Н А Ч Е Н И Я П Р О Ч Н О С Т И Б Е Т О Н О В 
С П Р О Т И В О М О Р О З Н Ы М И Д О Б А В К А М И НА П О Р Т Л А Н Д Ц Е М Е Н Т А Х 

Вид д о б а в к и 

Р а с ч е т н а я 
т е м п е р а 

т у р а 
т в е р д е 
ния , °С 

П р о ч н о с т ь , % R23, п р и 
твердении на морозе за 

п е р и о д , с у т 
Вид д о б а в к и 

Р а с ч е т н а я 
т е м п е р а 

т у р а 
т в е р д е 
ния , °С 7 14 28 90 

Н и т р и т н а т р и я —5 
^ 1 0 
—15 

30 
20 
10 

50 
35 
25 

70 
55 
35 

90 
70 
50 
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Продолжение табл. 211 

Вид д о б а в к и 

Р а с ч е т н а я 
т е м п е р а 

т у р а 
т в е р д е 
н и я . °С 

П р о ч н о с т ь , % R23, при 
твердении на м о р о з е за 

п е р и о д , с у т 
Вид д о б а в к и 

Р а с ч е т н а я 
т е м п е р а 

т у р а 
т в е р д е 
н и я . °С 7 14 28 90 

Х л о р и д н а т р и я + х л о р и д к а л ь ц и я 

**5 
—10 
—15 
^ 2 0 

35 
24 
15 
Ю 

65 
35 
25 
15 

.80 , 
45 
35 
20 

100 
70 
50 
40 

Н и т р а т к а л ь ц и я + м о ч е в и н а ; к о м п 
л е к с н о е с о е д и н е н и е ( Н К М ) ; 
-Нйтрит^нитрат к а л ь ц и я + м о ч е в и н , а •> 

—5 
- 1 0 
—15 
—20 

30 
20 
15 
10 

50 
35 
25 
20 

70 
50 
35 
30 

90 
70 
60 
50 

Н и т р а т на трия-Ь х л о р и д к а л ь ц и я ; ; 
н и т р и т - н и т р а т - х л о р и д к а л ь ц и я ; j 
н и т р и т - н и т р а т - х л о р и д к а л ь ц и я + мо- ; 
ч е в и н а 

- 5 
- 1 0 
—15 
- 2 0 
- 2 5 

40 
25 
'20 
15 
10 

60 
45 
35 
30 
15 

80 
50 
45 
40 
25 

100 
80 
70 
60 
40 

М о ч е в и н а « 5 
-»10 
- 1 5 
—20 
- 2 5 

50 
30 
25 
25 
20 

65 '* 
50 
40 
40 
30 

75 
70 
65 
55 
50 

100 
90 
80 
70 
60 

П р я м е ч а н и я : 1. П р и л с п ш ь з а в а - н а и быстротверд-еющ-их п о р т л а н д ц е м е н т о в 
п р и в е д е н н ы е з н а ч е н и я у м н о ж а ю т на к о э ф ф и ц и е н т 1,2, а с м е ш а н н ы х ( ш л а к а * 
вых и пуццолановых*) — на 0 ,8 . 2. П р и и с п о л ь з о в а н и и N a N 0 2 в в и д е ж и д к о г о 
п р о д у к т а , а т а к ж е при с о ч е т а н и и и р о т и в о м о р о з н ы х д о б а в о к с поверхностно* 
а к т и в н ы м и в е щ е с т в а м и ((СДБ, м ы л о н а ф т ) п р и в е д е н н ы е з н а ч е н и я у м н о ж а ю т 
на 0.8. 

212. С О Д Е Р Ж А Н И Е С О Л Е Й В Р А С Т В О Р А Х , ИХ П Л О Т Н О С Т Ь 
И Т Е М П Е Р А Т У Р А З А М Е Р З А Н И Я 

Вид д о б а в к и 

П
ло

тн
ос

ть
 

ра
ст


во

ра
 п

р
и

 2
0 

?С
, 

к
г/

м
3

 

Т
ем

п
ер

ат
ур

н
ы

й
 

ко
эф

ф
иц

ие
нт

 
п

ло
тн

ос
ти

 А
 

С о д е р ж а н и е б е з в о д 
н ы х солей* Р ; 

Т
ем

п
ер

ат
ур

а 
за

*
 

м
ер

за
н

и
я,

 ?
С

 

Вид д о б а в к и 

П
ло

тн
ос

ть
 

ра
ст


во

ра
 п

р
и

 2
0 

?С
, 

к
г/

м
3

 

Т
ем

п
ер

ат
ур

н
ы

й
 

ко
эф

ф
иц

ие
нт

 
п

ло
тн

ос
ти

 А
 

я 

% 
•со 

да а 

та 
а 

*< £ 
ч; И 

О 

« а. 

о 

да 
«*£ Т

ем
п

ер
ат

ур
а 

за
*
 

м
ер

за
н

и
я,

 ?
С

 

Х л о р и д н а т р и я 1,013 
1,056 4 

1 , Ш 
1,14 
1,172 

0,00024 ; 

0,00034 1 

0,00042 , 
0 ,00048 
0,00052 

0,02 
0 ,084 
0 , Ш ] 
0,217 • 
0 , 2 7 ; 

0,02 
0 ,08 
•9,Л4 
0 ,19 , 
0 ,23 ; 

0,02 
0,087 
0 ,163 
0,-235 
0,299 

- 1 , 2 
- 5 , 2 
—10,1 
—15,3 
- 2 1 , 1 

Х л о р и д к а л ь ц и я 1,Ш 1 
1,084 
1,12 
3 ,168 , 
l t , 293 5 

0 , , « 2 5 i 
0,00031 
0,00035 1 

0,00041 
0,00053 

0 Д Ш ; 
0 , 1 0 8 , 
0 ,157 ] 

0*222 , 
0 ,401 1 

0 , 0 4 \ 
0 ,1 
0 ,147 ; 

0ш& 
0 , 31 

0,042 
0,111 
0 ,163 
0,235 • 
0,449 

^•2 
- Л , 7 
- 9 , 5 
—15,9 



Продолжение табл. 212 

Вид добавки 

П
ло

тн
ос

ть
 р

ас
т

во
ра

 п
ри

 2
0 

°С
, 

к
г/

м
3

 

Т
ем

п
ер

ат
ур

н
ы

й 
ко

эф
ф

иц
ие

нт
 

пл
от

но
ст

и 
А

 

Содер 
ны 

03 

ю и 

жание б( 
х солей 

то 
о, 

fc. о 
* в 
_ о 

Л 
ю о, 

гзвод-
г 

о 
я 
ч 

я ft Т
ем

п
ер

ат
ур

а 
за

м
ер

за
н

и
я,

 
?С

 

Н и т р и т н а т р и я 1,024 
1,078 
1,129 
1,176 
1,198 

0,00027 
0,00039 
0,00049 
0,0006 
0,00065 

0,041 
0,129 
0,214 
0,293 
0,336 

0,04 
0,12 
0,19 
0 ,25 
0 ,28 

0,042 
0,136 
0,235 
0,333 
0,391 

—1,8 
- 5 , 8 
—10 
—15,7 
—19,6 

П о т а ш 1,035 
Ы 2 9 
1,211 
1,265 
1,321 
1,344 
1,39 

0,00027 
0,00039 
0,00046 
0,00049 
0,00052 
0,00053 
0,00054 

0,041 
0,158 
0,266 
0,341 
0,423 
0,457 
0,528 

0,04 
0,14 
0,22 
0,27 
0,32 
0 ,34 
0,38 

0,042 
0,163 
0,282 
0,369 
0,47 
0,515 
0,613 

- 1 , 3 
- 5 , 4 
—10,3 
- 1 5 , 1 
—21,5 
—24,8 
—32,5 

Н и т р а т к а л ь ц и я 1,04 
1,12 
1,2 
1,26 
1,36 
1,42 

0,00029 
0,00041 
0,00046 
0,0005 
0,00056 
0,00059 

0,058 
0,17 
0,285 
0 ,38 
0,536 
0,62 

0,053 
0 ,15 
0,237 
0 , 3 
0,393 
0,427 

- - 1 , 7 
- 5 , 1 
—10,1 
—15,6 
—21,6 
—28,2 

М о ч е в и н а 1,015 
1,05 
1,085 

0,00024 
0,0003 
0,00035 

0,058 
0,182 
0,305 

0,047 
0,173 
0,297 

—2 
- 5 , 6 
- 8 , 3 

Н и т р и т - н и т р а т к а л ь 
ц и я 

1,103 
1,149 
1,205 
1,255 

0,132 
0,207 
0,289 
0,377 

0,12 
0,18 
0,24 
0 ,3 

0,136 
0,219 
0,303 
0,428 -*в 

Н и т р а т - н и т р и т - х л о 
р и д к а л ь ц и я 

1,105 
1,157 
1,21 
1,263 

Е 
0,133 
0,208 
0,29 
0,379 

0,120 
0,180 
0 ,24 
0 , 3 

0,136 
0,22 
0,316 
0,428 

П р и м е ч а н и е . П р и н е о б х о д и м о с т и п л о т н о с т ь р а с т в о р а и к о л и ч е с т в о с о д е р 
ж а щ е й с я в н е м с о л и при т е м п е р а т у р а х , о т л и ч а ю щ и х с я от 20 °С, о п р е д е л я ю т 
по ф о р м у л а м : 

dt = d20 — Ml — 20); mi = т$6 dtld2Q> 
где d $ *— плотность раствора при требуемой температуре, кг/м3; d2o — плот
н о с т ь р а с т в о р а при 20 °С, к г / м 3 ; А — т е м п е р а т у р н ы й к о э ф ф и ц и е н т п л о т н о с т и ; 
mt — с о д е р ж а н и е с о л и в 1 л р а с т в о р а при 20 С, кг ; t — т е м п е р а т у р а р а с т в о 
р а , °С. 

6.9. Производство работ с применением метода термоса 
Бетон, уложенный в зимних условиях, выдерживают преиму
щественно методом термоса, основанном на применении утепленной 
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опалубки с устройством сверху защитного слоя. В качестве защит
ного слоя применяют толь, камышит, картон, соломит, фанеру, по 
которым могут быть уложены опилки, шлак, шлаковойлок, стекло
вата. 

Опалубку утепляют толем, камышитом, соломитом, минеральной 
ватой. Опалубка может быть двойной, тогда промежутки между ее 
щитами засыпают опилками, шлаком или заполняют минеральной 
ватой, пенопластом (табл. 213, 214). 

На продолжительность остывания бетонной смеси большое вли
яние оказывает модуль поверхности конструкции Мп, т. е. отношение 
размера поверхности охлаждения бетонной конструкции к ее объему: 
чем меньше модуль поверхности, тем массивнее конструкция и тем 
медленнее идет охлаждение смеси. Продолжительность остывания 
бетонной смеси определяют по формуле 

т = [С а Р а (taa - t0K) + ЦЭ]/КМП ( t a c p - t R B ) , 

Со — удельная теплоемкость бетона, принимается равной 1,05 кДж/(кг«°С); 
Р а — п л о т н о с т ь б е т о н а , к г / м 3 ; t о и — н а ч а л ь н а я т е м п е р а т у р а б е т о н н о й с м е с и 
п о с л е у к л а д к и , °С; t O K — т е м п е р а т у р а б е т о н а к к о н ц у о с т ы в а н и я ( д л я бето 
нов без п р о т и в о м о р о з н ы х д о б а в о к р е к о м е н д у е т с я п р и н и м а т ь н е м е н е е 5 ° С ) ; 
Ц — р а с х о д ц е м е н т а , кг , на 1 м 3 б е т о н а ; Э — т е п л о в ы д е л е н и е ц е м е н т а за в р е 
м я т в е р д е н и я бетона , к Д ж / к г ( т а б л . 213); К — к о э ф ф и ц и е н т т е п л о п р о в о д н о с т и 
о п а л у б к и и у т е п л е н и я н е о п а л у б л е н н ы х п о в е р х н о с т е й , В т / ( м 2 - ° С ) ( т а б л . 214) , 

*аср — с р е д н я я т е м п е р а т у р а бетонной смеси з а в р е м я о с т ы в а н и я , °С [прибли-* 
ж е н но м о ж е т б ы т ь п р и н я т а при М п < 4 — ( f 0 H + 5 ) / 2 , при М п = 5 . . . 8 — t а н / 2 * 
при Ми « = 9 . . . 1 2 — / а н / 3 ) ; t H B — т е м п е р а т у р а н а р у ж н о г о в о з д у х а , °С. _.j 

213. Т Е П Л О В Ы Д Е Л Е Н И Е Ц Е М Е Н Т А , к Д ж / к г 

Вид и м а р к а 
цемента 

Темпера 
т у р а , °С 

П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь т в е р д е н и я , с у т 
Вид и м а р к а 

цемента 
Темпера 
т у р а , °С 

0,25 | 0 ,5 1 2 3 | 7 | 14 28 

П о р т л а н д ц е м е н т 300 5 
10 
20 
40 
60 

1 
7 

12 
20 

5 
10 
20 
35 

6 
10 
18 
35 
46 

14 
20 
30 
48 
58 

21 
30 
40 
55 
63 

40 
47 
55 
60 
70 

49 
55 
60 
70 

56 
65 
70 
=-* 

Ш л а к о - и п у ц ц о л а н о -
вый п о р т л а н д ц е м е н т 
300 

5 
10 
20 
40 
60 

i o 
15 

3 
5 
9 

18 
25 

5 
8 

15 
28 
35 

10 
15 
30 
40 
48 

17 
23 
33 
48 
53 

30 
39 
49 
59 
65 

40 
50 
58 
65 

45 
55 
65 

П о р т л а н д ц е м е н т 400 5 
10 
20 
40 
60 

"з 
10 
13 
25 

6 
16 
30 
40 

7 
12 
25 
45 
65 

15 
25 
40 
55 
65 

20 
33 
50 
65 
75 

40 
50 
65 
75 
80 

50 
60 
75 
80 

60 
70 
80 
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Продолжение табл. 213 

Вид и м а р к а цемента 
Темпера
т у р а , °С 

П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь т в е р д е н и я , с у т 
Вид и м а р к а цемента 

Темпера
т у р а , °С 

0 ,25 0,5 1 2 3 7 14 | 28 

П о р т л а н д ц е м е н т 
б ы с т р о т в е р д е ю щ и й 
600 

5 
10 
20 
40 
60 

4 
8 

15 
28 
50 

8 
12 
25 
45 
60 

13 
18 
35 
55 
70 

22 
30 
50 
70 
80 

35 
40 
70 
80 
90 

50 
65 
80 
90 

100 

60 
80 
90 

100 

75 
90 

100 

214. К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т Т Е П Л О П Е Р Е Д А Ч И О П А Л У Б К И И У К Р Ы Т О Й 
Н Е О П А Л У Б Л Е Н Н О Й ' П О В Е Р Х Н О С Т И , Вт / (м*.°С) 

М а т е р и а л к о н с т р у к ц и и 
о п а л у б к и или у к р ы т и я 

Т о л щ и н а 
с л о я , мм 

С к о р о с т ь в е т р а , м / с 
М а т е р и а л к о н с т р у к ц и и 
о п а л у б к и или у к р ы т и я 

Т о л щ и н а 
с л о я , мм 

0 | 5 15 

Д о с к а 25 
40 

2 ,44 
2 ,03 

5,2 
3 ,6 

5,98 
3,94 

Т о л ь 
Д о с к а 

1 
25 } . , 8 3 3,25 

П е н о п л а с т 
Ф а н е р а 
Д о с к а 
Т о л ь 

30 
4 

25 
1 

| 0 ,67 0 ,8 0,82 

М и н е р а л ь н а я в а т а 
Ф а н е р а 
С т а л ь 

50 
4 
3 

| 0 ,87 1,07 Ы 

М и н е р а л ь н а я в а т а 
Ф а н е р а 

50 
. 4 } 1,02 1,27 1,33 

С т а л ь 
М и н е р а л ь н а я в а т а 
С т а л ь 

3 
50 

0 ,6 
| 1,01 1,26 1,32 

О п и л к и 
Т о л ь 

100 
1 } 0,74 0,89 0,9 

Ш л а к 
Т о л ь 

250 
1 } 1,27 1,77 1,87 

Наименьшую погрешность приведенная формула дает при Мп~ 
= 4....6; при 3 > A f n > 12 пользоваться формулой не рекомендуется. 
Укрытие неопалубленных поверхностей должно иметь коэффициент 
теплоотдачи не ниже, чем опалубка. Прочность бетона за период 
остываний определяется по графику (рис 71). 
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Эффективность применения метода термоса может быть увели* 
чена введением в смесь добавок, ускоряющих твердение бетона. 

Р и с . 71 . Г р а ф и к и н а р а с т а н и я 
п р о ч н о с т и б е т о н а 

а — при т е м п е р а т у р е д о 
40 °С на п о р т л а н д ц е м е н т е 
м а р о к 400...500; б — то ж е , 
на ш л а к о п о р т л а н д ц е м е н т е 
м а р о к 300...400; в — при про
г р е в е на п о р т л а н д ц е м е н т е 
м а р о к 400...500; г — то ж е , 
на п о р т л а н д ц е м е н т е м а р о к 

300...400 

Р и с 72. Б у н к е р п е р е н о с н о й 
д л я п р е д в а р и т е л ь н о г о р а з о 

г р е в а б е т о н н о й с м е с и 
/ — к р е п л е н и е э л е к т р о д а ; 
2 — б у н к е р ; 3 — к о н т а к т н а я 
ш п и л ь к а ; 4 — э л е к т р о д ; 5 — 

в и б р а т о р ; 6 — з а т в о р 
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К методам искусственного прогрева относятся: предварительный 
электроразогрев бетонной смеси, обогрев бетона инфракрасными лу
чами, индукционный, паро- и электропрогрев бетона. В любом случае 
бетон к моменту замерзания должен иметь прочность не ниже 50, 
40 и 30 % от /?28 при марках бетона соответственно Ml50, М200, 
М300, М400, М500; 70 % для конструкций, подвергающихся по окон
чании выдерживания замораживанию и оттаиванию; 80 % Для пред-
напряженных конструкций; 100 % при наличии специальных требо
ваний. 

Предварительный электроразогрев бетонных смесей производят 
в специально оборудованных переносных бункерах или в кузовах 
автосамосвалов; если смесь выгружают непосредственно в опалубку, 
то с помощью электродов, погружаемых в бетонную смесь (рис.72, 
73). 

2 [, 4,5 }/,6[ J.3 \i,8\ Ь.5 [ 2 

Р и с . 73. Пост д л я э л е к т р о 
п р о г р е в а б е т о н н о й с м е с и в 

к у з о в а х а в т о с а м о с в а л о в 
1 — п о р т а л ; 2 — э л е к т р о т а л ь ; 
3 — с п у с к н а я р а м а с п о д в е с 
н ы м и э л е к т р о д а м и ; 4 — ог
р а ж д е н и е ; 5 — т р а н с ф о р м а 
т о р н а я п о д с т а н ц и я ; 6 — 

п у л ь т у п р а в л е н и я 

Расстояние между электродами, м, определяют по формуле 

=0,03161^ у рр, где 6 —расстояние между соседними электродами, 

м; U —- напряжение на электродах, В (220 или 380 В) ; р —расчетное 
удельное электрическое сопротивление разогреваемой смеси, Ом-м 
(определяется с помощью электровискозиметра или может быть при
нято ориентировочно 8 Ом«м); р — удельная мощность, кВт /м 3 . 

Время разогрева смеси составляет в среднем 5... 10 мин. Темпера-* 
тура разогретой бетонной смеси не должна превышать 80 ° С Уклад-* 
ку смеси ведут в течение 20 мин после ее разогрева. 

Инфракрасный обогрев применяют для термообработки бетона 
в тонкостенных конструкциях с большим модулем поверхности (сте* 
ны, возводимые в скользящей опалубке, плиты, балки), а также мо« 
нолитных стыков. 
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Источником инфракрасного излучения служат ТЭНы типа 
НВСХ или НВС либо стержневые карборундовые излучатели диамет
ром 6...50 мм, длиной 0,3... 1 м. Мощность ТЭНа на 1 м длины колеб* 
лется от 0,6 до 1,2 кВт, температура излучающих поверхностей от 
300 до 600 °С. Инфракрасные излучатели выпускаются на напряже
ние 127, 220 и 380 В. Карборундовые излучатели имеют мощность до 
10 кВт-ч и рабочую температуру 1300...1500 °С. 

Твердение бетона происходит в результате его периферийного 
обогрева. Оптимальное расстояние между излучателями и обогреваем 
мой поверхностью 1... 1,2 м (рис. 74). 

Обогревать можно как открытые поверхности бетона, так и че-~ 
рез опалубку. Для лучшего поглощения инфракрасного излучения 
поверхность опалубки покрывают черным матовым лаком. Открытые 
поверхности бетона во избежание пересушивания закрывают поли-* 

Р и с . 74. С х е м а о б о г р е в а и н ф р а к р а с н ы м и л у ч а м и 
а - — п р о г р е в б е т о н а в п л и т а х ; б, в —то ж е , в с т е н а х ; 1 — п р о г р е в а е м ы е кон-* 
с т р у к ц и и ; 2 — о т р а ж а т е л и ; 3— и н ф р а к р а с н ы е и з л у ч а т е л и ; 4 — т о л ь ; 5 — с ф е 

р и ч е с к и е о т р а ж а т е л и ; б — о п а л у б к а ; 7 — щ и т ы с к о л ь з я щ е й о п а л у б к и 

мерной пленкой, пергаментом или рубероидом. Температура на по
верхности бетона не должна превышать 80...90 °С. 

Для термообработки линейно-протяжных густоармированных 
конструкций (колонны, балки, трубы, каналы) применяют индукци
онный прогрев, в результате которого происходит нагрев стальной 
арматуры или опалубки в переменном магнитном поле, которое созда
ется пропусканием переменного тока через обмотку спирального или 
плоского индуктора. 

Для питания индукторов применяется переменный ток промыш
ленной частоты пониженного или сетевого напряжения. Расход энер
гии 120...150 кВт-ч /м 3 . 

В течение первых 2...3 ч после укладки бетонную смесь выдержи
вают при температуре 5...8°С, что достигается периодическим вклю
чением индуктора на 5... 10 мин каждый час. Затем температуру 
бетона повышают со скоростью 5...15 °С. После достижения бетоном 
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расчетной температуры напряжение либо отключают и бетон выдер
живают методом термоса, либо переходят на импульсный режим ра
боты индуктора. 

Индукционный прогрев имеет ряд преимуществ: он обеспечивает 
равномерность прогрева по сечению и длине конструкций, исключает 
расход металла на электроды. 

Паропрогрев бетона ведут насыщенным паром. Для этого устра
ивают тепляки, конструкцию укрывают несколькими слоями брезента 
или устраивают тепловые рубашки вокруг опалубки. Снаружи короб 
утепляют. Пар под брезент или в короба подводят с помощью рези
новых рукавов через 1,5...2 м. Режим паропрогрева стандартный. 

Паропрогрев бетона рекомендуется вести до набора им проект
ной прочности или значений, близких к ней. Паропрогрев в тепляках 
применяют для выдерживания бетона фундаментов, башмаков и фун
даментных плит (рис. 75), 

Р и с . 75. П а р о п р о г р е в б е т о н а 

а, б — в т е п л я к а х ; в, г — в п а р о в ы х р у б а ш к а х ; / — п р о г р е в а е м ы й ф у н д а м е н т ; 
2 — н а с т и л ; 3 — у т е п л и т е л ь из о п и л о к ; 4 — п а р о п р о в о д ; 5 — с ъ е м н ы й т е п л я к ; 
6-— п р о г р е в а е м а я п л и т а ; 7 — т е п л о и з о л и р у ю щ а я о б ш и в к а ; 8 — х о м у т ; 9—днту-

ц е р ; 10 — к о з е л к и ; / / — с т о й к и ; 12 — щ и т к а п и л л я р н о й о п а л у б к и 

Паровые рубашки устраивают при бетонировании колонн, риге* 
лей, балок и плит междуэтажных перекрытий с М П =Ю.. .20 м - 1 . 

При электропрогреве ток пропускают непосредственно через мае-* 
су вложенного бетона при помощи электродов. Электроды могут 
быть внутренние и поверхностные (табл. 215, 216). . 
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215. С П О С О Б Ы У С Т А Н О В К И Э Л Е К Т Р О Д О В И О Б Л А С Т И ИХ П Р И М Е Н Е Н И Я 

Тип э л е к т р о д о в М а т е р и а л Способ установки 
в к о н с т р у к ц и и ; О б л а с т ь применения Примечание 

со 
со 

С т е р ж н е в ы е 

С т р у н н ы е 

Н а ш и в н ы е 

П о л о с о в ы е 

П л а в а ю щ и е 

К р у г л а я с т а л ь — с т е р ж н и 
д и а м е т р о м 6...10 м м 

К р у г л а я с т а л ь — с т е р ж н и 
д и а м е т р о м 8.. . 12 м м 

К р у г л а я с т а л ь — с т е р ж н и 
д и а м е т р о м 6...10 м м 

Л и с т о в а я с т а л ь — п о л о с ы , 
п о л о с о в а я с т а л ь — п о л о с ы , 
т о л щ и н о й 3 м м 

К р у г л а я с т а л ь — с т е р ж н и 
д и а м е т р о м б о л е е 12 м м 

З а к л а д ы в а ю т ч е р е з , о т в е р 
с т и я в о п а л у б о ч н ы х щ и т а х 
или с о т к р ы т о й с т о р о н ы б е 
т о н а 

У с т а н а в л и в а ю т в д о л ь оси 
к о н с т р у к ц и и 

У к р е п л я ю т на в е р т и к а л ь н ы х 
щ и т а х о п а л у б к и с в н у т р е н 
н е й с т о р о н ы ч е р е з Ю. . . 20см 

У к р е п л я ю т на г о р и з о н т а л ь 
н ы х щ и т а х о п а л у б к и , к о т о 
р ы е у к л а д ы в а ю т на бетон 

У с т а н а в л и в а ю т в с в е ж е о т -
(Ьормированный б е т о н на 
2. . .3 с м 

Э л е к т р о п р о г р е в к о н с т р у к ц и й 
т о л щ и н о й н е м е н е е 15 см 

Э л е к т р о п р о г р е в с л а б о а р м и -
р о в а н н ы х к о н с т р у к ц и й 

Н е о г р а н и ч е н ы 

Э л е к т р о п р о г р е в п л и т 

Н е о г р а н и ч е н ы 

П о с л е э л е к т р о -
прогрева о с т а ю т 
с я в т е л е бетона 

Т о ж е 

И м е ю т м н о г о р а з о 
вое и с п о л ь з о в а 
н и е 

Т о ж е 



216. Р А С Х О Д Э Л Е К Т Р О Д О В Д Л Я П Р О Г Р Е В А 1 м 3 Б Е Т О Н А 

Вид э л е к т р о д о в 
П р и м о д у л е п о в е р х н о с т и , м * 

Примечание Вид э л е к т р о д о в 
4 8 12 16 

Примечание 

Н а ш и в н ы е 

С т р у н н ы е 

С т е р ж н е в ы е 

3 

4 

4 

4 

8 

10 

6 

12 

14 

8 

16 

19 

С у ч е т о м в о з р а с т а 

Б е з у ч е т а в о з р а с т а 

Т о ж е 

Прогрев электродами выполняют при напряжении в пределах 
50..Л00 В с использованием трансформаторов. Применение напряже
ния 120...220 В возможно только при электропрогреве бетонных 
и незначительно армированных (не более 50 кг арматуры на 1 м 3 

бетона) конструкций; напряжение 380 В возможно только при усло
вии соединения электродов с нулевым проводом, с тем чтобы рабо
чее напряжение в бетоне не превышало 220 В. Электропрогрев при 
напряжении в сети свыше 380 В запрещается (табл. 217, 218). 

217. У Д Е Л Ь Н А Я М О Щ Н О С Т Ь В П Е Р И О Д П О Д Ъ Е М А Т Е М П Е Р А Т У Р Ы 
Б Е Т О Н А , к В т / м 3 

Т
ем

п
ер

аз
ур

а 
во

зд
у

х
а,

 ^
C

 

С
ко

ро
ст

ь 
п

од
ъ
е

ма
 

те
м

п
ер

ат
ур

ы
 

бе
то

н
а,

 °
С

/ч
 

М о д у л ь п о в е р х н о с т и , м ~ * 

Т
ем

п
ер

аз
ур

а 
во

зд
у

х
а,

 ^
C

 

С
ко

ро
ст

ь 
п

од
ъ
е

ма
 

те
м

п
ер

ат
ур

ы
 

бе
то

н
а,

 °
С

/ч
 6 | 10 | 15 | 20 

Т
ем

п
ер

аз
ур

а 
во

зд
у

х
а,

 ^
C

 

С
ко

ро
ст

ь 
п

од
ъ
е

ма
 

те
м

п
ер

ат
ур

ы
 

бе
то

н
а,

 °
С

/ч
 

Т е м п е р а т у р а изотермического п р о г р е в а , ?С 

Т
ем

п
ер

аз
ур

а 
во

зд
у

х
а,

 ^
C

 

С
ко

ро
ст

ь 
п

од
ъ
е

ма
 

те
м

п
ер

ат
ур

ы
 

бе
то

н
а,

 °
С

/ч
 

40 60 80 40 60 80 40 60 80 40 60 .80 

6 - 1 0 5 

10 

15 

3 ,5 

7 ,4 

11 

3 ,7 

7 ,5 

11,2 

3 ,8 

7 ,6 

11,4 

4 

8 

12 

4 , 3 

8 ,3 

12,2 

4 , 6 

8,6 

12,5 

4 ,7 

8 ,9 

13 

5,1 

9 , 3 

13,5 

5 ,6 

9 ,7 

13,9 

5,4 

9 ,7 

11,2 

5,9 

9,8 

14,7 

6 ,5 

10,9 

15,3 

- - 2 0 5 

10 

15 

3 ,7 

7 ,5 

11,4 

3 ,8 

7 ,6 

11,6 

4 

7 ,8 

11,7 

4 , 3 

8 ,3 

12,5 

4 , 6 

8,6 

12,8 

4 ,9 

8,7 

13,1 

5,1 

9 ,3 

13,9 

5 ,5 

9,7 

14 ,3 

6 

10,1 

14,7 

5 ,9 

10,3 

15,3 

6 ,5 

10,9 

15,8 

7 ,1 

11,5 

16,4 

5 

10 

15 

3 ,8 

7 ,6 

11.1 

4 

7 ,8 

11,6 

4 ,2 

7 ,9 

11,7 

4 ,6 

8,6 

12,5 

4 , 9 

8,8 

12,8 

5,1 

9 ,1 

13,1 

5 ,5 

9 ,7 

13,9 

6 

10,1 

14,3 

6 ,4 

10 ,6 

14,7 

6 ,5 

10,9 

15 ,3 

7 

1 М 

15,8 

7 ,6 

12 

16,4 
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218. У Д Е Л Ь Н А Я М О Щ Н О С Т Ь П Р И И З О Т Е Р М И Ч Е С К О М П Р О Г Р Е В Е 
Б Е Т О Н А , к В т / м 3 

Темпера 
т у р а на
г р е в а , °С 

Т е м п е р а т у р а в о з д у х а , ?С Темпера 
т у р а на 
грева , °С 

Т е м п е р а т у р а в о з д у х а , °С Темпера 
т у р а на
г р е в а , °С *_10 | —20 | *-30 

Темпера 
т у р а на 
грева , °С - 1 0 ^-20 | =^30 

Мод 

40 
60 
80 

Modi 

40 
60 
80 

уль поверхности 6 

0 ,8 1 0,2 
1,1 1,3 1,4 
1.4 1,6 1,8 

}ль поверхности 10 м~~1 

1,4 1,7 2 
1,9 2 ,1 2 ,4 
2 ,4 2 ,7 2 ,9 

Моду. 

40 
60 
80 

Моду. 

30 
60 
80 

fib поверхности 15 м ~* 

2 2 ,4 2 , 8 
2 ,3 3 ,2 3 ,6 
3 ,6 4 4 , 4 

аь поверхности 20 

2 ,8 3,2 3 ,7 
3 ,7 4 , 3 4 , 8 
4 , 8 5 ,3 5,9 

П р и м е ч а н и е . Т а б л и ц ы с о с т а в л е н ы д л я п р о г р е в а б е т о н а в о п а л у б к е из 
д о с о к т о л щ и н о й 40 мм с у к р ы т и е м н е о п а л у б л е н н о й п о в е р х н о с т и ; к о э ф ф и ц и е н т 
т е п л о п е р е д а ч и у ч т е н при с к о р о с т и в е т р а 0,5 м/с . Д л я о п а л у б к и из д о с о к т о л 
щ и н о й 25 м м с у к р ы т и е м н е о п а л у б л е н н о й п о в е р х н о с т и и с а н а л о г и ч н ы м к о 
э ф ф и ц и е н т о м т е п л о п е р е д а ч и з н а ч е н и я м о щ н о с т и б у д у т п р е в ы ш а т ь т а б л и ч н ы е : 
п р и с к о р о с т и п о д ъ е м а т е м п е р а т у р ы 5 °С/ч — в 1,15 р а з а , п р и 15°С/ч — в 1,08 
р а з а . 

Для присоединения электродов к проводам используются софи
ты, представляющие собой деревянные доски (длиной 3...4 м, шири
ной 16...20 см, толщиной 2,5...4 см) с роликами, к которым прикреп
лены три изолированных провода с отпайками из проводов площадью 
сечения 1,5 мм 2 . Отпайки присоединяют к электродам, а провода — 
к сети. Электроды независимо от типов присоединяют к разноимен
ным фазам поодиночке или группами. 

Скорость подъема температуры бетона должна быть не более 
5°С /ч для конструкций с М п =2. . .4 м - 1 ; 8 °С /ч с М п =4. . .6 м - 1 ; 
10°С/ч с Мп—6 м" 1 ; 15°С/ч для каркасных и тонкостенных конст
рукций протяженностью 6 м; 20 °С/ч для стыков. 

Скорость остывания бетона по окончании прогрева не должна 
превышать 8°С/ч . Температура прогрева бетона: не более 80 °С длц 
конструкций с A f n < 1 0 м - 1 ; 60 °С с М п =10. . .15 м - 1 ; 40 °С с М п =. 
= 15....20 м - 1 (табл. 217, 218). 

6.10. Приемка законченных бетонных работ 

Промежуточной приемке с составлением акта на скрытые работы 
подлежат: 

установленная арматура монолитных конструкций до укладки 
бетона; установленные закладные части. 

Приемка работ и конструктивных элементов, выполненных в бе-» 
тоне, допускается не ранее приобретения бетоном проектной прочно-» 
сти. Конструкции следует принимать до затирки поверхности. 



При приемке определяют: качество бетона в отношении прочно
сти, а в необходимых случаях — также и морозостойкости, водоне
проницаемости и других показателей; качество поверхности готового 
бетона; наличие и соответствие проекту отверстий, проемов и кана
лов; наличие и правильность выполнения деформационных швов; от
клонения конструкций (табл. 219). 

Отклонения плоскостей от горизонтали не должны превышать 
20 мм на всю плоскость выверяемого участка. Местные отклонения 
поверхности бетона от проектной отметки при проверке конструкций 
длиной 2 м, кроме опорных поверхностей, не должны превышать 

219. Д О П У С К А Е М Ы Е О Т К Л О Н Е Н И Я , м м , Д Л Я М О Н О Л И Т Н Ы Х 
Б Е Т О Н Н Ы Х И Ж Е Л Е З О Б Е Т О Н Н Ы Х К О Н С Т Р У К Ц И Й 

( С Н и П Ш - 1 5 - 7 6 ) 

О т к л о н е н и я п л о с к о с т е й и л и н и й их п е р е с е ч е н и я от 
в е р т и к а л и на всю в ы с о т у к о н с т р у к ц и и : 

ф у н д а м е н т о в » . ± 2 0 

стен и к о л о н н , п о д д е р ж и в а ю щ и х м о н о л и т н ы е п е р е 
к р ы т и я и п о к р ы т и я . . . . . . ± 1 5 

стен и к о л о н н , п о д д е р ж и в а ю щ и х с б о р н ы е б а л о ч н ы е 
к о н с т р у к ц и и , , . , . , , , » , . t , , * « ± 1 0 

стен з д а н и й и с о о р у ж е н и й , в о з в о д и м ы х в с к о л ь з я 
щ е й о п а л у б к е при отсутствии п р о м е ж у т о ч н ы х п е р е 
к р ы т и й , • , « , « , . , . . . . « . » * я 1/500 высоты 

с о о р у ж е н и я , 
но не более 

100 

то ж е , при н а л и ч и и п р о м е ж у т о ч н о г о п е р е к р ы т и я 1/1000 высоты 
с о о р у ж е н и я , 
но не б о л е е 

50 

' ± 5 мм, отклонения в длине или пролете элементов ± 2 0 мм, в разме
рах поперечного сечения элементов + 6 мм, —3 мм. Отклонения в от
метках поверхностей и закладных частей, служащих опорами для 
металлических или сборных железобетонных колонн и других сбор
ных элементов, не должны быть более -—5 мм. Отклонения в плане 
при расположении анкерных болтов внутри контура опоры — не бо
лее 5 мм, при расположении вне контура опоры — н е более 10 мм, 
допускаемое отклонение по высоте составляет + 2 0 мм. Отклонения 
отметок по высоте на стыке двух смежных поверхностей не должны 
превышать 3 мм. На объекте ежесменно ведется журнал бетонных 
работ. 
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7. М О Н Т А Ж М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Х К О Н С Т Р У К Ц И Й 

7.1. Марки металлических конструкций 

Металлические конструкции, применяют при строительстве боль* 
шепролетных одноэтажных зданий, многоэтажных промышленных 
и общественных зданий, металлургических комплексов, мачт и опор 
различного назначения, резервуаров и других сооружений в тех слу
чаях, когда применение металла является либо единственным техни
чески возможным решением, либо более экономичным по сравнению 
со сборным железобетоном. 

Отечественная промышленность выпускает типовые стальные кон
струкции из проката углеродистых и легированных сталей: 

колонны для бескрановых производственных зданий и зданий 
с подвесным крановым оборудованием грузоподъемностью до 3,2 т 
сварные либо прокатные (табл^ 220); 

220. МАССА КОЛОНН БК И БС, т, ДЛЯ БЕСКАРКАСНЫХ 
П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Х З Д А Н И Й И З Д А Н И Й С П О Д В Е С Н Ы М П О Д Ъ Е М Н О -
Т Р А Н С П О Р Т Н Ы М О Б О Р У Д О В А Н И Е М Г Р У З О П О Д Ъ Е М Н О С Т Ь Ю Д О 3,2 т 

( С Е Р И Я 1.424-4, вып. 2) 

М а р к а 
Способ изготовления и п о к а з а т е л ь н е с у щ е й способности 

М а р к а 
С-1 | С-2 | С-3 | С-4 П - 1 П - 2 П - 3 П - 4 П - 5 

Б К - 6 0 
БС-60 
Б К - 7 2 
БС-72 
Б К - 8 4 
БС-84 

0 ,7 
0,6 
0 ,8 
0 ,8 
1 
1 

0 ,8 
0 ,8 
1 
1 
1.2 
1,2 

0,9 
0,9 
1,1 
1,2 
1,4 
1,5 

1 
1 
1,3 
1,4 
1,6 
1,6 

0,6 
0 ,7 
0 ,9 
1 
1,1 
Ы 

0 ,8 
0 ,8 
1 
1 
ь з 
1,3 

0 ,8 
0 ,8 
Ы 
1,1 
1,6 
1,5 

1 
1 
1,3 
1,3 
1,7 
1,7 

g*e 

1,5 
1,5 

П р и м е ч а н и е . Б К —• б е с к р а н о в а я к р а й н я я ; Б С —* б е с к р а н о в а я с р е д н я я ; С — 
с в а р н а я ; П — п р о к а т н а я ; 1...5 — н о м е р а з а в и с я щ и е о т д о п у с к а е м ы х у с и л и й . 

колонны для одноэтажных производственных зданий с мостовы
ми кранами грузоподъемностью до 50 т сварные решетчатого типа; 

подкрановые балки под мостовые краны грузоподъемностью до 
50 т, сплошные (наиболее распространенные) и решетчатые проле
тами 6 и 12 м (рядовые) и 5,5 и 11,5 м (концевые), поперечное се
чение двутавровое; 

стропильные и подстропильные фермы из широкополочных тав
ров для производственных зданий со стальным профилированным 
настилом; высота 3150 мм для пролетов 18, 24, 30 и 36 м; 2250 мм 
для пролетов 18 и 24 м; масса 1,3...6,8 т (табл. 221); 

стропильные и подстропильные фермы производственных зданий 
с кровельным настилом из железобетонных плит размерами 3 X 6 
и 3X12 м (серия 1.460-2, вып. 1), длиной 24 и 36 м; 

стропильные и подстропильные фермы производственных зданий 
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с кровельным настилом из железобетонных плит размерами З х б 
и 3 X 1 2 м (серия 1.460-2, вып. 1), длиной 24 и 36 м; 

кровельный настил из листов холодногнутой оцинкованной стали 
площадью сечения 10...12,5 см 2 и массой 1 м 2 8,5...15,3 кг (табл. 222 ) ; 

221. МАССА СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ 
И З Ш И Р О К О П О Л О Ч Н Ы Х Т А В Р О В Д Л Я П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Х З Д А Н И Й 

С О С Т А Л Ь Н Ы М П Р О Ф И Л И Р О В А Н Н Ы М Н А С Т И Л О М , т ( С Е Р И Я 1.460-8, 
в ы п . 2, 3) 

М а р к а М а с с а М а р к а Масса 

СФТ18-1.85 
СФТ18-3,85 
СФТ18-5,1 
СФТ24-1.85 
СФТ24-2.8 
СФТ24-3,45 
СФТ24-4.7 
СПФТ12-43 
СПФТ12-68 
СПФТ12-108 

ьз 
1,5 
1,7 
1,9 
2 ,1 
2 , 5 
3 ,1 
1,7 
1,8 
2 

СФТЗО-1,75 
СФТЗО-2,4 
СФТЗО-3,25 
СФТЗО-4,5 
СФТЗб-1,95 
ЧФТЗб-2,35 
СФТЗб-2,9 
СФТЗб-4,0 
СПФТ12-118 
СПФТ12-153 

2 ,5 
3 ,2 
4 
4 , 8 
3 ,9 
4 , 3 
4,2 
6 ,8 
2 ,2 
2 , 5 

П р и м е ч а н и е . С Ф Т — с т р о п и л ь н а я ф е р м а т а в р о в а я , С П Ф Т подстропиль* 
н а я . 

222. П Л О Щ А Д Ь С Е Ч Е Н И Я И М А С С А Л И С Т О В Х О Л О Д Н О Г Н У Т О Й 
О Ц И Н К О В А Н Н О Й С Т Д Л И (ТУ 34-5831-71) 

М а р к а 
П л о щ а д ь 

сечения, см 

Масса , к г 
М а р к а 

П л о щ а д ь 
сечения, см 

1 м 1 м 8 

НбО-782-1,0 
Н60-782-0,9 
Н60-782-0.8 
Н79-680-1,0 

12,5 
11,3 
10,0 
12,4 

10,4 
9 ,4 
8 ,5 

10,4 

13,3 
12 
10,9 
15 ,3 

П р и м е ч а н и е . Н — в ы с о т а п р о ф и л я в м и л л и м е т р а х (60, 79 ) ; 782, 680 мм — 
ш и р и н а л и с т а ; 0,9; 1,0; 0,8 м м — т о л щ и н а . Л и с т ы и з г о т а в л я ю т д л и н о й 2 . . . 12м . 

фонари из горячекатаных профилей с покрытием из железобетон
ных плит (серия 1.464-2/73, вып. 4) и фонари из легких металличе
ских конструкций (серия 1.464-10, вып. 1, 2 ) ; 

переплеты и детали для световых и светоаэрационных фонарей 
с одинарным стеклением; 

унифицированные здания из легких металлических конструкций 
(серия 400-0-2, вып. 2, 3, 4 ) ; секция со стропильными фермами (шаг 
12 м) из трубчатых профилей (ячейка 1 8 x 1 2 и 2 4 X 1 2 м) ; секция 
со структурными конструкциями типа «Берлин» (блок 1 8 x 1 2 и 2 4 х 
Х12 м); секция с пространственными решетчатыми конструкциями 
типа «Кисловодск» (структурная плита 3 0 X 3 0 и 3 6 X 3 6 м) ; 

трехслойные стеновые панели с утеплителем из пенополиуретана 
с обшивкой профилированными стальными или алюминиевыми листа-
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ми (шифр 773-74, вып. 0-1); толщина профилированного листа не ме
нее 0,8 мм, высота 2380...7180 мм, масса 48...153 кг; 

оконные стальные переплеты (серия 1.436-10) и алюминиевые 
(ТУ 36-2020-77); 

мачты до 65 м (проект № 603-69) и до 200 м (проект № 604-21); 
башни решетчатые высотой 50 и 75 м (проект № 604-14). 

Все металлические конструкции, конструкции высотных инженер
ных сооружений, а также резервуары изготовляют на специализиро
ванных заводах по типовым проектам, на что выдается паспорт (сер
тификат). 

7.2. Основные положения оо монтажу 
меташшч@ск»*х конструкций 

Технологическому процессу монтажа металлических конструкций 
предшествуют следующие операции: приемка конструкций, раскладка 
их у мест монтажа, подготовка опорных элементов (фундаменты, 
места опирания конструкций на ранее установленные), устройство 
подмостей и подготовка их к монтажу. Монтажный цикл включает 
в себя строповку конструкций, подачу к месту установки, временное 
закрепление, выверку, окончательное закрепление и расстроповку. 

Приемка конструкций на строительной площадке заключается 
в следующем: осматривают визуально; проверяют основные разме
ры — длину, ширину, высоту на опорах и в пролете, расположение 
монтажных отверстий, отсутствие внешних повреждений (деформа
ции, порча огрунтовки), наличие комплектующих деталей. 

Колонны, подкрановые балки, фермы покрытия проверяют по
штучно, остальные конструкции — выборочно. Отклонения линейных 
размеров поступивших конструкций не должны превышать значений, 
приведенных в табл. 3 СНиП III-18-75. Предельные отклонения от 
проектной геометрической формы отправочных элементов приведены 
в табл. 4 СНиП. 

Поступившие конструкции регистрируют в журнале. Основной 
документ для учета — монтажные схемы, входящие в состав КМД 
(конструкции металлические деталировочные). 

На рис. 76 приведены примерные схемы складирования конструк
ций в соответствии со СНиП. Конструкции должны быть уложены 
в непосредственной близости к месту установки таким образом^ что
бы их маркировки были обращены к проходам. 

Все стальные элементы (накладки, болты, гайки и др.) должны 
храниться, как правило, в закрытых помещениях с укладкой в шта
беля или ящики. При хранении большемерных конструктивных эле* 
ментов и самих конструкций на открытом воздухе на специально обо
рудованных площадках следует обеспечивать отвод талых и ливне* 
вых вод. 
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Стальные плоские подкладки и прокладки, используемые в шта
белях, должны иметь кромки с закругленными углами, без заусен
цев и завалов. При транспортных перегрузочных и комплектовочных 
мероприятиях необходимо применять приспособления, исключающие 
образование остаточных деформаций и смятие стали. 

Р и с . 76. П р и м е р н ы е с х е м ы с к л а д и р о в а н и я м е т а л л и ч е с к и х к о н с т р у к ц и й 

а * - б а л к и и к о л о н н ы п л а ш м я ; , б — э л е м е н т ы к о р о б ч а т о г о с е ч е н и я ; в — б а л к и 
в в е р т и к а л ь н о м п о л о ж е н и и ; г — ф е р м ы ; 1 — п р о к л а д к а - д о с к а 50 м м 

Сварочные материалы (электроды, флюс, проволока) должны 
храниться отдельно по маркам и партиям в теплом и сухом помеще
нии. Флюс, кроме того, необходимо хранить в закрытой таре. 

На рабочее место сварщика флюс и электроды должны подавать
ся в просушенном и прокаленном состоянии в количестве, необходи
мом для работы в одну смену. У рабочего места электроды и флюс 
необходимо хранить в условиях, исключающих увлажнение. 

Все остальные конструкции должны быть ©грунтованы и окра-* 
шены на предприятии-изготовителе в соответствии с указаниями про
екта. В условиях строительной площадки перед окраской или ее вос
становлением конструкции очищают от грязи, ржавчины, отставшей 
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грунтовки, масла, влаги, льда, снега. Те места стальных конструкций, 
где грунтовка была повреждена при транспортировании или при вы
полнении монтажных операций, а также монтажные соединения 
в стыках и узлах после окончания всех монтажных работ должны 
быть очищены, зашпатлеваны, огрунтованы и окрашены. 

Грунтование и окраску следует производить при положительной 
температуре окружающего воздуха и конструкций (не ниже плюс 
5 ° С ) ; нанесение грунтовок и покрасочных материалов при отрица
тельной температуре допускается при применении материалов и ме
тодов работ, обеспечивающих надлежащее качество грунтования 
и окраски. 

Части стальных конструкций, подлежащих бетонированию, не 
грунтуются, не окрашиваются, а покрываются цементным молоком. 

До начала монтажа металлических конструкций монтажная ор
ганизация принимает фундаменты с составлением приемочного акта 
и исполнительной съемки. 

Фундаменты и места опирания стальных конструкций, принятые 
монтажной организацией под производство монтажных работ, долж
ны отвечать следующим условиям: 

отклонения поверхности фундаментов, опорных плит, специаль
ных опорных устройств под стальные конструкции и положения ан
керных болтов не должны превышать значений, указанных в табл. 
7.11 СНиП Ш-18-75; 

резьба анкерных болтов должна быть защищена от повреждения 
на время монтажа и предохранена от коррозии колпачками, войло
ком, смазкой. 

Работа по подливке пространства между поверхностью фунда
мента и опорной частью конструкции выполняют после письменного 
разрешения монтажной организации. 

Опирание стальных колонн на фундаменты. Различают три вида 
опираний башмаков колонн на фундаменты. 

1. О п и р а н и е н а з а р а н е е у с т а н о в л е н н ы е и в ы в е 
р е н н ы е д е т а л и . Последовательность выполнения работ (рис. 
77): 

бетонируют фундамент на 250—300 мм ниже проектной отметки 
опорной плоскости башмака; 

устанавливают опорные детали по нивелиру и закрепляют так, 
чтобы верх их был расположен на проектной отметке; 

бетонируют верхнюю часть фундамента на 40—50 мм ниже вер
ха опорной детали; 

устанавливают колонну на опорные детали и производят подлив
ку раствором. 

2. О п и р а н и е н а з а р а н е е в ы в е р е н н ы е ш а й б ы 
может быть применено для колонн, анкерные болты которых кре-
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пятся непосредственно к опорной плите. Его выполняют в такой по
следовательности: 

а) 

Р и с , 77. О п и р а н и е к о л о н н ы н а з а р а н е е у с т а н о в л е н н ы е и в ы в е р е н н ы е э л е м е н т ы 

а — н а о п о р н ы е с т о л и к и ; б — на о п о р н ы е ш а й б ы ; / — ф у н д а м е н т ; 2 — а н к е р * 
н ы й б о л т ; 5 — о п о р н ы й с т о л и к ; 4 — о п о р н ы е ш а й б ы ; 5 — п о д л и в к а ; 6 — б а з а 

к о л о н н ы 

бетонируют фундамент на 80—100 мм ниже проектной отметки 
подошвы колонн; производят выверку опорной поверхности при по
мощи гаек и шайб, установленных на анкерных болтах; устанавли
вают колонну на выверенные шайбы и производят подливку рас* 
твором. 

3. Опирание на заранее установленные, выверенные и подлитые 
стальные плиты с верхней строганой или ферезерованной поверхно
стью. Его выполняют в такой последовательности: бетонируют фун* 
дамент на 50—80 мм ниже подошвы плиты; устанавливают кондук* 
тор на опорную плиту и выверяют его; устанавливают с помощью 
кондуктора колонну в проектное положение и окончательно закреп
ляют; производят подливку раствора под опорную плиту. 

При опирании колонн на выверенные и подлитые плиты конст
рукции должны быть изготовлены с повышенной точностью. 

При габаритных размерах нижних частей колонн отделяют опор
ные плиты и фрезеруют их верхние плоскости и нижние торцы ко
лонн; при негабаритных размерах нижних частей колонн предусмат
ривают фрезерованный стык выше башмака. Поверхность опорных 
плит должна быть плоской. Наибольшая величина зазора между об
работанной поверхностью и наложенной линейкой длиной 1 м в лю
бом направлении не должна превышать 0,3 мм; тангенс угла откло* 
нения плоскости фрезерованных торцов от плоскости, перпендикуляр-* 
ной продольной оси элемента, не должна превышать 1500 мм. 
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Перед бетонированием фундаментов проверяют точность распо
ложения анкерных болтов в плане и по высоте (табл. 223, 224). 

223. ИНТЕРВАЛЫ РАЗМЕРОВ МЕЖДУ ОСЯМИ, мм 

Н е более 9000 ± 2 , 5 21 ООО.. .27 ООО ± 4 , 0 
9000. . .15000 + 3 , 0 27 0 0 0 . . .33 000 ± 4 , 5 
15 0 0 0 . . . 2 1 000 ± 3 , 5 33 000 (и свыше) ± 4 

224. ДОПУСКАЕМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ 
Ф У Н Д А М Е Н Т О В ( С Н и П Ш - 1 5 - 7 6 ) 

С п о с о б о п и р а н и я .По высоте, мм П о у к л о н у 
Н е п о с р е д с т в е н н о на п о в е р х н о с т ь ф у н д а м е н т а , 
в о з в е д е н н о г о д о п р о е к т н о й о т м е т к и . . . . ± 5 1/1000 
Н а з а р а н е е у с т а н о в л е н н ы е и в ы в е р е н н ы е о п о р 
н ы е д е т а л и ( б а л к и , р е л ь с ы и др . ) с в ы в е р е н 
ной опорной п о в е р х н о с т ь ю с п о с л е д у ю щ е й 
п о д л и в к о й р а с т в о р а . ± 5 1/1000 
Н а з а р а н е е у с т а н о в л е н н ы е ( в ы в е р е н н ы е ) и 
п о д л и т ы е с т а л ь н ы е п л и т ы с в е р х н е й с т р о г а 
ной п о в е р х н о с т ь ю , п о д о ш в ы к о л о н н фрезеров 

в а н ы . Г . ± 1 , 5 1/1500 

Подъем одиночных стропильных ферм большого пролета (СНиП 
II1-18-75). Устойчивость ферм в процессе подъема необходимо про
верять по работе сжатого верхнего или нижнего пояса на продоль
ный изгиб. В зависимости от результатов расчета предусматривают 
усиление сжатого пояса. 

Монтаж перекрытия следует начинать со связевой панели, уста
навливая и закрепляя вслед за первой парой ферм все связи, про
гоны, а также крупнопанельные железобетонные плиты. Перед подъ= 
емом одиночных стропильных ферм большепролетных зданий (24,30 
и 36 м) производится их укрупнительная сборка в горизонтальном 
или вертикальном положении в кондукторах. Строповку ферм про
изводят, как правило, в узлах верхнего пояса с применением травер
сы или наклонных стропов. 

Подъем стропильных ферм пространственними блоками. При 
подъеме ферм пространственными блоками заранее устанавливаются 
все предусмотренные проектом связи по нижним и верхним торцам, 
распорки и прогоны. Если позволяет грузоподъемность кранов, несу
щие конструкции продольного фонаря до подъема укрупняют и под
нимают вместе со стропильными фермами. 

УЛ. Монтажные (болтовые и заклепочные) соединения 

Монтажные соединения на болтах грубой, нормальной и повы
шенной точности выполняют в следующем порядке. Пакеты из дета
лей плотно стягивают временными болтами, а отверстия совмещают 
сборочными пробками. Под головки и гайки постоянных болтов ста-> 
вят круглые шайбы — не более двух под гайку, одну под головку. 
При наличии у мест примыкания наклонных плоскостей ставят косые 
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шайбы. При этом резьба болта должна находиться вне отверстия 
соединяемых элементов, а гладкая часть стержня не должна высту
пать из шайбы. В каждом болте со стороны гайки оставляют не ме-
нее одной нитки с полным профилем. 

Проектные усилия затяжки высокопрочных болтов обеспечива
ются динамометрическим ключом. Плотность стяжки пакета при 
сборке других болтов проверяют либо щупом 0,3 мм, который не 
должен проникать внутрь между собранными деталями более чем на 
20 мм, либо отстукиванием болтов контрольным молотком (болты 
при этом не должны дрожать или перемещаться). 

Номинальные диаметры отверстий для болтов повышенной точ
ности равны номинальным диаметрам стержней болтов, а отклоне
ния не должны превышать следующих значений, мм: 

1 2 . . . 1 8 ± 0 , 2 4 3 0 . , . 4 8 ± 0 , 3 4 
1 8 . . . 3 0 ± 0 , 2 8 4 8 . . . 8 0 . ± 0 , 4 

Заклепочные соединения выполняют аналогично болтовым соеди* 
нениям. При этом временными стяжными болтами заполняют ' / 3 | 

а сборочными пробками — ! / ю общего числа отверстий. При пяти от
верстиях и менее в одном узле устанавливают один болт и не менее 
одной пробки. При сборке конструкций на высокопрочных болтах 
применяют только сборочные пробки, число которых должно состав
лять 10 % общего числа отверстий в узле. 

На строительных площадках конструкции скрепляют заклепками, 
нагретыми до 1000...1100 °С при помощи пневматических клепальных 
молотков.. 

Качество конструкций на заклепках контролируют осмотром, 
проверкой щупом, шаблоном, а также отстукиванием в разных на
правлениях обеих головок заклепки контрольным молотком массой 
0,3...0,4 кг. 

7.4. Электросварка и газовая резка металла 

Для стыкования металлических элементов каркасов зданий при
меняют ручную, полуавтоматическую и автоматическую дуговую 
сварку, используя сварочные агрегаты постоянного (табл. 225) 
и переменного (табл. 226) тока. 

Для обеспечения безопасности работы корпусы электродвигате
лей генераторов и трансформаторов заземляют. 

Размеры и состав стали электродов, применяемых для ручной 
дуговой сварки, а также маркировка электродов регламентированы 
СНиП П Ы 8 - 7 5 (в зависимости от вида свариваемых сталей). 

Для повышения производительности сварочных работ полуавто
матическую и автоматическую дуговую сварку в среде углекислого 
газа или под флюсом, как правило, применяют для швов большой 
протяженности. 
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225. Т Е Х Н И Ч Е С К А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А С В А Р О Ч Н Ы Х А Г Р Е Г А Т О В 
П О С Т О Я Н О Г О Т О К А , П Р И М Е Н Я Е М Ы Х Д Л Я С В А Р К И С Т А Л Ь Н Ы Х 

К О Н С Т Р У К Ц И Й 

Величина ПС-300м АС-500 ПСО-300 ПСМ-1000-11 

Д в и г а т е л ь : 
н а п р я ж е н и е , В 
м о щ н о с т ь , к В т 
п р е д е л ы р е г у л и р о в а н и я т о к а , 
А 

Г е н е р а т о р : 
н о м и н а л ь н о е н а п р я ж е н и е , В 
н о м и н а л ь н ы й ток , А 

220/380 
14 

8 0 . . . 3 8 0 

30 
340 

220/380 
28 

120 . . . 600 

40 
500 

220/380 
14 

7 5 . . . 3 2 0 

30 
300 

220/380 
75 

60 
1000 

226. Т Е Х Н И Ч Е С К А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А С В А Р О Ч Н Ы Х Т Р А Н С Ф О Р М А Т О Р О В 
П Е Р Е М Е Н Н О Г О Т О К А (220/380 В ) , П Р И М Е Н Я Е М Ы Х Д Л Я С В А Р К И 

С Т А Л Ь Н Ы Х К О Н С Т Р У К Ц И Й 

Тип 
П р е д е л р е г у 

лирования 
тока , А 

Номинальное 
н а п р я ж е н и е , 

В 

Н о м и н а л ь н а я 
м о щ н о с т ь , 

к В т 
Масса , к г 

ТС-300 
ТС-500 
ТСК-500 
СТН-500 -1 
СТШ-300 
СТШ-500 
ТСД-500 -1 
ТСБ-1000-4 

227. М И Н И Л 

110. . .385 
1165...650 
165 . . . 650 
1 5 0 . . . 7 0 0 
Д10. . .405 
1 4 5 . . . 6 5 0 
«200...600 

40 . . .1200 

и л ь н о д о т 

30 
30 
30 
30 
30 
30 
45 
42 

Х Т И М А Я Т Е М 

215 
32 
32 
38 ,5 
20 ,5 
33 
48 ,5 
78 

П Е Р А Т У Р А СТ 

185 
250 
280 
275 
158 
220 
420 
640 

А Л И , °С 

Толщина стали, 
мм 

У г л е р о д и с т ы й Низколегированной до к л а с с а 
С 52/40 в к л ю ч и т е л ь н о 

Толщина стали, 
мм 

Швы сварных соединений в к о н с т р у к ц и я х 
Толщина стали, 

мм 

решетчатых 

листовых , 
объемных и 

с п л о ш н о -
стенчатых 

решетчатых 

листовых 
объемных и 

с п л о ш н о -
стенчатых 

Д о 16 
1 6 . . . 3 0 
3 0 . . . 4 0 

Свыше 40 

^ 3 0 
«-40 
- 1 0 

0 

-^30 
- 2 0 
^•10 

0 

- 2 0 
—10 

0 
+ 5 

- 2 0 
0 

+ 5 
+ 1 0 

Р у ч н у ю и полуавтоматическую дуговую сварку элементов конст

рукции из стали классов до С 52/40 включительно при температурах 

стали, ниже указанных в табл. 227, следует производить с предва

рительным подогревом стали в зоне выполнения сварки до 120... 

...160 °С на ширине 100 мм с каждой стороны соединения. 

Сварка листовых объемных конструкций из стали толщиной бо

лее 20 мм должна производиться способами, обеспечивающими 
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уменьшение скорости охлаждения: каскадом, горкой, двусторонней 
сваркой секциями. 

Сварку конструктивных элементов из стали С 60/45 следует про
изводить при температуре не ниже минус 15 °С при толщине стали 
до 16 мм и не ниже 0°С при толщине стали 16...25 мм. При более 
низких температурах сварку стали толщиной до 25 мм следует про
изводить с предварительным подогревом до температуры 120—160 °G« 

При толщине стали свыше 25 мм предварительный подогрев дол
жен производиться во всех случаях независимо от температуры ок« 
ружающей среды. 

228. К О Н Т Р О Л Ь К А Ч Е С Т В А С В А Р Н Ы Х С О Е Д И Н Е Н И Й 
С Т А Л Ь Н Ы Х К О Н С Т Р У К Ц И Й 

Методы контроля Конструкции 

С и с т е м а т и ч е с к а я п р о в е р к а в ы п о л н е н и я з а 
д а н н о г о т е х н о л о г и ч е с к о г о процесса сборки 
и с в а р к и 

Все т и п ы к о н с т р у к ц и й 

Н а р у ж н ы й о с м о т р ш в а с п р о в е р к о й р а з м е 
ров 

То ж е 

В ы б о р о ч н ы й к о н т р о л ь ш в о в у л ь т р а з в у к о 
вой д е ф е к т о с к о п и е й или п р о с в е ч и в а н и е м 
п р о н и к а ю щ и м и л у ч а м и 

Все т и п ы к о н с т р у к ц и й , за ис 
к л ю ч е н и е м в п. 6 э т о й т а б л и ц ы 

И с п ы т а н и е всех ш в о в на п л о т н о с т ь о д н и м 
из с л е д у ю щ и х м е т о д о в : 

о п р ы с к и в а н и е к е р о с и н о м ; м ы л ь н о й э м у л ь 
сией (при и з б ы т о ч н о м д а в л е н и и или ва 
к у у м е ) 

Л и с т о в ы е к о н с т р у к ц и и при т о л 
щ и н е м е т а л л а д о 16 м м в к л к и 
ч и т е л ь н о , ш в ы к о т о р ы х д о л ж н ы 
б ы т ь г е р м е т и ч н ы м и 

И с п ы т а н и е на п л о т н о с т ь и прочность воз 
д у ш н ы м , г и д р а в л и ч е с к и м и л и г а з о в ы м 
д а в л е н и е м 

Р е з е р в у а р ы , т р у б о п р о в о д ы и со* 
с у д ы (см. д о п о л н и т е л ь н ы е у к а 
з а н и я н и ж е ) 

К о н т р о л ь ф и з и ч е с к и м и м е т о д а м и б е з р а з 
р у ш е н и я к о н т р о л и р у е м ы х с о е д и н е н и й 

В с е т и п ы к о н с т р у к ц и й . Выбо* 
р о ч н о 

Автоматическую сварку разрешается производить без подогрева: 
а) из углеродистой стали толщиной до 30 мм, если температура 

стали не ниже минус 30°С, а при больших толщинах стали—-не ни
же минус 20 °С; 

б) из низколегированной стали толщиной до 30 мм, если темпе
ратура стали не ниже минус 20 °С, а при больших толщинах ста
ли — не ниже минус 10 °С. 

Электрошлаковая сварка конструкций из углеродистой и низко
углеродистой стали может производиться без ограничения температу
ры стали. 
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Качество швов сварных соединений для крепления сборочных 
и монтажных приспособлений должно быть не ниже качества основ
ных швов. 

Швы сварных соединений должны удовлетворять следующим 
требованиям (табл. 228): 

а) иметь гладкую или равномерную чешуйчатую поверхность (без 
наплывов, прожогов, сужений и перерывов) и не иметь резкого пере
хода к основному металлу; 

б) наплавленный металл должен быть плотным по всей длине 
шва, не иметь трещин и дефектов; 

в) подрезы основного металла допускаются глубиной не более 
0,5 мм при толщине стали от 4 до 10 мм, не более 1 мм при толщи
не стали свыше 10 мм, за исключением случаев, приводимых в до
полнительных указаниях; 

г) все кратеры должны быть заварены. 
Выборочный контроль швов сварных соединений (табл. 230) про

изводится, как правило, в местах пересечения швов и в местах с приз
наками дефектов. Контроль продолжается до выявления границ де
фектного участка с последующим ремонтом дефектного шва. 

Швы обильно опрыскивают керосином под нахлестку за 2 раза 
с перерывами 10 мин. На противоположной стороне швов на покры
тии водной суспензии, мела или каолина в течение 4 ч при положи
тельной температуре и 8 ч при отрицательной температуре окружа
ющего воздуха не должно появляться пятен. 

При проверке плотности швов сварных соединений избыточным 
давлением воздуха или вакуумом на поверхности шва, покрытой 
мыльной эмульсией, не должны появляться пузыри. 

Дефекты сварных соединений должны устраняться следующими 
способами: обнаруженные перерывы швов и кратеры завариваются; 
швы с другими дефектами, превышающие допускаемые, удаляются 
на длину дефектного места плюс 15 мм с каждой стороны и завари
ваются вновь; подрезы основного металла зачищаются и заварива
ются с последующей зачисткой, обеспечивающей плавный переход от 
наплавленного металла к основному. 

Исправленные швы сварных соединений или части их должны 
быть вновь освидетельствованы. 

Допускаемые отклонения размеров сечения швов сварных соеди
нений от проектных не должны превышать значений, указанных 
в СНиП III-18-75. 

Контроль качества швов сварных соединений стальных конструк
ций осуществляют методом, указанным в табл. 73 СНиП. 

Для резки металлов при монтаже стальных конструкций приме
няют резаки, в пламени которых сгорает смесь газообразного кисло
рода с горючими газами или парами горючих веществ. 
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Для резки алюминия, чугуна, нержавеющей стали используют 
плазменно-дуговой процесс. Стали, содержащие до 0,7 % углерода, 
режут кислородной струей, более 0,7 % — также кислородом, но 
с предварительным подогревом 500...700 °С; при 1...1,2 % углерода, 
а также хромокикелевые и высокохромистые стали режут кислород
но-флюсовыми резаками. Кромки деталей после резки подлежат ме
ханической обработке. 

При температуре окружающего воздуха ниже минус 15 °С кисло
родную резку деталей, кромки которых подлежат в дальнейшем ме
ханической обработке, следует производить с подогревом металла 
в зоне реза до 100 °С. 

7.S. Оборудование и приспособления для монтажа 
металлических конструкций 

Гибкие стропы выполняют из стальных канатов двойной свивки 
с линейным касанием проволок между слоями (ЛК) или с точечным 
касанием (ТЛК), с органическим сердечником (ОС), нераскручива-
ющиеся, крестовой свивки (табл. 229, 230). 

Стропы изготовляют из канатов диаметром 12...20 мм (облегчен
ные) и 19,5...30 мм (универсальные). 

Стропы имеют на концах петлю или крюк, сращивание по длине 
и на концах производится сплеткой или зажимом. Длина оплетки 
должна быть равной 40 диаметрам каната, и выполняют ее в мастер
ских. Внутрь петли заделывают коуш. 

Полиспаст состоит из системы блоков, одни из которых непод
вижно закреплен на опоре (на стреле крана, на якоре и т. д.) , и от
водного блока, к которому прикрепляют крюк для подъема груза 
и отводные ролики. Один конец каната, огибающего все ролики бло
ков, наглухо крепят к подвижному или неподвижному блоку, а дру
гой конец — к барабану лебедки. 

Домкраты (табл. 231) используют для подъема конструкций на 
высоту 200...400 мм, а также для перемещения их по горизонтали при 
укрупнительной сборке. 

229. Ч И С Л О О Б Р Ы В О В П Р О В О Л О К НА Д Л И Н Е О Д Н О Г О ШАГА С В И В К И 
К А Н А Т А , П Р И К О Т О Р О М С Т Р О П Д О Л Ж Е Н Б Ы Т Ь З А Б Р А К О В А Н 

Коэффициент 
з а п а с а прочности 
каната на р а с т я 

жение 

Конструкция каната 

Коэффициент 
з а п а с а прочности 
каната на р а с т я 

жение 

6 X 9 = 1 1 4 + 1 органический 
сердечник 

6 x 3 7 = 2 2 1 + 1 органический 
сердечник 

Коэффициент 
з а п а с а прочности 
каната на р а с т я 

жение 
крестовой 

свивки 
односторон
ней свивки 

к р е с т о в о й 
свивки 

односторон
ней свивки 

£°. 6 т 
Б о л е е 7 

12 
14 
16 

6 
7 
8 

22 
26 
30 

11 
13 
15 
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230. К А Н А Т Ы П Е Н Ь К О В Ы Е , И С П О Л Ь З У Е М Ы Е Д Л Я М О Н Т А Ж А 
М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Х К О Н С Т Р У К Ц И Й ( Г О С Т 483—75) 

Д и а м е т р к а н а т а , 
мм 

Непропитанные 

р а з р ы в н о е 
усилие , к Н 

масса 100 м, 
кг 

Пропитанные 

р а з р ы в н о е 
усилие , к Н 

масса 100 м, 
к г 

10 
11 
13 
14 
16 
19 
22 
26 
29 
32 
37 
40 
38 
56 

6,28 
7 ,4 
9 ,8 

12 
15,5 
20 ,8 
28 ,2 
35 ,2 
44 
53,1 
67 
79 

108,6 
141,5 

6 ,6 
8 ,5 

11 ,3 
14,3 
17,2 
25 ,3 
30 
40 ,2 
50 
72 ,8 
94 ,8 

112 
161 
320 

6 
7 ,1 
9 ,4 

11,5 
14,8 
19,9 
27 
33 ,6 
42 
50 ,8 
63 ,7 
75 ,1 

103,2 
134,4 

7,6 
10 
13,3 
17 
20 ,3 
29 ,8 
35 ,4 
47,4 
70 
86 

112 
132 
190 
260 

231 . Т Е Х Н И Ч Е С К А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Д О М К Р А Т О В 

М а р к а 
Г р у з о 

п о д ъ е м 
ность , т 

Высота 
п о д ъ е м а , 

мм 

Р а з м е р ы , мм 

ширина длина 
М а с с а , к г 

Д Р - 5 
Д Р М 

О М Д - 2 
Р - 6 

Д Р - 7 
Д Р - 1 2 

Т-83 
Б О - 3 
Д В - 5 

Т-56В 
Б Т - 1 0 
Б Т - 1 5 
Д П - 2 0 

Д Г С - 2 
М-102 
ПСЬ52 
Д Г - 5 0 

М Г Д - 8 0 
ДГ-*00 
Д Г - 2 0 0 

5 
5 
4 
6 
7 

12 

2 
3 
5 
5 

10 
15 
20 

5 
10 
25 
50 
80 

100 
200 

300 
400 
350 
380 
350 
300 

240 
130 
118 
178 
330 
350 
300 

Р е е ч н ы е 

725 
700 
685 

850 
1120 

В и н т о в ы е * 

300 
500 

585 
610 
748 

220 
310 
300 

266 
496 

130 
150 

180 
226 

Г и д р а в л и ч е с к и е * * 

140 
190 
400 
150 
155 
250 
155 

245 

240 
290 
315 

120 
200 
208 

312 
510 

130 
130 

180 
226 

22 
29 
36 
65 
47 
70 . 

4 , 2 
6 ,2 

20 
10,8 
37 

ist 

7 , 3 
19 
90 
70 

100 
135 

2 5 а 
* П о д ш и р и н о й и д л и н о й п о н и м а е т с я д и а м е т р о с н о в а н и я . • * 

** П о д в ы с о т о й п о н и м а е т с я н а и м е н ь ш а я в ы с о т а . ; •>' 

1 Отечественная промышленность выпускает домкраты следующих 
типов: 

реечные грузоподъемностью 5... 12 т, высота подъема 300...400 мм, 
масса 22...70 кг; 
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винтовые грузоподъемностью 2...20 т, высота подъема 118... 
...350 мм, высота 4,2... 144 кг; 

гидравлические грузоподъемностью 5...200 т, высота подъема 
75...400 мм, масса 7,3...250 кг. 

Лебедки (табл. 232) применяют для подъема и перемещения кон
струкций с использованием полиспастов и мачт. 

232. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕБЕДОК 

М а р к а 
Тяговое 
усилие, 

к Н 

Д и а м е т р 
б а р а б а 

на, мм 

Диаметр 
к а н а т а , 

мм 

К а н а т о -
емкость , 

м 
Габарит , мм Масса , 

кг 

Л У Р - 0 5 
Т Л - 2 
М-234 
Т-69 
Т Л - 3 
Т-102 
Т-78 
ТЛ-80 ; Л Р - 8 

ТЛ-16(Т-66Г) 
Т-66А 
Л М - 1 
Т Л - 9 
МЛ-1,5-219 
Л М - 2 , 5 
Л М - 3 
Т-145 
Л-7502 

С р у ч н ы м п р и в о д о м 
5 

12,5 
15 
30 
32 
50 
75 
60 

ПО 

200 
150 
270 
400 
330 

6 ,2 
11 
14 
17*5 
16,5 
19,5 
24 
27 ,5 

12 
100 
65 

150 
100 
220 
300 
200 

305X285X185 
500X655X740 
600X650X760 

1060X936X1236 
640X700X875 

1200X1080X1040 
1368X1420X1160 
1250X1130X1060 

С э л е к т р и ч е с к и м п р и в о д о м 

3 ,2 
5 

10 
12,5 
15 
25 
30 
50 
75 

150 
150 
200 
200 
219 
210 
300 
405 
500 

6 ,8 
7,7 
9 , 3 

11,5 
12,5 
17,5 
17,5 
22 
40 

60 
85 
60 
80 

212 
140 
250 
220 
130 

740 X 780 X 480 
710X735X425 
800X630X700 

1040X960X770 
1120X1116X658 
1400X960X900 
1600X1200X800 
2190X1910X1110 
1630X1520X1397 

13 
140 
190 
560 

2220 
676 

1383 
810 

227 
215 
175 
510 
772 
825 
960 

3000 
2010 

Наибольшее распространение получили следующие типы лебедок: 
ручной привод — тяговое усилие 5...80 кН, диаметр барабана 

110...400 мм, канатоемкость барабана 12...300 м, диаметр каната 
6,2...27,5 мм, масса 139...900 кг; 

рычажные ручные — тяговое усилие 7,5...30 кН, канатоемкость 
15...20 м, диаметр каната 15...20 мм, масса 17...54,5 кг; 

электрический привод — тяговое усилие 3,2...75 кН, диаметр ба
рабана 150...500 мм, канатоемкость 60...300 м, диаметр каната 6Д.« 
...500 м, масса 227...30 000 кг. 

Ручной инструмент. При монтаже стальных конструкций приме
няют различный инструмент. Д л я затяжки болтовых соединений ис
пользуют гаечные ключи различной конфигурации (рис. 78, табл* 
233), для обеспечения совмещения отверстий — проходные оправки 
и струбцины. При необходимости отверстия могут быть рассверлены 
сверлами или развертками с последующей зажимкой кромок в сбо
рочных деталях скребками. Пробки в отверстия совмещаемых паке
тов забивают кувалдами массой 1...10 кг. 

Лестницы и подмости. Лестницы применяют приставные и навес* 
ные. Навесные лестницы делают из стальных труб и уголков или алш-* 
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миниевого сплава Ширина лестницы 400 мм, длина 4 м, расстояние 
между ступенями 340 мм, масса 31 кг (из стали) или 13 кг (из алю
миниевого сплава). Приставные лестницы наклонные имеют длину 
до 16 м, а вертикальные — до 20 м. 

Собирают лестницы из типовых секций, крепят крючьями к спе
циально приваренным коротким стальным уголкам. На высоте более 
5 м лестницы должны иметь ограждения. 

<9 

233. Т Е Х Н И Ч Е С К А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А С Б О Р О Ч Н Ы Х К Л Ю Ч Е Й 

Д и а м е т р 
болта , мм 

Р о ж к о в ы е Н а к л а д н ы е Торцовые 
Д и а м е т р 

болта , мм 
длина , мм м а с с а , к г длина , мм масса , к г длина , мм | масса , к г 

12 
14 
16 

1 8 . . . 2 0 
2 2 . . . 2 4 

27 
30 

350 
350 
375 
400 
435 
450 
500 

0 ,4 
0 ,5 
0 ,5 
1,1 
1,5 
1,7 
2 ,2 

400 
430 
470 
500 
400 

0 , 8 
1,3 
1,7 
1,9 
2 , 3 

350 

400 
450 
500 
500 

0 ,8 

1,3 
2 ,1 
3 
4 

Д л я пропуска большого количества рабочих на крышу здания 
применяют инвентарные стальные маршевые лестницы, собираемые 
из типовых секций длиной 6,9 м, массой 2 т и имеющие огражде
ние— перила. 

Подмости. По способу установки различают навесные площадки 
и отдельно стоящие вышки (табл. 234). Выбор их зависит от харак
тера сооружений. Подмости должны обеспечивать удобство выполне
ния монтажных операций и безопасные условия передвижения мон^ 
тажников, 
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234. Т Е Х Н И Ч Е С К А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А П О Д М О С Т Е Й 
Д Л Я М О Н Т А Ж Н Ы Х Р А Б О Т 

М а р к а У п р а в л е н и е 

Высота п о д ъ е м а , м 

м а к с и 
мальная 

мини
м а л ь н а я 

. 2 „ 
О 2 Л 

> > « о 
а о о 
И С К 

О <И A 
о t 

Т е л е с к о п и ч е с к и е а в т о в ы ш к и 

ТВГ-15М 
ТВ-2 
ВТ-23 

АГП-12А 
А П К - 3 0 
ВС-18МС 
ВС-22МС 
ВС-26МС 
М Ш Т С - 2 А 
М Ш Т С - З А 
М Ш Т С - 2 Т 

С п у л ь т а 
С платформы 

То ж е 

15 
15,3 
21 ,7 

6400 
6400 
7030 

А в т о г и д-р © п о д ъ е м н и к и 

С п у л ь т а 
То ж е 

12 
29,5 
18 
22 
26 
17,8 
20,2 
17,8 

150 
150 
200 

200 
320 
250 
250 
250 
400 
300 
400 

30 
10,7 

7,2 

4 450 
4 650 
8 950 

6 050 
1 200 
9180 

11 180 
13 180 
10 700 
12 200 
10 700 

Ш2СВ-14 
Ш2СВ-18 

Ш а р н и р н о = р ы ч а ж н ы е 

С п у л ь т а 
С платформы 

13,6 
17,6 

200 
150 

6 200 
6 0(Ю 

7.$о Монтаж метаишческих конструкций каркасов 
зданий безвыверочным м е т о д о м 

При безвыверочном методе монтажа колонны устанавливают на 
заранее выверенные фрезерованные стальные опорные плиты, что ис
ключает в дальнейшем выверку самих колонн и других конструкций. 

Применяют два способа крепления и выверки опорных плит 
перед подливкой (табл. 235): с использованием выверочных болтоз, 
устанавливаемых в фундамент заранее, с помощью инвентарных уст
ройств —- кондукторов. 

235. О Ц Е Н К А С П О С О Б А К Р Е П Л Е Н И Я И В Ы В Е Р К И О П О Р Н Ы Х П Л И Т 
НА Ф У Н Д А М Е Н Т Е Д О П О Д Л И В К И 

П о к а з а т е л ь 
Специальные 
б о л т ы (выве

рочные) 

К о н д у к т о р с креплением плит 
П о к а з а т е л ь 

Специальные 
б о л т ы (выве

рочные) на б о л т а х на струбцине 

М а с с а 1 п л и т ы , кг 
Р а с х о д м е т а л л а на 1 плиту , к г 
О б о р а ч и в а е м о с т ь 
Р а с х о д м е т а л л а д л я п р и в а р к и 
« у ш е к » на 1 плиту , кг 
Т р у д о е м к о с т ь у с т а н о в к и 1 пли
т ы массой д о 300 к г , чел . -ч 
Т р у д о е м к о с т ь у с т а н о в к и 1 т 
плит , чел . -ч 

12 
12 

1 
4 . . . 6 

1 , 6 . . . 1 , 8 

6 . . . 1 0 

5 0 . . . 6 0 
1 . . . 1 ,2 

50 
4 . . . 6 

3 ,5 

1 4 . . . 2 0 

10X3 
. 0 , 5 . . . 0 , 7 

50 

3 ,5 

1 4 . . . 2 0 



Способ установки плит на выверочные болты универсален при 
любой производственной ситуации. Точность установки колонн зави
сит от качества обработки поверхностей опорной плиты и торца баш
мака колонны. Верх опорной плиты должен совпадать с фрезерован
ной поверхностью башмака колонны с точностью до ± 1 мм. 

Колонны высотой до 15 м закрепляют путем плотного затягива
ния гаек, чем, как правило, и обеспечивается устойчивость колонны. 
При наличии узкого башмака колонны раскрепляют расчалками в на
правлении наименьшей жесткости. Расчалки могут быть сняты толь
ко после закрепления колонн постоянными элементами (подкрановые 
балки, связи, элементы фахверка и др.) . Высокие и тяжелые колонны 
расчаливают согласно указаниям ППР. 

Подкрановые балки, доставляемые на площадку отдельно от 
тормозных ферм, укрепляют с ними в один монтажный элемент. Тя
желые подкрановые балки (например, балка сталеплавильных цехов) 
устанавливают частями одним краном, укрупненными блоками — 
двумя или четырьмя кранами. 

При выверке перемещение балки в плане и по высоте достигает
ся извлечением или добавлением подкладок. 

Подстропильные и стропильные фермы стропят за одну или не
сколько точек, и места строповки во всех случаях должны находить
ся в узлах фермы. При этом следует обращать внимание на их устой
чивость и при необходимости временно усиливать металлическими 
или деревянными элементами, прикрепляемыми хомутами. 

При наличии кранов достаточной грузоподъемности рациональ
нее применять укрупнительную сборку блоков, состоящих из двух 
(четырех) ферм, соединенных между собой постоянными элементами 
(фонари, связи, прогоны и др.) с последующим их подъемом и уста-? 
новкой в проектное положение (табл. 236). 

236. Д О П У С К А Е М Ы Е О Т К Л О Н Е Н И Я П Р И М О Н Т А Ж Е С Т А Л Ь Н Ы Х 
К О Н С Т Р У К Ц И Й О Д Н О Э Т А Ж Н Ы Х З Д А Н И Й , м м 

Колонны и опоры 
О т к л о н е н и е о т м е т к и опорной п о в е р х н о с т и к о л о н н и опор : 

ф р е з е р о в а н н ы е о п о р н ы е т о р ц ы ± 1 . 5 
ф р е з е р о в а н н ы е б а ш м а к и , ± 5 

С м е щ е н и е осей к о л о н н и опор (в н и ж н е м сечении) . . ± 5 
О т к л о н е н и е оси к о л о н н ы и о п о р ы от в е р т и к а л и в в е р х 
нем сечении при в ы с о т е , м: 

д о 15 15 
б о л е е 15 . 0 ,001 высоты к о 

лонны, но не более 
35 мм 

Фермы, ригели, прогоны 
О т к л о н е н и я о т м е т о к о п о р н ы х у з л о в ф е р м , р и г е л е й . . ± 2 0 
О т к л о н е н и е р а с с т о я н и й м е ж д у о с я м и ф е р м ы по в е р х н е м у 
поясу . ± 1 5 

Подкрановые пути 
О т к л о н е н и я р а с с т о я н и й м е ж д у о с я м и п о д к р а н о в ы х рель* 
сов одного п р о л е т а ± 1 0 
С м е щ е н и е оси п о д к р а н о в о г о р е л ь с а и оси п о д к р а н о в о й 
б а л к и . , . . . . . « . , . . . . . « « • * • 15 
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Продолжение 

В з а и м н о е с м е щ е н и е т о р ц о в с т ы к у е м ы х п о д к р а н о в ы х 
р е л ь с о в по в ы с о т е в п л а н е 2 

Стальной оцинкованный настил 
О т к л о н е н и е д л и н ы о п и р а н и я н а с т и л а на прогоны, в м е 
с т а х п о п е р е ч н ы х с т ы к о в 0,1—5 
О т к л о н е н и я в п о л о ж е н и и ц е н т р о в о т в е р с т и й : 

д л я с а м о н а р е з ы в а ю щ и х с я б о л т о в ± 5 
д л я з а к л е п о к в д о л ь н а с т и л а . , « ± 2 0 
т о ж е п о п е р е к н а с т и л а . , ± 5 

Конвейерный монтаж блоков покрытия. В практике строительст
ва выбор способа монтажа блоков покрытия назначают в зависимо
сти от конструктивного выполнения зданий. Приемлемы три схемы 
монтажных работ (табл. 237). 

237. М Е Х А Н И З А Ц И Я Р У Ч Н Ы Х О П Е Р А Ц И Й НА К О Н В Е Й Е Р Е 

В ы п о л н я е м а я о п е р а ц и я Применяемый инструмент 

У с т а н о в к а б о л т о в к р е п л е н и я к о н с т р у к 
ц и й на к о н в е й е р е 

Э л е к т р о г а й к о в е р т ИЭ-3106 (ИЭ-3108) 
с р у ч н ы м и к л ю ч а м и и с м е н н ы м и 
г о л о в к а м и , у д л и н и т е л я м и , п е р е х о д 
н и к а м и к о н с т р у к ц и и В Н И И М о н -
т а ж с п е ц с т р о я 

С в е р л е н и е о т в е р с т и й п о д з а к л е п к и 
к р е п л е н и я л и с т о в н а с т и л а м е ж д у с о 
бой 

Э л е к т р о с в е р л и л ь н а я м а ш и н а 
ИЭ-1009 

У с т а н о в к а з а к л е п о к П и с т о л е т ТМ-01-00-00 П р о м с т а л ь -
к о н с т р у к ц и и , п и с т о л е т СТД-96-1 , 
к л е щ и B C K - I t 

С в е р л е н и е о т в е р с т и й п о д с а м о н а р е з а ю 
щ и е б о л т ы 

Э л е к т р о с в е р л и л ь н а я м а ш и н а И Э -
1002 (ИЭ-1009, С-451) 

У с т а н о в к а с а м о н а р е з а ю щ и х б о л т о в Э л е к т р о г а й к о в е р т ИЭ-3106 
(ИЭ-3104, С-681А) 

В ы р е з к а о т в е р с т и й в л и с т а х п р о ф и л и 
р о в а н н о г о н а с т и л а 

Ш л и ф о в а л ь н а я м а ш и н а с о б р а з н в -
н ы м к р у г о м ВА-1400 ( Н Р Б ) 

М о н т а ж с п о м о щ ь ю б а ш е н н ы х к р а н о в КБ-100 и л и 
СКР-1500, перемещающихся вдоль монтируемых пролетов, для зда
ний, не имеющих в пролетах подкрановых балок и подстропильных 
ферм. При монтаже необходимы устройство подкрановых путей 
большой протяженности и многократная перестановка кранов на 
продольные и поперечные пути. 

М о н т а ж б а ш е н н ы м к р а н о м КБ-1000, п е р е м е щ а ю 
щ и м с я п о п е р е к п р о л е т о в (при наличии в зданиях подкра-
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новых балок или подстропильных ферм). Для установки блоков 
в проектное положение применяются специальные тележки, или уста
новщики. 

Специальный кран «установщик», оснащенный домкратами, мон
тируется на постоянных подкрановых путях строящегося здания. При 
монтаже блок полной строительной готовности массой 40—45 т с по
мощью траверсы поднимается краном и опускается на домкраты 
установщика, который затем перемещается по подкрановым путям 
вдоль пролета; после окончания перемещения блок домкратами уста
навливается на проектную отметку; установщик возвращается за 
очередным блоком, 

Р и с . 79. М о н т а ж с п о м о щ ь ю к р а н а КБ -1000 
1 — к р а н ; 2 — м о н т и р у е м ы й б л о к ; 3 — н а п р а в л я ю щ и е ; 4 — м о н т а ж н о е приспо* 

с о б л е н и е 

М о н т а ж с п о м о щ ь ю о п о р н о й т е л е ж к и , при кото
ром блок с траверсой поднимается краном, устанавливается на под
стропильные фермы (балки) и оснащается двухколесными тележка
ми, которые крепятся к опорным листам стропильных ферм (тележка 
может быть выполнена в форме арки с затяжкой); тележка передви
гается по балкам с помощью лебедок; ферма опускается в проектное 
положение за счет изменения длины затяжки; тележки снимаются 
и устанавливаются на очередной блок. 

Монтаж блока башенным краном производят следующим, обра-* 
зом: на специальном стенде в уровне нулевых отметок производят 
сборку блока из отдельных конструкций (ферм, связей и кровельно
го настила); производят дополнительные усиления строительных кон-* 
струкций монтажными приспособлениями (это в каждом конкретном 
случае оговаривается в П П Р ) ; оснащают блок различным оборудо
ванием и коммуникациями; готовый блок поднимается краном и по-; 
дается на проектную отметку и устанавливается. 
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Последовательность и направление укладки (желательно паке
та) плит покрытия между каждыми двумя фермами указывают 
в ППР, что должно обеспечивать устойчивость монтируемых конст
рукций, безопасность работающих и высокое качество приварки плит 
к несущим конструкциям. Допускаемые отклонения при монтаже 
стальных конструкций не должны превышать установленных значений. 

7J. Монт&ж высотных инженерных сооружений 

В зависимости от типа монтируемых высотных конструкций, их 
размеров и массы применяют в основном два способа монтажа: подъ
ем цельносборной конструкции в проектное положение методом 
поворота вокруг опорного шарнира (рис. 80) и возведение конструк
ций в проектное положение методом наращивания. Второй способ за
ключается в том, что первые две-три секции мачты устанавливают 
в проектное положение самоходным или самоподъемным краном, 
раскрепляют временными расчалками и на эти секции устанавливают 
самоподъемный кран, с помощью которого поднимают и устанавли
вают очередные секции. При этом кран перемещают на вновь уста
новленную секцию мачты. 

Типовые конструкции опор линий электропередач, дымовые тру
бы, мачты и башни высотой 40..Л 00 м и массой до 50 т рекомендует
ся поднимать цельносборными, причем для подъема сооружений 
небольшой высоты можно использовать передвижные стреловые 
краны. 

Разгрузку, складирование и укрупнительную сборку конструк
ций осуществляют мобильными кранами грузоподъемностью 5...10 т. 

Укрупнительную сборку у места установки выполняют в гори
зонтальном положении на специально устроенных стеллажах так, что
бы после осуществления поворота опора занимала проектное поло
жение на фундаменте. 

Опоры линии электропередач в собранном виде можно монтиро
вать с помощью падающей стрелы, при этом опоры собирают из от
дельных секций. Собранную конструкцию соединяют с подножками-
шарнирами и двумя тракторами посредством падающей стрелы уста
навливают в проектное положение. 

Опоры большой высоты можно монтировать методом наращива
ния, например, радиомачты, как правило, имеют большую высоту и их 
целесообразно монтировать этим методом, используя приставную 
мачту или подвесной самоподъемный кран УПК. 

Радиомачты небольшой высоты можно монтировать аналогично 
Опорам линий электропередач. Вместо падающей стрелы (шевра) 
подъем можно вести при помощи стационарной мачты. В этом слу
чае мачта обязательно должна быть раскреплена четырьмя и более 
расчалками и снабжена тяговым и подъемным полиспастами. 
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7.8. Монтаж листовых конструкций 

При сооружении резервуаров применяют монтаж полистовым 
методом, укрупненными секциями и методом рулонирования, так как 
днища типовых резервуаров любого объема и стенки резервуаров 
объемом до 30 тыс. м 3 изготовляют в виде рулонов; стенки резер
вуаров объемов более 30 тыс. м 3 поставляют отдельными листами. 

Метод полистового монтажа резервуаров связан с трудоемкими 
процессами сборки листов, временной прихваткой сваркой. Поэтому, 
как правило, при монтаже резервуаров применяют более индустри
альный метод — рулонирование. 

Р и с . 80. П о д ъ е м ц е л ь н о с о б -
р а н н о й к о н с т р у к ц и и м е т о д о м 
п о в о р о т а в о к р у г о п о р н о г о 

ш а р н и р а 
/ —- сборочное положение 
к о н с т р у к ц и и ; 2 — м о н т а ж 
н а я ш л а н г а ; 3 — т р а н с п о р т 
н о е п о л о ж е н и е конструкции? ' 

4 — о п о р н а я м а ч т а 

Р и с . 8 1 . Р а з в о р а ч и в а н и е р у 
л о н а с т е н к и с и л о с а н а в е р 

т и к а л ь н о м с т е н д е 
а — закрепление стенки на 
п о в о р о т н у ю т р а в е р с у ; б —» 
п о д ъ е м и р а з в о р а ч и в а н и е 
с т е н к и ; в — о п у с к а н и е и у с 
т а н о в к а в п р о е к т н о е поло* 

ж е н и е 
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Рулоны массой 45...50 т скатывают с платформы тракторами или 
лебедками, обеспечив устойчивость платформы от опрокидывания. Д о 
начала монтажа должна быть проведена приемка естественного и ис
кусственного оснований, гидроизолирующего слоя фундаментов 
и приямков в соответствии со СНиП III-18-75. 

Рулон с 1...3 элементами днища накатывают на основание и рас
катывают с последующим перемещением по салазкам до совмещения 
кромок с рисками нахлесток. Все монтажные соединения днища — 
нахлесточные, кроме окрайков, которые сваривают (в местах опира-
ния стенки резервуара) встык на подкладках. 

Операции по разворачиванию рулона стенки силоса на верти
кальном стенде выполняют в следующем порядке: подготавливают 
рулон к строповке; устанавливают рулон краном на вертикальном 
стенде; устанавливают на трубчатую мачту стенда траверсу; стягива
ют при помощи лебедки рулон стальным канатом и обрезают упако
вочные полосы; заиасовывают канат на поворотном круге платфор
мы; включают электролебедку, натягивая канат и поворачивая плат
форму; разворачивают рулон; по мере разворачивания рулона стенки 
устанавливают и раскрепляют элементы покрытия кольца жестко
сти, траверсу с развернутым рулоном устанавливают на площадку 
для подгонки и сварки стыка (рис 81). 

В процессе сооружения резервуара проверяют его геометрич
ность, вертикальность стенки, цилиндричность, горизонтальность кон
тура, а также качество сварных соединений. 

Плотность определяют керосиновой пробой, вакуум-камерой 
в соответствии со СНиП III-18-75. 

7.9. Монтаж стальных конструкций 
укрупненными блоками 

Рамные и арочные конструкции зданий большого пролета имеют 
большие „размеры и массу: при пролетах более 50 м масса стропильной 
конструкции (ригеля) достигает 60 т и более. Высота конструкций 
центрального блока доменной печи доходит до 70 м при массе сталь
ных конструкций, сконструированных на сравнительно небольшой 
площади, до 5000 т и более. Монтаж таких конструкций может быть 
выполнен либо частями с применением временных промежуточных 
опор, либо целиком (укрупненными блоками). 

Укрупнительную сборку стальных конструкций выполняют на 
строительной площадке для более полного использования грузоподъ
емности монтажного крана. Сборке подлежат стальные фермы боль
ших пролетов, колонны, пространственные покрытия, фонари и не
которые другие конструктивные элементы зданий и сооружений. 

Один из прогрессивных методов производства работ при строи
тельстве одноэтажных промышленных зданий — конвейерная сборка 
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и крупноблочный монтаж покрытий. Основа этого метода — сборка 
стальных конструкций покрытий в пространственные блоки на теле* 
жечном конвейере, размещенном вблизи строящегося здания (рис. 
82), установка в сборные блоки оборудования и сетей, подъем их 
в проектное положение в готовом виде. Достоинство этого метода 
заключается в более полном использовании грузоподъемности мои* 
тажкых кранов. 

У ^ 

У- — Д « 

У ^ 

У- — Д « 

У ^ 

У- — Д « х -

У ^ 

У- — Д « 

' 11*12 12 щ 

ТЫ ^ 

у5 П818 

Р и с . 82. М о н т а ж п р о 
с т р а н с т в е н н ы х п о к р ы 
т и й у к р у п н е н н ы м и 

б л о к а м и 
а — укрупнительная 
с б о р к а ; б — транс-* 

п о р т н о е п о л о ж е н и е 

Р и с . 83 . М о н т а ж о д и 
ночных ф е р м с т р о п а 

м и 



В настоящее время распространен так называемый метод над-
вижки, когда фермы покрытия внизу или на проектной отметке в тор
цовой части покрытия укрупняют кранами небольшой грузоподъем
ности в проектные блоки массой более 100 т на нескольких (не менее 
двух) тележках, приспособлениях для перемещения по горизонтали 
и наклонным рельсовым путям. Двумя полиспастами грузоподъем
ностью 50 т обеспечивают подачу укрупненного блока на проектную 
отметку с последующей надвижкой его двумя полиспастами по 2 т 
по подстропильным блокам в проектное положение (рис. 83, 84). 

Р и с . 84. В о з в е д е н и е з д а н и я у к р у п н е н н ы м и б л о к а м и м е т о д о м н а д в и ж к и 

1 — п о д д е р ж и в а ю щ и е м о н т а ж н ы е с т о й к и ; 2 — г о р и з о н т а л ь н ы е п у т и ; 3 — н а 
к л о н н ы е п у т и ; 4 — у к р у п н е н н ы й б л о к ; 5 — с т е н д д л я с б о р к и б л о к а ; 6 — у с т р о й 

с т в о д л я к а д в и ж х и б л о к а ; 7 — н а п р а в л я ю щ и е к о н в е й е р а 

7.10. Монтаж алюминиевых конструкций 

Алюминиевые конструкции целесообразно применять в кранах, 
сборно-разборных мостах, инвентарных подмостях, витражах, стено
вых и кровельных панелях, воротах и других подвижных конструкци
ях. Выпускаемые заводами-изготовителями алюминиевые конструк
ции должны удовлетворять следующим требованиям: 

иметь максимальную заводскую готовность или возможность ук
рупнения отправочных элементов конструкций на стройплощадке; 
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монтажные работы производить крупными блоками с обеспече
нием устойчивости отдельных элементов и блоков соединения в це
лом; 

монтажные крепления элементов должны обеспечивать возмож
ность легкой сборки и удобного выполнения соединений элементов 
на монтаже, а также быстроту выверки конструкций; 

монтажные соединения должны быть, как правило, на болтах; 
сварные и клепаные соединения допускаются лишь в случаях, когда 
применение болтов неэффективно. 

Сварочные соединения (табл. 238). При производстве сварочных 
работ надлежит: 

а) предусматривать контактную точечную и контактную ролико
вую сварку; б) избегать большого сосредоточения шва в одном 
месте 

238. Р А З М Е Р Ы С О Е Д И Н Е Н И Й П Р И К О Н Т А К Т Н О Й Т О Ч Е Ч Н О Й 
И К О Н Т А К Т Н О Й Р О Л И К О В О Й С В А Р К Е , м м 
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0 ,8 
1,0 
1,2 
1,5 
2 , 0 
3 ,0 

3 . . . 4 
3 , 4 . . . 4 , 5 

4 . . . 5 
5 . . . 6 
6 . . . 7 
7 . . . 8 
9 . . . 1 0 

10 
12 
14 
16 
18 
20 
26 

18 
25 
28 
30 
35 
42 
56 

10 
13 
15 
15 
20 
25 
35 

3 . . . 4 
3 , 4 . . . 4 . 5 

4 . . . 5 
5 . . . 6 
6 . . , 7 
7 . . . 8 
8 . . . 9 

10 
10 
12 
14 
16 
20 
24 

12 
14 
16 
20 
24 
28 
34 

5 
5 
6 
7 
8 

10 
12 

* П р и с в а р к е т р е х л и с т о в р а з м е р ы н а х л е с т к и л и с т о в д о л ж н ы у в е л и ч и в а т ь с я 
на 15...20 %. 

** П р и м е н е н и е м е н ь ш е й н а х л е с т к и не д о п у с к а е т с я . 
*** В ы п о л н я е т с я с п е р е к р ы т и е м ш в о в на 30...50 %. 

Размеры и форма сварных угловых швов должны удовлетворять 
следующим требованиям: 

толщина шва (при сварке элементов толщиной 4 мм и более) 
должна быть не менее 4 мм. При сварке швов внахлестку катет по 
вертикальному размеру не должен выступать над поверхностью верх-» 
ней детали более чем на 1 мм. Если в соединении более тонкий эле
мент имеет бульбу, то предельная толщина шва может быть увели
чена до 1,56 (6 — наименьшая толщина соединяемых элементов); 
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расчетная длина фланговых и лобового швов должна быть не 
менее 40 мм и не менее Ahm\ расчетная длина флангового шва долж
на быть не более 50 мм. 
При сварке стыков деталей кровельных покрытий в монтажных 
условиях может применяться аргонодуговая сварка плавящимся 
электродом с импульсным питанием дуги; соединение должно быть 
внахлестку с величиной не менее 30 мм. 
Заклепочные соединения (табл. 239). В рабочих элементах кон
струкций, расположенных по одну сторону стыка заклепок, прикреп
ляющих элемент в узле, должно быть не менее двух. 

239. РАЗБИВКА ЗАКЛЕПОК И БОЛТОВ 

Расстояние между центрами заклепок и болтов в любом на
п р а в л е н и и : 

м и н и м а л ь н о е . . . . . . i , * ( < > * . . . . . < 

максимальное в крайних рядах при отсутствии окаймляю
щ и х у г о л к о в при р а с т я ж е н и и и с ж а т и и 
м а к с и м а л ь н о е в с р е д н е м и в к р а й н и х р я д а х при н а л и ч и и 
о к а й м л я ю щ и х у г о л к о в при р а с т я ж е н и и . . . . . . . . 
м а к с и м а л ь н о е в с р е д н и х и к р а й н и х р я д а х при н а л и ч и и 
о к а й м л я ю щ и х у г о л к о в при с ж а т и и . . . . . . . . . 

Р а с с т о я н и е от центра з а к л е п к и или болта д о к р а я э л е м е н т а : 
м и н и м а л ь н о е п о п е р е к у с и л и я при о б р е з н ы х к р о м к а х . . 
м и н и м а л ь н о е в д о л ь у с и л и я по д и а г о н а л и . . . . . . . 
м и н и м а л ь н о е п о п е р е к у с и л и я при п р о к а т н ы х или прессо
в а н н ы х к р о м к а х . 
м а к с и м а л ь н о е . 

З д е с ь d — д и а м е т р о т в е р с т и я з а к л е п к и или б о л т а ; б — т о л щ и н а н а и б о 
л е е т о н к о г о н а р у ж н о г о э л е м е н т а п а к е т а . 

Толщина склепываемого пакета при холодной клепке на скобе 
не должна превосходить четырех диаметров заклепки. Соединитель
ные заклепки й болты, располагаемые вне узлов и стыков, должны 
размещаться на максимальных расстояниях. 

7.11. Приемка законченных работ 

При приемке смонтированных стальных конструкций осуществля
ют пооперационный контроль монтажных работ на стадиях: изготов
ления деталей, сборки элементов и конструкций под клепку, сварки 
или сбалчивания; < клепки, сварки и поставки болтов; подготовки по
верхностей под грунтование и окраску; грунтования и окраски; ук-
рупнительной сборки и установки; испытаний конструкций. 
;.;»•• Приемку следует вести в два этапа: промежуточный—-для скры

тых-работ, .смонтированных конструкций всего сооружения или его* 
части под производство последующих строительно-монтажных работ; 
окончательный;^ для смонтированных конструкций при сдаче объек
та ашспл у ат а щию. 

Р а з м е р 

3 d для закле
п о к 

3 ,5 d д л я 
болтов 

5</...20 6 

12rf...20 6 

12 rf...14 б 

2,5rf 
2 , 5 d 

2d 
6d 
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Промежуточной приемке скрытых работ подлежат: 
а) фундаменты и другие места опирания стальных конструкций 

и различные бетонируемые и заделываемые закладные детали; 
б) приемка скрытых работ, а также смонтированных конструк

ций под производство последующих строительно-монтажных работ 
производится по актам, составляемым ответственными представите
лями заказчика, строительной и монтажной организацией; 

в) приемка строительной организацией и заказчиком смонтиро
ванных стальных конструкций всего сооружения или отдельных его 
пространственно-жестких секций должна осуществляться после окон
чательного закрепления конструкций в соответствии с проектом. При
емка конструкций производится до окраски, выполняемой на мон
таже. Окраска оформляется отдельным актом. 

Документация, предъявляемая при приемке смонтированных 
стальных конструкций, должна содержать: 

а) рабочие чертежи (КМ) и деталировочные (КМД); 
б) заводские сертификаты на поставленные стальные конструк

ции; 
в) документы о согласовании каких-либо отступлений или изме

нений от чертежей КМ при изготовлении и монтаже; 
г) акты приемки скрытых работ; 
д) документы (сертификаты и др.) на сталь, стальные канаты, 

электроды, электродную проволоку и др.; 
е) исполнительная съемка смонтированных конструкций? 
ж) журналы работ; 
з) акты испытания строительных конструкций; 
и) описи удостоверений (дипломов) о квалификации сварщиков, 

производящих сварку конструкций на монтаже, с указанием присво
енных им номеров или знаков; 

к) описи удостоверений о квалификации сборщиков, производив
ших постановку высокопрочных болтов, с указанием присвоенных им 
номеров или знаков. 

8, МОНТАЖ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯ 

8.1. Объемно-планировочные и конструктивные 
решения промышленных зданий и сооружений 

Промышленные здания и сооружения бывают одноэтажные, мно
гоэтажные и смешанной этажности. По объемно-планировочным ре
шениям одноэтажные здания делятся на пролетные (табл. 240) 
и ячейкового типа. Пролетные здания характеризуются шагом ко* 
лонн до 12 м и значительной высотой. Такие здания имеют один-два 
и более пролета, могут быть выполнены с фонарями и без них. Зда« 
ния ячейкового типа характеризуются размерами ячеек 9X12; 12Х' 
Х12 и 12X18 м; высотой— до б м. 
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Многоэтажные здания в основном имеют каркасную конструк
цию (табл. 241, 242). Здания смешанной этажности представляют 
собой сочетание связанных друг с другом одноэтажных зданий (про-

• летов) большой ширины и высоты (25...50 м) и примыкающих к ним 
многоэтажных. Основные конструкции промышленных зданий — ко
лонны, фермы, балки, ригели, плиты, стеновые панели. 

240. Ш И Р И Н А П Р О Л Е Т О В О Д Н О Э Т А Ж Н Ы Х П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Х З Д А Н И Й 
С П О Д В Е С Н Ы М И К Р А Н А М И Г Р У З О П О Д Ъ Е М Н О С Т Ь Ю Д О 5 т 

Высота з т а ж а , м 
Ш а г колонн по 

п р о д о л ь н ы м 
средним осям, м 

Ширина п р о л е т а , м 

3; 3 ,6 ; 4 ,2 ; 5,4 
4 , 8 
6 
6 

7 ,2; 8,4; 9 ,6 
7 ,2; 8,4; 9 ,6 ; 10,8; 12 

13,2; 14,4 
15,6; 16 ,8 ; 18 

6 
12 
6 

12 
6 

12 
12 
12 

6; 9; 12; 18; 24 
13; 24 

6; 9; 12; 18; 24; 30 
18; 24; 30 

12; 18; 24; 30; 38 
12; 18; 24; 30; 36 

24; 30; 36 
30; 36 

Шаг колонн по продольным крайним осям 6 м. 

241. П А Р А М Е Т Р Ы З Д А Н И Й И С О О Р У Ж Е Н И Й , О Б О Р У Д О В А Н Н Ы Х 
М О С Т О В Ы М И К Р А Н А М И Г Р У З О П О Д Ъ Е М Н О С Т Ь Ю 8...50 т 

Высота э т а ж а , м 
Г р у з о п о д ъ е м 
ность крана , т 

Шаг колонн 
по п р о д о л ь 
ным осям, м 

Ширина пролета , 
м 

6; 6,6; 7 ,2 ; 7,8 

7 ,2; 7 ,8; 8,4; 9; 9 ,6 

8,4; 9 ,6 ; 10,8 

8,4; 9 ,6; 14,4 

10,8; 12; 13,2; 14,4 

12; 13,2; 14,4; 15,6; 16,8; 18 

8 

20 

10; 20 

10; 20 

10; 20; 30 

30; 50 

6 

6 

6 

6: 12 

6; 12 

12 

9; 12; 18 

12; 13 

18; 24 

18; 24 

18; 24; 30; 33 

18; 24; 30; 36 

242. Г А Б А Р И Т Н Ы Е С Х Е М Ы М Н О Г О Э Т А Ж Н Ы Х П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Х З Д А Н И Й 

Ширина п р о л е т о в , 
их число Ч и с л о э т а ж е й 

Высота э т а ж е й , м 
Ширина п р о л е т о в , 

их число Ч и с л о э т а ж е й 
нижнего | среднего | верхнего 

6 м, два и более 2 
3 . . . 6 

0 и б о л е е 

3 , 3 . , . 6 
3 , 3 . . . 7 , 2 
3 , 3 . . . 6 

3 , 3 . . , 6 
3 , 3 . . . 4 , 2 

оо со оо 

со со со 
со со со 

( 6 - f 3 + 6 ) м 2 
3 и более 

3 , 3 . . . 4 , 8 
3 , 3 . . . 6 3 , 3 . . . 4 , 2 

3 , 3 . . . 6 
3 , 3 . . . 4 , 8 

9 м, два и б о л е е 2 
3 и более 

3 , 6 . . . 6 
3 , 6 , . . 7 , 2 з.бТТ.б 3 , 6 . . . 6 

3 , 6 . . . 4 , 8 
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Продолжение табл. 242 

Ширина п р о л е т о в , 
их число Ч и с л о э т а ж е й 

Высота этажей , м 
Ширина п р о л е т о в , 

их число Ч и с л о э т а ж е й 
нижнего среднего верхнего 

( 9 + 3 + 9 ) м 2 4 ,8 - 4 , 8 . . . 6 

12 м, д в а и 
б о л е е 

18 м-верхний 
з т а ж ; ( 9 + 9 ) 
или ( 6 + 6 + 6 ) 

м-нижние 

2 

3 и б о л е е 

4 , 8 . . . 7 , 2 

4 , 2 . . . 7 , 2 

4 ,8 

4 ,2 

6 

4 , 2 . . . 7 , 2 

6 

7,2 

8.2. Типы конструкций из железобетона 

Для промышленных зданий и сооружений применяются конст
рукции из обычного и предварительно напряженного железобетона 
(табл. 243—258). 

243. У С Л О В Н Ы Е О Б О З Н А Ч Е Н И Я К О Н С Т Р У К Ц И Й И И З Д Е Л И Й 

Наименование 
О б о з 
наче 

ние 
Наименование 

Обоз
н а ч е 

н и е 

С в а и 

Ф у н д а м е н т ы : 

с т о л б ч а т ы е 

л е н т о ч н ы е 

Ф у н д а м е н т н ы е б л о к и 

К о л о н н ы 

Р и г е л и 

Б а л к и : 

п о д к р а н о в ы е 

о б в я з о ч н ы е 

п о д с т р о п и л ь н ы е 

с т р о п и л ь н ы е 

ф у н д а м е н т н ы е 

Ф е р м ы : 

п о д с т р о п и л ь н ы е 

с т р о п и л ь н ы е 

Шщ$ы п о к р ы т и й и п е р е к р ы т и й 

СВ 

Ф 

Ф Л 

Ф Б 

К 

Р 

Б 

Б К 

Б О 

Б П 

ЕС 

Б Ф 

Ф П 

ФС 

П П 

Л е с т н и ч н ы е : 

м а р ш и 

п л о щ а д к и 

б а л к и ( л е с т н и ч н ы х п л о щ а 
д о к ) 

С т е н о в ы е б л о к и 

П а н е л и 

с т е н о в ы е 

п е р е г о р о д о к 

П е р е м ы ч к и 

С т е н к и п о д п о р н ы е 

Ш п а л ы ж е л е з о б е т о н н ы е 

Т р у б ы : 

р а с т р у б н ы е 

ф а л ь ц е в ы е 

н а п о р н ы е , 

б е з н а п о р н ы е 

Л М 

Л П 

Л Б 

С Б 

П С 

пг 

П Р 

СТ 

Ш 

Р Т 

Ф Т 

тн 

Т Б 
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243а. К О Л О Н Н Ы П Р Я М О У Г О Л Ь Н О Г О С Е Ч Е Н И Я Д Л Я О Д Н О Э Т А Ж Н Ы Х П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Х З Д А Н И Й 
Б Е З МОСТОВЫХ К Р А Н О В ( С Е Р И Я 1.423-3, вып. 1, 2) 

К о л о н н ы крайних р я д о в К о л о н н ы е с р е д н и х р я д о в О т м е т к и 
в е р х а 

колонн , м 
Высота, мм 

Сечение, мм 

м а р к и м а с с а , т м а р к и м а с с а , т 

О т м е т к и 
в е р х а 

колонн , м 
Высота, мм 

а \ Ь 

К-30-1 ; 2...S 

К-36 -1 ; 2.. .5 

К - 4 2 - 1 ; 2.. .5 

К - 4 8 - 1 ; 2...7 

К-48-10; 12; 14; 15 

К-54-1 ; 2...6 

К-60-1 ; 2.. .14 

К-60-42 

К-72-1 ; 2...Э 

К-84-1 ; 2...8 

$ -84-13 ; 14...15 

£ - 9 6 - 1 ; 2...16 

К-96-8; 9...16 

К-96-8; 9...16 

0 ,9 

1 

1,1 

1,3 

1.7 

М 
2 

2 , 8 

3 ,3 

3 ,7 

4 ,7 

4 ,2 

5 ,3 

К-30 -6 ; 7; 9 

К - 3 6 - 7 ; 8; 9 

К-42-,7; 8 . . . 10 • 

К 48-24; 25; 28; 29 

К-48-30; 3 1 . . . 3 6 

К-54-10; 1 1 . . . 15 

К«60; 1 7 . . .19 

К - 6 0 - 2 1 ; 2 2 . . . 2 9 \ 

К-72*13; 1 4 . . . 2 0 

К-84-19 ; 2 0 . . . 2 8 

К-96-18; 1 9 . . . 3 2 

0,93 

1 Л 

1.2 

1,3 

1,8 

1.5 

2 ,1 

2 , 8 

3 , 3 

4 ,7 

6 ,6 

3 

3 ,6 

4 ,2 

4 ,8 

4 , 8 

5 ,4 

6 

7 ,2 

8,4 

9 , 6 

3800 

4400 

5000 

5600 

5600 

6200 

6800 

6900 

8100 

9300 

4400 

4400 

10 200 

10 500 

300 

300 

300 
400 

300, 400 

400 
600 

300 

400 

400 

500 

400 

400 

500 

500 

300 1 

300 

300 
400 

300, 400 

300, 400 
600 

300 

300 

40-0 

400 

400 

400 

400 

500 

500 



244. К О Л О Н Н Ы П Р Я М О У Г О Л Ь Н О Г О С Е Ч Е Н И Я Д Л Я О Д Н О Э Т А Ж Н Ы Х П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Х З Д А Н И Й С П Р О Л Е Т О М 18 
И 24 м, О Б О Р У Д О В А Н Н Ы Х . К Р А Н А М И Г Р У З О П О Д Ъ Е М Н О С Т Ь Ю 10 И 20 т ( с е р . КЭ-01-49, в ы п . 1) 

Эскиз М а р к и 
Ш а г 

колонн , м 

Р а з м е р ы , мм 
М а с с а , т 

5 L Ж 
т 
с 

А-А 

со 
4^ 

Колонны крайних рядов 

К П - 1 ; 2 
К П - 1 - 5 ; 6? 7 
К П - 1 - 1 0 ; 11; 12 

6 
9400 

10 600 
11 800 

6200 
6800 

800 

600 
600 
600 

400 
400 
400 

400 
380 
380 

5 ,3 
7,1 
8 

К П - 1 - 15; 16; 17 
К П - 1 - 2 1 ; 22 ; 23 
К П - 1 - 27; 28 ; 29 

12 
9400 

10 600 
11 800 

5600 
6400 
7600 

600 
800 
800 

400 
500 
500 

380 
600 
600 

9 , 3 
10,4 
11,6 

К П - 1 - 3 ; 4 
К П - 1 - 8 ; 9 
К П - 1 - 1 3 ; 14 

Колонны 

6 

средних ряд 

9400 
10 600 
11 800 

ов 

6200 
6800 
8000 

600 500 400 
7 
9 ,2 

10.1 

К П - 1 - 1 8 ; 19; 20 
К П - 1 - 2 4 ; 25; 26 
К П - 1 - 3 0 ; 3 1 ; 32 

12 (при 
ш а г е ферм 

12 м) 

9400 
10 600 
11 800 

5600 
6400 
7600 

800 500 
10,7 
11,8 
13 

К П - 1 - 3 3 ; 34; 35 
К П - 1 - 3 6 ; 37; 38 
К П - 1 - 3 9 ; 40; 41 

12 ( п р и 
ш а г е ферм 

6 м) 

8700 
9900 

11 100 

5600 
6400 
7600 

800 500 600 
10,1 
11,2 
12,4 

# 4 
J A 

с 

А-А 

245. Д В У Х В Е Т В Е В Ы Е К О Л О Н Н Ы Д Л Я О Д Н О Э Т А Ж Н Ы Х П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Х З Д А Н И Й С П Р О Л Е Т А М И 18, 24, SO м, 
О Б О Р У Д О В А Н Н Ы Х К Р А Н А М И Г Р У З О П О Д Ъ Е М Н О С Т Ь Ю 10, 20, 30 И 50 т ( с е р . КЭ-01-52, в ы п . I I ) 

Р а з м е р ы , мм 

Масса, т? 
и h а b е 4 

Масса, т? 

to 
со 
СЛ 

Эскиз 

п 

А * 

с; АЛ а 

^ M i 

М а р к и 

К Д - 1 Ы ; 2 

К Д - 1 1 - 6 ; 7 . . . 9 

К К - 1 Ы 5 ; 16. . . 1 8 

К Д - П - 2 3 ; 2 4 . . . 2 6 

К Д - И - 3 0 ; 3 1 . . . 3 3 

Ш а г 
колонн, 

м 

Колонны крайних рядов 

11 850 

13 950 

15 750 

17 550 

19 350 

8050 

9850 

11 650 

12 850 

14 650 

1000 

1000 

1000 

1300 

1300 

400 

500 

500 

500 

500 

200 

200 

200 

250 

250 

380 

380 

380 

600 

600 

5.7 

8,5 

9,7 

14,8 

16,3 



Продолжение табл. 245 

Размеры, мм 

Н h а Ъ с d 
Эскиз Марки 

Ш а г 
колонн, 

• 
• 
• 

1 » 

6-6 

К Д - И - 3 9 ; 40 

КД-И-45; 46...48 

КД-И-53; 54; 55 

КД-И-60; 61; 62 

КД-11-67; 68; 69 

К Д - И - З ; 4 ; 5 

КД-П-10; И...14 

КД-ЦЛ9; 20...22 

КД-11-27; 28; 29 

КД-Ц-34^355 36 

Колонны средних рядов 

12 

11 850 

13 950 

15 750 

17 550 

19 350 

11 500 

13 250 

15 050 

16 850 

18 650 

7650 

9450 

11 250 

12 450 

14 250 

7650 

9450 

11 250 

12 450 

14 250 

1400 

1400 

1400 

1900 

1400 

1400 

1400 

1900 

1900 

600 

600 

600 

600 

500 

500 

600 

600 

600 

500 

300 

300 

350 

300 

300 

300 

350 

350 

600 

600 

600 

700 

600 

600 

600 

700 

700 



246. К О Л О Н Н Ы О Д Н О Э Т А Ж Н О Й Р А З Р Е З К И ( В Ы С О Т А Э Т А Ж А 3,6 м ) 
Д Л Я М Н О Г О Э Т А Ж Н Ы Х З Д А Н И Й ( с е р . ИИ-22-1/70, а л ь б о м 1) 

М а р к а колонны Место установки М а р к а бетона М а с с а , т 

ИК-1-2 

ИК-1-2-2 
И К - 2 - 1 ; ИК-2 -1 -1 ; 
ИК-2-2 ; ИК-2-2-3 

К р а й н и й р я д в е р х н и х э т а 
ж е й 
Т о ж е 
С р е д н и й р я д в е р х н и х э т а 
ж е й 

200 

300 
200 

1.2 

Ь 2 
1,3 

247. К О Л О Н Н Ы Т Р Е Х Э Т А Ж Н О Й Р А З Р Е З К И Д Л Я Н И Ж Н И Х Э Т А Ж Е Й 
З Д А Н И Й 

Эскиз М а р к и 
Место у с т а 

новки Н, мм Масса , т 

ИК-61-2-2 ; ИК-61-2-2 ; 
ИК-61-3-2 
ИК-65-2-2 ; ИК-65-3-2 

К р а й н и й р я д 

То же 

11370 

12 430 

5,1 

5,5 

ТУ 

ИК-62-1-3 ; ИК-62-2 ; 
ИК-62-2 -1 ; ИК-62-2-3 ; 
И К - 6 2 - 3 ; ИК-62-4-3 
ИК-66-1 -1 ; ИК-66-1 -3 ; 
ИК-66-2 ; ИК-66-2-1 

Средний р я д 

То же 

11 370 

12 430 

5,3 

6 

248. П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н О Н А П Р Я Ж Е Н Н Ы Е Б Е З Р А С К О С Н Ы Е Ф Е Р М Ы 
( с е р . 1.463-3, в ы п . I . . .V) 

| | WW; 2Z9kO j 

М а р к и 
Размеры, мм 

Масса , т М а р к и 
h | hx | b 

Масса , т 

ФБ181 ( I B 1 A I I I B , УА1У, 2 П , 2 B , 2 A I I I B , 
2 A I V ) ; ФБ181 (ЗП, 3B, 3 B I I I B , 3AIV, 4 П , 
4 B , 4 A I I I B , 4 A I V ) 

200 220 240 6,5 
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Продолжение табл. 248 

М а р к и 
Р а з м е р ы , мм 

h | ht | b 
Масса , т 

Ф Б 1 8 И (5П, 5В, 5AIV, 6 П , 6В , 6 A I V ) , 250 280 280 7 ,7 

Ф Б 1 8 Ш (7П, 7В, 7 A I I I B , 7AIV, 8П, 8В , 
8 A I I I B ) 

250 280 280 9,2 

ФБ181У (9П, 9В, 9 A I I I B , 9AIV, 10П, 10В, 
10AIV) ; ФБ181У (11П, 11В, 11AIV, 12П, 
12В, 1 2 A I I I B , 12AIV) ; ФБ181У (13П, 13В, 
1 3 A I I I B , 13AIV) 

300 340 280 10,5 

ФБ241 (1П, I B , 1 A I I I B , 1AIV, 2 П , 2 В , 
2 A I I I B , 2AIV) 

200- 220 240 9,2 

Ф Б 2 4 И (ЗП, ЗВ , 3 A I I I B , 3AIV, 4 П , 4 В , 
4AIV) 

250 280 240 10,5 

Ф Б 2 4 1 И (6П, 6В, 6 A I I I B , 6AIV, 7 П , 7В , 
7 A I I I B ) 

300 340 280 11,7 

ФБ241У (8П, 8В, 8 A I I I B , 8AIV, 9 П , 9 В ) ; 
ФБ241У ( 9 A I I I B , 9AIV, 10П, 10В, 1 0 A I I I B , 
10AIV) 

300 340 280 14,2 

Ф Б 2 4 У ( 1 1 П , 11В, П А Ш В , 12П, 12В, 12AIV) ; 
Ф Б 2 3 У (13П, 13В, 1 3 A I I I B , 13AIV, 14П, 
14В, 14AIV) 

420 460 280 18.2 

249. П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н О Н А П Р Я Ж Е Н Н Ы Е С Е Г М Е Н Т Н Ы Е Ф Е Р М Ы 
Д Л Я П О К Р Ы Т И Я З Д А Н И Й П Р О Л Е Т О М 18, 24 И 30 м 

( с е р . П К - 0 Ы 2 9 / 6 8 , в ы п . I , I I , I I I ) 

М а р к и 
Ширина п о я 

сов , мм М а с с а , т 

ФСМ181 ( 1 H A I V , 1 Н П , 1 Н В , 2 H A I V , 2 Н А , 2 Н В ) 200 4 ,5 

Ф С М 1 8 И ( 3 H A I V , З И П , З Н В ) 250 | 6 
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Продолжение табл. 249 

М а р к и 
Ширина п о я 

сов, мм М а с с а , т 

Ф С М 1 8 Ш ( 3 H A I V , З И П , З Н В , 4 H A I V , 4 Н В , 4 Н П ) , 
Ф С М 1 8 Ш ( 5 H A I V , 5 Н П ) ; ФСМ181У (4HI1AIV, 
4 Н П , 4 Н В , 5 H A I V ) 

250 7 ,8 

ФСМ181У ( 5 Н В , 6 H A I V , 6 Н П , 6 Н В ) 300 9 ,4 

ФСМ241 (1HAIV, 1 Н П , 1 Н В , 2 H A I V , 2 Н П , 2 Н В ) ; 
ФСМ241 (2AIV, 2 П , 2 В , 3 H A I V , З И П , З Н В ) ; 
Ф С М 2 4 П (2AIV, 2 П , 2В , 3AIV) 

300 9 ,2 

Ф С М 2 4 И (ЗП, ЗВ, 4AIV, 4П, 4В, 5 H A I V , 5 Н П ) ; 
Ф С М 2 4 Н ( 5 Н В , 5AIV, 5Н, 5В, 6AIV, 6 П , 6В) 

250 11,2 

Ф С М 2 4 Н ( 7 Н П , 7 Н В , 7AIV, 7 П , 7 В ) ; ФСМ241У 
(8AIV, 8П, 8В, 9 H A I V , 9 Н П , 9 Н В ) 

300 14,9 

ФСМ241У (9AIV, 9 Н П , 9 Н В , 10HAIV, 10НП, 
10НВ, 10В) 

350 18,6 

П р и м е ч а н и е . ФСМ181. . .ФСМ181У — э с к и з « а » ; о с т а л ь н ы е м а р к и — 
э с к и з « б » . 

250. П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н О Н А П Р Я Ж Е Н Н Ы Е Д В У С К А Т Н Ы Е Р Е Ш Е Т Ч А Т Ы Е 
Б А Л К И П Р О Л Е Т О М 12 И 18 м , Ш А Г Б А Л О К 6 м ( с е р . 1.462-3, в ы п . 1...3) 

а) 
mo 

p 5 G 
500 

М а р к и 
Размеры, мм 

М а с с а , т М а р к и 
b h 

М а с с а , т 

1 Б Д Р 1 2 (1BIV, 1П, 1AIV, 1 А Ш В ) ; 1 Б Д Р 1 2 
<2B, 2У, 2П, 2AIV, 2 A I I I B ) ; 1 Б Д Р 1 2 (3B, 
ЗП, 3AIV, 3 A I I I B ) ; 1 Б Д Р 1 2 (4B, 4У, 4 П , 
4AIV, 4 A I I I B ) 
1 Б Д Р 1 2 (4B, 4У, 4П, 4AIV, 4 A I I I B ) 

240 200 200 4 ,7 

2 Б Д Р 1 2 (5B, 5У, 5 П , 5AIV, 5 A I I I B ) , 
2 Б Д Р 1 2 (6B, 6У, 6 П , 6AIV, 6 A I I I B ) ; 
2 Б Д Р 1 2 (7B, 7У, 7 П , 7AIV, 7 A I I I B ) 

300 200 200 5 ,4 
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Продолжение табл. 250 

М а р к и 
Размеры, мм 

Ь | h ht 

Масса , т 

1 Б Д Р 1 8 (1В, 1У, 1П, 1AIV, 1 A I I I B ) ; 
1 Б Д Р 1 8 (2В, 2У, 2 П , 2AIV, 2 A I I I B ) 

320 360 200 8 ,5 

2 Б Д Р 1 8 (2В, 2У, 2 П , 2AIV, 2 A I I I B ) ; 
2 Б Д Р 1 8 (ЗВ, ЗУ, 3AIV, 2 A I I I B ) 

360 360 240 10,4 

З Б Д Р 1 8 (4В, 4У, 4 П , 4AIV, 4 A I I I B ) ; 
З Б Д Р 1 8 (6В, 6У, 6П, 6AIV, 6 A I I I B ) 

360 360 280 12,1 

П р и м е ч а н и е . 1 Б Д Р 1 2 и 2 Б Д Р 1 2 — э с к и з а, о с т а л ь н ы е ^ э с к и з б . 

251. С Т Е Н О В Ы Е П А Н Е Л И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ Б Е Т О Н О В Д Л Я О Т А П Л И В А Е М Ы Х 
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Х З Д А Н И Й С ШАГОМ К О Л О Н Н Ы 6 м ( сер . 1.432-14, в ы п . 1) 

М а р к и 
Р а з м е р ы , мм 

Масса , т М а р к и 
длина j высота толщина 

Масса , т 

ПС-600.9.20-1 
ПС-600.12.20-1 
ПС-600.18.20-1 

5980 
880 

1180 
1780 

200 
0,9 
1.2 
1,8 

ПС-600.9.30-1 
ПС-600.12.30-1 
ПС-600.18.30-1 

5980 
880 

1180 
1780 

300 
ьз 
1,8 
2 ,7 

ПС-625.9.20-1К2) 
ПС-625.12.20-1К2) 
ПС-625.18.20-1К2) 

6230 
880 

1180 
1780 

200 
0 ,9 • 
1,2 
1,9 

ПС-625.9.25-1К2) 
ПС-625.12.25-1К2) 
ПС-625.18.25-1Ц2) 

6230 
880 

1180 
1780 

250 
1,4 
1,9 
2 , 8 

ПС-630.9.25-1К2) 
ПС-630 .12 .25-П(2) 
ПС-630.18.25-Н(2) 

6280 
880 

1180 
1780 

250 
1,2 
1,6 
2 , 3 

ПС-635.9.30-1К2) 
ПС-635 .12 .30-Щ2) 
ПС-635.18.30-1К2) 

6330 
880 

1180 
1780 

300 
1,4 
2 ,1 
2 ,8 

ПС-650.9.20-1К2) 
ПС-650.18.20-1К2) 6480 

880 
1780 200 1 

1,9 . 

ПС-650 .12 .25-П(2) 
ПС-650.18.25-Н(2) 6480 

1180 
1780 250 

1,6 
2 ,4 

ПС-655.9.25-1К2) 
OC-655.18 .25-IK2) 6530 

880 
1780 250 

1,2 
2 ,4 

ПС-660.9.30-1К2) 
ПС-660.18.30-1Ц2) 6580 

880 
1780 300 1,5 

2 ,9 
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252. С Т Е Н О В Ы Е П А Н Е Л И Д Л Я Н Е О Т А П Л И В А Е М Ы Х П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Х 
З Д А Н И Й С ШАГОМ К О Л О Н Н 6 м ( сер . 1.432-15, вып. 0,1) 

М а р к и Высота, мм Масса , к г 

ПС-600 .9 -1ВрП-Т-1(Т-2) 
ПС-600.9-1А1У-Т-1(Т-2) 
ПС-600.9-1Ат1У-Т-1(Т-2) 

885 0,92 

ПС-600 .12-1ВрИ-Т-1(Т-2) 
nC-600.12-lAIV-T-l(T-2) 

1185 1,22 

253. П А Н Е Л И Н А Р У Ж Н Ы Х Ц О К О Л Ь Н Ы Х СТЕН З Д А Н И Й НА Л Е Н Т О Ч Н Ы Х 
Ф У Н Д А М Е Н Т А Х С ШАГОМ П О П Е Р Е Ч Н Ы Х СТЕН 2,4...3,6 м 

( с е р . 1.117-1, вып. 1 - 4 ) И П А Н Е Л И В Н У Т Р Е Н Н И Х П Р О Д О Л Ь Н Ы Х СТЕН 
Д Л Я Ж И Л Ы Х З Д А Н И Й С ШАГОМ 2,4...3,6 м ( сер . 1.131-1, вып. 1 - 2 ) 

М а р к а 
Масса , 

кг М а р к а 
М а с с а , 

кг 

Панели наружных стен 

ЦР2-31.22-35 
ЦР2-34.22-35 
ЦР2-37.22-35 
ЦР2-64.22.35-2 
ЦР2-70.22.35-1 

254. П А Н Е Л И Д Л Я Н А Р У » 

3210 
3450 
3880 
6850 
7420 

К Н Ы Х ст 
вып. 

Панели внутренних стен 

В1.5-23.27.16-2.К2, 3) 
В1.5-26.27.16-2.1 (2, 3, 4) 
В1.5-29.27.16-2.К2.. .6) 
В1.5-35.27.16-2.1 (2...7) 
В1.5-47.27.16-2.1 (2.. .7) 
В1.5-50.27.16-2.К2 . . .7) 

Е Н ( с е р . 1.132, вып. 1—1, с е р . 
2 - 1 ) 

1770 
2080 
2720 
3030 
4310 
4690 

1.132-3, 

М а р к а 
Масса , 

к г М а р к а 
Масса , 

кг 

Однослойные панели 

HpI -27 .29.3 -2 
HpI-27.29 .35-2 
HpI-27.29.4-2 
H p l -30.29.3-2 
HpI-30.29.35-2 
Hpl-30.29.4 -2 
HpI-33.29.3-2 
HpI-33.29.35-2 

1750 
1995 
2240 
2009 
2300 
2580 
2280 
2600 

Трехслойные панели 

HpI-33.29.4-2 
HpI-36.29.3-2 
HpI-36.29.35-2 
HpI-36.29.4-2 
HpI-27.29.3-2 
HpI-27.29.3-2 
HpI-33.29.3-2 
HpI-36.29.3-2 

2930 
2540 
2905 
3270 
2270 
2270 
2955 
3295 

255. П Л И Т Ы П Е Р Е К Р Ы Т И Й П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Х З Д А Н И Й С ШАГОМ 
Н Е С У Щ И Х К О Н С Т Р У К Ц И Й 6 м (ГОСТ 21506—87) 

Типоразмер 
Размеры, мм 

Типоразмер 
Размеры, мм 

Типоразмер 
длина ширина высота 

Типоразмер 
длина ширина высота 

1 
2 
3 
4 

5550 
5050 
5550 
5050 

1485 
1485 

740 
740 

400 
400 
400 
400 

5 
6 
7 
8 

5550 
5050 
5650 
5150 

2985 
2985 
1485 
1485 

400 
400 
300 
300 

16—70 — 241 — 

http://HpI-27.29.3-2
http://HpI-27.29.35-2
http://HpI-27.29.4-2
http://HpI-30.29.35-2
http://HpI-33.29.4-2
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http://HpI-36.29.35-2
http://HpI-36.29.4-2
http://HpI-27.29.3-2
http://HpI-27.29.3-2
http://HpI-33.29.3-2
http://HpI-36.29.3-2


256. Р И Г Е Л И П Р О Л Е Т О М 6 м С П О Л К А М И Д Л Я О П И Р А Н И Я П Л И Т 
( с е р . ИИ-23-1/70) 

Эскиз М а р к и Место установки 

/, 
мм

 

М
ас

са
, 

т 

ЩФ50 JL Щ 
И Б 1 - 1 , ИБ1-2 , ИБ1-4 , 
ИБ1-12 

К р а й н и й п р о л е т 5000 4 

CD 
CD 
ОО 

+ ^ И Б 2 - 1 , ИБ2-2 , ИБ2-4 , 
ИБ2-22 , И Б 2 - 2 3 

То ж е 5300 4 ,2 

i Ц - , 

- 
щ

 
И Б 2 - 1 , ИБ2-2 , ИБ2-4 , 
ИБ2-22 , И Б 2 - 2 3 

То ж е 5300 4 ,2 

щ 

\ 

j l j А-А * 

\ ш4 

' JpW 800 

- 
щ

 

ИБ2-6 , ИБ2-24 С р е д н и й п р о л е т 5300 4 , 2 
щ 

\ / '300^ 
500 , 
"50 

ИБЗ-2 , И Б З - 3 , И Б З - 4 
ИБЗ-16, ИБЗ-17 

То ж е 5500 4 , 5 

257. Р И Г Е Л И П Р Я М О У Г О Л Ь Н О Г О С Е Ч Е Н И Я П Р О Л Е Т О М 6 м 
( с е р . ИИ-23-3/70) 

от6.Ф50 

Место установки М а р к и Д л и н а , мм 
М а с с а , 

т 

П о п е р е ч н ы е р и г е л и в к р а й 
нем п р о л е т е 

И Б 7 - 1 ; И Б 7 - 2 ; И Б 7 - 4 ; 
И Б 7 - 9 ; ИБ7-10 

5000 2 ,9 

То ж е И Б 9 - 1 ; И Б 8 - 2 ; И Б 8 - 4 ; 
ИБ8-21 

5300 за 

П о п е р е ч н ы е р и г е л и 
в с р е д н е м п р о л е т е 

И Б 8 - 6 ; И Б 8 - 2 3 ; ИБ8-24 5300 3,1 

П о п е р е ч н ы е р и г е л и 
в с р е д н е м п р о л е т е 

И Б 9 - 3 ; И Б Д - 4 ; И Б Д - 1 4 ; 
И Б Д - 1 5 

5500 - 3 ,2 

П р о д о л ь н ы е р и г е л и по с р е д 
ним п р о д о л ь н ы м р я д а м 

И Б 2 9 - 1 ; ИБ29-2 J 5500 3 .2 



258. Б А Л К И Р О С Т В Е Р К О В Д Л Я Ж И Л Ы Х Д О М О В ( с е р . 1 . Ш - 2 , в ы п . 1) 

Балки продольного шага 

ФПМ6-22.13.16 
ФПМ6-25.13.16 
ФПМ6-28.13.16 
ФПМ6-34.13.16 
ФПМ6-37.16.13 

875 
1035 
1180 
1500 
1660 

Балки поперечного шага 

ФПМ-35.13.16 
ФПМ-41.13.16 
ФПМ-52.13.16 
ФПМ-58.13.16 
ФПМ-70.13.16 
ФПМ-73.13.16 

1520 
1835 
2460 
2760 
34Э0 

8.3. Транспортирование и складирование конструкций 
на п л о щ а д к е 

Около 90 % всех грузов на строительные площадки доставляется 
автотранспортом. В табл. 259—262 приведены основные технические 
характеристики транспортных средств, используемых для доставки 
на строительные площадки конструкций и деталей (рис. 85). 

259. ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ ДЛЯ ДОСТАВКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
К О Н С Т Р У К Ц И Й 

П о к а з а т е л ь 

со 
< 

1=2 
S 
со 

S 
со 

3 < 
< 

3 

Г р у з о п о д ъ е м 
н о с т ь , т 
В н у т р е н н и е р а з 
м е р ы п л а т ф о р м ы , 
м м : 

д л и н а 
ш и р и н а 
в ы с о т а 

М а с с а а в т о м о б и 
л я без г р у з а , т 

3300 
2050 

890 
3 

3740 
2170 

3750 
2325 

685 
3 ,7 

3540 
2250 

575 
3 , 8 

3500 
2500 
1018 

7 

4 ,5 

3900 
2490 

872 
8,4 

4500 
2480 

600 
5,9 

7395 
3190 
2630 

15 

6430 
3130 
2630 
18,5 

260. А В Т О М О Б И Л И - С А М О С В А Л Ы 

П о к а з а т е л ь 

< 
со 
< 3 со 

< 
о. 

со 
< 

ч 

Г р у з о п о д ъ е м н о с т ь , т 
В м е с т и м о с т ь к у з о в а , 
м 3 

Р а з м е р ы к у з о в а , м м : 
д л и н а 
ш и р и н а 
в ы с о т а 

М а с с а . 
б е з г р у з а , 

а в т о м о б и л я 
т 

3 ,5 
5 

3770 
2280 

588 
3 ,7 

4 , 5 
3 ,1 

2660 
2275 

655 
4 ,6 

6 
3 ,6 

3000 
2000 

600 
6,6 

7 
4 , 5 

3500 
2284 

520 
6 ,7 

10 
7 ,5 

4585 
2130 

800 
12,2 

11 
6 ,5 

4440 
2430 

650 
11,4 

25 
14,3 

4700 
2850 
1200 
24 ,3 

27 
15,3 

4160 
3188 
1580 

21 

16* — 243 





261. П Р И Ц Е П Ы - Т Я Ж Е Л О В О З Ы 

Марка 
Г р у з о п о д ъ е м 

ность, т Масса , т 
Чи 

осей 

ело 

к о л е с 

Р а з м е р ы , 
погрузочной 

п л о щ а д к и , мм 

Т-151А 
Т-151Б 
МАЗ-5203 
2ПТ-25 
МАЗ-5208 
ЗПТ-40-206 
ПТС-40 
4ПТ-60 
4МЗАП-5212 
4МЗАП-5530 
8ПТ.120 
В Н И И М С С (с д в у м я 
т е л е ж к а м и ) 

2 

18 
20 
20 
25 
40 
40 
40 
60 
60 

120 
120 
160 

62. АВТОМОБИ 

7,9 
7,9 
9,9 

10 
13,5 
12,5 
10,4 
22 
14,5 
48 
45 
43,6 

Л Ь Н Ы Е П 

2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
6 
8 
6 

Р И Ц Е П 

8 
8 

12 
20 
24 
24 
24 
16 
32 
24 
32 
24 

Ы 

5000x2700 
5000x2700 

.6000x3000 
3950X2910 
4880X3200 
3800X3090 
3400X3200 
6000X3200 
3660 x3300 
9000X3250 
8000 X3200 

10 500X3400 

П о к а з а т е л ь 2ПН-2 2П-3 2ПН-4 2П-5 2ПН-6 2П-8 

Г р у з о п о д ъ е м н о с т ь 
М а с с а , т 
П л а т ф о р м а , м м : 

д л и н а 
ш и р и н а 

2 
1,5 

3700 
2100 

3 
1.5 

3700 
2100 

4 
2,4 

4200 
2200 

5,5 
2,4 

4700 
2300 

6 
3,2 

4600 
2400 

8,6 
3,5 

4800 
2300 

8,4. Строительны® краны и монтажные приспособления 

[ Для монтажа строительных конструкций применяют башенные, 
стреловые, автомобильные и другие краны (табл. 263—267). 

263. Р А З М Е Р Ы М О Н Т А Ж Н О Й П Л О Щ А Д К И И М И Н И М А Л Ь Н Ы Е Р А З М Е Р Ы 
П Р И Б Л И Ж Е Н И Я / К Р А Н О В К З Д А Н И Ю 

М а р к а крана 
Р а з м е р ы мон
т а ж н о й п л о 

щ а д к и , м 

Минимальные р а з 
меры п р и б л и ж е н и я 
к р а н о в к зданию,м 

МСТК-90; МСТК-90/7 ,6 
МБСТК-80/100 
КБ-404 , 
БК-300 
БК-300В 
БК-180 
КБ-573 
МСК-Ю-20 
КБ-160-2; КБК-160-2; КБ-160-4 
КБ-405; КБ-405-1 
КБ-405-2 
КБ-503; КБК-250 
КБ-674-4 
К р а н « Р и ш ь е » 
К р а н « Т и ш а у э р » 
КБ-675 

40X15 
40X15 
45X20 : 
50X30 
60X30 
50X30 
60X30 
40X15 
50X20 
60X20 
50X20 
55X20 
60X30 
60X30 
45x20 
50X20 
40X30 

4 ,25. . .4 ,5 
4 , 2 5 . . . 4 , 5 

4,7 . . .6 ,14 
5,15...9,5 
5,15...9,5 

3,75 
3,75 

4,8. . .6,7 
4 ,6 . . .6 ,14 
4,6.. .6,14 
4,6.. .6,25 
4,6...6,35 
6,2...7,15 
5,7. . .7,6 

4.. .5,38 
4,5...6,32 

4,5 — 245 — 



4 > . А 
/ /И; 

А | УД 

Р и с . 86. К р а н ы д л я в о з в е д е н и я п о д з е м н о й ч а с т и з д а н и я 

а - МСТК-90; б - МБСТК-80-100; в - МСТК-80/7,8 
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Р и с . 89. Грузовые х а р а к т е р и с т и к и к р а н а KC-5363 при д л и н е с т р е л ы 
а — 20 м , б — 25 м , в — 30 м 

J, 2—при работе крана на выносных опорах; 3 —без выносных опор 

264. РЕЛЬСОВЫЕ И БАШЕННЫЕ КРАНЫ 

Наименование, марка 
Г р у з о п о д ъ е м * 

ность , т 

Вылет к р ю к а , м Высота подъема 
к р а н а , м Наименование, марка 

Г р у з о п о д ъ е м * 
ность , т 

макс . мин. макс . мин. 

Рельсовый стреловой 

М С Т К - 9 0 
МСТК-90/7 ,6 
МБСТК-80/100 
КБ-404 
КБ-404 (404м) 

Башенный кран 

БК-300 
БК-300В 
БК-180 
БК-573 
МСК-Ю-20 
КБ-160-2 
КБК-160-2 
КБК-160-4 
КБ-405 
КБ-405-1 
КБ-405-2 
КБ-503 
К Б К - 2 5 0 
КБ-674-4 
« Р и ш ь е » ; г . » 
« Т и ш а у э р » 
КБ-675 

5 
4 , 5 . . . 7 , 6 
3 , 5 . . . 7 , 7 

5 . . . 3 0 
5 . . . 3 5 

8 . . . 2 5 
6 . . . 1 7 
6 . . . 8 
4 . . . 8 

10 
5 . . . 8 
3 . . . 8 
2 . . . 3 

4 , 5 . . . 8 
7 , 5 . . . 1 0 
6 , 3 . . . 9 
4 , 7 . . . 1 0 
4 , 5 . . . 1 0 
6 , 3 . . . 2 5 
6 , 3 . . . 1 2 

4 . . . 1 5 
. 5 , 6 . . . 12,5 

19,4 
19,4 
20 
37 
37 

30: 
38 
30 
40* 
20 
25 
30 
25 
30 
25 
25! 
39 ,6 
40 
35 
40' 
40 
,50 

10 
10 
12,5 

7 
7 

12: 
2 ,5 
2 .5 

10 
3 
5 ,5 

13:' 
15 
14? 
13 
7*1 
7*5 

• 4Г 

з 
2,5 

• 4. 

16,2 
15,4 
20 
32.2 
32,2 

72 
86 

108,3 
147,5 
46 

' 60 
57 
66 ,5 

•; 70,5 
: 57 

63 
73 
77 

: 70 
73 
67 

, 93,6 

4 ,5 
3 .9 
3 .6 
4 , 8 
4 ,8 

45 
51 
35,5 
35 ,5 
36 
21 
18,6 
59 .5 
53 
46 
51,6 
65 
50 
16 
37 
45 
45,5 
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Р и с . 90. К р а н КС-6362 со с т р е л о й 
/ = 1 5 м и его г р у з о в ы е х а р а к т е р и 

с т и к и 

1, 2 — основной подъем без гуська; 
3 — основной п о д ъ е м с н е у п р а в л я е 
м ы м г у с ь к о м / = 8 м; 4, 5 — вспо
м о г а т е л ь н ы й п о д ъ е м с н е у п р а в л я е 

м ы м г у с ь к о м / = 8 м 

Н 6 8 10 12 19 Ю 

265. П Н Е В М О К О Л Е С Н Ы Е К Р А Н Ы П Р И Р А Б О Т Е НА В Ы Н О С Н Ы Х О П О Р А Х 

М а р к а 

Грузоподъемность , т Вылет , м 

Д
ли
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ст
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лы
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й)
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м
 

В
ы

со
та
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гр

уз
а,

 м
/м

и
н 

М а р к а 
на вынос

ных 
о п о р а х 

без 
выносных 

опор 
м а к с . мин. 

Д
ли

на
 

ст
ре

лы
 

(о
сн

ов
но

й)
, 

м
 

В
ы
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од
ъе
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а 
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ой
 с

тр
е
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С
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ро
ст

ь 
п

од
ъ

е
м

а 
(о

п
ус

ка
н

и
е)

 
гр

уз
а,

 м
/м

и
н 

KG-4561 
КС-3571 
КС-5471 
КС-6471 
КС-4361 
КС-4362 
КС 5361 
КС-5361 
КС-6362 
КС-7362 
КС-8362 

1 6 . . . 2 , 8 
10 

2 5 . . . 8 , 2 
40 

1 6 . . . 3 
1 6 . . . 3 , 5 
2 5 . . . 4 
2 5 . . . 3 , 5 
4 0 . . . 6 , 4 
6 3 . . . 5 

1 0 0 . . . 1 2 , 5 

4 , 4 . . . 1 
2 , 5 

8 . . . 1 , 4 
10 

9 . . . 2 , 3 
8 , 5 . . . 2 

1 0 . . . 2 
1 4 . . . 2 
2 0 , . . 3 , 3 
3 0 . . . 4 , 5 
4 5 . . . 1 4 

10 
7,2 

22 
10 
10 
10 
14 
13,8 
14 
14 
14 

3 ,9 
2 ,8 
4 ,5 
2 ,5 
3,75 
3 ,8 
4 , 5 
4 , 5 
4 ,5 
5 
4 , 7 

10 
8 

10,7 
11 
10 
12,5 
15 
15 
15 
15 
15 

10,5 
8 

10 
14,6 
8,6 

12,1 
14 
14 
14,5 
14 
12,3 

1 . . . 1 . 3 3 
1 0 , . . 0 , 2 
6 . . . 0 , 3 
5 . . . 0 , 3 

4 0 . . . 1 , 5 
1 5 . . . 1 , 5 
1 1 . . . 0 , 3 
6 . . . 0 , 2 5 
6 . . . 0 , 2 5 
5 . . . 0 , 5 
3 . . . 0 . 5 
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Р и с 91. Г р у з о в ы е х а р а к т е р и с т и к и к р а н а КС-6362 

я —а гуськом /=12 м; б <—с гуськом /~ 16 м, 20 м; J, 2 —основной подъем a 
г у с ь к о м / = 1 2 м; 3, 4 — в с п о м о г а т е л ь н ы й п о д ъ е м с г у с ь к о м / = 1 2 м; 5, 5 - * 

у п р а в л я е м ы й г у с е к ( « 1 6 м; 7, 8 — у п р а в л я е м ы й г у с е к / = 2 0 м 

266. Г У С Е Н И Ч Н Ы Е К Р А Н Ы 

Марка 

Э-801 
Э-10011Д 
Э-1254 
Э-1258 
М Г К - 2 0 
М Г К - 2 5 
Д Э К - 2 5 
Э Д К - 2 5 
Д Э К - 5 0 
Э-2508 
СГК-ЮО 
Э-2006 
Э-2001 
3 -2503 

Г р у з о п о д ъ е м 
ность, т 

50 
50 
20 
20 
20 
25 
25 
25 
50 
60 

100 
50 
50 
60 

3 ,9 
3 ,7 
5 ,5 
5 ,5 
4 , 6 
4 , 4 
3 ,5 
4 , 7 
5 ,4 

13,8 
25 

8 
8 

12 

Вылет, м 

10,7 
12 
10,1 
10,1 
12 
12 
14 
1 2 е 3 
14 
12 
13 
12 
15,5 
9 ,7 

3 ,8 
3 ,8 
4 
4 
4 , 6 
3 ,8 
4 ,25 
4 
6 
4 , 3 
6 
3 
4 , 5 
4 ,36 

" S 

11 
12,5 
12,5 
12,5 
12,5 
12,5 
14 
12,5 
15 
15 
20 
15 
15 
15 

S в 
а 2 
§ о 

§ s I 
а §.& 
ОД £ о 

8 Д 
9,2 

10,7 
10,7 
12 
12 
11,5 
12 ,3 
13,3 
13,7 
19,6 
15,5 
12 
15,5 
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Рис. 92. Кран A-331/NS и его грузовые характеристики ; 

Универсальное грузозахватное устройство с дистанционным от-
цепленйем крюков (рис. 104) применяют для подъема конструкций 
массой до 10 т. \ 

Траверсы и захваты используют для подъема всевозможных кон
струкций, их различают по грузоподъемности, способу строповки 
и расстроповки. Для подъема колонн применяют захваты с дистан
ционным управлением. 

Технические характеристики траверс приведены в табл. 268—271, 
кондукторов— в табл. 272, монтажных лестниц и г подмостей 4 -
в табл/273^ 274. , • • 
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267. А В Т О М О Б И Л Ь Н Ы Е К Р А Н Ы 

М а р к а к р а н а 
Базовый автомо

б и л ь 

Г р у з о п о д ъ е м н о с т ь , т Вылет к р ю к а , м 
Высота п о д ъ е м а 

к р ю к а с основной 
с т р е л о й , м 

Д л и н а с т р е л ы 
(основной) , м М а р к а к р а н а 

Базовый автомо
б и л ь на выносных 

о п о р а х без о п о р мин. макс . 

Высота п о д ъ е м а 
к р ю к а с основной 

с т р е л о й , м 

Д л и н а с т р е л ы 
(основной) , м 

КС-1563 

КС-2551Д 

КС-2561Е 

КС-2562 

АК-758 

КС-3561 

КС-2563 

С М К - 1 0 

КС-3562А 

КС-4561 

КА-16 

КС-1571 

КС-4571 

КС-5471 

КС-6471 

З И Л - 1 3 0 

З И Л - 1 3 0 

З И Л - 1 3 0 

МАЗ-500 

З И Л - 1 3 0 

МАЗ-500 

МАЗ-500 

МАЗ-500 

МАЗ-500 

КрАЗ-257к 

КрАЗ-257к 

ГАЗ-53А 

КрАЗ-256к 

Ш а с с и 

» 

4 . . . 0 , 8 

6 , 3 . . . 1 , 9 

6 , 3 . . . 1 , 7 

6 , 3 . . . 2 

7 , 5 . . Л , 6 5 

1 0 . . . 1 , 6 

6 , 3 . . Л , 8 

1 0 . . . 2 

1 0 . . . 1 , 6 

1 6 . . . 2 , 8 

1 6 . . . 4 , 5 

4 . . . 1 , 3 8 

1 6 . . . 3 , 7 

2 5 . . . 8 , 2 

40 

1 . . . 0 , 4 

1 . . . 0 Л 

1 , 1 . . . 0 , 2 

1 , 9 . . . 0 , 7 

2 , 5 . . . 1 , 1 

2 . . . 1 , 4 

2 . . . 0 , 5 5 

2 , 5 . . . 0 , 5 

2 , 5 . . . 0 , 4 

4 . 4 . . . 2 

4 , 4 . . . 1 , 2 

1 . . . 0 . 0 2 

5 ,1 

8 . . . 1 , 4 

10 

2 ,5 

3 ,3 

3 ,3 

3 , 3 

2 ,9 

4 

3 ,5 

4 

4 

3 

4 

3 , 3 

3 ,8 

3 ,2 

3 , 5 . . . 2 , 5 

5 ,5 

7 

7 

6 

7 

10 

7 .5 

9 ,5 

10 

10 

10 

5 ,5 

8,45 

9 

3 , 2 . . . 1 0 

6 , 6 . . . 5 

8 . . . 5 , 5 

8 . . . 5 , 5 

8 . . . 5 , 3 2 

8 . . . 5 , 3 2 

1 0 , 5 . . . 6 , 3 

8 , 0 5 . . . 7 , 7 5 

1 0 , 5 . . . 6 

1 0 . . . 5 

1 0 , 5 . . . 5 , 2 

1 0 , 6 . . . 5 , 2 

1 0 . . . 6 , 5 

1 6 , 3 . . . 1 0 , 6 

1 0 . . А 

46 

6 ,2 

8 

8 

7 ,35 

7,34 

10 

8,4 

10 

10 

10 

10 

10 

15,75 

10,7 

27 



Р и с . 94. К р а й Э-1О011Д и е г о г р у з о в ы е х а р а к т е р и с т и к и 

а — при 12,5 м; б — при / = 1 5 м 

268. Т Р А В Е Р С Ы Д Л Я П О Д Ъ Е М А К О Л О Н Н 

О р г а н и з а ц и я - р а з 
работчик Способ р а с с т р о п о в к и 

Г
р

у
зо

п
о

д
ъ

ем


н
ос

ть
, 

т 

М
ас

са
, 

кг
 

Р
ас

че
тн

ая
 

вы
со

та
, 

м
 

Д
ли

н
а 

ко
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н

н
 

С т а л ь м о н т а ж 
П р о м с т а л ь к о н с т -
р у к ц и я 
С т а л ь м о н т а ж 
Т о ж е 

П р о м с т а л ь к о н с т -
р у к ц и я 
Т о ж е 

Д и с т а н ц и о н н а я 
То ж е 

М е с т н а я со с м е н н ы м и 
п а л ь ц а м и 
То ж е 

хМестная ( с а м о б а л а н 
с и р у ю щ а я ) т р а в е р с а 
М е с т н а я 
Д и с т а н ц и о н н а я а в 
т о м а т и ч е с к а я 

6 
3 

15 
25 
10 
16 
16 
27 
18 

35 
4 . . . 2 0 

122 
135 

247 
470 
338 
384 
148 
247 
463 

400 
471 

0 ,8 
0 ,5 

1,5 
1 
1.6 
1,6 
1 

2 

1,5 
4 

Д о 9 ,6 

Д о 10,8 
Д о 16,2 
Д о 14,4 
Д о 14,4 
Д о 18 

Различной 
д л и н ы 
Д о 18 

24 и б о л е е 
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Р и с . 95. К р а н Э-125А и Э-1258 и е г о г р у з о в ы е х а 
р а к т е р и с т и к и 

а— при /=12,5 м; б — при /=15 м; в — при /=« 
= 2 0 м ; г — при / = 2 5 м; д •— при / = 3 0 м 15 ЦМ 
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Р и с . 98. К р а н Р Д К - 2 5 и его г р у з о в ы е х а 
р а к т е р и с т и к и 2j 

а — без жесткого гуська; б...д — с жест* .. 
к и м г у с ь к о м / = 5 м; / , 2 — основной п о д ъ - /У 

е м ; 8, 4 — в с п о м о г а т е л ь н ы й п о д ъ е м 
15 

Р и с . 99. Г р у з о в ы е х а р а к т е р и с т и к и к р а н а 
Р Д К - 2 5 с м а н е в р е н н ы м г у с ь к о м ( д л и н а / / 

с т р е л ы / = 1 2 , 5 м ) у 

7, 2 —маневровый гусек /=10 м; 2,4 — 
то ж е , / = 1 5 м; 5, 6 — то же, / = 2 0 м J 

Рис. 100. Кран Э-2508 и его грузовые ха» 
р а к т е р и с т и к и ( д л и н а с т р е л ы 15 м ) 
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Р и с . 101. К р а н КС-4561 и е г о г р у з о в ы е х а р а к т е р и с т и к и 

/, 2 — при работе крана на опорах {/=10 м); 3, 4 — то же, без опор; 5, 5 — 
при р а б о т е к р а н а на о п о р а х ( / = 1 8 м ) ; 7, 8 — т о ж е , без опор ; 9, 10 — при р а 
б о т е на о п о р а х со с т о р о н о й / = 1 8 м и г у с ь к о м / = 5 м ; / / — в с п о м о г а т е л ь н ы й 

п о д ъ е м 

I? 
1S 

13 

2,5 

Р и с . 102. К р а н КС-4571 и е г о г р у з о в ы е х а р а к т е р и с т и к и 

/ — при /=9,75 м — зона работы 260°; 2 — то же, при /=9,75 м работа над 
к а б и н о й ; 3 — при / = 1 5 , 7 5 м, зона р а б о т ы 250°; 4 — п р и / = 2 1 , 7 5 м, зона р а б о 
т ы 235°; 5 — с т р е л а с о в м е щ е н н а я ( / = 9 , 7 5 + 2 1 , 7 5 ) ; 6 — при / = 2 1 , 7 5 м с г у с ь к о м , 

зона р а б о т ы 240°; 7 — р а б о т а к р а н а без опор / = 9 , 7 5 м, з о н а р а б о т ы 180° 

17* — 259 — 
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Рис . 103. Кран КС-3562А и его грузовые характеристики (при длине стрелы 
10 м ) 

1Л 2 — при работе на опорах; 3 — без опор 

Рис. 104. Стропы для п о д ъ е м а конструкций 

а — схема строповки конструкций; б — двухветвевой строп; в — четырехветве-
вой ^строп г р у з о п о д ъ е м н о с т ь ю 10 т ; г — у н и в е р с а л ь н ы й с т р о п ; д — о б л е г ч е н н ы й 
с т р о п с п е т л я м и ; е — ч е т ы р е х в е т в е в о й с т р о п с г р у з о п о д ъ е м н о с т ь ю 15...20 т; 

ж —* у н и в е р с а л ь н ы й з а х в а т 

— 260 — 







При монтаже одноэтажных и многоэтажных, промышленных зда
ний, а также каркасных гражданских зданий потребность в монтаж
ных приспособлениях, инвентаре, устройствах для временного за
крепления и выверки конструкций при работе одной бригады можно 
принимать по данным табл. 274. 

269. Т Р А В Е Р С Ы Д Л Я П О Д Ъ Е М А Б А Л О К 

О р г а н и з а ц и я - р а з * 
работчик 
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че
тн

ая
 

вы
со

та
, 

м
 

Вид элемента 
и его длина 

Гла вста л ь к о н с т -
р у к ц и я 

П р о м с т а л ь к о н с т - . 
р у к ц и я 

То ж е 

С т а л ь м о н т а ж 

Д и с т а н ц и о н н а я 

То ж е 

М е с т н а я (с к л е 
щ е в ы м и з а х в а т а 
ми) 

Д и с т а н ц и о н н а я 

6 

9 

14 

16 

386 

935 

511 

991 

3,5 

3,2 

5 

9,5 

П о д к р а н о в ы е и 
ф у н д а м е н т н ы е 
б а л к и д о 6 м 

То ж е , д о 12 м 

То ж е , д о 12 м 

Б а л к и д о 18 м 
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Р и с . 109. К о н д у к т о р ы и п о д к о с ы д л я в р е м е н н о г о з а к р е п л е н и я к о л о н н 

а — групповой кондуктор на четыре колонны с сеткой 6X6 м; б, в — одиноч* 
н ы й к о н д у к т о р д л я к о л о н н ; г — ж е с т к и е п о д к о с ы ; / — г р у п п о в о й к о н д у к т о р ; 
2 — к о л о н н а ; 3 — у с т а н о в о ч н ы й винт ; 4 — о д и н о ч н ы й к о н д у к т о р ; 5 — о п о р ы ; 
б — с т о й к а ; 7 — в и н т о в ы е з а т я ж к и ; 8 — т р у б н о е з в е н о ; 0 — х о м у т ; / 0 — о б р а т 

ное к р е п л е н и е п о д к о с а 

270. Т Р А В Е Р С Ы ДЛЯ П О Д Ъ Е М А Ф Е Р М 

О р г а н и з а ц и я - р а з р а 
ботчик П о способу р а с с т р о п о в к и 

Г
ру

зо
п

од
ъ

ем


н
ос

ть
, 

т 

М
ас

са
, 

кг
 

Р
ас

че
тн

ая
 

вы
со

та
, 

м
 

Д
ли

н
а 

ф
ер


мы

, 
м

 

П р о м с т а л ь к о н с т р у к -
ц и я 

Т о ж е 

» 

» 

С т а л ь м о н т а ж 

М о с о р г с т р о й 

Д и с т а н ц и о н н а я 

Т о ж е 

М е с т н а я и д и с т а н ц и о н 
н а я 

Т о ж е 

» 

Д и с т а н ц и о н н а я с д в о й 
н ы м з а х в а т о м 
Д и с т а н ц и о н н а я с о с м е н 
н ы м и п а л ь ц а м и 

15 

15 

17,5 

17,5 

30 

12 

12 

12,20 
30 

620 

608 

653 

809 

1534 

2257 

567 

1106 

3 ,6 

4 , 9 

3 ,5 

3 ,5 

40 

1 

1.5 

4 , 5 

18 

18 

24 

24 

д о 36 

ДО 18 

12 

1 8 . . . 3 0 
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271. Т Р А В Е Р С Ы И З Ш В Е Л Л Е Р О В Д Л Я П О Д Ъ Е М А П Л И Т И П А Н Е Л Е Й 

К о н с т р у к ц и я 
Г р у з о 

п о д ъ е м 
ность 

Масса , кг 
Р а с ч е т н а я 
высота, м Размеры плит, м 

Р и с . 108. а 

Р и с . 108, б 

Р и с . 108, в 

Р и с . 108, г 

Р и с . 108, д (тип I ) 

Р и с . 108, д (тип I I ) 

Р и с . 108, в 

Р и с . 108, ж 

1,5 

3 

4 

5 

7 

5 

3 

6 

90 

205 

283 

430 

1066 

934 

210 

630 

2 ,1 

2 ,1 

2 

~ 3,25 

2,1 

2,1 

3,5 

3,5 

1.5X6 

3 X 6 

1,5X12 

1,5x6 (одновре
м е н н ы й п о д ъ е м 
трех плит) 

3X12 

1.5X22 

С т е н о в ы е панели 
6 м 

То ж е , 12 м 

П р и м е ч а н и е . Р а з р а б о т ч и к т р а в е р с е , п о к а з а н н о й на рис . 108е— Ю ж Н И И . 
о с т а л ь н ы х — П р о м с т а л ь к о н с т р у к ц и я . 

272. К О Н Д У К Т О Р Ы Д Л Я З А К Р Е П Л Е Н И Я К О Л О Н Н О Д Н О Э Т А Ж Н Ы Х 
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Х З Д А Н И Й 

О р г а н и з а ц и я - р а з р а б о т ч и к Особенности конструкции 
Сечение ко
лонны, см 

Масса 
кондукто

ра , К Р 
У р а л ь с к и й ф и л и а л П р о м -
с т р о й п р о е к т а 

Т р е с т С т а л ь м о н т а ж 

П р о е к т с т а л ь к о н с т р у к ц и я 

П р о е к т с т а л ь к о н с т р у к ц и я 

У р а л ь с к и й ф и л и а л П р о м -
с т р о й п р о е к т а 

П р о м с т а л ь к о н с т р у к ц и я 

Т р е с т С т а л ь м о н т а ж 

С у с т а н о в о ч н ы м и в и н т а 
ми 

Корпус из. п р о к а т н ы х 
п р о ф и л е й 

С у с т а н о в о ч н ы м и вин
т а м и 

К о р п у с из п р о к а т н ы х 
п р о ф и л е й 

С н а к л а д н ы м и т р а в е р с а 
ми 

Со с ъ е м н ы м и т я г а м и 

Корпус из т р у б 

30x40 \ 
4 0 x 8 0 } 

40X60 \ 
40 X80 j 

40 X 40 1 
40X60 j 

40 X 40 1 
40 X60 1 

40 X 40 1 
40 X60 } 
40X 80 * 
30X 30 \ 

40X35 1 
40x40 ( 

40X45 J 
40 X60 I 
40x80 J 
40X40 1 
40X60 } 
40X80 * 

100 

143 

174 

269 

364 

282 

505 

242 

267 — 





Р и с . 111. Н а в е с н ы е п о д м о с т и и л ю л ь к и 

а — подмости на колонне; б — подмости на стальных подкрановых балках; 
в — о д н о с т о р о н н и е п о д м о с т и ; / — х о м у т на к о л о н н е ; 2 — к о л о н н а ; 3 — п е р и л а ; 
4 — о г р а ж д а ю щ и й к а н а т ; 5 — н а в е с н а я л е с т н и ц а ; 6 — щ и т ; 7 — п е р е х о д н ы е 

п л о щ а д к и 

273. Л Е С Т Н И Ц Ы И П О Д М О С Т И 

Наименование Масса , к г О б л а с т ь применения 

П о д с т а в н ы е л е с т н и ц ы с м о н т а ж 
н ы м и п л о щ а д к а м и в ы с о т о й 3,9; 
5,2; 6,5; 7,8 м 

П р и с т а в н ы е л е с т н и ц ы 

Н а в е с н ы е л е с т н и ц ы 

Н а в е с н ы е л е с т н и ц ы с л ю л ь к а м и 

Н а в е с н ы е п о д м о с т и 

Н а в е с н ы е п о д м о с т и 

М о н т а ж н ы е о д н о с т о р о н н и е под 
м о с т и П К И Г л а в с т а л ь к о н с т р у к -
ц и я 

К о н с о л ь н ы е б а л к и на п л о с к и х и 
н а к л о н н ы х к р о в л я х 

В р е м е н н о е о г р а ж д е н и е к р у п н о 
п а н е л ь н ы х п л и т п о к р ы т и я • 

В ы д в и ж н ы е п о д м о с т и на а в т о 
п о г р у з ч и к е 

В ы д в и ж н ы е к а т у ч и е п о д м о с т и 

177; 203; 
236; 269 

4 0 . . . 5 0 

28; 43; 54; 
66 

72 

316 

106 

118 

527 

1196 

В ы п о л н е н и е м о н т а ж н ы х и сва 
р о ч н ы х р а б о т на в ы с о т а х : 4,8; 
6; 7,2; 8,4 м 

То ж е , на в ы с о т е д о 5 м 

П о д ъ е м на м о н т а ж н ы е н а в е с н ы е 
п о д м о с т и - п л о щ а д к и . Д л и н а зве 
н ь е в 1,5; 2,7; 3,6 и 4,5 м 

Н а в е ш и в а н и е на в е р х н и е пояса 
ф е р м 

Д л я п р о и з в о д с т в а м о н т а ж н ы х и 
с в а р о ч н ы х р а б о т у у з л о в колонн 

Н а в е с к а на п о д к р а н о в ы е б а л к и 

То ж е 

П о д в е с к а с а м о п о д ъ е м н ы х л ю л е к 
с н а р у ж и з д а н и я 

Б е з о п а с н о с т ь т р у д а 

П р о и з в о д с т в о р а б о т на в ы с о т е 

Т о ж е 
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274. М О Н Т А Ж Н Ы Е П Р И С П О С О Б Л Е Н И Я Д Л Я М О Н Т А Ж А К А Р К А С Н Ы Х 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЗДАНИЙ 

• • Наименование Т е х н и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а Н а з н а ч е н и е 
Потреб 
ность на 
бригаду 

М о н т а ж н ы й к р а н 

О д и н о ч н ы й к о н д у к т о р 

Г р у п п о в о й к о н д у к т о р С в е р д л о в с к о г о 
ф и л и а л а И н д у с т р о й п р о е к т а ( д л я б а л о ч 
н ы х к о н с т р у к ц и й ) 

Г р у п п о в о й к о н д у к т о р к о н с т р у к ц и и т р е с 
т а М о с о р г п р о м с т р о й ( д л я б е з б а л о ч н ы х 
к о н с т р у к ц и й ) 

| С т р у б ц и н а д л я в р е м е н н о г о к р е п л е н и я 
р и г е л е й 

t o 
£ j С т р у б ц и н а д л я г и п с о б е т о н н ы х п е р е к р ы 

тий 

1 Р а с п о р к а в и н т о в а я 

С т р у б ц и н а с т е л е с к о п и ч е с к о й ш т а н г о й 

С к л а д - п и р а м и д а 

И н в е н т а р н ы й к л и н о в о й в к л а д ы ш 

Н а в е с н ы е м о н т а ж н ы е п л о щ а д к и : 
ф а с а д н ы е 

у г л о в ы е 
1 Т р а в е р с а д л я и з в л е ч е н и я о д и н о ч н ы х 

к о н д у к т о р о в 

С т р о п ч е т ы р е х в е т в е в о й 

С о г л а с н о П П Р 

М а с с а 0,2...0,4 т 

С е т к а к о л о н н 6 X 6 м, м а с с а 4,6 т 

С е т к а к о л о н н 6 X 6 м, м а с с а 6,7 т 

М а с с а 10,5 к г 

М а с с а 13,2 кг 

М а с с а 65 кг 

М а с с а 20,3 кг 

М а с с а 685 к г 

М а с с а 6,5 кг 

М а с с а 400 кг 

Г р у з о п о д ъ е м н о с т ь 500 кг , м а с с а 
60 кг 

Г р у з о п о д ъ е м н о с т ь Ю т , д л и н а 5 м 

Д л я в ы п о л н е н и я м о н т а ж н ы х р а б о т 

ВывГерка и з а к р е п л е н и е к о л о н н 

В р е м е н н о е з а к р е п л е н и е к о н с т р у к ц и й и 
в ы в е р к а 

То ж е 

В р е м е н н о е з а к р е п л е н и е р и г е л е й в про
е к т н о м п о л о ж е н и и 

З а в о д к а п о д р и г е л ь г и п с о б е т о н н ы х 
п е р е г о р о д о к 

П о д д е р ж и в а н и е к о л о н н при и з в л е ч е н и и 
о д и н о ч н ы х к о н д у к т о р о в 

В р е м е н н о е з а к р е п л е н и е п а н е л е й с т е н 
ж е с т к о с т и 

Д л я с к л а д и р о в а н и я с т е н о в ы х п а н е л е й 

В ы в е р к а и в р е м е н н о е з а к р е п л е н и е к о -
• л о н н в с т а к а н ф у н д а м е н т а 

М о н т а ж ф а с а д н ы х и у г л о в ы х колонн 
при п р и м е н е н и и о д и н о ч н ы х к о н д у к т о 
р о в 

П е р е н о с о д и н о ч н ы х к о н д у к т о р о в 

П о д ъ е м и п о д а ч а п л и т , к а п и т е л е й и д р . 

1 

8 . . . 1 6 

4 

4 

4 

4 

3 

4 

3 . . . 5 

60 

6 

2 

1 



Продолжение табд. 274 

Наименование Техническая х а р а к т е р и с т и к а Н а з н а ч е н и е 

TO 

У н и в е р с а л ь н ы й з а х в а т д л я к о л о н н 

З а х в а т д л я к о л о н н серии И И - 7 0 

П е р е д в и ж н ы е п о д м о с т и , м о н т а ж н а я 
п л о щ а д к а 

Л е с т н и ц а п р и с т а в н а я 

М а ш и н а д л я п о д а ч и с м е т д л я з а д е л к и 
с т ы к о в : 

п л у н ж е р н ы й н а с о с С-854 

насос к о н с т р у к ц и и и н ж е н е р а М и р ч у -
кова 

насос в и н т о в о й к о н с т р у к ц и и 
Ц Н И И О М Т П 

Р а с т в о р о с м е с и т е л ь С-772 или С-220А 

Г л у б и н н ы й в и б р а т о р (С-727, С-697, 
С-698, С-802) 

О п р о к и д н о й б у н к е р с в и б р а т о р о м 

К о м п р е с с о р 

П р и е м н ы й б у н к е р 

П р е с с - о п а л у б к а д л я с т ы к о в колонн 

Г р у з о п о д ъ е м н о с т ь д о 6 т, м а с с а 
213 к г 

Г р у з о п о д ъ е м н о с т ь 4 т , м а с с а 130 кг 

В ы с о т а э т а ж а 3,6...4,8 м 

Высота этажа 3,6...5,4 м 

2 м 3 / ч 

3...6 м 3 / ч 

2... 10 м3/ч 

О б ъ е м с м е с и т е л ь н о г о б а р а б а н а 80 
или 150 л 

М а с с а 3,5.. .5,5 кг 

О б ъ е м 1...1,6 м 3 

П о д а ч а 3 м 3 / ч 

О б ъ е м 2.. .3 м 3 

М а с с а 60...75 кг 

П о д ъ е м и п о д а ч а колонн к месту у с т а 
новки 

То ж е 

В ы п о л н е н и е в с п о м о г а т е л ь н ы х р а б о т 

Подъем с этажа на этаж 

З а д е л к а с т ы к о в 

То ж е 

Д о п о л н и т е л ь н о е п е р е м е ш и в а н и е т о в а р 
ной смеси 

У п л о т н е н и е б е т о н н о й смеси 

Т р а н с п о р т и р о в а н и е т о в а р н о г о б е т о н а 

Д л я п о д а ч и б е т о н а по т р у б о п р о в о д а м 

П р и е м т о в а р н о й с м е с и 

З а м о н о л и ч и в а н и е с т ы к о в к о л о н н 

С в а р о ч н а я а п п а р а т у р а : 
п р е о б р а з о в а т е л ь ПСУ-500 

п о л у а в т о м а т А-1114м 

п о л у а в т о м а т А-756м 

т р а н с ф о р м а т о р ТСД-500 (ТС-500) 

Р у ч н а я р ы ч а ж н а я л е б е д к а 

С т р у б ц и н а с т е л е с к о п и ч е с к о й ш т а н г о й 
(или д в о й н ы е с т р у б ц и н ы ) 

А г р е г а т д л я г а з о п л а м е н н о г о н а п ы л е 
н и я п о р о ш к о в ы х м а т е р и а л о в 

А п п а р а т С-562 или С-562А 

П н е в м а т и ч е с к и й ш п р и ц 

С а м о п о д ъ е м н а я л ю л ь к а ЛС-80-250 
(ЛЭ-100-300) 

М о н т а ж н а я в ы ш к а М Ш Т С - 2 А 

Вышка прожекторная поэтажная 

В р е м е н н ы е о г р а ж д е н и я 

Н и в е л и р с т р е н о г о й 

Теодолит с треногой 

У р о в е н ь УС 1-300 и л и УС2-700 

П р е д о х р а н и т е л ь н ы й пояс 

М а с с а 540 кг , 

М а с с а 10 кг , 

М а с с а 16,5 кг 

Н а п р я ж е н и е 220...380 В 

Т я г о в о е у с и л и е 15 к Н , м а с с а 18 кг 

Масса 24 кг (или 44 кг) 

На базе установки УПН-6-63 

Объем 20 и 40 л, масса 22...44 кг 

Объем 3 л, масса 2,8 кг 

Г р у з о п о д ъ е м н о с т ь 250 кг (300 к г ) , 
м а с с а 450 кг (585 кг) 

В ы л е т с т р е л ы 15 м, в ы с о т а п о д ъ е 
ма 18 м 

В ы с о т а 4 м, м а с с а 452 кг 

Марки Н-13, Н-4 

Т Б - 1 , Т-2, Т-5 и д р . 

С в а р о ч н ы е р а б о т ы при м о н т а ж е 

Т о ж е 

У д е р ж и в а н и е в п р о е к т н о м п о л о ж е н и и 
с т е н о в ы х п а н е л е й 

В р е м е н н о е з а к р е п л е н и е н а р у ж н ы х сте 
н о в ы х п а н е л е й 

П р о т и в о к о р р о з и о н н а я з а щ и т а з а к л а д 
н ы х д е т а л е й 

Н а н е с е н и е м а с т и к при у к л а д к е пори
с т ы х п р о к л а д о к 

Н а н е с е н и е г е р м е т и з и р у ю щ и х м а с т и к 

П о д ъ е м р а б о ч и х и м а т е р и а л о в при ра 
б о т е на ф а с а д е 

То ж е 

О с в е щ е н и е р а б о ч е й з о н ы 

Б е з о п а с н о с т ь м о н т а ж н ы х р а б о т 

У с т а н о в к а к о н с т р у к ц и й в п р о е к т н о е 
п о л о ж е н и е 

То ж е 

В ы в е р к а к о н с т р у к ц и й 

Д л я о б е с п е ч е н и я б е з о п а с н о с т и т р у д а 



8.5, Монтаж фундаментов, стен подвалов 
и плит перекрытия 

Монтаж фундаментов (табл. 275). До начала монтажа фунда
ментов выполняют разбивку осей здания и их привязку к местности. 
Разбивку осей фундамента на местности выполняют геодезисты. Про
ектную отметку подошвы фундамента определяют нивелиром. Затем 
на дно котлована переносят оси здания с помощью теодолита или 
отвеса. Монтаж ленточных фундаментов начинают с установки маяч
ных блоков. На высоте 20...30 см от места установки блок ориенти
руют и спускают в проектное положение. Допускаемые отклонения 
от проектного положения при монтаже ленточных фундаментов из 
сборных железобетонных блоков должны быть, не более, мм: 

О т м е т к и о п о р н ы х п о в е р х н о с т е й , , . , . « . , . . . * < , 10 
Оси к о н с т р у к ц и й 20 
Ш и р и н а п р о с т е н к о в . . . , . • 15 
Ш и р и н а п р о е м о в . « . 15 
П о в е р х н о с т ь и у г л ы (от в е р т и к а л и ) , на все з д а н и е 15 
О т д е л ь н ы е р я д ы б л о к о в (от г о р и з о н т а л и ) , на 10 м д л и н ы . . 15 

275. Г Р А Ф И К Т Р У Д О В О Г О П Р О Ц Е С С А П Р И М О Н Т А Ж Е Ф У Н Д А М Е Н Т А 

( М - М О Н Т А Ж Н И К , К - М А Ш И Н И С Т К Р А Н А ) 

^ ОПЕРАЦИИ 

ВРЕМЯ, МИН ПРОДОЛЖИ
ТЕЛЬНОСТЬ, 

мин 

ЗАТРАТЫ 
ТРУДА, j 

ЧЕЛ.-МИН 
^ ОПЕРАЦИИ 

2 4 6 8 10 12 

ПРОДОЛЖИ
ТЕЛЬНОСТЬ, 

мин 

ЗАТРАТЫ 
ТРУДА, j 

ЧЕЛ.-МИН 

ВЫРАВНИВАНИЕ ПЕСЧАНОГО 
ОСНОВАНИЯ 

— м 
5 10 

ВЫРАВНИВАНИЕ ПЕСЧАНОГО 
ОСНОВАНИЯ 5 10 

ПОДГОТОВКА ФУНДАМЕНТНОЙ 
ПОДУШКИ К МОНТАЖУ 

Щ 
1.5 1.5 

СТРОПОВКА ПОДУШКИ 
- М 3 

— К 
0,75 1.5 

ПОДАЧА ФУНДАМЕНТНОЙ 
ПОДУШКИ К МЕСТУ УКЛАДКИ 

— к 

см 2 

УКЛАДКА ФУНДАМЕНТНОЙ 
ПОДУШКИ — м 

м 2 

к 
1.5 4,5 

ВЫВЕРКА ФУНДАМЕНТНОЙ 
ПОДУШКИ 

3 9 

PACcfpOnOBKA ФУНДАМЕНТ
НОЙ ПОДУШКИ 

0.5 0,5 Ч:. 

ПОДАЧА СТРЕЛЫ КРАНА К 
СЛЕДУЮЩЕМУ ЭЛЕМЕНТУ 

1.5 1.5 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ 
~~ м 

— М 3 

1,5 4,5 

ИТОГО НА 1 ФУНДАМЕНТНУЮ ПОДУШКУ ' • 35 
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276. Г Р А Ф И К Т Р У Д О В О Г О П Р О Ц Е С С А П Р И М О Н Т А Ж Е Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О 
П О Д П О Л Ь Я ( М — М О Н Т А Ж Н И К , К — М А Ш И Н И С Т К Р А Н А ) 

ОПЕРАЦИИ 
ВРЕМЯ, Ш Н ПРОДОЛЖИ

ТЕЛЬНОСТЬ, 
МИН 

ЗАТРАТЫ 
ТРУДА, 

Ч Е Л . - Ш Н 

ОПЕРАЦИИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПРОДОЛЖИ
ТЕЛЬНОСТЬ, 

МИН 

ЗАТРАТЫ 
ТРУДА, 

Ч Е Л . - Ш Н 

НАТЯГИВАНИЕ ШНУРА М, 1 1 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОСТЕЛИ ИЗ 
ГОТОВОГО РАСТВОРА 

М2 

2,5 ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОСТЕЛИ ИЗ 
ГОТОВОГО РАСТВОРА 

2,5 

СТРОПОВКА БЛОКА Л3 

К 

0,5 1 

ПОДАЧА Б Л О К А К МЕСТУ 
УКЙАДКИ 

К 1,5 1,5 

УСТАНОВКА БЛОКА 
-М, 
- М 2 

- К 
0,84 2,5 

ВЫВЕРКА БЛОКА 22 6,6 

РАССТРОПОВКА Б Л О К А 

III 0,65 1,95 

ПОДАЧА СТРЕЛЫ КРАНА К 
СЛЕДУЮЩЕМУ ЭЛЕМЕНТУ 

К 
1,5 1,5 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ М2 

М 3 

1,5 1,5 

ИТОГО 22,55 

Монтаж столбчатых фундаментов начинают с переноса и закреп
ления положения разбивочных осей на местности. Допускаемые от
клонения от проектного положения, мм: смещение осей фундамент
ных блоков и стаканов фундаментов относительно разбивочных 
осей ± 1 3 ; смещение отметок верхних опорных поверхностей элемен
тов фундаментов ± 1 0 ; дна стаканов фундамента —20. 

Монтаж стен подвала (табл. 276) начинается с проверки поло
жения смонтированных фундаментных блоков и устройства горизон
тальной гидроизоляции. После этого устанавливают маячные блоки 
на расстоянии 20...30 м один от другого; на поверхность блоков ук
ладывают раствор толщиной 2...3 см. 

Монтаж плит перекрытия (табл. 277) над подвальной частью 
здания начинается после окончания монтажа внутренних и наружных 
стен, а также лестничных маршей. 
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2 7 7 . Г Р А Ф И К Т Р У Д О В О Г О П Р О Ц Е С С А ПРИ М О Н Т А Ж Е П Л И Т 
П Е Р Е К Р Ы Т И Я ПТ ( М - М О Н Т А Ж Н И К , К — МАННЫ*ИСТ К Р А Н А ) 

ОПЕРАЦИИ 
ВРЕМЯ, МИН ПРОДОЛЖИ

ТЕЛЬНОСТЬ, 
ЗАТРАТЫ 

ТРУДА, 
ЧЕЛ.-МИН 

ОПЕРАЦИИ 

2 4 6 " 8 10 12 14 
м и н 

ЗАТРАТЫ 
ТРУДА, 

ЧЕЛ.-МИН 

УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ИЗ 
ГОТОВОГО РАСТВОРА 

м, 
м 2 

3 6 

СТРОПОВКА ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫ-
ГИЯ 

. М з 
1.3 2.6 

ПОДАЧА ПЛИТЫ К МЕСТУ 
ПЕРЕКРЫТИЯ 

к 2.7 2.7 

УСТАНОВКА ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫ
ТИЯ М 2 

M t 

к 
4 12 

УСТАНОВКА ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫ
ТИЯ М 2 

M t 

к 
4 12 

УСТАНОВКА ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫ
ТИЯ М 2 

M t 

к 
4 12 

УСТАНОВКА ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫ
ТИЯ М 2 

M t 

к 
4 12 

ВЫВЕРКА ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ 3 9 

РАССТРОПОВКА 
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ 1,5 4,5 

ПОДАЧА СТРЕЛЫ КРАНА К 
СЛЕДУЮЩЕМУ ЭЛЕМЕНТУ 

К 1,5 1.5 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ 
м, 
м2 

М 3 

1 3 

ИТОГО НА 1 ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ 41,3 

8.6. Монтаж колонн 

Перед монтажом на колонны наносят по четырем граням вверху 
и н а у р о в н е в е р х а ф у н д а м е н т о в о с е в ы е р и с к и , а у к о л о н н , п р е д н а з н а 
ч е н н ы х д л я у к л а д к и п о н и м п о д к р а н о в ы х б а л о к , к р о м е т о г о , н а к о н 
соли н а н о с я т р и с к и о с е й б а л о к . Колонны в ы с о т о й о т п о л а д о н и з а 
С т р о п и л ь н ы х к о н с т р у к ц и й 3,6...9,6 м в з д а н и я х б е з м о с т о в ы х к р а н о в 
з а г л у б л я ю т н и ж е п о л а н а 900 м м , к о л о н н ы в ы с о т о й 8,4... 10,8 м в з д а 
н и я х с м о с т о в ы м и к р а н а м и — н а 1 0 0 0 м м , а к о л о н н ы с в ы ш е 1 0 , 8 м 
з а д е л ы в а ю т н а 1 3 5 0 м м . 

Раскладку к о л о н н в з о н е м о н т а ж а в ы п о л н я ю т п о р а з л и ч н ы м с х е 
м а м ( р и с . 113). .. • * . 

П р и л и н е й н о й р а с к л а д к е ( р и с . 1 1 3 , а ) к о л о н н ы р а с п о л а г а ю т в о д 
ну л и н и ю п а р а л л е л ь н о о с я м з д а н и я и д в и ж е н и ю к р а н а . Место з а ц е п 
л е н и я к о л о н н ы ( т о ч к а « а » ) н а х о д и т с я н а р а д и у с е R , п р о х о д я щ е м 
ч е р е з о с ь ф у н д а м е н т а . Такая р а с к л а д к а в ы п о л н я е т с я п р и у с л о в и и , 
ч т о д л и н а к о л о н н ы м е н ь ш е ш а г а ф у н д а м е н т а . При р а с к л а д к е у с т у п а м и ( р и с . 113,6) к о л о н н ы р а с п о л а г а ю т п а р а л л е л ь н о о с и м о н т и р у е м о г о з д а н и я и о с и п р о х о д к и к р а н а . П р и д л и -



Р и с . 113. Р а с к л а д к а к о л о н н 
й —• л и н е й н а я р а с к л а д к а ; б — у с т у п а м и ; в — н а к л о н н а я ; г —- ц е н т р и р о в а н н а я ; 
I _ к о л о н н а ; 2— ф у н д а м е н т ; Ст — с т о я н к а к р а н а ; В — г р а н и ц а з о н ы р а с к л а д 

к и ; Я - » - д л и н а к о л о н н ы ; Нх — р а с с т о я н и е д о места з а х в а т а 

! не колонны #2 более шага колонн образуются характерные для этого 
вида раскладки уступы. 

Возможность раскладки колонн уступами с сохранением прохо-
' дов, необходимых для безопасного движения рабочих, определяют 
по формуле Ь=Ф+К+П+2 м, где L — максимально допустимая зо
на раскладки, м; Ф — половина ширины фундамента, м; К — ширина 
колонны в верхней части, м; П — ширина нижней части колонны, м; 
2 — расстояние, м, двух проходов рабочих. 

Наклонная раскладка колонн (рис. 113, б) применяется при огра
ниченных размерах зоны раскладки. Центрированная схема расклад
ки колонн (рис- 113, г) характеризуется тем, что траектория поворо
та крановой стрелы при выполнении монтажной операции представ
ляет собой одностороннюю дугу. Место установки монтажного 
крана в рабочее положение определяют величиной АШ по формуле 
А Ш = # , cos a—R cos $ = R со s у, где АШ— расстояние от оси фун
дамента до места установки, м; Н\ — расстояние от низа колонны 
до точки строповки, м; а — угол раскладки колонн; Р — угол меж
ду положением стрелы в момент строповки с осью здания; у — угол 
наклона стрелы в момент установки колонны; R — рабочий вылет 

-стрелы монтажного крана, м. 
Для временного закрепления железобетонных колонн применяют 

одиночные кондукторы. Дополнительно к кондукторам применяют 
расчалки; Расчалки крепят к фундаментам или инвентарным -якорям. 

Перед установкой вышестоящей колонны кондуктор помещают» 
на выступающую над перекрытием верхнюю-часть колонны и закреп* 
ляют путем стягивания откидных винтов. 'Пространственные группо* 
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278. Г Р А Ф И К Т Р У Д О В О Г О П Р О Ц Е С С А П Р И У С Т А Н О В К Е К О Л О Н Н 
М А С С О Й 2 т ( М - М О Н Т А Ж Н И К , К — М А Ш И Н И С Т К Р А Н А ) 

ОПЕРАЦИИ 
ВРЕМЯ, МИН ПРОДОЛЖИ

ТЕЛЬНОСТИ, 
м и н 

ЗАТРАТЫ 
ТРУДА;* 

ЧЕЛ.-МИН 

ОПЕРАЦИИ 

2 4 6 8 10 12 14 16 

ПРОДОЛЖИ
ТЕЛЬНОСТИ, 

м и н 

ЗАТРАТЫ 
ТРУДА;* 

ЧЕЛ.-МИН 

НАНЕСЕНИЕ ОСЕВЫХ РИСОК М, 
2 2 

СТРОПОВКА И ПОДАЧА КОЛОН
НЫ К МЕСТУ УСТАНОВКИ 

М, 2 2 

УСТАНОВКА КОЛОННЫ В 
СТАКАН ФУНДАМЕНТА 

М 2 

М 3 

3 в 

ВЫВЕРКА И ВРЕМЕННОЕ 
КРЕПЛЕНИЕ КОЛОННЫ 8 16 
ВЫВЕРКА И ВРЕМЕННОЕ 
КРЕПЛЕНИЕ КОЛОННЫ 8 16 
ВЫВЕРКА И ВРЕМЕННОЕ 
КРЕПЛЕНИЕ КОЛОННЫ 8 16 

РАССТРОПОВКА КОЛОННЫ 0,5 1 

ОЧИСТКА ДНА СТАКАНА И 
УКЛАДКА ВЫРАВНИВАЮЩЕГО 
СЛОЯ ДЛЯ СЛЕДУЮЩЕЙ 
КОЛОННЫ 

М 3 11,5 11.5 

г -

ОЧИСТКА ДНА СТАКАНА И 
УКЛАДКА ВЫРАВНИВАЮЩЕГО 
СЛОЯ ДЛЯ СЛЕДУЮЩЕЙ 
КОЛОННЫ 

11,5 11.5 

г -

ОЧИСТКА ДНА СТАКАНА И 
УКЛАДКА ВЫРАВНИВАЮЩЕГО 
СЛОЯ ДЛЯ СЛЕДУЮЩЕЙ 
КОЛОННЫ 

.>.= • 

11,5 11.5 

г -
ИТОГО НА 1 КОЛОННУ Ш,5 

вые кондукторы служат для установки (с одновременной выверкой) 
четырех колонн. 

Технологические операции и их продолжительность при установ
ке колонн массой 2 т с применением полуавтоматического захвата 
приведены в табл.278. В табл. 283 (с.286) указаны допустимые от
клонения при монтаже колонн. 

8.7. Монтаж балок? ферм и ригелей 

Железобетонные подкрановые балки, фермы и ригели монтируют 
способом «на весу». Стропят балки обычными стропами за мон
тажные петли или в двух местах «на удавку» универсальными обвя« 
зочными стропами с подвеской их к траверсе, размер которой *выби« 
рают в зависимости от длины балок. При установке балок в проект
ное положение пользуются приставными лестницами с площадками. 
При монтаже балок допускаются следующие отклонения: смещение 
продольной оси подкрановой балки от разбивочной оси на опорной 
поверхности колонны ± 5 мм; отметок верхних полок балок на двух 
соседних колоннах вдоль ряда и на двух колоннах в одном попереч* 
ном разрезе пролета ± 1 5 мм. 
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Рис . 114. П о с л е д о в а т е л ь н о с т ь м о н т а ж а к о н с т р у к ц и й с п о м о щ ь ю г р у п п о в ы х кон
д у к т о р о в 

Р и с . 115. С х е м а м о н т а ж а н а в е с н ы х 
п а н е л е й стен 

/ — с т р у б ц и н а ; 2 — м о н т и р у е м а я 
п а н е л ь ; 3 — т е л е с к о п и ч е с к а я ш т а н 

га 

Р и с . 116. С х е м а у с т а н о в к и п а н е л е й 
г л у х и х с т е н 

/ — - м о н т и р у е м а я п а н е л ь ; 2 — с т р у б -
н и ц а ; 3 — м о н т а ж н а я п л о щ а д к а ; 

4 — т е л е с к о п и ч е с к а я ш т а н г а 

Железобетонные балки покрытия и фермы крепят к колоннам 
и подстропильным балкам. Подготовка к монтажу балок и ферм в ос
новном заключается в очистке закладных деталей и нанесении осе-
вых рисок. Отклонения от проекта стальных закладных деталей, при
меняемых для соединения фермы с другими конструкциями при помо-
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щи сварки,** не д о л ж ш ^ в р ш ь ш а т ь г в плане ± 5 мм, смещение осей 
± 5 мм. Стыки ригелей сваривают после их укладки; а замодойичи-
вают бетонной смесью после укладки плитл При укла|дке ригелей до

п у с к а ю т с я следующие отклонения: смещение осей элементов относи
тельно разбивочных осей на опорах ± 5 мм, отклонение размеров 
между осями ригелей по верхнему поясу ± 2 5 мм. Для монтажа риге
лей каркасных зданий применяют групповые кондуктора. До начала 
работ необходимо выверить колонны, замонолитить стыки колонн 
с фундаментами (прочность бетона в стыках должна быть т менее 
70 % проектной). 

Применение групповых кондукторов конструкции Свердловского 
филиала Индустройпроекта и клиновых вкладышей конструкции 
ЦНИИ ОМТП (для колонн первого или подвального этажей, уста
навливаемых в стаканы фундаментов) обеспечивает высокую точ
ность монтажа. 

Последовательность монтажа конструкций рядового яруса при 
двухэтажных колоннах предусматривает (рис. 114) установку и вы
верку группового кондуктора /, монтаж двухэтажных колони 2, мон
таж ригелей над нижним этажом яруса 3, монтаж распорных плит 
над нижним этажом яруса 4, монтаж ригелей второго этажа 5. Пере
становку кондукторов осуществляют после установки распорных 
плит, лестничных маршей и рядовых плит перекрытия верхнего этажа 
в промежутках между кондукторами. 

Наружные стеновые панели начинают монтировать после монта
жа элементов несущего каркаса здания или его части и обязательно 

после окончательной выверки и закрепления колонн, к которым кре
пят стеновые панели. Монтаж стеновых панелей (рис. 115,116) ведут 
рядами, начиная с установки «маячных»' (угловых) панелей, при по
мощи одиночных кондукторов, клиньев и расчалок. После установ
ки панели : в проектное положение сваривают закладные детали па
нели и каркаса (табл. 282, с. 285). 

На вновь образованные сварные соединения вскоре по окончании 
сварки наносят цинковое противокоррозионное покрытие, так как при 
длительных перерывах на поверхности металлических связей появля
ются следы коррозии и окисные пленки. 

Противокоррозионные цинковые покрытия наносят с помощью 
агрегата для газопламенного напыления порошковых материалов 
(рис. 117). Д л я прочного сцепления покрытия с основанием сварные 
швы и закладные детали предварительно нагревают горелкой До 
20О...ЗОО°С. Толщина покрытия 0,1...0,5 мм достигается в 2...3 прохо
да распылительной горелки со скоростью 1 м/мин. 

В узлах сопряжений элементов конструкций типовых серий об
разуются полости между колонной, ригелем и плитами (панелями)^ 
Их заполняют песчаной бетонной смесью (рис. 118) или, бетонной 
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Р и с . 117. У с т а н о в к а д л я г а з о п л а м е н н о г о н а п ы л е н и я п о р о ш к о в ы х м а т е р и а л о в 
1 _ у с т а н о в к а У П Н - 6 - 6 3 ; 2 — о с у ш и т е л ь ; 3 — к о м п р е с с о р ; 4 — д о п о л н и т е л ь н ы й 

м а с л о в о д о о т д е л и т е л ь ; 5 — б а л л о н 

Р и с . 118. С х е м а з а п о л н е н и я с т ы к о в 
б е т о н н о й с м е с ь ю 

/ — а в т о м о б и л ь - с а м о с в а л ; 2 — п е р е -
- , : - v Q г р у з о ч н ы й б у н к е р ; 3 — р а с т в о р о с м е * 
~™ с и т е л ь ; 4 — р а с т в о р о н а с о с ; 5 — ком* 

прессор ; 6 — в о з д у ш н ы й р у к а в ; 7 — 
б е т о н о п р о в о д ; 8 — з а б е т о н и р о в а н 
н ы й у ч а с т о к ; 9 — р е з и н о в ы й р у к а в 

смесью с заполнителями диаметром не более 20 мм. Заполнение сты
ков бетонкой смесью производят в смонтированной части этажа, вы
деляемой в качестве захватки. Стыки наружных стеновых панелей 
герметизируют эластичными прокладками или мастиками (рис. 119). 

8.8. Монтаж плитных элементов покрытия и перекрытия 

При монтаже плит одноэтажных зданий отклонения закладных 
деталей для соединения плит с фермами не должны превышать в пла
не- ± 5 мм, смещение осей* также ± 5 мм; Монтаж плит покрытия 
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5 

Р и с . 119. С х е м а с т ы к о в н а р у ж н ы х с т е н 
в — с е р и и K M C ; б — серии С Т ; в — се
рии Е\ / — - у т е п л и т е л ь ; 2 — м а с т и к а и 
о к р а с к а ; 3 — г е р н и т о в ы й ш н у р ; 4 — ц е 
м е н т н ы й р а с т в о р ; 5 — у п р у г и е п р о к л а д 

ки 

Р и с . 120. П о с л е д о в а т е л ь н о с т ь м о н 
т а ж а п л и т п о к р ы т и я 

/ . . . 5 п о р я д о к у к л а д к и п л и т ; 
I...IV — о ч е р е д н о с т ь с в а р к и з а 

к л а д н ы х д е т а л е й 

279. Г Р А Ф И К Т Р У Д О В О Г О П Р О Ц Е С С А П Р И М О Н Т А Ж Е П Л И Т 
П Е Р Е К Р Ы Т И Я В Ж И Л Ы Х З Д А Н И Я Х П Л О Щ А Д Ь Ю Д О 20 м* 

< М ~ М О Н Т А Ж Н И К ) 

ОПЕРАЦИИ 
ВРЕМЯ, МИН ПРОДОЛЖИ

ТЕЛЬНОСТЬ, 
МИН 

ЗАТРАТЫ 
ТРУДА, 

ЧЕЛ.-МИН 

ОПЕРАЦИИ 

2 4 6 8 10 12 14 16 

ПРОДОЛЖИ
ТЕЛЬНОСТЬ, 

МИН 

ЗАТРАТЫ 
ТРУДА, 

ЧЕЛ.-МИН 

ПОДГОТОВКА ПЛИТЫ К 
СТРОПОВКЕ 

М, 
1 1 

СТРОПОВКА ПЛИТЫ М, 3 3 СТРОПОВКА ПЛИТЫ М, 3 3 

УСТРОЙСТВО РАСТВОРНОЙ 
ПОСТЕЛИ 

М 2 

М 3 

Б 10 
УСТРОЙСТВО РАСТВОРНОЙ 
ПОСТЕЛИ 

М 2 

М 3 

Б 10 
УСТРОЙСТВО РАСТВОРНОЙ 
ПОСТЕЛИ 

М 2 

М 3 

Б 10 

УКЛАДКА ПЛИТЫ 4 8 

ВЫВЕРКА И РАССТРОПОВКА 
ПЛИТЫ 6 12 
ВЫВЕРКА И РАССТРОПОВКА 
ПЛИТЫ 6 12 
ВЫВЕРКА И РАССТРОПОВКА 
ПЛИТЫ 6 12 

ИТОГО НА 1 ПЛИТУ 

(табл. 279) начинают с укладки крайней плиты (рис. 120); уложен
ную плиту немедленно приваривают. Цифрами I...IV показана после
довательность приварки плиты к закладным деталям фермы. Швы 
между плитами заделывают бетонной или растворной смесью. Плиты 
перекрытия в кирпичных зданиях укладывают на растворную по
стель. Уложенные плиты между собой закрепляют стельными наклад-» 
ками на сварке, а с наружными стенами соединяют при помощи ан
керов, концы которых заделывают в кладку. Зазоры между торцами 
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280. Г Р А Ф И К Т Р У Д О В О Г О П Р О Ц Е С С А П Р И М О Н Т А Ж Е П А Н Е Л Е Й 
В Н У Т Р Е Н Н И Х СТЕН П Л О Щ А Д Ь Ю 20 м* ( М — МОНТАЖНИК» 

К - М А Ш И Н И С Т К Р А Н А ) 

ОПЕРАЦИИ 
ВРЕМЯ, МИН ПРОДОЛЖИ

ТЕЛЬНОСТЬ 
ЗАТРАТЫ 

ТРУДА, 
ЧЕЛ.-МИН 

ОПЕРАЦИИ 

2 4 б со
 

10 12 14 16 18 м и н 

ЗАТРАТЫ 
ТРУДА, 

ЧЕЛ.-МИН 

СТРОПОВКА ПАНЕЛИ 
- М , 

•»к 
1 г 

ПОДАЧА ПАНЕЛИ К МЕСТУ 
УСТАНОВКИ - к • 1.5 1.5 

ПОДГОТОВКА МЕСТА УСТАНОВ
КИ ПАНЕЛИ 

м 2 

М 3 

2,5 5 

ПРИЕМ И УСТАНОВКА ПАНЕЛИ 
Щ 
м 3 

К 
3.5 10,5 

ВЫВЕРКА ПАНЕЛИ В ПЛАНЕ Н 3,5 10,5 

ВРЕМЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛИ 4* 12 

ВЫВЕРКА ПАНЕЛИ ПО ВЕРТИ
КАЛИ 1 3 

РАССТРОПОВКА ПАНЕЛИ И ПОД-
ШТОПКА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 
ШВА 

1 3 

ПОДГОТОВКА СЛЕДУЮЩЕЙ 
ПАНЕЛИ 1 3 

ОБРАТНЫЙ ХОД КРАНА. 
СНЯТИЕ ВРЕМЕННОГО 
КРЕПЛЕНИЯ ПАНЕЛИ - 15 15 

ОБРАТНЫЙ ХОД КРАНА. 
СНЯТИЕ ВРЕМЕННОГО 
КРЕПЛЕНИЯ ПАНЕЛИ - 15 15 

ИТОГО НА 1 ПАНЕЛЬ 65,5 

плит и наружными стенами заделывают легкой бетонной смесью. 
В каркасных зданиях плиты перекрытия укладывают на ригели. 

До начала работ по установке цокольных базовых панелей внут* 
ренних стен (табл. 280) необходимо закончить геодезическую раз* 
бивку проектных осей и ориентирных рисок на поверхностях фунда
ментов н установить маяки. От точности установки базовых панелей 
(допустимые отклонения в плане 5 мм) зависит точность установки 
последующих панелей. Технологическая последовательность установи 
ки стен приведена в табл. 281. 



281., Г Р А Ф И К Т Р У Д О В О Г О П Р О Ц Е С С А П Р И М О Н Т А Ж Е Ц О К О Л Ь Н Ы Х 
П А Н Е Л Е Й Н А Р У Ж Н Ы Х С Т Е Н П Л О Щ А Д Ь Ю Д О 20 ( М — М О Н Т А Ж Н И К , 

К - М А Ш И Н И С Т К Р А Н А ) 

ОПЕРАЦИЙ 
ВРЕМЯ, МИН ПРОДОЛЖИ

ТЕЛЬНОСТЬ, 
ЗАТРАТЫ 

ТРУДА, 
ЧЕЛ.-МИН 

ОПЕРАЦИЙ 

2 4 6 8 10 м и н 

ЗАТРАТЫ 
ТРУДА, 

ЧЕЛ.-МИН 

СТРОПОВКА ПАНЕЛИ — М, 

К 1 2 

ПОДАЧА ПАНЕЛИ К МЕСТУ 
УСТАНОВКИ 

м, 

к 
2 4 

ПОДГОТОВКА МЕСТА УСТАНОВ
КИ ПАНЕЛИ 

м 2 

М 3 

3 6 

ПРИЕМ И УСТАНОВКА ПАНЕЛИ 
М 2 

М 3 

к 
3 

о> 

ВЫВЕРКА ПАНЕЛИ В ПЛАНЕ М 3 

— м 2 

— к 
3,5 10,5 

ВРЕМЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ 
ПАНЕЛИ 

к — 

« м , 
— м 2 

- М 3 

2 8 

РАССТРОПОВКА ПАНЕЛИ, 
ПОДШТОПКА ГОРИЗОНТАЛЬ-
НОГО ШВА 

0,5 1,5 

ОБРАТНЫЙ ХОД КРАНА. СНЯТИЕ 
ВРЕМЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ 
ПАНЕЛИ 

\ 
1 3 

ПОДГОТОВКА СЛЕДУЮЩЕЙ 
ПАНЕЛИ 

м, 
8 8 

ПОДГОТОВКА СЛЕДУЮЩЕЙ 
ПАНЕЛИ 8 8 

ИТОГО НА 1 ПАНЕЛЬ 52 

9 . КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

9.1. Общие сведения о кровле 

Кровля здания или сооружения предназначена для защиты его 
от атмосферных воздействий (дождя снега и т. д.) . Кровля должна 
быть водонепроницаема, водостойка, морозостойка, термостойка 
и достаточно прочна, чтобы противостоять нагрузкам от снега и ме
ханическому воздействию на нее при очистке снега и ремонта. ч 

. Технология кровельных работ определяется, главным образом, 
спецификой используемых материалов. Исходя из этого кровли под
разделяются на рулонные, мастичные, из листовых и штучных мате
риалов. 

Основными элементами крыши, а следовательно, и кровли явля
ются: . . . . . . . . . . . . 

скаты (наклонные, поверхности), ребра (пересечения скатов), 
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коньки (горизонтальные пересечения скатов), ендовы (пересечения 
скатов, образующие входящие углы), карнизные свесы (края кровли 
по периметру здания), желоба для отвода воды со скатов. 

Один из основных факторов, способствующий быстрому отводу 
воды с крыши — правильно принятый уклон скатов крыши (табл. 
282а). 

282. Р А С Х О Д С В А Р О Ч Н О Й П Р О В О Л О К И НА 1 СТЫК ( У З Е Л ) 

Наименование 
Д л и н а 

ш в а , мм 
Масса на 

п л а в л е н н о г о 
м е т а л л а , кг 

Р а с х о д 
проволоки , 

к г 

С т ы к к о л о н н ы , 4 н а к л а д н ы х п л а 
стин 
Т о ж е , 8 н а к л а д н ы х п л а с т и н 
С т ы к р и г е л я с к р а й н е й к о л о н н о й 
С т ы к д в у х р и г е л е й со с р е д н е й к о 
л о н н о й 
С т ы к п л и т п е р е к р ы т и я с к о л о н н о й 

2080 

4160 
2320 

600 

480 

2 ,9 

5 ,8 
1,2 
0,24 

0 ,6 

3 ,2 

6 ,4 
1.3 
0,26 

0,66 

282а. М И Н И М А Л Ь Н Ы Е У К Л О Н Ы СКАТОВ Д Л Я Р А З Л И Ч Н Ы Х В И Д О В 
К Р О В Л И , % 

И з р у л о н н ы х и м а с т и ч н ы х м а т е р и а л о в : 
д в у х с л о й н ы е , , , 15 
т р е х с л о й н ы е б е з з а щ и т н о г о с л о я г р а в и я . . . . . . . . . 5 
т о ж е , с з а щ и т н ы м с л о е м г р а в и я 2 , 5 
ч е т ы р е х с л о й н ы е (и б о л е е ) с з а щ и т н ы м с л о е м г р а в и я . . . . 0 

И з в о л н и с т ы х а с б е с т о ц е м е н т н ы х л и с т о в : 
о б ы к н о в е н н о г о п р о ф и л я . 33 
у н и ф и ц и р о в а н н о г о и у с и л е н н о г о п р о ф и л я . . . . . . . . 25 

И з ч е р е п и ц ы » . 50 

9 . 2 . Устройство рулонных и мастичных кровель 
Основание под рулонные кровли может быть цементным, дере

вянным и асфальтовым. Цементное основание устраивают из цемент
ного раствора ( 1 : 3 ) толщиной 10..,30 мм. Асфальтовое основание 
устраивают с температурными швами через 3...4 м в обоих направле
ниях. Основание должно быть сухим, что проверяют наклеиванием 
куска рулонного материала размером не менее 1 м 2 на горячей ма
стике, при отрыве материал не должен отставать от основания, а раз
рываться по картону или мастике. Всякое основание (цементное, де
ревянное, асфальтовое) под рулонные материалы должно быть жест
ким. 

Число слоев рулонных материалов принимают в зависимости от 
уклона кровли (однослойные рулонные кровли допустимы только для 
временных сооружений). Так, при уклоне 1...3 % число слоев не ме
нее 5, при 3...7 % — не менее 4, при 7... 15 % — не менее 3, при уклоне 
более 15 % — не менее 2. 

Уклоны в ендовых и разжелобках должны быть не менее 1 %, 
а у воронок внутренних водостоков на расстоянии 0,5... 1 м от оси во
ронки— не менее 5 %. При устройстве кровли на карнизных свесах 
при свободном стоке воды на расстоянии 0,2...0,3 м от края карниза 
уклон не менее 25 % с уступом в 10... 12 см после пологого ската. Ук-
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лоны основных скатов допустимы не более 2 5 % . При более крутых 
скатах отдельных участков кровли (борта фонарей) обязательно при
менение теплостойкой мастики и закрепление кровельного ковра 
в верхней точке. Перед наклеиванием рулонного материала основа-
ние огрунтовывают холодной грунтовкой. 
Наклеивание рулонных материалов при уклонах до 15% ведут 
перпендикулярно коньку крыши При этом материал раскатывают 
сверху вниз с перепуском конца каждого полотнища за конек крыши 
на 150...200 мм. Для многослойных рулонных кровель при наклеива
нии отдельных слоев нахлестка (напуск) полотнищ одно на другое 
должна составлять (по ширине) в нижних слоях 50...70 мм, в верх
нем -к-70...100 мм (по длине — не менее 100 мм). 
Безрулонные (мастичные) кровли представляют собой многослой
ное покрытие, армированное стекловолокном, стеклосеткой или неар* 
мированное. Мастичные кровли позволяют механизировать технолог 
гические операции и на 30...50 % сократить расход рулонных мате* 
риалов. Для устройства мастичных кровель применяются холодные 
и горячие мастики (табл. 283а). 
283. ДОПУСКАЕМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ПРОЕКТНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

П Р И М О Н Т А Ж Е Ж Е Л Е З О Б Е Т О Н Н Ы Х К О Л О Н Н , м 

Одноэтажные Многоэтажные 
здания з д а н и я 

Оси колонн в нижнем сечении относитель* 
но р а з б и в о ч н ы х осей » ± 5 ± 5 
Оси к о л о н н от в е р т и к а л и в в е р х н е м сече* 
нии при в ы с о т е к о л о н н : 

4.5...15 ± 1 0 ± 1 0 . 
св . 15 ± 5 ± 1 5 

О т м е т к и верха к о л о н н к а ж д о г о я р у с а в 
п р е д е л а х в ы в е р я е м о г о у ч а с т к а . . . . 0.001Н, но 12-f2n (где 

не б о л е е 35 мм п - ^ п о р я д к о в ы й 
номер я р у с а ) 

О т м е т к и о п о р н ы х п л о щ а д о к б а л о к и л и 
ф е р м о д н о г о п е р е к р ы т и я . . . . . . , ± 1 0 ± 1 0 
О т м е т к и прочих о п о р н ы х п л о щ а д о к на ко* 
л о н н а х , а т а к ж е к р о н ш т е й н о в , е т о л и к о в , 
к о н с о л е й , п р и в а р и в а е м ы х д о у с т а н о в к и 
к о л о н н при в ы с о т е , м: 

д о 10 , , ± 1 5 ± 1 0 
св . 10 „ ± 2 5 ± 1 5 

283а. ЧИСЛО СЛОЕВ И ТОЛЩИНА МАСТИЧНЫХ КРОВЕЛЬ 

Толщина тт 

одного Ч и с л о 

с л о я , мм с л о е в 

Битумная паста на известковом эмульгаторе 
( 1 : 1 ) : 

д л я г р у н т о в к и 1 1 
» п а р о и з о л я ц и и 3 2 

Б и т у м н а я п а с т а на г л и н я н о м э м у л ь г а т о р е ( 1 : 1 ) 
д л я п а р о и з о л я ц и и 2 , 5 1 . . . 2 
Б и т у м н а я э м у л ь с и я д л я п а р о и з о л я ц и и . . . . 2 1 . . . 2 
Б и т у м н а я м а с т и к а на о с н о в е п а с т ы д л я б е з р у л о н 
ной к р о в л и по ш т у к а т у р н о й г и д р о и з о л я ц и и . . 3 3 . , . 4 
Б и т у м н а я м а с т и к а на о с н о в е б и т у м н о й э м у л ь с и и 3 3 
Б и т у м н о - л а т е к с н ы е э м у л ь с и и : 

д л я в н у т р е н н е г о с л о я . . . 1 . . . 1,5 2 
» всей к р о в л и , 2 3 

Б и т у м н о - п о л и м е р н а я э м у л ь с и я . 1,5 3 
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Для предохранения мастичных кровель от воздействия атмосфер* 
ных факторов применяют: посыпку крупным песком, гравием или 
щебнем; оклейку фольгой (медной, алюминиевой); настилку асбесто-
цементных или керамических плиток; покрытие известковым молоком, 
краской АЛ-177, гидрофобными жидкостями ГКЖ-11 и ГКЖ-94. 

Устройство рулонных и мастичных кровель при отрицательных 
температурах выдвигает ряд дополнительных требований. Рулонные 
материалы перед наклеиванием прогревают до 15 °С в течение 20 ч. 

284. Т Е М П Е Р А Т У Р А М А С Т И К , Г С 

П р и п р и - _ 
г о т о в л е - П Р И на-

н и и несении, 
не более н е м е н е е 

Б и т у м н а я г о р я ч а я , 180 160 
Д е г т е в а я . 160 130 
Б и т у м н а я х о л о д н а я . . — 70 . . . 80 
А с ф а л ь т о б е т о н . . . . . . . . . . . . . . 200 170 
Д е г т е б е т о н - . . . . . . . 160 140 

При устройстве рулонных кровель в зимнее время требуется на
клеивать только один слой рулонного материала с использованием 
горячих мастик, а на холодных мастиках можно наклеивать все слои, 
при этом мастика должна иметь температуру 70...80 °С. Наклеивать 
рулонные материалы на холодных мастиках по асфальтобетону ее 
допускается (табл. 284). При подсчете объемов кровельных работ 
следует длину ската кровли принимать от конька до крайней грани 
карниза, в кровлях без настенных желобов — с добавлением 0,07 м 
на спуск кровли над карнизом. Если кровли имеют карнизные свесы 
и настенные желоба, то длину ската следует уменьшить на 0,7 м. 
Карнизы и настенные желоба выполняют отдельно. 

Кровли из новых рулонных полимерных пленочных материалов 
(кармизола, бутизола, буторола) применяют на зданиях гражданско
го, промышленного и жилищного назначения в различных климати
ческих районах страны. 

Кармизол выпускается 2 марок, кармизол-1 для устройства но
вых кровель и кармизол-2 для ремонта кровель и устройства гидро
изоляции (табл. 285). 

Бутизол — выпускается 2 типов: вулканизированный и невулка-
визированный. Для устройства кровель применяется невулканизнро< 
ванный бутизол (табл .286) . 

285. Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И К А Р М И З О Л А 
К а р м и з о л -1 К а р м и з о л -2 

П р е д е л прочности при р а с т я ж е н и и , Н / м 2 . „ • 1,568Х10 б 1 , 9 6 x 1 0 е 

О т н о с и т е л ь н о е у д л и н е н и е , % (не менее ) . . . • 300 200 
В о д о п о г л о щ е н и е ( с у т о ч н о е ) , % (не более ) . . . 2 2 
Г и б к о с т ь (на с т е р ж н е д и а м е т р о м 0,01 м) при 
т е м п е р а т у р е , °С . —40 —25 

Д л и н а р у л о н а , м . г . . . . . . . . . . . . Ю . . . 0 , 5 1 5 . . . 0 , 5 
Ш и р и н а р у л о н а , м 1 , 0 , . . 0,0005 
М а с с а , кг , 20 . . . 2 6 20 . . . 2 2 

— 2 8 7 — 



286. Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И Б У Т И З О Л А 

Предел прочности при растяжении, Н/м2 не менее 0,294x10s... 
0,588X10^ 

О т н о с и т е л ь н о е у д л и н е н и е (%) . . г . . . . . . не менее 100 
В о д о п о г л о щ е н и е ( с у т о ч н о е ) , к г / м 2 . не более 0,02 

Для наклейки кармизола применяется клей КН-2, а в качестве 
растворителя бензин или этилацетат. 

Основания (цементная или бетонная стяжки) предварительно 
грунтуются быстрораспадающейся эмульсией (ББЭ) . Для склейки по
лотнищ бутизола или бутерола между собой применяется битумно-
полимерная эмульсия. Кровельное покрытие из кармизола можно вы
полнять по двум технологиям: 

1-я — приклейка по маячным полоскам шириной 20 см. Для этой 
цели кармизол разрезается по длине на полоски шириной 20 см и эти 
полоски приклеивают к основанию, а затем рулон кармизола раска
тывают и приклеивают встык, затем стыки дважды промазывают 
клеем. 

По 2-й технологии также нарезают полоски шириной 20 см, при
клеивают рулоны кармизола и по центру проклеивают полосой 20 см. 
Рулоны имеют нахлестку между собой по ширине по 5 см. 

Кровельные покрытия зданий можно устраивать из рулонного 

287. К О Н С Т Р У К Ц И Я К Р О В Е Л Ь 

Уклон кровли , % К о н с т р у к ц и я к р о в л и С о с т а з к р о в е л ь 

2 , 5 . . . 7 

1 
2 

3 

4 

1 — з а щ и т н ы й о к р а с о ч н ы й с л о й 
( с о с т а в Н Б Р - 2 , м а с т и к а М Б К , х л о р -
с у л ь ф о п о л и э т и л е н о в ы й л а к с а л ю 
м и н и е в о й п у д р о й , э м а л ь ХП-799, 
м а с т и к а к р о в л е л и т ) 
2 — р у л о н н ы й м а т е р и а л ( б у т и з о л , 
бут-илкор, б у т э р о л , г и д р о б у т и л ) 
3 — п р и к л е и в а ю щ и й слой (состав 
Н Б В - 2 , м а с т и к а М Б К , м а с т и к а 
К Н - 2 или К Н - 3 , к л е й 88.^Н) 
4 — бетон , с т я ж к а 

Д о 25 

6 

7 

5 — г и д р о с т е к л о и з о л , р у б е р о и д 
6 — с п л о ш н о й слой б и т у м а с т е м п е 
р а т у р о й 75...80 °С 
7 — э ф ф е к т и в н ы е т е п л о и з о л я ц и о н 
н ы е м а т е р и а л ы 

1,5 . . . 2 , 5 & 

9 
1 0 

8 — п р и г р у з о ч н ы й с л о й из гравия" 
9 — п р о к л а д о ч н ы й слой н а с у х о 
( п е р г а м и н ) 
10 — а р м и р о в а н н ы й р у л о н н ы й м а т е 
р и а л — а р м а г и д р о б у т и л 

— 288. — 



бутизола на горячей битумной мастике. Бутизол имеет ширину — 0,8 ; 
1; 1,2; 1,4 м. 

Последовательность выполнения кровельных покрытий из рулон
ных материалов: подготовка основания, наклейка пароизоляции, ук
ладка утеплителя, устройство стяжки, грунтовые основания и наклей
ки рулонного материала, устройство защитного слоя (табл. 2 8 7 ) . 

9.3. Устройство кровель т асбестоцементных листов 

Кровли из листов обыковенного профиля можно устраивать на 
зданиях всех классов. Кровлю из асбестоцементных листов по дере
вянной обрешетке устраивают следующим образом. По деревянным 
или железобетонным балкам укладывают бруски сечением 5 0 X 6 0 или 
6 0 X 6 0 ММ.и крепят. Расстояние между брусками (в осях) принима
ется 5 3 0 X 6 0 0 ММ. Перед укладкой полуволнистых листов делают 
предварительную разметку, чтобы обеспечить правильную укладку 
коньковых шаблонов, а также определяют число листов на один ряд 
и число рядов. При укладке волнистых листов напуск листа на лист 
составляет по горизонтали — на одну волну, а по вертикали — на 
140 ММ при уклоне до 58 %» при больших уклонах— 120 мм. На сты
ке четырех асбестоцементных листов (в углах), когда выполняется 
нахлестка по горизонтали и вертикали, делается уплотнение. 

Число листов в поперечном ряду Я , можно определить по фор
муле П= (1{-\-2с)/575, где 1\ — расстояние между осями фронтоно-
вых стропил, мм; С — вынос свеса кровли на фронтонах, мм; 575 — 
кроющая ширина листа, мм. 

Число листов в продольном ряду ската п определяют по форму
ле Л | = ( / o + £ I ) / № — 0 » г Д е /о — длина ската, мм; Сх — размер свеса 
покрытия с карнизного бруска, мм; 12 — длина листа, мм; / — про
дольная нахлестка листа, мм. 

Кровлю из асбестоцементных листов усиленного профиля типа 
ВУ устраивают по железобетонным прогонам таврового сечения со 
специальными желобками для крепежных крюков, а также по сталь
ным прогонам. Листы ВУ-175-К укладывают на крышах с уклоном 
25 % на прогоны (расстояние между которыми 1500 мм). При уклад
ке листов ВУ-1 и ВУ-2 расстояние между прогонами принимается 
соответственно 1050 и 1300 мм. 

При укладке листов усиленного профиля типа ВУ для заделки 
щелей в поперечных и продольных нахлестках листов применяют ма
стику, которую наносят на перекрываемые края листов полосой ши-

И о р м ы н а 100 м 2 к р о в е л ь из б у т и з о л а 

З а т р а т ы т р у д а 
Р а с х о д б у т и з о л а ( т о л щ и н о й 2 м м ) . . . 
То ж е , б и т у м н о й м а с т и к и м а р к и М Б Р - Г - 5 5 

18,89 чел . -ч 
109 м 2 

400 к г 

19—70 — 289 — 



288. П Е Р Е Ч Е Н Ь М Е Р О П Р И Я Т И Й П О К О Н Т Р О Л Ю З А К А Ч Е С Т В О М Р А Б О Т 

Наименование операций , п о д л е ж а щ и х 
к о н т р о л ю 

Состав С п о с о б Время 

П р и е м к а р у л о н н о г о м а т е р и а л а на ос 
нове б у т и л к а у ч у к а — б у т и з о л ( н е в у л к а -
н и з и р о в а н н ы й ) 

У п а к о в к а р у л о н о в 

Н а л и ч и е п р о к л а д о к и их м а т е р и а л 

Способ х р а н е н и я 

Р а з м е р р у л о н о в 

Т о л щ и н а п о л о т н и щ а б у т и з о л а 

П р е д е л прочности 
О т н о с и т е л ь н о е у д л и н е н и е 

В о д о п о г л о щ е н и е 
Г и б к о с т ь 

Т в е р д о с т ь 

Х а р а к т е р п о в е р х н о с т и п о л о т н и щ а в р у 
л о н е 

Г р у н т о в о ч н ы е с о с т а в ы 

П о д г о т о в к а п о в е р х н о с т и о с н о в а н и я под 
о г р у н т о в к у 

У к л о н 

О г р у н т о в к а о с н о в а н и я 

Р у л о н ы д о л ж н ы п о с т а в л я т ь с я п а р т и я м и 

Р у л о н ы д о л ж н ы б ы т ь у п а к о в а н ы в д е р е 
в я н н о й о б р е ш е т к е 
Р у л о н н ы й м а т е р и а л п р о к л а д ы в а ю т хол
с т о м , п о л и э т и л е н о в о й или п о л и х л о р в и н и л о 
вой п л е н к о й , т к а н ь ю « х л о р е н » . П р о к л а д о ч 
н ы й м а т е р и а л д о л ж е н б ы т ь ш и р е р у л о н а 
н е м е н е е чем на 3—5 с м . К а ж д ы й р у л о н 
д о л ж е н б ы т ь о б е р н у т о с т а т к о м п р о к л а д о ч 
н о г о м а т е р и а л а и с т я н у т ш п а г а т о м или 
т е с ь м о й в д в у х м е с т а х 
Р у л о н н ы й м а т е р и а л с л е д у е т х р а н и т ь в з а 
т е м н е н н о м о т а п л и в а е м о м п о м е щ е н и и при 
т е м п е р а т у р е + 5 ° С д о + 2 5 °С н а с т е л л а ж а х . 
Р у л о н ы д о л ж н ы х р а н и т ь с я от о т о п и т е л ь 
н ы х п р и б о р о в на р а с с т о я н и и н е м е н е е 1 м 
Б у т и з о л п о с т а в л я е т с я в р у л о н а х ш и р и н о й 
800 м м + 1 0 м м ; 1000 м м + 10 м м ; 1200 м м + 
+ 10 м м ; 1400 мм + 10 м м 
Т о л щ и н а п о л о т н и щ а д о л ж н а н а х о д и т ь с я 
в п р е д е л а х : 0,1 м м + 0 , 1 м м ; 1,5 м м + 0 , 1 м м ; 
2,0 м м + 0 , 2 м м 
П о Г О С Т 220—64, н е м е н е е 90 к г / с м 2 

П р и т е м п е р а т у р е + 2 0 °С о т н о с и т е л ь н о е 
у д л и н е н и е д о л ж н о с о с т а в л я т ь н е м е н е е 
500...600 %, а при т е м п е р а т у р е 35 °С н е ме
н е е 200 % 
В о д о п о г л о щ е н и е за 24 ч н е б о л е е 20 г / м 2 

П р и о б е р т ы в а н и и о б р а з ц а в о к р у г с т е р ж н я 
д и а м е т р о м 10 м м , при т е м п е р а т у р е 20 °С 
н е д о л ж н о б ы т ь "видимых т р е щ и н 
Т в е р д о с т ь п о ш а р у н а п р и б о р е Т М - 2 н е 
д о л ж н а б ы т ь м е н е е 50...65 к г / м 2 

В и з у а л ь н о 

То ж е 

» 

М е т р - р у л е т к а 

То ж е 
Л а б о р а т о р н ы е при-
п р и б о р ы 

То ж е 
О б е р т ы в а н и е с т е р ж 
н я д и а м е т р о м 10 мм 

П р и б о р о м ТМ-2 

П р и п о с т у п л е н и и на 
о б ъ е к т 
То ж е 

П р и п о с т у п л е н и и на 
о б ъ е к т 

То ж е 

» 
» 

П р и п о с т у п л е н и и на 
о б ъ е к т 

П р и е м к а р у л о н н о г о м а т е р и а л а на ос 
нове б у т и л к а у ч у к а — б у т и з о л ( н е в у л к а -
н и з и р о в а н н ы й ) 

У п а к о в к а р у л о н о в 

Н а л и ч и е п р о к л а д о к и их м а т е р и а л 

Способ х р а н е н и я 

Р а з м е р р у л о н о в 

Т о л щ и н а п о л о т н и щ а б у т и з о л а 

П р е д е л прочности 
О т н о с и т е л ь н о е у д л и н е н и е 

В о д о п о г л о щ е н и е 
Г и б к о с т ь 

Т в е р д о с т ь 

Х а р а к т е р п о в е р х н о с т и п о л о т н и щ а в р у 
л о н е 

Г р у н т о в о ч н ы е с о с т а в ы 

П о д г о т о в к а п о в е р х н о с т и о с н о в а н и я под 
о г р у н т о в к у 

У к л о н 

О г р у н т о в к а о с н о в а н и я 

Б у т и з о л в р у л о н е д о л ж е н и м е т ь г л а д к у ю 
р о в н у ю п о в е р х н о с т ь . Н а п о в е р х н о с т и р у 
л о н н о г о м а т е р и а л а д о п у с к а ю т с я с л е д у ю 
щ и е в н е ш н и е д е ф е к т ы : н е з н а ч и т е л ь н ы е 
с к л а д к и , о т п е ч а т к и п р о к л а д о ч н о г о м а т е 
р и а л а , н е з н а ч и т е л ь н а я « е л к а » и ш е р о х о 
в а т о с т ь ; в к л ю ч е н и я или р а к о в и н ы н е б о 
л е е 0,5 м м ; п у з ы р и р а з м е р о м 2 X 1 0 м м . 
О б щ е е к о л и ч е с т в о в к л ю ч е н и й п у з ы р е й , а 
т а к ж е « е л к и » не д о л ж н о п р е в ы ш а т ь 15 ш т . 
на 1 м 
П о в ы с у ш е н н о м у о с н о в а н и ю с о с т а в г р у н 
т о в к и : (по весу) б и т у м м а р к и B H - I V - 5 6 %, 
р а с т в о р и т е л ь 44 %. Р а с т в о р и т е л ь п р и м е н я т ь 
б ы с т р о и с п а р я ю щ и й с я у а й т - с п и р и т , т о п л и в о 
ГС-1 
О с н о в а н и е д о л ж н о б ы т ь б е з р а к о в и н и в ы 
боин 

Н а л и ч и е у с т р о й с т в а д л я к р е п л е н и я к о в р а 
в м е с т а х п р и м ы к а н и й , к а р н и з н ы х с в е с о в , 
в о д о с т о ч н ы х в о р о н о к 
В е р т и к а л ь н ы е у ч а с т к и к а м е н н ы х к о н с т р у к 
ц и й д о л ж н ы б ы т ь о ш т у к а т у р е н ы на в ы с о 
ту з а д е л к и к о в р а и д о л ж н ы и м е т ь ш т р а б у 
д л я к р е п л е н и я к о в р а . З а к л а д н ы е э л е м е н т ы 
с в е с о в в о д о с т о ч н ы х в о р о н о к д о л ж н ы б ы т ь 
н а д е ж н о з а к р е п л е н ы . Ч а ш и воронок д о л ж -
чы б ы т ь ж е с т к о п р и к р е п л е н ы х о м у т а м и к 
н е с у щ и м н а с т и л а м или п л и т а м п о к р ы т и я 
и с о е д и н е н ы с о с т о я к а м и в н у т р е н н е г о во 
д о с т о к а ч е р е з к о м п е н с а т о р ы 
О т к л о н е н и е у к л о н а от п р о е к т н о г о , н е бо 
л е е : на п л о с к и х к р о в л я х — 20; на с к а т 
н ы х — 5 % 
Д л я с в е ж е у л о ж е н н ы х с т я ж е к н а н е с е н и е 
г р у н т о в к и д о п у с к а е т с я не п о з д н е е ч е м 
ч е р е з 4 ч п о с л е у к л а д к и с т я ж к и 

В и з у а л ь н о 

Л а б о р а т о р н а я п р о 
в е р к а 

В и з у а л ь н о 3 -метро 
вой р е й к о й . П р о с в е т ы 
п о д ней п о п е р е к и 
в д о л ь с к а т а 
В и з у а л ь н о . П у т е м 
п р о б н о г о о т р ы в а 

3 -метровой р е й к о й -
ш а б л о н о м 

П о о т л и п а н и ю 

Т о ж е 

П р и п о с т у п л е н и и на 
о б ъ е к т 

Д о н а ч а л а р а б о т 

Т о ж е 

П е р е д н а н е с е н и е м 
г р у н т о в к и 

В процессе р а б о т ы 



Продолжение табл. 288 

Наименование операций , п о д л е ж а щ и х 
к о н т р о л ю Состав Способ Время 

Н а н е с е н и е 1 с л о я 

С у ш к а 

Н а к л е й к а р у л о н н о г о к о в р а 

П р о ч н о с т ь п р и к л е й к и , п р и е м к а г о т о в о й 
п р о д у к ц и и 

Н а н е с е н и е г р у н т о в о ч н о г о с о с т а в а р а в н о м е р 
н о е б е з п р и п у с к о в . Р а с х о д г р у н т о в к и не 
м е н е е 200 г / м 2 . В с е места п р и м ы к а н и й ог-
р у н т о в а т ь н а в с ю в ы с о т у п о д н я т и я к р о 
в е л ь н о г о к о в р а 
О г р у н т о в а н н ы е п о в е р х н о с т и д о л ж н ы б ы т ь 
п р о с у ш е н ы д о п о л н о г о и с п а р е н и я р а с т в о р и 
т е л я 
Н а л и ч и е у с т р о й с т в а д л я к р е п л е н и я к о в р а 
в м е с т а х п р и м ы к а н и й , к а р н и з н ы х свесов , 
в о д о с т о ч н ы х в о р о н о к 
В е р т и к а л ь н ы е у ч а с т к и к а м е н н ы х к о н с т р у к 
ц и й д о л ж н ы б ы т ь о ш т у к а т у р е н ы на высо
ту з а д е л к и к о в р а и д о л ж н ы и м е т ь ш т р а б у 
д л я к р е п л е н и я к о в р а . З а к л а д н ы е э л е м е н т ы 
с в е с о в в о д о с т о ч н ы х в о р о н о к д о л ж н ы б ы т ь 
н а д е ж н о з а к р е п л е н ы . Ч а ш и в о р о н о к д о л ж 
ны б ы т ь ж е с т к о п р и к р е п л е н ы х о м у т а м и к 
н е с у щ и м н а с т и л а м и л и п л и т а м п о к р ы т и я 
и с о е д и н е н ы со с т о я к а м и в н у т р е н н е г о во
д о с т о к а ч е р е з к о м п е н с а т о р ы 
В о д о п р и е м н ы е в о р о н к и и е н д о в ы д о л ж н ы 
б ы т ь о к л е е н ы д о п о л н и т е л ь н ы м и с л о я м и и 
п р и н я т ы по а к т а м на с к р ы т ы е р а б о т ы 
П е р е к р е с т н а я н а к л е й к а о т д е л ь н ы х с л о е в 
р у л о н н о г о к о в р а не д о п у с к а е т с я 
П р о в е р к а в о д о н е п р о н и ц а е м о с т и . Готов
н о с т ь к р о в л и и ее к а ч е с т в о о ф о р м л я ю т с я 
с о о т в е т с т в у ю щ и м а к т о м . О б н а р у ж е н н ы е 
при о с м о т р е к р о в л и д е ф е к т ы или о т к л о н е 
н и я от п р о е к т а д о л ж н ы б ы т ь и с п р а в л е н ы 
д о с д а ч и о б ъ е к т а в э к с п л у а т а ц и ю 

П о о т л и п а н и ю 

В и з у а л ь н о . П у т е м 
п р о б н о г о о т р ы в а 

В и з у а л ь н о 

Т щ а т е л ь н ы й визу
а л ь н ы й о с м о т р 
Н а п у с к в о д ы на 
к р о в л ю или после 
ДОЖДЯ 

Д о н а ч а л а р а б о т 

В п р о ц е с с е р а б о т 

То ж е 

П р и п р е д ъ я в л е н и и 
к р о в л и р а б о ч е й к о м и -
сии 



риной 60...70 мм и толщиной 6...7 мм. Крепят листы усиленного про
филя вдоль прогонов путем установки на каждом участке между 
компенсационными швами анкерных скоб, совмещаемых с крепежны
ми крюками. Анкерные скобы ставят отдельно от крюков, следова
тельно, они не препятствуют вертикальному перемещению листов 
в случае их коробления. 

Кровельную листовую сталь применяют для покрытия крыш уни
кальных зданий, при капитальном ремонте, а также для покрытия 
архитектурных выступов на фасадах зданий, различных свесов и кар
низов. 

Д л я устройства металлических кровель используются оцинкован
ные стальные листы. Заготовку листов для покрытия, а также дета
лей для различных элементов кровли выполняют на верстаках кро
вельщика. Листы к обрешетке крепят кляммерами, изготовляемыми из 
обрезков кровельной стали из расчета по две штуки на каждую од-
нолистовую картину (лист). Между собой картины (листы) соединя
ют при помощи фальцевых соединений. В зависимости от толщины 
листов длина отгиба фальцев различна. Фальцевые соединения бы
вают одинарные и двойные лежачие, а также стоячие. 

Для устройства рулонных, мастичных, асбестоцементных и ме
таллических кровель применяют различное оборудование (табл. 289): 
для приготовления кровельных мастик и их подачи в рабочую зону; 
для нанесения мастик; для подготовки основания под кровельное по
крытие и т. д. Технология устройства кровель из различных материа
лов приведена в табл. 290. 

289. ИНСТРУМЕНТ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ О П Е Р А Ц И Й ПРИ УСТРОЙСТВЕ 

КРОВЕЛЬ 

9 . 4 . Устройств металлических кровель 

9.1. Инструмент и приспособления 
для кровельных работ 

О п е р а ц и я Инструмент приспособление 
ПОТРЕБ
НОСТЬ НА 

ЗВЕНО, ШТ. 

Рулонные кровли 

ПЕРЕМОТКА РУЛОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 

СТАНОК ДЛЯ ПЕРЕМОТКИ РУЛОННЫХ МАТЕРИА
ЛОВ 
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ МАС
СОЙ 78 КГ 

13 
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Продолжение табл. 289 

Операция Инструмент , приспособление 
П о т р е б 

ность на 
звено, ш т . 

П е р е м о т к а рулон
ных м а т е р и а л о в 

Кран « П и о н е р » г р у з о п о д ъ е м н о с т ь ю 500 кг 
Строп ч е т ы р е х в е т в е в о й г р у з о п о д ъ е м н о с т ь ю 
630 кг 
К о н т е й н е р д л я р у л о н н ы х м а т е р и а л о в м а с 
сой 78 кг 

1 
1 

2 

П о д а ч а л а к а к у к е р -
соль на к р ы ш у 

А в т о г у д р о н а т о р 
У с т а н о в к а П К У - 3 5 
Н а п о р н ы е р у к а в а 

1 
1 

3 0 . . . 6 0 

Очистка и г р у н т о в к а 
о с н о в а н и я 

У с т а н о в к а П К У - 3 5 
Ф о р с у н к а 
П н е в м о с к р е б о к 
Н а п о р н ы е р у к а в а , м 
М а с к а з а щ и т н а я из о р г с т е к л а С-40, ш т . 

1 
1 
1 

3 0 . . . 6 0 
2 

Н а к л е й к а р у л о н н ы х 
м а т е р и а л о в 

У с т а н о в к а П К У - 3 5 
У д о ч к а - р а с п ы л и т е л ь от у с т а н о в к и СО-21 
К а т о к р у л о н о р а с к а т ч и к 
К а т о к д л я п р и к а т к и 
Щ е т к а к р о в е л ь н а я 
Н о ж д л я р е з к и р у л о н н ы х м а т е р и а л о в 
Ш а б л о н д е р е в я н н ы й (70X25x1000 м) 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

Устройство брониру
ю щ е г о слоя 

Очистка и огрунтовка 
о с н о в а н и я , у с т р о й с т 
во г и д р о и з о л я ц и о н 
ного ковра , а р м и р о 
ванного с т е к л о с е т к о й 

У с т а н о в к а П К У - 3 5 
К а т о к д л я п р и к а т к и п е с ч а н о - г р а в и й н о й 
смеси 
Гребок д е р е в я н н ы й с р е з и н о в о й в с т а в к о й 
Л о п а т а с т а л ь н а я Л Р 

Бит умно-лат ексные кровли 

Агрегат ГУ-2 
У д о ч к а д л я н а н е с е н и я э м у л ь с и и 
Компрессор З И Ф - 5 5 
Н а п о р н ы е р у к а в а д и а м е т р о м 18 мм ( д л я 
э м у л ь с и й ) , 12 м м ( д л я к о а г у л я т о р а ) , 9 м м 
( д л я в о з д у х а ) 
П н е в м о с к р е б о к 

1 
1 

2 
2 

1 
1 
1 

40 м 

1 

О к р а с к а г и д р о и з о л я 
ционного ковра 

А г р е г а т ГУ-2 
К о м п р е с с о р 
Н а п о р н ы е р у к а в а д и а м е т р о м 12 и 9 м м 
Б а ч о к д о 200 л 
К а н а т п е н ь к о в ы й д и а м е т р о м 10.,.15 мм 

1 
1 

40 м 
1 

40 м 
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Продолжение табл. 289 

Операции И н с т р у м е н т , приспособление 
П о т р е б 

ность на 
звено , шт. 

1 

О г р у н т о в к а о с н о в а 
н и я 

кровли из наплавляемого рубероида 

А в т о г у д р о н а т о р 9-251 
К о м п л е к т б е н з о с т о й к и х р у к а в о в д и а м е т 
ром 16...25 мм 
У д о ч к а с ф о р с у н к о й 

1 
100 м 

Н а к л е и в а н и е р у л о н 
ного к о в р а 

У с т а н о в к а д л я н а к л е и в а н и я р у л о н н ы х ма
т е р и а л о в о г н е в ы м способом 
Р а с к а т ч и к р у л о н н ы х м а т е р и а л о в 
К а т о к д л я п р и к а т к и р у б е р о и д а 
Т е л е ж к а д л я п е р е в о з к и р у б е р о и д а 
Е м к о с т ь д л я х р а н е н и я керосина 
К о н т е й н е р д л я р у л о н н ы х м а т е р и а л о в 
П о д ъ е м н и к 
П р о т и в о п о ж а р н а я т е л е ж к а 

1 

1 
1 

1 
1 

1 

Кровли из асбестоцементных листов 

И з г о т о в л е н и е ш а й б и 
с о р т и р о в к а л и с т о в 

П р о б о й н и к д л я ш т а м п о в к и ш а й б 
П о д с т а в к а и н в е н т а р н а я 
М о л о т о к с т р о и т е л ь н ы й 

1 
3 
3 

У с т р о й с т в о п о к р ы т и я 
и з о б ы к н о в е н н о г о 
п р о ф и л я 

К л е щ и д л я о б р а б о т к и у г л о в 
Р е з а к д л я о б р а б о т к и у г л о в 
Я щ и к д л я и н с т р у м е н т а и г в о з д е й 
П о д с т а в к а и н в е н т а р н а я 
Д р е л ь 

2 
1 
2 
3 

П о к р ы т и е к о н ь к о в , 
р е б е р и д р у г и х э л е 
м е н т о в л и с т а м и о б ы к 
н о в е н н о г о п р о ф и л я 

П и л а - н о ж о в к а 
К л е щ и д л я о б р а б о т к и у г л о в 
Л и н е й к а д е р е в я н н а я (1200X60X25 мм) 
Д р е л ь 
Я щ и к д л я и н с т р у м е н т а и г в о з д е й 
М о л о т о к п л о т н и ч н ы й 

2 
2 
1 
1 
2 
1 

И з г о т о в л е н и е ш а й б и 
с о р т и р о в к а л и с т о в 
у с и л е н н о г о п р о ф и л я 

Н о ж н и ц ы э л е к т р и ч е с к и е р у ч н ы е 
С т о л - в е р с т а к (1 ,5X0,8X0,7 м) 
М о л о т о к с т р о и т е л ь н ы й 
П р о б о й н и к с т а л ь н о й 

1 
1 
2 
1 

У с т р о й с т в о р я д о в о г о 
п о к р ы т и я из л и с т о в 
у с и л е н н о г о п р о ф и л я 

Ш н у р д л и н о й 20 м 
Р е з а к д л я н а д р е з к и у г л о в 
К л е щ и д л я о б р а б о т к и 'углов 
М о л о т о к с т р о и т е л ь н ы й 
Р у ч н а я э л е к т р и ч е с к а я с в е р л и л ь н а я 
на 
У г о л ь н и к 

Кровли из стального профилированного настила 

У к л а д к а п а н е л е й к 
п р о г о н а м к а р к а с а 

Т р а в е р с а д л я п о д н я т и я п а н е л е й 
С т р о п ч е т ы р е х в е т в е в о й г р у з о п о д ъ е м н о с т ь ю 
6,3 т и д л и н о й 5 м 
П о д д о н д л я п а к е т а н а с т и л а 
П р о к л а д к а из ш в е л л е р а д л и н о й 3 м 
П р о к л а д к а с т а л ь н а я п о л о с о в а я (3000Х40Х 
Х 4 мм) 
М а ш и н а р у ч н а я э л е к т р и ч е с к а я с в е р л и л ь 
н а я ИЭ-1002 

2 
2 

36 
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Продолжение табл. 289 

О п е р а ц и я Инструмент приспособление 
П о т р е б 
ность на 

звено, шт. 

Э л е к т р о г а й к о в е р т ИЭ-3104 
Р е й к а д е р е в я н н а я д л и н о й 3 м 

2 
3 

О ч и с т к а поверхности 
п а н е л е й 

К о м п р е с с о р СО-7А с н а п о р н ы м и р у к а в а м и 
и к а б е л я м и 
К и с т ь м о ч а л ь н а я 

1 

2 

О г р у н т о в к а п а н е л е й Компрессор СО-7А 
Б а к к р а с к о н а г н е т а т е л ь н ы й СО-12 
Б а ч о к к о н у с н ы й на 30 л 
К о в ш на 5 л д л я р а з л и в а г р у н т о в к и 
В е д р о на 10 л 

1 
1 
2 
1 
2 

У с т р о й с т в о п а р о и з о -
л я ц и и по п а н е л я м 

Т е л е ж к а у н и в е р с а л ь н а я 
Т е л е ж к а д л я п е р е м е щ е н и я б а ч к о в 
К а т о к - р а с к а т ч и к 
Б а ч о к на 30 л 
Н о ж к р о в е л ь н ы й 
Щ е т к а б р е з е н т о в а я к р о в е л ь н а я 

1 
3 
3 
3 
6 
3 

У с т р о й с т в о утепляю
щ е г о с л о я п о к р ы т и я 

М а ш и н а д л я н а н е с е н и я м а с т и к Л И - 2 
Т е л е ж к а у н и в е р с а л ь н а я 
Б а ч о к к о н у с н ы й на 30 л 
Каток ручной массой 50...60 кг 
Р е й к а к о н т р о л ь н а я д л и н о й 2 м 
П о я с б р е з е н т о в ы й ш и р и н о й 8...10 см 
У р о в е н ь с т р о и т е л ь н ы й УС2-700 

1 
1 
2 
1 
2 
5 
1 

Крепление п а н е л е й к 
п р о г о н а м к а р к а с а 

Э л е к т р о г а й к о в е р т ИЭ-3104 
М а ш и н а р у ч н а я э л е к т р и ч е с к а я с в е р л и л ь 
н а я ИЭ-1002 (с к о м п л е к т о м п р и с п о с о б л е 
ний) 
П р е о б р а з о в а т е л ь тока переносной И-9401 
П р и с п о с о б л е н и е м о н т а ж н и к о в СТД-96-1 
Д о с к а - ш а б л о н (1440X200X4 мм) с г н е з д а 
ми д л я з а к л е п о к 
Р у б и л ь н и к д в у х п о л ю с н ы й 
В е д р о д л я с о л и д о л а 
Я щ и к д л я б о л т о в и з а к л е п о к 

» д л я и н с т р у м е н т а 

2 
2 

2 
2 
1 

2 
2 
2 
2 

У с т р о й с т в о т р е х с л о й 
ного р у б е р о и д н о г о 
ковра 

Т е л е ж к а у н и в е р с а л ь н а я 
» д л я п е р е м е щ е н и я м а с т и к и 

К а т о к - р а с к а т ч и к ручной 
Б а ч о к на 30 л 
Н о ж к р о в е л ь н ы й 
М е т р с к л а д н о й 

1 
3 
3 
3 
6 
6 

290. П Е Р Е Ч Е Н Ь И П Р О Д О Л Ж И Т Е Л Ь Н О С Т Ь О П Е Р А Ц И Й П Р И У С Т Р О Й С Т В Е 
К Р О В Е Л Ь 

Вид р а б о т ы , 
число исполнителей О п е р а ц и я 

П р о д о л 
ж и т е л ь 

ность , мин 

П е р е м о т к а р у л о н н ы х 
м а т е р и а л о в , 2 к р о 
в е л ь щ и к а 

Рулонная кровля 

Подготовка к перемотке 
З а п р а в к а р у л о н а в с т а н о к 
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Продолжение табл. 290 

Вид работы, .число 
исполнителей О п е р а ц и я 

П р о д о л 
ж и т е л ь 

н о с т ь , мин 

П е р е м о т к а р у л о н а 
О с т а н о в к а с т а н к а и с н я т и е р у л о н а 

1.5 
5 ,5 

И т о г о на 100 м 2 — 2 6 чел . -мин 

П о д а ч а р у л о н н ы х м а 
т е р и а л о в на к р ы ш у , 
2 т а к е л а ж н и к а 

С т р о п о в к а к о н т е й н е р о в с р у л о н а м и 
П о д а ч а к о н т е й н е р о в и с н я т и е с т р о п о в 
С т р о п о в к а п о р о ж н е г о к о н т е й н е р а и с н я т и е 
его, р а с с т р о п о в к а 
Р а з г р у з к а к о н т е й н е р о в на к р ы ш и 

Ь 5 
2 
2 

2 ,5 

П о д а ч а р у л о н н ы х м а 
т е р и а л о в на к р ы ш у , 
2 т а к е л а ж н и к а 

И т о г о на 1 п о д а ч у - * 11 чел . -мин 

П о д а ч а л а к а к у к е р -
соль на к р ы ш у , 1 к р о 
в е л ь щ и к 

П е р е к а ч и в а н и е л а к а из а в т о г у д р о н а т о р а в 
у с т а н о в к у П К У - 3 5 
П о д а ч а л а к а на к р ы ш у 

10 

198 

П о д а ч а л а к а к у к е р -
соль на к р ы ш у , 1 к р о 
в е л ь щ и к 

И т о г о на 2000 л — 208 ч е л . - м и н 

О ч и с т к а и о г р у н т о в -
к а о с н о в а н и я , 2 к р о 
в е л ь щ и к а 

О ч и с т к а о с н о в а н и я 
Р е г у л и р о в а н и е ф а к е л а 
О г р у н т о в к а о с н о в а н и я 

6 
0 ,5 
3 ,5 

О ч и с т к а и о г р у н т о в -
к а о с н о в а н и я , 2 к р о 
в е л ь щ и к а 

И т о г о на 100 м 2 о с н о в а н и я — 20 ч е л . - м и н 

Н а к л е и в а н и е р у л о н 
ных м а т е р и а л о в , 3 
к р о в е л ь щ и к а 

Р а с к л а д к а р у б е р о и д а 
З а п р а в к а р у л о н а в к а т о к - р а с к а т ч и к 
Н а н е с е н и е м а с т и к и на к р о в л ю 
Н а н е с е н и е п е с ч а н о - г р а в и й н о й смеси 
П р и к а т к а смеси к а т к о м 

2 
5 
7 ,5 
6,25 
9 ,5 

Н а к л е и в а н и е р у л о н 
ных м а т е р и а л о в , 3 
к р о в е л ь щ и к а 

И т о г о на 100 м 2 к р о в л и — 130 ч е л . - м и н 

У с т р о й с т в о б р о н и р у 
ю щ е г о с л о я , 5 к р о 
в е л ь щ и к о в 

О ч и с т к а и о г р у н т о в -
к а о с н о в а н и я , 2 к р о 
в е л ь щ и к а 

П о д г о т о в к а к р о в л и к н а н е с е н и ю м а с т и к и 
П о д а ч а м а с т и к и на к р о в л ю 
Н а н е с е н и е м а с т и к и на к р о в л ю 
Н а н е с е н и е п е с ч а н о - г р а в и й н о й смеси 
П р и к а т к а смеси к а т к о м 

5 
1 

16 
23 

7 

У с т р о й с т в о б р о н и р у 
ю щ е г о с л о я , 5 к р о 
в е л ь щ и к о в 

О ч и с т к а и о г р у н т о в -
к а о с н о в а н и я , 2 к р о 
в е л ь щ и к а 

И т о г о на 100 м 2 к р о в л и — 1 3 0 чел . -мин 

Бит умно-лат ексная кровля 

О ч и с т к а о с н о в а н и я 
О г р у н т о в к а о с н о в а н и я 
П р о д у в к а , п р о м ы в к а р у к а в о в и у д о ч к и 

11 
5 
2 

У с т р о й с т в о б р о н и р у 
ю щ е г о с л о я , 5 к р о 
в е л ь щ и к о в 

О ч и с т к а и о г р у н т о в -
к а о с н о в а н и я , 2 к р о 
в е л ь щ и к а 

И т о г о на 100 м 2 о с н о в а н и я — 36 ч е л . - м и н 
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Продолжение табл. 290 

Вид р а б о т ы , число 
исполнителей О п е р а ц и я 

П р о д о л 
ж и т е л ь 

н о с т ь , мин 

У с т р о й с т в о г и д р о и з о 
л я ц и о н н о г о к о в р а , 
а р м и р о в а н н о г о с т е к -
л о с е т к о й , 2 к р о в е л ь 
щ и к а 

Н а н е с е н и е 1-го с л о я э м у л ь с и и 
Н а к л е и в а н и е с т е к л о с е т к и 
Н а н е с е н и е 2-го с л о я э м у л ь с и и 
П р о д у в к а , п р о м ы в к а р у к а в о в 
Н а н е с е н и е 3-го с л о я э м у л ь с и и 

5 
12,5 
5 
4 
5 

У с т р о й с т в о г и д р о и з о 
л я ц и о н н о г о к о в р а , 
а р м и р о в а н н о г о с т е к -
л о с е т к о й , 2 к р о в е л ь 
щ и к а 

И т о г о на 100 м 2 г и д р о и з о л я ц и о н н о г о к о в 
ра — 63 чел . -мин 

О к р а с к а г и д р о и з о л я 
ционного к о в р а , • 2 
к р о в е л ь щ и к а 

О к р а с к а г и д р о и з о л я ц и о н н о г о ковра 
П е р е х о д с з а х в а т к и на з а х в а т к у 
П р о м ы в к а р у к а в о в 

4 
6 
2 

О к р а с к а г и д р о и з о л я 
ционного к о в р а , • 2 
к р о в е л ь щ и к а 

И т о г о на 100 м 2 г и д р о и з о л я ц и о н н о г о к о в 
ра — 24 чел . -мин 

О г р у н т о в к а основа 
ния , 2 к р о в е л ь щ и к а 

Р у л о н н а я к р о в л я из н а п л а в л я е м о г о рубе 
р о и д а 
П о д н о с к а р у к а в о в 
Н а н е с е н и е о г р у н т о в о ч н о г о с о с т а в а 

2 

2 
15 

О г р у н т о в к а основа 
ния , 2 к р о в е л ь щ и к а 

И т о г о на 100 м 2 о с н о в а н и я — 34 чел . -мин 

Н а к л е и в а н и е р у л о н 
ного к о в р а , 3 к р о 
в е л ь щ и к а 

Р а с к а т к а , п р и м е р к а р у л о н а р у б е р о и д а 
П р и к л е и в а н и е р у б е р о и д а 
П р и к а т к а р у б е р о и д а 

10 
75 
72 

Н а к л е и в а н и е р у л о н 
ного к о в р а , 3 к р о 
в е л ь щ и к а 

И т о г о на 100 м 2 о д н о с л о й н о г о п о к р ы 
т и я — 4 7 1 чел . -мин 

Кровли 

И з г о т о в л е н и е ш а й б и 
сортировка л и с т о в , 
1 к р о в е л ь щ и к 

из обыкновенного асбестоцементного листа 

Ш т а м п о в к а ш а й б из р у б е р о и д а 
Н а с а д к а ш а й б на г в о з д и 
С о р т и р о в к а а с б е с т о ц е м е н т н ы х л и с т о в 
П о д а ч а л и с т о в на р а б о ч у ю з о н у 

1 
3 
3 

10 

Кровли 

И з г о т о в л е н и е ш а й б и 
сортировка л и с т о в , 
1 к р о в е л ь щ и к 

И т о г о на Ю м 2 к р о в л и — 17 чел . -мин 

Устройство р я д о в по
к р ы т и я , 1 к р о в е л ь 
щ и к 

Р а з б и в к а р я д о в к р о в л и 
У к л а д к а и к р е п л е н и е л и с т о в к о б р е ш е т к е 

5 
2 1 . 

Устройство р я д о в по
к р ы т и я , 1 к р о в е л ь 
щ и к 

И т о г о на Ю м 2 к р о в л и — 26 чел . -мин 

П о к р ы т и е к о н ь к о в , 
ребер и д р у г и х э л е 
ментов , 1 к р о в е л ь щ и к 

П о к р ы т и е с к а т о в , п р и м ы к а ю щ и х к р е б р а м 
П о к р ы т и е с л у х о в ы х окон 
П о к р ы т и е к о н ь к о в и р е б е р 

10 
3 
5 

П о к р ы т и е к о н ь к о в , 
ребер и д р у г и х э л е 
ментов , 1 к р о в е л ь щ и к 

И т о г о на 10 м 2 к р о в л и — 18 чел . -мин 
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Продолжение табл. 290 

Вид р а б о т ы , число 
исполнителей Операция 

П р о д о л 
ж и т е л ь 

н о с т ь , мин 

И з г о т о в л е н и е ш а й б и 
с о р т и р о в к а л и с т о в , 
1 к р о в е л ь щ и к 

И з г о т о в л е н и е ш а й б из о ц и н к о в а н н о й с т а л и 
И з г о т о в л е н и е ш а й б из р у б е р о и д а 
Н а с а д к а ш а й б на г в о з д и 
С о р т и р о в к а и п о д а ч а а с б е с т о ц е м е н т н ы х л и 
с т о в в р а б о ч у ю зону 

1,6-
0 ,5 
4 

15 

И з г о т о в л е н и е ш а й б и 
с о р т и р о в к а л и с т о в , 
1 к р о в е л ь щ и к 

И т о г о на Ю м 2 к р о в л и — 2 1 ч е л . - м и н 

У с т р о й с т в о р я д о в о г о 
п о к р ы т и я , 2 к р о в е л ь 
щ и к а 

Н а т я г и в а н и е и з а к р е п л е н и е ш н у р а 
У к л а д к а а с б е с т о ц е м е н т н ы х л и с т о в 

1 
17 

У с т р о й с т в о р я д о в о г о 
п о к р ы т и я , 2 к р о в е л ь 
щ и к а 

И т о г о на 10 м 2 к р о в л и — 36 ч е л . - м и н 

Кровл} 

У к л а д к а п а н е л е й , 
6 м о н т а ж н и к о в 

г из стального профилированного настила 

П о д г о т о в к а п а н е л е й к м о н т а ж у 
С т р о п о в к а п а к е т а п а н е л е й 
П о д а ч а п а н е л е й и р а с с т р о п о в к а 
С т р о п о в к а т р а в е р с ы и с н я т и е ш в е л л е р о в с 
п а к е т а 
С т р о п о в к а п а н е л е й н а с т и л а 
У к л а д к а плит в п р о е к т н о е п о л о ж е н и е 
С н я т и е полосовых п р о к л а д о к 
У к л а д к а ш в е л л е р о в и п о л о с о в ы х п р о к л а 
док на п о д д о н 
У б о р к а п о д д о н о в с р а б о ч е г о места 
К р е п л е н и е п а н е л е й к к р а й н и м п р о г о н а м 

8,5 
1 
5,5 
7 

10 
30 
18 
4 

4 
43 

Кровл} 

У к л а д к а п а н е л е й , 
6 м о н т а ж н и к о в 

И т о г о на 10 п а н е л е й — 258 ч е л . - м и н 

К р е п л е н и е п а н е л е й к 
п р о г о н а м к а р к а с а 

П о д г о т о в к а и н с т р у м е н т а и р а б о ч е г о места 
П о д г о т о в к а и п о д н о с к а б о л т о в в р а б о ч у ю 
з о н у 
П о д г о т о в к а и п о д н о с к а з а к л е п о к 
С в е р л е н и е отверстий и у с т а н о в к а б о л т о в 
З а в и н ч и в а н и е б о л т о в г а й к о в е р т о м 
С в е р л е н и е отверстий п о д з а к л е п к и 
У с т р а н е н и е д е ф е к т о в п о с л е п р о в е р к и 

2 
15 

12 
83 
18 
9 
6 

К р е п л е н и е п а н е л е й к 
п р о г о н а м к а р к а с а 

И т о г о на 41 м 2 п а н е л е й — 147 чел . -мин 

Очистка поверхностей 
п а н е л е й , 1 м а ш и н и с т 

О ч и с т к а поверхности н а с т и л а 
П о в т о р н а я очистка поверхности н а с т и л а 
У б о р к а мусора с н а с т и л а 

20 
15 
5 

Очистка поверхностей 
п а н е л е й , 1 м а ш и н и с т 

И т о г о на 100 м 2 п о к р ы т и й — 40 чел . -мин 

О г р у н т о в к а п о в е р х н о 
стей п а н е л е й , 1 м а 
ш и н и с т 

П о д н о с к а о г р у н т о в о ч н о г о с о с т а в а 
З а п р а в к а к р а с к о н а г н е т а т е л ь н о г о б а к а 
Н а н е с е н и е о г р у н т о в о ч н о г о с о с т а в а 

2 
3 

56 

О г р у н т о в к а п о в е р х н о 
стей п а н е л е й , 1 м а 
ш и н и с т 

И т о г о на 100 м 2 п о в е р х н о с т и — 61 чел.-* 
мин 
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Продолжение табл. 290 

Вид работы , число 
исполнителей О п е р а ц и я 

П р о д о л 
ж и т е л ь 

н о с т ь , мин 

У с т р о й с т в о п а р о и з о 
л я ц и и по п а н е л я м , 8 
к р о в е л ь щ и к о в 

Д о с т а в к а р у б е р о и д а и м а с т и к и в р а б о ч у ю 
зону 
Р а с к а т ы в а н и е и п р и м е р к а р у б е р о и д а 
З а п р а в к а р у л о н а в к а т о к - р а с к а т ч и к 
Н а н е с е н и е м а с т и к и и п р и к л е и в а н и е р у б е 
роида 

33 

3 
3 

27 

У с т р о й с т в о п а р о и з о 
л я ц и и по п а н е л я м , 8 
к р о в е л ь щ и к о в 

И т о г о на 124 м 2 и з о л я ц и и -— 264 чел . -мин 

У с т р о й с т в о у т е п л я ю 
щ е г о с л о я , 4 к р о в е л ь 
щ и к а , I м а ш и н и с т 

П о д н о с к а п л и т у т е п л и т е л я 
П о д н о с к а м а с т и к и , з а п р а в к а б а ч к а 
У с т а н о в к а м а ш и н ы в р а б о ч е е п о л о ж е н и е 
Н а к л е и в а н и е и п р и к а т к а к а т к о м у т е п л и 
т е л я 
В ы в е р к а и у с т р а н е н и е д е ф е к т о в 

13 
13 
13 
13 

13 

У с т р о й с т в о у т е п л я ю 
щ е г о с л о я , 4 к р о в е л ь 
щ и к а , I м а ш и н и с т 

И т о г о на 53 м 2 п о к р ы т и я — 195 чел . -мин 

У с т р о й с т в о т р е х с л о й 
ного р у б е р о и д н о г о 
к о в р а , 8 к р о в е л ь щ и 
ков 

П о д а ч а м а т е р и а л о в в р а б о ч у ю зону 
Р а с к а т ы в а н и е и п р и м е р к а р у б е р о и д а 
З а п р а в к а р у л о н а в к а т о к - р а с к а т ч и к 
Н а н е с е н и е м а с т и к и и н а к л е и в а н и е р у б е 
р о и д а 

40 
3 
3 

34 

У с т р о й с т в о т р е х с л о й 
ного р у б е р о и д н о г о 
к о в р а , 8 к р о в е л ь щ и 
ков 

И т о г о на 128 м 2 о д н о с л о й н о г о ковра — 
320 чел . -мин 

1 0 . У С Т Р О Й С Т В О ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 

10.1. Общие сведения 
Гидроизоляционными работами обеспечивается защита строи
т е л ь н ы х к о н с т р у к ц и й о т в о з д е й с т в и я в о д ы и а г р е с с и в н ы х р а с т в о р о в . 

В н а с т о я щ е е в р е м я п о л у ч и л и р а с п р о с т р а н е н и е ш т у к а т у р н ы е , л и 
т ы е , о к р а с о ч н ы е , о б м а з о ч н ы е , о к л е е ч н ы е и л и с т о в ы е г и д р о и з о л я ц и 
о н н ы е п о к р ы т и я ( т а б л . 2 9 1 ) . К р о м е т о г о , д л я в ы п о л н е н и я г и д р о и з о 
л я ц и о н н ы х р а б о т в п о д з е м н о й ч а с т и з д а н и й , а т а к ж е н а о б ъ е к т а х 
г и д р о т е х н и ч е с к о г о с т р о и т е л ь с т в а п р и м е н я ю т с я п р о п и т о ч н а я , и н ъ е к 
ц и о н н а я и р е ж е з а с ы п н а я г и д р о и з о л я ц и я . 
10.2. UGmmozm изолируемых поверхностей 
Высокое качество гидроизоляционных покрытий и, следователь
н о , и х н а д е ж н о с т ь в п е р и о д э к с п л у а т а ц и и с о о р у ж е н и я д о с т и г а ю т с я 
т щ а т е л ь н ы м в ы п о л н е н и е м в с е г о т е х н о л о г и ч е с к о г о ц и к л а р а б о т . 

П о д г о т о в к а и з о л и р у е м о й п о в е р х н о с т и в к л ю ч а е т , в с е б я е е о ч и с т -
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291. О Б Л А С Т Ь П Р И М Е Н Е Н И Я Г И Д Р О И З О Л Я Ц И И 

Вид О б л а с т ь применения 

Ш т у к а т у р н а я : 
ц е м е н т н о - п е с ч а н ы е 

горячие и холодные битумные ма
стики 

асфальтовые и асфальтополимер-
н ы е п о к р ы т и я 

Л и т а я ( а с ф а л ь т о в ы е , а с ф а л ь т о п о л и -
м е р н ы е , а с ф а л ь т о п о л и м е р б е т о н н ы е 
смеси) 
О к р а с о ч н а я и о б м а з о ч н а я ( б и т у м 
ные , б и т у м н о - р е з и н о в ы е , б и т у м н о -
п о л и м е р н ы е и п о л и м е р н ы е м а с т и к и ) 
О к л е е ч н а я ( р у л о н н ы е , г и б к и е л и 
с т о в ы е и п л е н о ч н ы е м а т е р и а л ы ) 

Л и с т о в а я ( с п л о ш н о е о г р а ж д е н и е из 
с в а р н ы х с т а л ь н ы х или в и н и п л а с т о -
вых л и с т о в ) 

О м о н о л и ч и в а н и е швов , н а р у ж н а я г и д 
р о и з о л я ц и я 
Н а р у ж н а я и в н у т р е н н я я г и д р о и з о л я ц и я , 
о г р у н т о в к а п о в е р х н о с т е й , п р о п и т к а 
с т е к л о т к а н е й и д р . 
П о к р ы т и я п о в ы ш е н н о й прочности д л я 
б о р ь б ы с к а п и л л я р н о й в л а г о й ; б е з р у 
л о н н ы е п о к р ы т и я , о б р а б о т к а п о в е р х н о 
сти а с ф а л ь т о б е т о н а , о м о н о л и ч и в а н и е 
д е ф о р м а ц и о н н ы х ш в о в 
В е р т и к а л ь н ы е , н а к л о н н ы е , г о р и з о н 
т а л ь н ы е поверхности , т е м п е р а т у р н о -
у с а д о ч н ы е ш в ы , ш п о н к и с о о р у ж е н и й 
З а щ и т а от к а п и л л я р н о й в л а г и в з д а н и 
ях и с о о р у ж е н и я х , не п о д в е р ж е н н ы х 
д е ф о р м а ц и я м , о с а д к а м , в и б р а ц и я м 
Со с т о р о н ы д е й с т в и я г и д р о с т а т и ч е с к о г о 
д а в л е н и я в о д ы в к о н с т р у к ц и я х , п о д 
в е р ж е н н ы х д и н а м и ч е с к и м н а г р у з к а м и 
н е р а в н о м е р н ы м о с а д к а м 
О т в е т с т в е н н ы е с о о р у ж е н и я при н а л и ч и и 
а г р е с с и в н ы х вод , б о л ь ш и х г и д р о с т а т и 
ческих н а п о р о в и д и н а м и ч е с к и х н а г р у 
зок 

ку, выравнивание, сушку и огрунтовку под окрасочную и обмазочную 
изоляции. 

В процессе очистки и выравнивания с поверхности удаляют 
грязь, посторонние предметы, мусор, наплывы бетона, разрушают це
ментную пленку, срезают выступы арматуры, заделывают углубле
ния и раковины. С целью механизации таких операций используют 
механизмы для скалывания бетона: пескоструйные аппараты, меха
нические проволочные щетки, пневматические молотки и бучарды, 
шлифовальные машины, снабженные для удаления цементной пленки 
металлическими щетками и фрезами (табл. 292). 

,292. Р У Ч Н Ы Е Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Е Ш Л И Ф О В А Л Ь Н Ы Е М А Ш И Н Ы 

П о к а з а т е л ь 
Электрические Пневматические 

П о к а з а т е л ь 
ИЭ-2004А ИЭ-6103 ИЭ-8201А ИП-2015 ИП-2014 

Д и а м е т р ш л и ф о в а л ь 
ного к р у г а , мм 
С к о р о с т ь ш п и н д е л я , 
мин 1 

П о т р е б л я е м а я м о щ 
ность , к В т 
М а с с а , кг 

150 

3800 

0 ,8 

5,4 

200 

2800 

0,8 

34 

200 

2800 

0 ,8 

28 в 

100 

7600 

0,75 

3 ,5 

150 

5Ю0 

1,3 

.5 ,5 

Острые углы между пересекающимися поверхностями необходимо 
сглаживать и придавать им овальную форму. При низком качестве 
поверхности для ее выравнивания, а также при гидроизоляции стен 
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из кирпичной кладки целесообразно их оштукатурить цементно-пес-
чаным составом. 

Для просушивания поверхности используют электрокалориферы 
вентиляторы, электровоздуходувки, лампы инфракрасного излучения, 
электроотражатели. 

Перед нанесением обмазочной и окрасочной изоляции поверх
ность необходимо загрунтовать. Для обеспечения надежного сцепле
ния грунтовки с основанием целесообразно либо предварительно про
греть поверхность, либо нанести грунт в два слоя. Сначала на изо
лируемую поверхность при помощи пистолета-распылителя наносят 
слой из холодного раствора битума в керосине, а затем (после пол
ного высыхания) наносят другой слой грунта из раствора битума 
в бензине. 

Обычные грунтовки для битумных мастик состоят из 1 части би
тума и 3 частей растворителя (бензин, уайт-спирит и др.). В осталь
ных случаях рекомендуется применять грунтовки из соответст
вующей основы гидроизоляционного покрытия, но в более жидком 
виде, или использовать готовые к употреблению грунтовые мате
риалы. 

В процессе подготовки изолируемой поверхности необходимо об
работать все места сопряжений, швы и примыкания; усилить их про
клейкой ар мотка ни, сеткой на битумной мастике или специальным 
герметиком. По окончании подготовительных работ составляют соот
ветствующий акт на скрытые работы. 

10.3» Приготовление м транетортнроэадие изоляционных составов 

Цементно-леечаные растворы для оштукатуривания приготавли
вают в соотношении 1 : 2 или 1 : 3 на портландцементе (ГОСТ 10178— 
85) при В/Ц=0,45...0,55 с введением пластифицирующих и уплотня
ющих добавок. В качестве пластифицирующей добавки используют 
нейтральную воздухововлекающую смолу (СНВ) совместно с СаС1 2 

или сульфитно-дрожжевой бардой СДБ (соответственно . 0,005 
и 0,15 % массы цемента). 

Для торкретных покрытий применяют цементно-песчаный раствор 
состава 1 :2 . . . ! : 4 при В/Ц=0,28...0,35 на водонепроницаемом без
усадочном цементе (ВБЦ) или портландцементе с уплотняющими 
добавками. В качестве уплотняющих добавок применяют хлорное же
лезо (ГОСТ 11159—76) совместно с СаС1 2 (в соотношении 1,6 и 0,8 % 
массы цемента), алюминат натрия в виде 2...5 %-ного раствора для 
затворения цементного раствора, а также азотнокислый кальций 
(ГОСТ 4142—77) и церезит (соединение солей олеиновой кислоты, 
гидрата окиси кальция и сернокислого кальция). Песок в процессе 
приготовления раствора просеивают через вибросито СО-ЗА произ
водительностью до 720 кг/ч или через сито в механизированных 
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установках СМ-237М и СМ-487М производительностью соответствен* 
но 1500 и 2000 кг/ч. 

Готовят цементно-песчаные растворы в лопастных (объем замеса 
65 л, модели СО-46А и СО-26Б) или в турбулентных (объем замеса 
65 л, модель СБ-43Б) растворосмесителях. 

Для штукатурной гидроизоляции бетонных и кирпичных поверх
ностей используют также коллоидный цементный раствор (КЦР) 
и активированный торкрет, приготавливаемые из портландцемента 
и кварцевого песка с добавлением воды, сульфитно-дрожжевой браж
ки (СДБ) , а также полимерных компонентов. 

Для доставки цементно-песчаных растворов используют автомо
били-самосвалы. Время транспортировки в них ограничивается 
30 мин при 20...30 °С, 1 ч —при *=10...20°C и 2 ч при *=5...Ю °С) . 
Для улучшения качества растворов и обеспечения возможности 
транспортировки их на большие расстояния применяют современные 
автобетоносмесители СБ-69 и СБ-92 объемом соответственно 2,6 
и 3,5 м 3 готового замеса на базе автомобилей МАЗ-508А и КрАЗ-258 
и авторастворовозов СК-89 объемом 1,5 м 3 на базе ЗИЛ-130. 

Подачу цементно-песчаных растворов на небольшие расстояния 
в пределах строительной площадки осуществляют растворонасосами 
СО-16, СО-48А и СО-49А с подачей соответственно 0,5; 2 и 4 м 3 / ч 
на расстояние 8...100 м с перепадом высот 8...30 м или штукатур
ными станциями и агрегатами. 

Горячие битумные мастики и мастики из битумно-полимерных 
сплавов с минеральными наполнителями (порошки из кирпича, из
вестняка, доломита, кислотостойкие порошки из диабазовой и анде-
зитовой муки, молотого кварца, белой сажи и др.; порошки промыш
ленного изготовления из асбеста, талька, мела и др.) находят широ
кое применение при выполнении штукатурной, литой и окрасочной 
гидроизоляции. Горячие мастики называют битумными, если общее 
количество наполнителя в смеси не превышает 40 %, и асфальтовыми, 
если наполнители более 40 %. Помимо наполнителей в асфальтовые 
растворы добавляют песок. 

Для приготовления горячих битумных мастик применяют как 
вязкие (дорожные Б Н Д 40/60, Б Н Д 60/90 — ГОСТ 22245—76), так 
и твердые сорта битумов (строительные БН-IV, БН-V — ГОСТ 
6617—76). Используют также битумы марок БН-III...V (ГОСТ 
22245—76). Готовят горячие битумные мастики в специальных биту^ 
мосмесительных агрегатах (табл. 293). 

Перед подачей в битумосмесительный аппарат минеральные на
полнители просеивают, мелят, высушивают. Затем нагревают мине
ральный наполнитель и песок до 180...200 °С в сушильных барабанах 
типа СМ-1013, СМЦ-440,1 и СМЦ-428 производительностью 3,5.., 
60 т /ч с температурой сушки 100...1000 °С. 
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293. Б И Т У М О С М Е С И Т Е Л Ь Н Ы Е А Г Р Е Г А Т Ы 

П о к а з а т е л ь А Г К Р - 5 ГС У В Т М - 2 У Б В - 2 
О б ъ е м котла 

У Х М П - 1 П о к а з а т е л ь А Г К Р - 5 ГС У В Т М - 2 У Б В - 2 
У Б К - 8 1 У Б К - 1 6 1 

У Х М П - 1 

О б ъ е м к о т л а , м 3 

П р о и з в о д и т е л ь -
н о с т ь , т / ч 
Ч а с т о т а в р а щ е н и я 
в а л а , мин - *^ 

О б о г р е в 

М о щ н о с т ь , к В т 
М а с с а , кг 

Ь 2 
0 , 4 5 . . . 0,7 

На ж и д 
ком т о п 

л и в е 
12 

4100 

1.4 
0 ,85 

20 

Н е т 

784 

2 
1.4 

На ж и д 
ком т о п 

л и в е 
4 

1400 

2 
1 . 4 . . . 

1,6 
200 

Э л е к т 
г р 

28 
3250 

4 
1.2 

20 

рообо-
ев 

15 
8622 

8 
3*6 

20 

На ж и д 
ком 

т о п л и в е 
15 

16 240 

5 
3 

300 

Э л е к т р о -
обогрев 

8 . . . 7 0 
3600 

Д л я разогрева битума широко применяют битумонагревательные 
агрегаты непрерывного и периодического действия (табл. 294, 295), 

294. БИТУМОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ НЕПРЕРЫВНОГО 
Д Е Й С Т В И Я 

Д-506 Д-618 Д-649 
О б ъ е м , м 3 , 14 14 30 
П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь , т /ч 2 . . . 5 6 10 
У с т а н о в л е н н а я м о щ н о с т ь , к В т 14,1 19,5 42 ,6 
Р а с х о д т о п л и в а , кг /ч . 40 40 94,7 
М а с с а , кг , 9200 16 000 17 700 

В процессе приготовления горячих мастик сначала в битумопла-
вильный котел или лопастную мешалку с обогревом загружают би
тум, а затем наполнители. Подогрев смеси ведется в течение 4...5 ч 
до ее обезвоживания. 

295-. Б И Т У М О Н А Г Р Е В А Т Е Л Ь Н Ы Е АГРЕГАТЫ П Е Р И О Д И Ч Е С К О Г О 
Д Е Й С Т В И Я 

П о к а з а т е л ь 

Г
ла

вм
ос

-
ст

ро
й 

М
ин
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го

 

У
Б

В
-1

 

Д
Б
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-1
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И
С

Т
-З

Б
 

ОО 

& 
to 

& 
>> 

О б ъ е м , м 3 

П р о и з в о д и т е л ь 
ность , т /ч 
У с т а н о в л е н н а я 
м о щ н о с т ь , к В т 
Р а с х о д т о п л и в а , 
кг /ч 
Масса , , кг 

0,07 
0,07 

1,5 

Э л е к т р о 
о б о г р е в 

39 

1,8 
1,8 

12 

1297 

3 
3 

3 , 3 

18 

3200 

5 ,3 
2 , 3 

185 

Э л е к т р о -
обогрев 

4700 

0,55 
0,25 

8 

1400 

2 X 4 
0 , 8 

4 ,4 

30 

3400 

2 X 4 
1,2 

15 

30 

8870 

2X 8 
3,6 

15 

30 

13 240 

Доставлять готовые горячие мастики к месту их укладки нужно 
в утепленной таре, например в специальных котлах-термосах вмести
мостью до 3 м 3 с подогревом. 

Для приготовления асфальтовых и асфальтополимерных бетонов 
в Минэнерго СССР разработаны комплексно-механизированные уста-
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Р и с . 121. Т е х н о л о г и ч е с к а я с х е м а у с т а н о в к и д л я п р и г о т о в л е н и я г о р я ч и х а с ф а л ь 
т о в ы х г и д р о и з о л я ц и о н н ы х м а т е р и а л о в УАГ-8 

1 — п а н д у с ; 2 — п р и е м н ы й б у н к е р п е с к а ; 3 — к о н в е й е р - п и т а т е л ь ; 4 —- грохот ; 
5, 7 — х о л о д н ы й и г о р я ч и й э л е в а т о р ы д л я п е с к а ; 6 — а п п а р а т к и п я щ е г о с л о я 
д л я п о д о г р е в а и с у ш к и п е с к а ; 8— с и л о с н а я е м к о с т ь д л я м и н е р а л ь н о г о п о р о ш 
к а ; 9 — ш н е к ; 10, 12 — х о л о д н ы й и г о р я ч и й э л е в а т о р ы д л я п о р о ш к а ; / / — а п 
п а р а т к и п я щ е г о слоя д л я п о р о ш к а ; 13, 14, 15 — р а с х о д н ы е б у н к е р а соответст 
в е н н о д л я песка , п о р о ш к а и а с б е с т а ; 16 — г о р я ч и й э л е в а т о р д л я а с б е с т а ; 17 — 
к р а с к о т е р к а д л я и з м е л ь ч е н и я а с б е с т а ; 18 — м е ш а л к а с э л е к т р о п о д о г р е в о м д л я 
н а г р е в а и с у ш к и а с б е с т а ; 19 — н а р у ж н ы й н а г р е в а т е л ь н о - п е р е к а ч и в а ю щ и й аг 
р е г а т , б и т у м о х р а н и л и щ е ; 20 — м а с т и к а ; 21 — б и т у м о н а г р е в а т е л ь н ы й а г р е г а т ; 
22 — б и т у м н ы й ш е с т е р е н ч а т ы й н а с о с ; 23 —• д о з а т о р м и н е р а л ь н ы х м а т е р и а л о в ; 
24 — д о з а т о р б и т у м а ; 25 — с м е с и т е л ь ; 26 — л о т о к ; 27 — р а з д а т о ч н а я б а д ь я ; 

28 — а в т о м о б и л ь 

новки с использованием серийных передвижных или полустационар
ных асфальтосмесителей (рис. 121). В небольших объемах асфальто
вые мастики можно вырабатывать полумеханизированным способом 
в специально оборудованных растворосмесителях с электрообогревом. 
Технологическая схема приготовления асфальтобетонных смесей на 
заводе представлена на рис. 122. 

Разжиженные битумы и холодные мастики приготовляют из неф-
тебитумов БН - I V , Б Н Д - 4 0 / 6 0 путем их растворения в бензине в со
отношении 3 : 7 или 4 : 6 , а в качестве разжижителя используют 
уайт-спирит. В процессе подготовки битум после объемной дозировки 
охлаждают и помещают в смесительный агрегат, затем при переме
шивании в него частями вводят бензин; по окончании процесса ем
кость плотно закрывают. Подготовленный таким образом битум 
транспортируют с соблюдением требований пожарной безопасности, 

Холодные мастики приготовляют из битумов марок БНД-40/60 , 
Б Н Д - 6 0 / 9 0 с добавлением сначала твердых, нерастворимых в воде 
эмульгаторов до получения битумной эмульсионной пасты, которая 
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БИТУIV. (150. ..1S0°C) 

ДОЗИРОВКА 

ПОРОШКООБРАЗНЫЙ 
НАПОЛНИТЕЛЬ 

ЩЕБЕНЬ 

Т 7 3 

СУШКА И НАГРЕВ 

РАССЕВ НА ФРАКЦИИ 

ПОРОШОК ФРАКЦИЙ 0...5 ММ ФРАКЦИИ 5. .. 15 ММ 

ДОЗИРОВКА 

СМЕШИВАНИЕ 

Р и с . 122. Т е х н о л о г и ч е с к а я с х е м а п р и г о т о в л е н и я а с ф а л ь т о в ы х с м е с е й на з а в о д е 

затем смешивается с минеральными наполнителями в битумосмеси-
тельных установках до получения однородной смеси сметанообраз-
ной консистенции. 

В процессе подготовки битумных эмульсионных паст твердый 
эмульгатор (известь-пушонка, известь, асбест и др.) дозируют, пере
мешивают в смесителе с водой и подогревают до 70...80 °С. После 
этого в раствор при постоянном перемешивании вводят частями би
тум до достижения им однородной консистенции. В качестве мине
рального наполнителя используют те же порошки, что и для горячих 
мастик. 

Поскольку готовые холодные асфальтовые мастики нельзя хра
нить более 2...5 ч, целесообразно использовать для их приготовления 
и нанесения серийные штукатурные станции и агрегаты. 

Холодные мастики доставляют в плотно закрытых металлических 
емкостях, а также в автобетоносмесителях и автомобилях-растворо-
возах. 

Среди полимерных гидроизоляционных покрытий (рис. 123) наи
большее распространение получили смеси на основе эпоксидных смол 
ЭД-16, ЭД-20, ЭА, ФАЭД и др. В состав эпоксидных гидроизоляци
онных материалов также входят: 

отвердитель (полиэтиленполиамин, триэтаноламин и др.) ; 
растворитель (толуол, ацетон, Р-646 и др.) ; 
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Р и с . 123. Т е х н о л о г и ч е с к а я с х е м а п р и г о т о в л е н и я э п о к с и д н ы х г и д р о и з о л я ц и о н н ы х 
м а т е р и а л о в 

пластификаторы и модификаторы (каменноугольная смола, поли
эфир, CKH-10-IA и др.); 
ПАВ (поверхностно-активные добавки ДАБМ, АБДМ, . ОП-7 
и др.); 

газообразователь (ГКЖ и пигменты — сажа, железный сурик, 
алюминиевая пудра); 
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296. Т Е Х Н О Л О Г И Я П Р О И З В О Д С Т В А Г И Д Р О И З О Л Я Ц И О Н Н Ы Х Р А Б О Т 

Вид изоляции, м е т о д в ы п о л 
нения 

Технологическая п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь 
и состав работ 

Оборудование и инстру 
мент О б л а с т ь применения 

Нанесение состава и уход за ним 

Ш т у к а т у р н а я : 
ц е м е н т н о - п е с ч а н а я , 
т у р н ы м с п о с о б о м 

ш т у к а -

О 
оо 

т о ж е , т о р к р е т и р о в а н и е м 

К Ц Р ( к о л л о и д н о - ц е м е н т н ы й 
р а с т в о р ) 

С и с п о л ь з о в а н и е м р а с т в о р о н а с о с а и л и вруч 
н у ю с м е с ь н а н о с я т с л о я м и 6...10 м м д о про
е к т н о й т о л щ и н ы 20...30 м м ; п о с л е д у ю щ и е с л о и 
н а н о с я т не п о з д н е е 1 с у т при и с п о л ь з о в а н и и 
п о р т л а н д ц е м е н т а и 30 мин д л я р а с т в о р о в на 
б е з у с а д о ч н о м и р а с ш и р я ю щ е м с я ц е м е н т е . Н е 
о б х о д и м о о б е с п е ч и т ь о б д у в п о в е р х н о с т и с ж а 
т ы м в о з д у х о м и с м а ч и в а н и е в о д о й , а п о с л е 
п е р е р ы в о в в р а б о т е — о ч и с т к у п е с к о с т р у й н ы м 
а п п а р а т о м и л и м е т а л л и ч е с к и м и щ е т к а м и . У х о д 
за п о к р ы т и е м в к л ю ч а е т р а б о т ы по у в л а ж н е 
н и ю в т е ч е н и е д в у х н е д е л ь по 2—3 р а з а в с у т 
к и не р а н е е 12 ч п о с л е у к л а д к и п о р т л а н д ц е 
м е н т а ; д л я б е з у с а д о ч н о г о и р а с ш и р я ю щ е г о с я 
ц е м е н т а — в т е ч е н и е с у т о к ч е р е з к а ж д ы е 3 ч 
( н а ч и н а т ь ч е р е з 1 ч п о с л е н а н е с е н и я ) 
Выполняют отдельными наметками по 10... 
25 м м о б щ и м с л о е м д о 40 м м ; д л я п р е д у п р е ж 
д е н и я п о я в л е н и я у с а д о ч н ы х т р е щ и н т р е б у е т с я 
у в л а ж н е н и е в т е ч е н и е 7 с у т д л я р а с т в о р а из 
п о р т л а н д ц е м е н т а и 3 с у т — из в о д о н е п р о н и ц а 
е м о г о б е з у с а д о ч н о г о ц е м е н т а 

Выполняется наметами в два слоя толщиной 
п о 5...7 м м с р а з р а в н и в а н и е м с м е с и п н е в м о в и -
б р о г л а д и л к а м и и у п л о т н е н и е м в и б р о р е й к а м и 
или в и б р о п л о щ а д к а м и ; в т о р о й с л о й н а н о с я т в 
т е ч е н и е 1 ч п о с л е первого*. П о о к о н ч а н и и р а 
б о т п о в е р х н о с т ь в т е ч е н и е 3...7 с у т п о д в е р г а 
ется у в л а ж н е н и ю 

Р а с т в о р о н а с о с ы , ш т у к а 
т у р н ы е а г р е г а т ы и с т а н 
ции 

М а ш и н а СБ-67А, ц е м е н т -
п у ш к и С Б - 1 3 и л и СБ-17, 
к о м п р е с с о р , е м к о с т ь с 
водой , к о м п л е к т форсу
нок н а п о р н ы х р у к а в о в 
и д р . 

То же 

Г о р и з о н т а л ь н ы е и в е р 
т и к а л ь н ы е п о в е р х н о с т и 
з д а н и й и с о о р у ж е н и й 

То ж е 

Г о р и з о н т а л ь н ы е 
н о с т и 

поверх-

А Т ( а к т и в и р о в а н н ы й 
к р е т ) 

т о р - Т о ж е Т о ж е В е р т и к а л ь н ы е 
сти 

поверхно-

со 
О 
С О 

Устройство защитного покрытия из цементной и асфальтовой стяжки толщиной 3...5 см на горизонтальной поверхности 
и цементной штукатурки по металлической сетке на вертикальной поверхности 

Л и т а я : 
р а з л и в о м г о р я ч е г о р а с т в о 
ра по о с н о в а н и ю 

з а п о л н е н и е м п р о с т р а н с т в а 
м е ж д у з а щ и т н ы м о г р а ж 
д е н и е м и и з о л и р у е м о й по
в е р х н о с т ь ю г о р я ч и м р а с 
т в о р о м 

О к р а с о ч н а я и о б м а з о ч н а я : 
б е з в о з д у ш н о е н а п ы л е н и е 

С н а ч а л а в ы р а в н и в а ю т , о ч и щ а ю т и с у ш а т изо 
л и р у е м у ю п о в е р х н о с т ь , з а т е м г о р я ч и й а с ф а л ь 
т о в ы й р а с т в о р п о д а ю т при п о м о щ и насоса 
к месту р а з л и в а и н а н о с я т с л о я м и по 7...8 мм 
п о л о с а м и д о 200 см с р а з р а в н и в а н и е м п р а в и 
л о м или г л а д и л к о й . О б щ а я т о л щ и н а п о к р ы т и я 
15...40 м м . З а т е м с м е с ь р а з р а в н и в а ю т р у ч н ы м и 
или м е х а н и ч е с к и м и с к р е б к а м и . П р и в о з н и к н о 
в е н и и п е р е р ы в о в к р а я п о к р ы т и я п о д л е ж а т р а 
з о г р е в у 

П о с л е в ы р а в н и в а н и я , о ч и с т к и и с у ш к и о с н о в а 
н и я в ы п о л н я ю т з а щ и т н о е о г р а ж д е н и е из п л и т 
и л и к и р п и ч н о й к л а д к и с о б р а з о в а н и е м поло
сти ш и р и н о й 30...50 м м . Г о р я ч и й р а с т в о р з а л и 
в а ю т я р у с а м и по 20...40 см с р а з р а в н и в а н и е м , 
ш т ы к о в к о й и у п л о т н е н и е м ( т р а м б о в а н и е м или 
в и б р и р о в а н и е м ) . К с л е д у ю щ е м у я р у с у присту
п а ю т ч е р е з 2. . .3 ч п о с л е о с т ы в а н и я м а т е р и а л а 

Б и т у м н ы е , б и т у м н о - п о л и м е р н ы е и п о л и м е р н ы е 
к р а с к и н а н о с я т н а б р ы з г о м за с ч е т р е з к о г о пе 
р е п а д а р а б о ч е г о д а в л е н и я на в ы х о д е без н е 
п о с р е д с т в е н н о г о в о з д е й с т в и я е ж а то? о в о з д у х а , 
в р е з у л ь т а т е у м е н ь ш а ю т п о т е р и на т у м а н о о б -
р а з о в а н и е 

Н а с о с с р у к а в о м , п р а в и 
л а , г л а д и л к а , б а д ь и , 
к р а н , р у ч н ы е и м е х а н и 
ч е с к и е с к р е б к и , с г н е в ы е 
ф о р с у н к и 

Н а с о с с р у к а в о м , б а д ь и , 
к р а н , ш т ы к о в к и , в и б р а 
тор , с к р е б к и р у ч н ы е и 
м е х а н и ч е с к и е 

У с т а н о в к и « Ф а к е л - 3 » 
( п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь 0 ,3 . . . 
0,6 ( л / м и н ) , В И З А - 1 
(0,4.. .0,95 л / м и н ) , У Б Р Х -
1М (0.4.. .0.8 л /мин) 

Г о р и з о н т а л ь н ы е 
ности 

поверх-

В е р т и к а л ь н ы е поверхно
с т и 

Г о р и з о н т а л ь н ы е и верти
к а л ь н ы е п о в е р х н о с т и 



Продолжение табл. 296 

Вид изоляции, метод 
выполнения 

1 Т е х н о л о г и ч е с к а я п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь 
и состав р а б о т 

О б о р у д о в а н и е и инстру
мент О б л а с т ь применения 

п н е в м а т и ч е с к о е н а п ы л е н и е 

г а з о п л а м е н н о е н а п ы л е н и е 

ф л ю а т и р о в а н и е 

О к л е е ч н а я : 
н а к л е и в а н и е р у л о н н ы х м а 
т е р и а л о в 

П о л и м е р н ы е к р а с к и н а н о с я т с и с п о л ь з о в а н и е м 
к р а с к о р а с п ы л и т е л е й в с о с т а в е м а л я р н ы х с т а н 
ций и о к р а с о ч н ы х а г р е г а т о в 
Б и т у м н ы е м а т е р и а л ы в в и д е г р у н т о в о к , а т а к 
ж е х о л о д н ы х и р а з о г р е т ы х к р а с о к н а н о с я т р а с 
п ы л е н и е м 

С м е с ь п о р о ш к о в ы х с о с т а в о в м о д и ф и ц и р о в а н 
ного б и т у м а , а т а к ж е м и н е р а л ь н о г о п о р о ш к а 
и т е р м о п л а с т и ч н ы х п о л и м е р о в п о д н а п о р о м 
с ж а т о г о в о з д у х а п л а в и т с я в п л а м е н и п р о п а н а -
б у т а н а и в р а з о г р е т о м с о с т о я н и и о с е д а е т на 
п о в е р х н о с т и в в и д е п л о т н о г о п о к р ы т и я ; в з и м 
н е е в р е м я д л я в ы с у ш и в а н и я и р а з о г р е в а по 
в е р х н о с т и и с п о л ь з у ю т д о п о л н и т е л ь н у ю г о р е л 
к у 

И с п о л ь з о в а н и е р а с т в о р а к р е м н и й - ф т о р и с т о 
в о д о р о д н о й к и с л о т ы д л я п о с л о й н о й (за 3—4 
р а з а ) о б р а б о т к и п о в е р х н о с т н о г о с л о я б е т о н а ; 
н а ч а л ь н а я к о н ц е н т р а ц и я (1,5...2 %) к и с л о т н о 
г о р а с т в о р а д л я к а ж д о г о п о с л е д у ю щ е г о с л о я 
у д в а и в а е т с я 

Р у л о н н ы е п о л о т н и щ а о ч и щ а ю т от п о с ы п к и м е 
х а н и ч е с к и м или х и м и ч е с к и м с п о с о б о м , в ы д е р 
ж и в а ю т в р а с к а т а н н о м в и д е или п е р е м а т ы в а 
ю т в о б р а т н у ю с т о р о н у ( б е с п о к р о в н ы е м а т е -

К р а с к о р а с п ы л и т е л и С О -
6А, СО-19А, СО-44А, С О -
24А, СО-71 , С 0 8 7 (про
и з в о д и т е л ь н о с т ь ю 20. . . 
60 м 2 / ч ) . Б и т у м н о - к р а с к о -
н а г н е т а т е л ь н ы е у с т а н о в 
ки с р а с п ы л и т е л я м и в 
в и д е к о м п р е с с о р н ы х ф о р 
сунок (рис . 124) 

П е р е д в и ж н а я у с т а н о в к а 
ГГУ-3 на б а з е т р а к т о р а 
T-40 ( п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь 
в с м е н у д о 300 м 2 ) 

К р а с к о р а с п ы л и т е л и , в а л 
ки , кисти 

Р е з и н о в ы е г р е б к и , дере 
в я н н ы е ш п а т е л и , б и т у м о -
н а с о с н ы е а г р е г а т ы А Г К Р -
4, А Г К Р - 5 , к а т о к массой 

Г о р и з о н т а л ь н ы е и верти
к а л ь н ы е п о в е р х н о с т и 

То ж е 

» 

Г о р и з о н т а л ь н ы е поверх
н о с т и 

н а п л а в л е н и е р у л о н н ы х м а 
т е р и а л о в 

Л и с т о в а я : 
из м е т а л л а 

из с и н т е т и ч е с к и х м а т е р и а 
л о в 

р и а л ы ) . О с н о в а н и е в ы р а в н и в а ю т ц е м е н т н о -
п е с ч а н ы м р а с т в о р о м , в ы с у ш и в а ю т и г р у н т у ю т 
( в е р т и к а л ь н а я п о в е р х н о с т ь ) . Рулоны, н а к л е и 

в а ю т б н е с к о л ь к о с л о е в с р а з б е ж к о й с т ы к о в в 
с м е ж н ы х с л о я х н е м е н е е 20.. .30 см , в д о л ь 
к р о м к и п р о д о л ь н ы х с т ы к о в в с м е ж н ы х с л о я х 
не м е н е е 10...12 см и п о п е р е ч н ы х с т ы к о в на 
15...20 с м . В н а ч а л е о с у щ е с т в л я е т с я п р о м а з к а 
г о р я ч е й м а с т и к о й с л о е м 1...1.5 м м на всю ши
рину в р у ч н у ю или м е х а н и з и р о в а н н ы м спосо
б о м с р а с х о д о м 1,5...2 л / м 2 , з а т е м после на 
к л е и в а н и я т щ а т е л ь н о р а з р а в н и в а ю т и п р и к а 
т ы в а ю т 

Р а с п л а в л я е м ы е м а т е р и а л ы ( м а с т р у м ) р а с к а 
т ы в а ю т на с п е ц и а л ь н о й р а м е по п о д г о т о в л е н 
ной п о в е р х н о с т и с о д н о в р е м е н н ы м р а з о г р е в о м 
н и ж н е г о с л о я о г н е в ы м и ф о р с у н к а м и , з а т е м 
п о с л е п р и к л е и в а н и я п р и ж и м а ю т к а т к о м к изо
л и р у е м о й п о в е р х н о с т и . М е т о д п р и м е н и м в 
з и м н и х и л е т н и х у с л о в и я х 

М о н т а ж в е д е т с я по к а р к а с у и л и с у с т р о й с т 
в о м д о п о л н и т е л ь н ы х с в я з е й из п р о к а т а ; л и 
с т ы к р е п я т на р а с т о я н и и 25.. .30 м м о т и з о л и 
р у е м о й п о в е р х н о с т и при п о м о щ и а н к е р о в и з а 
к л а д н ы х д е т а л е й , з а т е м з а з о р з а п о л н я ю т ц е -
м е н т н о - п е с ч а н ы м р а с т в о р о м с о с т а в а 1 : 3 с ви
б р о у п л о т н е н и е м . Л и с т ы п о д л е ж а т з а щ и т е от 
к о р р о з и и п о с р е д с т в о м н а н е с е н и я с о о т в е т с т в у 
ю щ и х м а с т и к 

Л и с т ы с о е д и н я ю т с в а р к о й , на б о л т а х , на д ю 
б е л я х ; г о л о в к и б о л т о в и д ю б е л е й з а к р ы в а ю т 
ш а й б а м и из в и н и п л а с т а , п р и в а р е н н ы м и к ос 
н о в н о м у л и с т у 

80. . . 100 кг с м я г к о й о б 
р а б о т к о й , м а ш и н а С О-98, 
СО-99 д л я н а к л е и в а н и я 
п р и к а т к и , СО-100 д л я 
п о д о г р е в а и н а н е с е н и я 
м а с т и к и 

А г р е г а т ы Л О М - И 
и 22У-3 

Р а с т в о р о н а с о с , в и б р а т о р 

А п п а р а т ы д л я с в а р к и 

То ж е 

В о б ы ч н ы х с р е д а х 

В а г р е с с и в н ы х с р е д а х 



наполнители и заполнители (кварцевый порошок, асбест, элект
рокорунд и др.); 

Отвердитель вводят примерно за 1 ч до использования смеси. 
Перемешивание осуществляют в краскосмесителях производи

тельностью 120... 150 кг/ч, вместимостью 50 и 63 л (СО-8А) и 350... 
500 кг/ч (СО-11), а также в краскотерках СО-1, СО-110, СО-И6. 
Срок хранения эпоксидной смеси до введения в нее отвердителя 
зависит от герметичности тары и составляет около 10 дней. 

Битумно-резиновые композиции, используемые в основном в окра
сочной гидроизоляции и как герметики, включают в себя помимо рас
плавленного битума добавки в виде машинного масла (до 5 % ) , 
а также резиновой крошки (7...10 %, крупность до 2 мм). Смесь при 
подогреве до 180°С перемешивают в течение получаса до достиже
ния однородности смеси. 

Для оклеечной гидроизоляции применяют обычные рулонные ма
териалы (рубероид, толь, пергамин, бризол, изол, гидроизол, стекло-
рубероид, фольгоизол, армобитэп и др.), наплавляемые рулонные ма
териалы (маструм), синтетические полимерные пленки, горячие битум
ные мастики МБК, строительный битум BH-IV, битумно-резиновые 
мастики и битумно-полимерные сплавы. 

Листовую гидроизоляцию выполняют как из металлических ли
стов (сталь, реже свинец, алюминий, нержавеющие сплавы), так и из 
синтетических материалов (винипласт, пластикат и др.). Этот вид 
гидроизоляции является наиболее трудоемким и дорогостоящим, по
этому используется лишь в наиболее ответственных сооружениях. 
Устанавливают листы гидроизоляции, как правило, внутри соору
жения. 

10.4. Устройство гидроизоляционных покрытий 

Технология устройства гидроизоляционных покрытий приведена 
в табл. 296. Для обеспечения требуемого уровня качества гидроизо-

297. П Н Е В М А Т И Ч Е С К И Е Р А С Т В О Р О Н А С О С Н Ы Е А Г Р Е Г А Т Ы , 
Д И А Ф Р А Г М Е Н Н Ы Е К Р А С К О П У Л Ь Т Ы 

П о к а з а т е л ь 
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О
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О
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О
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С
О

-1
01

 

П о д а ч а , м 2 / ч 
Р а с х о д в о з д у х а , 
м 3 / ч 
Р а б о ч е е д а в л е н и е , 
М П а 

М о щ н о с т ь э л е к т 
р о д в и г а т е л я , к В т 

М а с с а , кг 

50 
3 

0 , 3 

0,27 

25 

200 

0 ,6 

Р 

4 ,8 

400 
30 

0 ,5 

у ч н о 

175 

400 
20 

0 ,4 

й 

58 

500 
30 

0 ,6 

4 

400 

1000 

1 

2,2 

238 

250 

0,5 

0,18 

21 

300 

0,5 

0,27 

25 

260 

0 ,5 

0,18 

20 
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298. Т Е Х Н И Ч Е С К А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А М А Ш И Н Д Л Я Т О Р К Р Е Т И Р О В А Н И Я 

Характеристика 

П о к а з а т е л ь 

Характеристика 
цемент-пушек 

набрызг -ма
шины 

И н д е к с и з д е л и я 
П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь , м 3 / ч 
М а к с и м а л ь н ы й р а з м е р з е р е н в м а 
т е р и а л е , м м 
Д а л ь н о с т ь п о д а ч и , м: 

по г о р и з о н т а л и 
по в е р т и к а л и 

Р а б о ч е е д а в л е н и е в о з д у х а , М П а 
У с т а н о в л е н н а я м о щ н о с т ь , к В т 
М а с с а , кг 

З а в о д - и з г о т о в и т е л ь 

С Б - 1 3 
1,5 
8 

45 
10 
0 ,3 
5,5 

850 

Московск 

СБ-117 
2 

10 

45 
10 
0 ,3 
4 

660 

ий з а в о д строите 

СБ-67 А 
4 

20 

230 
35 

0,6 
3 

1000 
ильных машин 

ляции необходимо осуществлять входной, операционный и приемоч
ный контроль. Для этого на различных стадиях производства работ 
контролируют фактические свойства материалов для гидроизоляции, 
качество элементов гидроизоляции (толщина слоя, сцепление, уплот
нение), качество готовой изоляции (наличие трещин, вздутий, каверн, 
характер строения, стыки, ровность поверхности и др.). Здесь приво
дится перечень документации, необходимой для контроля качества 
гидроизоляции: данные лабораторных испытаний материалов и об
разцов готовой гидроизоляции; исполнительные рабочие чертежи гид
роизоляции; акты промежуточной премки работы; акть| инструкций 
проверки готовой изоляции; журналы работ; оборудование для про
изводства работ (табл. 297—300). 
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299. Н А С О С Н Ы Е Б И Т У М О К Р А С К О Н А Г Н Е Т А Т Е Л Ь Н Ы Е У С Т А Н О В К И С Р А С П Ы Л И Т Е Л Я М И 
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М о с к о в с к о г о опытно -
экспериментального з а 

вода 
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Н

Б
М

О
М

З 
• 

Т
ре
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а 
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го
гр

ад
тя

ж
ст

ро
й 

ю 

& 
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В м е с т и м о с т ь , л 

П р о и з в о д и т е л ь 
ность , м 2 / ч 

О б о г р е в д о 80. . . 
100 °С 

Т и п насоса 

М о щ н о с т ь , к В т 

М а с с а , к г 

400 

АШ-50 

2 ,2 

120 

80 

250 

Э л е к т р и ч е с 
кий 

Шестеренча -
тый 

23 

130 

200 

300 

АЯЗ-204 

5 ,6 

135 

200 

300 

Ж и д к о е т о п 
ливо 

Ш е с т е р е н ч а 
тый 

5,9 

533 

280 

150 . . .190 

Г-11-22; 
И-12-28 

3 ,3 

200 

1300 

375 

Ж и д к о е т о п 
ливо 

Г - Н - 2 4 ; 
И-12-28 

24 ,5 

2300 

2000 

400 

Г-11-23А; 
Э Д С - 3 

1500 

2500 

200 

Ж и д к о е т о п 
ливо 

Д-171 
(ДС-3) 

11,5 

330 

300. А П П А Р А Т Ы Д Л Я С В А Р К И П О Л И М Е Р Н Ы Х П Л Е Н О Ч Н Ы Х И Л И С Т О В Ы Х П О К Р Ы Т И Й 

П о к а з а т е л ь 

КТИ-301 Т С П - 1 -
0,5-360 

« П и л а д -
28» 

« П и л а д -
220» 

СО-56 К о н с т р у к ц и я Мытищинского з а 
в о д а С т р о й п л а с т м а с с 

РЭСУ-550 РЭСУ-1000 

П о к а з а т е л ь 

термоимпульсные инфракрасного излучения 
д л я с в а р к и струей г о р я ч е г о 

в о з д у х а экструзионные 

П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь , 
м/ч 

Т о л щ и н а п л е н к и и л и 
л и с т а , мм 

* 

П о т р е б л я е м а я м о щ 
ность , к В т 

М а с с а , кг 

1 5 . / . 2 0 

0 ,5 

0 , 3 

8 ,3 

30 

0 ,5 

0 ,5 

£ 8 

3 0 . . . 4 0 

1 

0 ,5 

7 ,5 

4 0 . . . 6 0 

1 

2 

14 

6 

0 ,3 

0 ,55 

16 

1 

0 ,43 

4 , 3 

3 0 . . . 4 0 

1 

0 ,8 

11,1 

60 

1 

8 ,5 

3 0 . , . 4 0 

0,6 

0 ,5 

1,5 

6 0 . . . 8 0 

1 

1 

1,5 



10.5. Производство гидроизоляционных работ 
в зимних условиях 

Зимние условия требуют дополнительных затрат и некоторых из
менений в технологии гидроизоляционных работ. Хранить рулонные 
материалы следует в закрытых складских помещениях при темпера
туре не ниже 5°С. В противном случае эти материалы станут хруп
кими и их придется перед употреблением выдерживать при темпера
туре 15 °С в течение суток. Перед началом работы необходимо 
очистить поверхности от снега и льда, а также просушить и на
греть место укладки гидроизоляции до положительных температур, 
эффективно использовать огневые форсунки и световые излуча
тели. 

Грунтовку изолируемых поверхностей целесообразно вести раз
жиженным битумом с добавкой этинолевого лака. 

Штукатурную, окрасочную, обмазочную и оклеечную гидроизо
ляцию выполняют при температуре воздуха не ниже 5°С. Это требо
вание приводит к необходимости вести работы либо в отапливаемых 
помещениях, либо использовать тепляки переносной конструкции. 
Зимой горячие мастики (битумные, асфальтовые, асфальтополимер-
ные и др.) приготавливают при температуре 180...200 °С и транспор
тируют в теплоизолируемой таре. 

Для приготовления холодных асфальтовых мастик требуется 
обеспечить дополнительный подогрев компонентов: при пневматиче
ском способе нанесения температура материала должна быть не' ме
нее 70 °С. При отрицательных температурах воздуха в цементно-пес
чаные растворы, холодные асфальтовые мастики и битумные эмуль
сионные пасты вводят добавки — антифриз, солевые, а также 
ускорители твердения. Так, в частности, холодная асфальтовая гид
роизоляция при введении антифриза и латекса (для увеличения сцеп
ления с бетоном) может выполняться по «методу термоса» при тем
пературе —20 °С. 

Так же при морозе —20 °С можно выполнять работы по устрой
ству литой гидроизоляции без существенного изменения обычной тех
нологии. Мало влияют низкие температуры воздуха на технологию 
устройства оклеечной гидроизоляции методом наплавления, а также 
монтируемой гидроизоляции из полиэтиленовых листов и пленок. 
Последний вид изоляции из поливинилхлоридного пластика выполня
ют с использованием морозостойкого пластиката или при положи
тельных температурах воздуха. 

Помимо, уже отмеченных мер по подготовке изолируемой поверх
ности к выполнению оклеечной гидроизоляции при температурах ни
же 5 °С необходимо: вести работы на чистом битуме; обеспечить подо-

— 316 — 



грев рулонных материалов; использовать сборно-разборные тепляки 
(при температуре ниже —5°С) . 

Защитные стяжки кирпичных и бетонных стен устраивают с уче
том общих требований к производству каменных и бетонных работ 
зимой. 

11. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ 

11.1. Общие сведения 

Конструктивные элементы различных зданий и сооружений обли
цовывают с целью защиты их от атмосферных и механических воз
действий, для уменьшения звукопроводности, а также для санитарно-
гигиенической и декоративной отделки наружных поверхностей 
и внутренних стен, потолков, колонн и других поверхностей. 

Работы выполняют после завершения строительно-монтажных, 
санитарно-технических, электротехнических и других отделочных ра
бот, при выполнении которых возможно повреждение облицовки. 

Тип материала и конструкция облицовки поверхностей определя
ются проектом или утверждаются заказчиком. 

Поверхности под облицовку не должны иметь отклонений от 
вертикали, превышающих допуски, установленные для соответствую
щих каменных и бетонных поверхностей. При креплении плиток к сте
нам на цементном растворе впадины и неровности поверхности стен 
глубиной более 15 мм предварительно выравнивают цементным рас
твором. 

При приклеивании плиток мастиками отклонение поверхности от 
вертикали не должно превышать 3 мм на 1 м высоты. 

Швы внутренних поверхностей наружных стен кирпичных зда
ний, кладка которых выполнена «впустошовку», перед устройством 
облицовки из листовых материалов заполняют раствором, а поверх
ности стен очищают от загрязнения и обеспыливают. 

11.2. Облицовка наружных стен 

Облицовка из природного камня. Наиболее часто для облицовки 
зданий и сооружений используют породы: 

изверженные — граниты, сиениты, диориты, габбро, лабрадориты, 
порфиры, андезиты, вулканические туфы; 

осадочные — известняки, доломиты, травертины, гипсовые камни, 
песчаники; 

метаморфические—мраморы, мраморовидные известняки, гнейсы. 
В качестве облицовки применяют в основном плиты и архитек

турно-строительные изделия (ступени, накрывочные и цокольные пли
ты, пояски, карнизы и др.) 
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301 . Р А З М Е Р Ы О Б Л И Ц О В О Ч Н Ы Х П Л И Т 

Г р у п п а плит 
по ширине Ширина, мм Длина , мм Толщина , мм 

I 
I I 

I I I 
IV 

П о л о с к а и ш а ш к а 

800. . .1200 
600 . . . 800 
300 . . . 600 

- 150 . . .300 
2 0 . . . 1 5 0 

Не менее ширины, но 
не более 1500 

20, 25 , 30 
20, 25 , 30 

10, 15, 20, 25 , 30 
10, 15, 20, 25 , 30 
10, 15, 20, 25 , 30 

Облицовочные плиты (ГОСТ 9480—77) в зависимости от ширины 
делят на пять групп (табл. 301). 

Размеры плит по длине и ширине (высоте) должны быть крат
ными 10 мм. Допустимые отклонения от заданных размеров плит не 
должны превышать: по толщине ± 3 мм, по длине и ширине (высоте) 
± 1 мм. 

Архитектурно-строительные детали (ГОСТ 23342—78) изготавли
вают по индивидуальным рабочим чертежам. Размеры архтитектур-
но-строительных изделий по длине и ширине должны быть крат
ными 10 мм. Отклонения от проектных размеров деталей не должны 
превышать ± 3 мм по толщине и ± 1 мм по длине и ширине. 

Лицевые поверхности плит и архитектурных деталей имеют по
лированную, лощеную, шлифованную, точечную, пиленую, термообра-
ботанную или скальную фактуры. 

Обеспечение объектов изделиями из природного камня преду
сматривает их сортировку, подбор, обработку и доставку в строго 
определенных количествах (на здание или его часть) в сроки, преду
смотренные технологическими графиками производства работ. Одно
временно с поставкой камня должны поставляться элементы крепле
ния изделий к стенам. Места подготовки и доработки изделий отде
ляют от зоны непосредственного выполнения отделочных работ, т. е. 
осуществляют в приобъектных мастерских или на комплектовочных 
базах, где дополнительно обрабатывают плиты, имеющие положи
тельные допуски, обрезают изделия по заданному размеру, восста
навливают нарушенную фактуру их лицевой поверхности, сверлят 
отверстия для крепления плит, прорезают пазы и четверти, снимают 
фаски и т. п. Работы эти выполняют с помощью специальных камне
обрабатывающих станков, изготавливаемых силами строительных 
организаций, а также серийного ручного электрифицированного или 
пневматического инструмента. 

Наибольшее применение нашли камнеобрабатывающие станки, 
разработанные в тресте Ленотделстрой Главленинградстроя (марки 
станков КРС-2, КРС-2М и КРС) и в Главмосстрое, основные тех
нические характеристики которых приведены в табл. 302. 

Шлифовку кромок плит для стен, колонн, пилястр, лестниц, цвет-
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302. Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И К А М Н Е О Б Р А Б А Т Ы В А Ю Щ И Х 
СТАНКОВ 

Марка с т а н к о в 
П о к а з а т е л ь 

Г л а в м о с с т р о я | КРС-2 | К Р С - 2 М к р с 
Н а и б о л ь ш а я т о л щ и н а р а з р е 
з а е м о г о м а т е р и а л а ( глубина 
р е з а н и я ) , мм 
Н а и б о л ь ш а я м а с с а о б р а б а 
т ы в а е м ы х б л о к о в к а м н я , кг 
Н а и б о л ь ш и й д и а м е т р д и с к а , 
м м 
М о щ н о с т ь э л е к т р о д в и г а т е л я , 
к В т 
Г а б а р и т , м м 

М а с с а с т а н к а , кг 

100 

200 

500 

7,5 

2400ХЮ00Х 
Х1700 

530 

160 

300 

630 

7 .5 

3300Х 
Х2250Х 

Х1540 
80 

160 

300 

630 

7 ,5 

3300 X 
Х2250Х 

XI540 
950 

140 

150 

400 

4 , 0 

2200Х 
Х1200Х 

Х1300 
350 

ников, подоконников и др. выполняют на специальном станке, раз
работанном в Главленинградстрое (табл. 303). 

303. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНКА 
Д Л Я Ш Л И Ф О В К И К Р О М О К П Л И Т 

Толщина снимаемого слоя за один проход, мм . . , 1,5 
Т о л щ и н а о б р а б а т ы в а е м ы х плит , мм . . . . . . . . « 40 
М а к с и м а л ь н ы е р а з м е р ы о б р а б а т ы в а е м ы х плит , мм « , 400 x 4 0 0 
М о щ н о с т ь э л е к т р о д в и г а т е л я , к В т « « 0 ,18 
Г а б а р и т , мм . , . , . „ . « . « . • « 1200Х875Х 

Х375 
М а с с а , кг , . * 60 

Сверление отверстий как в изделиях из камня, так и в облицовы
ваемых поверхностях производят электрифицированным или пневма
тическим инструментом (табл. 304—306). 

304. Т Е Х Н И Ч Е С К А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А С В Е Р Л И Л Ь Н Ы Х М А Ш И Н 

П о к а з а т е л ь 

М а р к и 

П о к а з а т е л ь 
ИЗ-1502 ИЭ-Ю26А ИЭ-133А 

ИЭ-1204, 
У2 ИЭ-Ю15А ИЭ-1205 

Д и а м е т р с в е р л а , 
ММ ' 
Н а п р я ж е н и е , В 
Г а б а р и т , мм 

М а с с а , кг 

19/9 

220 
308 X 

Х72Х 
Х186 
2 , 5 

9 

36 
239 X 

Х 6 7 Х 
Х162 
1,7 

14 

36 
349 X 

Х204Х 
Х127 

3 

14/9 

220 
400 X 

Х 8 4 Х 
Х135 

3 

23 

220 
460 X 

Х480Х 
Х165 

9 

23/14 

220 
96 X 

Х407Х 
Х360 

5 

Подшлифовывание кромок, поверхностей осуществляют элект
рическими машинками (табл. 307). 

Наружные облицовочные работы выполняют как одновременно 
с кладкой (монтажом) стен, так и по готовой стене. В каркасных 
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305. Т Е Х Н И Ч Е С К А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Э Л Е К Т Р О П Е Р Ф О Р А Т О Р О В 
— — t > — — — — — — — ••—= ••— 

М а р к а 
П о к а з а т е л ь 

ИЭ-4712 ИЭ-4709 

Д и а м е т р б у р а , мм 
С р е д н я я с к о р о с т ь б у р е н и я в бетоне , м м / м и н 
П о т р е б л я е м а я м о щ н о с т ь , к В т 
Н а п р я ж е н и е , В 
К л а с с з а щ и т ы 
М а с с а (без к а б е л я и р а б о ч е г о и н с т р у м е н т а ) , 
кг 

306. Т Е Х Н И Ч Е С К А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А П Н Е 

16 
90 

0,35 
220 
I I 
9 ,5 

В М А Т И Ч Е С К И Х 

16 
100 
0,65 

220 
I I 
7 

С В Е Р Л И Л О К 

П о к а з а т е л ь 
М а р к а 

П о к а з а т е л ь 
ИП-1024 | ИП-1021 

Д и а м е т р с в е р л а , мм 
П о д а ч а с ж а т о г о в о з д у х а , м 3 / м и н 
Д а в л е н и е в о з д у х а , М П а 
М а с с а , кг 

14 
0 , 8 . . . 0 , 9 
0 , 5 . . . 0 , 6 3 

2 ,1 

14 
1 

0 ,5 
2 ,6 

307. Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И Ш Л И Ф О В А Л Ь Н Ы Х М А Ш И Н О К 

П о к а з а т е л ь 
М а р к а 

П о к а з а т е л ь 
ИЭ-2004А | ИЭ-8201А 

Д и а м е т р ш л и ф о в а л ь н о г о к р у г а , мм 
Н а п р я ж е н и е , В 
К л а с с з а щ и т ы 
М а с с а (без к а б е л я и ш л и ф о в а л ь н о г о к р у г а ) , 
кг 

150 
36 

I I I 
6 ,5 

200 
220 
I I ' 

13 

зданиях с поэтажным опиранием облицовки на несущие конструкции 
ее выполняют на нескольких ярусах одновременно. 

Установку и крепление элементов облицовки осуществляют 
в строгом соответствии с рабочими чертежами. Конструкция облицов
ки вертикальных поверхностей должна исключать проникание влаги 
через соединения камня. Верхние грани выступающих элементов (по
ясков, карнизов и др.) из твердых изверженных пород (гранита 
и др.) должны иметь уклон наружу, а на нижних гранях должны 
быть сделаны капельники. Верхние плоскости карнизов и поясков из 
осадочных и метаморфических пород (извеестняка, песчаника, мра
мора и др.) покрывают оцинкованной сталью или алюминием. 

Облицовочные элементы крепят к стенам металлическими анке
рами и закрепами, которые представляют собой простые и комби
нированные крюки, штыри (пироны), скобы и т .д . (рис. 125). 

Соединение облицовки с готовой стеной осуществляют по двум 
основным методам: 1) креплением элементов на анкерах с последу-
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6) n 

й) 

Р и с . 125. А н к е р ы и з а к р е п ы д л я с о е д и н е н и я э л е м е н т о в н а р у ж н о й о б л и ц о в к и 
со с т е н о й 

а — к р ю к и с г о р и з о н т а л ь н ы м и с т е р ж н я м и , п р и к р е п л е н н ы м и к с т е н е с к о б а м и ; 
б — к р ю к и с в е р т и к а л ь н ы м и с т е р ж н я м и , п р и к р е п л е н н ы м и к с т е н е з а е р ш е н н ы м и 
а н к е р а м и ; в — в и л к о о б р а з н а я з а к р е п а с з а е р ш е н н ы м к о н ц о м ; г — к р ю ч к и 
с г о р и з о н т а л ь н ы м ш т ы р е м ; д — п л а с т и н ч а т а я з а к р е п а с к р ю ч к а м и ; е — з а 
к р е п а с з а е р ш е н н ы м к о н ц о м ; ж — з а к р е п а с р а с к л и н к о й у с т а н о в л е н н о й т р у б к и ; 

з— ш т ы р ь к о в а я з а к р е п а с п р о в о л о ч н о й в и л к о й 

ющим заполнением раствором пространства между облицовкой и сте
ной; и специальным креплением элементов «на относе» от стены 
(рис. 126) с оставлением свободного пространства между ними (так 
называемая безрастворная облицовка). 
При выполнении облицовки в процессе кладки кирпичных стен 
на закрепах и растворе предусматривают горизонтальные компенса-
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2Q\ Ш 

Р и с . 126. Н а р у ж н а я о б л и ц о в к а б е з р а с т в о р н ы м с п о с о б о м 
а —на п л а с т и н ч а т ы х з а к р е п а х ; б — на п р е д н а п р я ж е н н ы х з а к р е п а х 

ционные швы. Для этого между рядами кирпича укладывают V-об-
разные петли-выпуски для последующего приваривания к ним рабо
чей арматуры. Плиты облицовки крепят к рабочей арматуре крюка
ми. Пространство между стеной и облицовкой заполняют раствором. 

Для установки плит темных тонов используют обычные цемент
ные растворы марок 100—150, а в случае облицовки из светлых 
камней — растворы на белом портландцементе. 

Растворы, применяемые для заполнения зазора между облицов
кой и стеной, не должны содержать растворимых солей, образую
щих высолы на поверхности облицовки. Для этих целей используют 
растворы на пуццолановом портландцементе и промытом песке с до-
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бавкой пластификатора. Водоцементное отношение раствора не дол
жно превышать 0,4—0,5, а подвижность должна быть в пределах 
8—10 см. Элементы облицовки полированной и лощеной фактуры со
прягают насухо, подгоняя кромки плит, и соединяют штырями. 

Толщина швов облицовки должна быть 1,5±0,5 мм для полиро
ванной и лощеной фактуры, 3 ± 1 мм — для шлифованной и точечной, 
5 ± 1 мм — для пиленой и термообработанной и 1 0 ± 2 мм—для скаль
ной фактуры. 

К производству работ приступают после подготовки поверхно
стей под облицовку, изделий из камня и крепежных элементов. 
Стальные детали облицовываемых конструкций и детали крепления 
элементов облицовки необходимо защитить от коррозии, если при их 
изготовлении не применены коррозионно-стойкие материалы или по
крытия. 

До установки элементов облицовки на полностью возведенные 
наружные стены с заполнением раствором зазора между ними про
веряют вертикальность стены отвесом через каждые 2—3 м и в ме
стах перелома на фасаде; промывают плоскости стены струей воды; 
намечают по шнуру положение горизонтальных швов облицовки крас
кой или устанавливают рейки-порядовки; натягивают горизонтальный 
шнур для отметки наружной поверхности облицовки на высоте ее 
первого ряда; сверлят в стене отверстия для крюков крепления плит; 
очищают и промывают место установки и плиты; обильно смачивают 
водой камень, если он пористый; укладывают раствор; ставят дере
вянные клинья для ограничения осадки плит в шве; устанавливают 
плиты в проектное положение; закрепляют их крюками на стальных 
или деревянных пробках; снимают выдавленный из шва раствор; 
конопатят вертикальные швы после установки всего ряда, заливают 
цементным раствором в каждом ряду пространство (зазор) между 
стеной и облицовкой в несколько приемов не допуская смещения 
плит. Конопатку и клинья удаляют после затвердения облицовки, 
а швы расшивают. На лицевой поверхности облицовочных плит из 
природного камня осадочных пород раствор, выступающий за плос
кость облицовки, удаляют только после его подсыхания. 

Облицовывание оконных и дверных проемов производят одновре
менно с ведением облицовочных работ по полю стены. Плиты крепят 
к предварительно установленной рабочей арматуре. Между собой 
детали соединяют скобами. При облицовывании перемычек (софитов) 
плиты устанавливают на опорные уголки. 

Процесс устройства облицовки по сборным железобетонным па
нелям на объекте аналогичен процессу облицовывания по кирпичным 
стенам с той лишь разницей, что вместо петель в панели устанавли
вают закладные пластины. 

Безрастворную облицовку стен плитами, осуществляемую с креп-
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Рис, 127. Облицовка поля с т е н ы о д н о в р е м е н н о с к л а д к о й 
а — р а з м е щ е н и е з а к р е п на п л и т а х ; б — б о р о з д а д л я к р ю к а ; 1 — к р ю к ; 2 — 

ш т ы р ь ; 3 — к о м б и н и р о в а н н ы й к р ю к . • * 

лением на металлических анкерах или закрепах, выполняют в следу
ющей последовательности. После установки лесов, разбивки поверх
ности на захватки производят разметку поля стены для сверления 
отверстий под анкеры (закрепы). Диаметр отверстий определяется 
сечением анкеров, а глубина (не менее 80 мм) выявляется при раз
метке и провешивании стены. После сверления отверстия очищают от 
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пыли продувкой или промывкой водой под давлением. Для фикса
ции и закрепления несущих анкеров применяют тампонирующую 
полимер цементную композицию, которую вводят в отверстия специ
альными шприцами. Подготовленные анкеры вставляют в отверстие 
с тампонирующим составом и фиксируют в проектном положении. 
До установки плит облицовки в них заранее прорезают пазы под 
анкеры, гребни направляющего профиля или скосы. 

Облицовку выполняют как вертикальными, так и горизонталь
ными рядами. Установку следующего ряда плит (при облицовке го
ризонтальными рядами) производят через 1—2 ч после монтажа плит 
предыдущего ряда. 

Швы между плитами в местах прохождения горизонтальных 
и вертикальных деформационных швов здания заполняют резиновым 
уплотнителем и обязательно заполняют герметиком. 

При облицовывании поля стены каменными плитами одовремен-
но с кладкой (рис. 127) в горизонтальных рядах для каждой плиты 
устанавливают по два простых крюка или по два штыря и по два 
комбинированных крюка. Если диаметр крюка превышает толщину 
шва, в плитах вырубают борозды. 

По окончании работ облицовку очищают. Детали из естествен
ного камня с полированной фактурой промывают водой с примене
нием щеток и затем протирают чистой ветошью. Облицовки с шлифо-

308. Д О П У С Т И М Ы Е О Т К Л О Н Е Н И Я НА Н А Р У Ж Н Ы Х О Б Л И Ц О В А Н Н Ы Х 
П О В Е Р Х Н О С Т Я Х И З П Л И Т П Р И Р О Д Н О Г О К А М Н Я , м м 

Наименование корм 

Ф а к т у р ы лицевой поверхности 

Наименование корм з е р к а л ь н а я , 
л о щ е н а я 

шлифован
н а я , точечная, 

п и л е н а я , 
термообрабо-

тайная 

«скала» 

О т к л о н е н и е п о в е р х н о с т и о б л и ц о в к и 
от в е р т и к а л и на д л и н е 1 м 

2 

со Не норми
р у е т с я 

То ж е , в п р е д е л а х в ы с о т ы э т а ж а СП
 

10 То ж е 

О т к л о н е н и е р а с п о л о ж е н и я ш в о в от 
в е р т и к а л и и г о р и з о н т а л и на д л и н е 
1 м 

1,5 3 со
 

Т о ж е , в п р е д е л а х а р х и т е к т у р н о г о 
ч л е н е н и я 

3 5 10 

Н е с о в п а д е н и е п р о ф и л я на с т ы к а х 
а р х и т е к т у р н ы х д е т а л е й и ш в о в 

0 ,5 1 2 

Н е р о в н о с т и п о д д в у х м е т р о в о й рей
к о й 

2 4 Не норми
р у е т с я 
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ванной, точечной, пиленой, термообработанной и с околотой поверх
ностью «скала» очищают пескоструйными аппаратами. 

Выступающие более чем на 3 мм кромки плит и деталей со шли
фованной пиленой, точечной или термообработанной фактурами и на 
1,5 мм полированной фактуры соответственно подтесывают и под-
шлифовывают или подполировывают на длине от 30 до 60 мм. По
вреждения на полированных деталях облицовки из гранита исправ^ 
ляют при помощи шеллачной или карбинольной мастики, а на обли
цовке из цветного мрамора — при помощи цветной карбинольной или 
канифольной мастики. 

Отклонения от плоскости, горизонтали и вертикали готовой по
верхности не должны превышать норм, указанных в табл. 308. 

В зимних условиях при среднесуточной температуре воздуха от 
+ 5 до — 10°С наружную облицовку с использованием цементно-пес-
чаных растворов марок не ниже 100 производят с противоморозными 
добавками; при более низких температурах используют электропро
грев. В качестве противоморозных добавок применяют: при, темпе
ратуре до —5 °С — раствор хлорного железа; от —5° до —15°С 
реагенты — нитрит кальция с мочевиной НКМ (ТУ 6-03-266—70) или 
порошок АНС (ТУ 6-03-350—73). Противоморозные добавки вводят 
в цементно-песчаный раствор при его приготовлении на строительной 
площадке (табл. 309). Срок укладки раствора с противоморозными 
добавками не должен превышать 40 мин после его приготовления. 

309. Д О З И Р О В К А Д О Б А В О К П Р И П Р И Г О Т О В Л Е Н И И Ц Е М Е Н Т Н О -
П Е С Ч А Н О Г О Р А С Т В О Р А М А Р К И 100 

Наименование противоморозной 
добавки 

Т е м п е р а т у р а воз 
д у х а наружного , 

°С, до 

Р а с х о д добавки на 
1 м 3 цементно-пес
чаного р а с т в о р а , л 

В о д н ы й р а с т в о р х л о р н о г о ж е л е з а 
20 %-ной к о н ц е н т р а ц и и 

- 5 15,0 

В о д н ы й р а с т в о р К Н М 50 %-ной кон
ц е н т р а ц и и 

—5 
- 1 0 
- 1 5 

7 ,5 
15,0 
22 ,5 

В о д н ы й р а с т в о р АНС 50 %-ной кон
ц е н т р а ц и и 

—4 
- 8 
—12 

7,5 
15,0 
22,5 

При выполнении облицовочных работ с использованием электро
прогрева установку плит и деталей выполняют порядно. После уста
новки каждого ряда облицовочных плит или деталей по фасаду зда
ний и закрепления их на штырях и крюках к металлическому каркасу 
образовавшуюся полость между плитами и стеной здания до запол
нения ее раствором продувают горячим воздухом в течение 20... 
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30 мин. Температура раствора в момент заливки должна быть не 
менее + 1 0 °С. Электроды длиной на 10...15 см больше высоты ряда 
облицовочных плит погружают в раствор через 5... 14 см один от 
другого и подключают к питающей сети с напряжением 36 В. Ско
рость нарастания температуры на начальной стадии прогрева долж
на быть не более 4...6°С в час, а температура изотермического про
грева — в пределах 40...50 °С. Прогрев продолжают до достижения 
раствором 50 %-ной проектной прочности. Следующий по высоте ряд 
устанавливают после завершения работ по заливке и прогреву замо-
ноличивающего раствора нижележащего ряда 

Облицовка из керамических плит и плиток. Основным материа
лом для облицовки стен служат керамические изделия в виде плиток 
и закладных керамических плит, получаемые обжигом различных 
глин. 

Керамические плитки крепят к наружным конструкциям, главным 
образом, с помощью цементно-песчаного раствора состава 1 : 3 или 
1 : 4 . Швы между плитками облегчают диффузию паров через наруж
ную стену и исключают образование конденсата, поэтому площадь 
поверхности швов должна составлять 5—10 % всей площади обли
цовки, что практически обеспечивается при ширине швов 2—10 мм. 

Облицовка наружных стен здания керамической плиткой должна 
выполняться при темперагурах 5 °С и выше и после того, как посто
янная нагрузка на стены достигнет не менее 85 % проектной. 

Раствор для крепления плиток наносят как на облицовываемую 
поверхность, так и на обратную сторону плиток, которые предвари
тельно очищают и увлажняют. Плитки втапливают в раствор путем 
постукивания рукояткой кельмы по лицевой стороне плиток. 

После начала схватывания раствора укрепленные керамические 
плитки не должны больше сдвигаться. Облицовку в случае необхо
димости защищают от испарения влаги из раствора при воздействии 
ветра или солнечного облучения. 

Облицовка фасадов испытывает воздействия, связанные с пере
падами температуры и влажности, что требует устройства деформа
ционных швов (разделительных, температурных и швов примыка
ний), конструкция и места расположения которых определяются 
проектом. 

При кладке наружных стен из кирпича с одновременным обли
цовыванием их закладными керамическими плитками необходимо 
учитывать разницу в величине обжатия и усадки раствора в швах 
стен и швах облицовки. Горизонтальные швы заполняют раствором 
в процессе облицовывания и кладки стены-при ее высоте не более 
10 м. В случае увеличения высоты сверх 10 м в нижней части стен 
швы оставляют не заполненными до момента, когда нагрузки на 
стену достигнут не менее 85 % проектных. Не заполняют до дости-
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жения указанной нагрузки и все горизонтальные швы между заклад-* 
ными керамическими плитами при кладке стен методом заморажи* 
вания. При этом заполнение горизонтальных швов производят после 
оттаивания и отвердевания раствора. 

Все горизонтальные швы плиток (плит) после указанных выдер
жек облицовывания по времени заполняют и разделывают раствором 
состава 1 : 3...4 с максимальной крупностью песка не более Уз шири
ны швов. Вертикальные швы в облицовке заполняют раствором 
в процессе возведения стен. 

Допустимые отклонения в наружной облицовке керамическими 
плитками (плитами) от вертикали на 1 м — 2 мм, на высоту этажа— 
5 мм; отклонение расположения швов от вертикали и горизонтали 
на 1 м — не более 2 мм, на всю длину ряда (в пределах архитектур
ного членения) — не более 4 мм; несовпадение профиля на стыках 
архитектурных деталей и швов — не более 1 мм; неровности поверх
ности под двухметровой рейкой — не более 3 мм. 

11.1. Облицовка потолков 

В культурно-бытовых, общественных и административных здание 
ях выполняют подвесные потолки с целью поглощения шумов, улуч
шения акустических свойств помещений, а также для скрытой про
кладки инженерных коммуникаций различного назначения и исклю
чения «мокрых» процессов. 

До начала монтажа потолка в плитах просверливают или проре
зают предусмотренные проектом отверстия для установки освети
тельной арматуры, вентиляционных решеток и т. п. Железобетонные 
конструкции перекрытий и элементы каркасов, которые просматри
ваются через вентиляционные потолочные решетки и другие отвер
стия в сборных подвесных потолках, заранее окрашивают в цвета, 
согласованные с авторским надзором. 

Перед началом работ по устройству подвесных потолков на сте
ны и колонны выносят проектные отметки монтируемого чистого 
потолка. По стенам производят разбивку осей, фиксирующих после
дующее расположение плит и плоскости потолка в зависимости от 
его конструкции. Положение осей закрепляют натяжением капроно
вых нитей или вязальной проволоки. 

Основными элементами подвесных потолков являются несущая 
часть и заполнение (подвесная часть). Несущая часть включает под
вески, каркас, детали крепления и регулирования. Видимая плос
кость потолка состоит из лицевых элементов, снабженных соответст
вующими деталями для крепления их к несущей части. При отсут
ствии подвесок каркас крепят непосредственно к конструкциям 
покрытия или перекрытия (подшивной потолок), а при отсутствии 
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каркаса лицевые элементы крепят непосредственно к подвескам 
(бескаркасный потолок). 

Подвесные потолки из древесно-стружечных плит марок П-1 или 
П-3 выполняют, как правило, по деревянному каркасу из брусков се
чением 5 0 x 5 0 мм. Плиты располагают на расстоянии 2....3 см одна 
от другой и крепят шурупами с потайной головкой. Швы между пли
тами заполняют деревянными раскладками, образующими русты на 
поверхности потолка. 

Древесно-стружечные облицовочные доски, лакированные сосно
вые и ореховые рейки длиной 1200...3600, шириной 40... 1200 и толщи
ной 4...8 мм крепят по предварительно смонтированному деревянному 
каркасу. Доски закрепляют шурупами через металлические пластин
ки, предварительно закрепленные на них. Между собой доски соеди
няют по длине шурупами с помощью пластин, нарезанных из фанеры. 
Рейки закрепляют к каркасу гвоздями. Стыковку реек по длине про
изводят путем предварительной их обрезки «на ус». Потолок, отде
ланный досками и рейками, не окрашивают 

Звукопоглощающие древесно-волокнистые плиты с лакокрасоч
ным покрытием крепят к деревянному каркасу оцинкованными гвоз
дями, которые забивают наклонно с втапливанием головок на 1...2 мм. 
Затем эти места шпаклюют № окрашивают. Каркас закрепляют к же
лезобетонным панелям с помощью несущей конструкции из черного 
металла. При необходимости** звукопоглощающие мягкие древесно
волокнистые плиты марки М-20 крепят с помощью поливинилацетат-
ного клея непосредственно к лицевой поверхности междуэтажных 
железобетонных перекрытий. Для этого поверхность перекрытий 
и тыльную сторону плит огрунтовывают 8%-ным раствором ПВА 
дисперсии. Через 40—60 мин после огрунтовки на тыльную сторону 
плит наносят поливинилацетатный клей слоем 2—3 мм и выдержива
ют в течение 5—10 мин. Затем листы с нанесенным клеем прижима
ют всей площадью к огрунтованной поверхности перекрытия и выдер
живают в таком состоянии не менее 3 мин. Стыки между плитами 
заделывают синтетическими шпатлевками и окрашивают. 

Акустические гипсовые перфорированные плиты, которые пред
ставляют собой перфорированные листы затвердевшего гипсового те
ста, армированные стекловолокном и облицованные с двух сторон 
картоном или с тыльной стороны алюминиевой фольгой, монтируют 
по деревянному каркасу или по легким стальным либо алюминиевым 
каркасам. Гипсовые перфорированные листы изготовляют двух ма
рок: АГШ — без подстилающего слоя и АГШТ — с подстилающим 
слоем из текстильного материала. Плиты АГШ применяют совмест
но со звукоизолирующими минераловатными или стекловэлокнисты-
ми плитами или матами толщиной 50 и 100 мм, а плиты АГШТ —ис
пользуют без звукоизолирующих прокладок с относом от поверхности 
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перекрытий на 50 или 100 мм. Плиты перфорированные имеют раз
мер 500x500x8,6 мм. Диаметр отверстий перфорации — 6—10 мм. 
Применяют также плиты из формовочного гипса, армированного 
стеклотканью, размером 810x810x30 мм со сквозной перфорацией. 
По периметру и в средней части таких плит предусмотрены ребра 
жесткости, пространство между которыми заполнено звукопоглощаю
щим слоем из минеральной ваты по прослойке из пористой бумаги. 
Тыльная сторона плиты оклеена алюминиевой фольгой. 

Деревянный каркас под гипсовые перфорированные плиты крепят 
болтами или шурупами к ранее установленным прогонам металличе
ского каркаса. Сами плиты устанавливают вплотную -одна к другой 
или с расстоянием 2...3 см, заполняемым впоследствии специальны
ми деревянными или пластмассовыми раскладками. Плиты закрепля
ют оцинкованными гвоздями или шурупами, для чего в плитах пред
варительно просверливают по три отверстия с каждой стороны. 

При установке по металлическому каркасу, состоящему из сталь-
пых деталей и направляющих алюминиевых профилей, плиты укла
дывают рядами на нижние полки алюминиевых направляющих. Меж
ду двумя смежными плитами устанавливают двутавровый профиль. 
Крепление плит производят пружинами, по две с каждой стороны, 
которые прижимают плиты к нижней полке профилей. 

Потолки из гипсокартона выполняют по решетке из стального 
профиля или деревянного бруса, подвешиваемой к панелям перекры
тия с помощью каркаса (рис. 128). 

Подвесные потолки из звукопоглощающих облицовочных мине-
раловатных плит на крахмальном связующем «Акмигран» и «Акми-
нит» крепят к каркасу из легких гнутых стальных или алюминиевых 
профилей, которые, в свою очередь, крепятся к выпускам стальной 
арматуры или к кляммерам, прикрепляемым к конструкциям дюбе
лями (рис. 129). Размеры плит составляют 300X300X20 или 300Х 
Х250Х20 мм. Фактура лицевой стороны плит выполнена в виде на
правленных трещин (каверн), имитирующих поверхность выветрен
ного известняка. Соединяют плиты между собой пластмассовыми 
шпонками размером 100X20 мм и толщиной 1,5 мм по две на каждую 
плиту. В местах примыкания к стенам, колоннам и другим частям 
здания плиты обрезают ножовкой по размеру. 

Плиты «Акмигран» и «Акминит» в некоторых случаях крепят на 
быстротвердеющем бутилметакрилатиом клее БМК-5 непосредственно 
к лицевой поверхности перекрытия. Плиты наклеивают ровными ря
дами с проверкой их положения разбивочным осям. В углы каждой 
плиты наносят клей БМК-5 на площадь не менее 80X80 мм. Через 
3...5 мин плиту прижимают к поверхности перекрытия и держат в та
ком состоянии 2...3 мин. 

Декоративные акустические двухслойные плиты крепят к дере-
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Р и с . 128. С б о р н ы е г и п с о в ы е п о т о л к и по м е т а л л и ч е с к о м у и з г н у т ы х с т а л ь н ы х 
п р о ф и л е й к а р к а с у и из л и с т о в г и п с о к а р т о н а 

/ — п о д в е с ; 2 — з а ж и м ; 3 — н а п р а в л я ю щ а я ; 4 — н е с у щ и й э л е м е н т ; 5 — гипсо-
к а р т о н 

Р и с , 129. П о д в е с н о й п о т о л о к с п р и м е н е н и е м а к у с т и ч е с к и х п л и т « А к м и г р а н » 
/ — п о д в е с ; 2 — с т е р ж е н ь к а р к а с а ; 3 — с о е д и н и т е л ь н а я н а к л а д к а ; 4 — н а п р а в 
л я ю щ и й п р о ф и л ь ; 5 — р е г у л и р у ю щ а я п о д в е с к а ; 6 — скоба п о д в е с к и ; 7 — ш п о н -

к а ; 5 — п л и т а « А к м и г р а н » ; Р — п о л з у н о к ; 10 — у д е р ж и в а ю щ а я с к о б а 
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Р и с . 130. П о д в е с н о й потолок 
и з л и с т о в д е к о р а т и в н ы х 
п л а с т м а с с . на д е р е в я н н о м 

1 — д е р е в я н н ы й к а р к а с из 
б р у с к о в ; 2 — п л а с т м а с с о в ы е 

к а р к а с е 

л и с т ы 

винному каркасу вплотную одна к другой оцинкованными гвоздями 
или шурупами. Плиты изготовляют из гипсовых плит размером 
500x500 мм, на которые наклеены четыре одинаковые плиты «Акмиг
ран» с западающим швом шириной 20 мм. Толщина двухслойных 
плит 29 мм. Деревянный каркас крепят к металлическому каркасу 
таким же образом, как и при облицовывании потолков акустически
ми гипсовыми перфорированными плитами. В западающие швы двух 
смежных плит устанавливают деревянные или пластмассовые рас
кладки сечением 40X20 мм и крепят к плитам гвоздями или шурупа
ми по два-три с каждой стороны плиты. 

Прессованные минераловатные акустические плиты потолков кре
пят к деревянному каркасу как и гипсовые акустические плиты. Ми
нераловатные плиты марок ПА/С, ПА/О и П А / Д имеют размеры 
500X500X20 мм и крепят их вплотную одна к другой без раскладок. 

Перлитовые звукопоглощающие плиты на синтетической связке 
крепят к заранее установленному каркасу из деревянных брусков 
сечением 24X40 мм. Плиты изготовляют методом заливки в формы 
смеси перлитового песка, пигмента и поливинилацетатного клея. Они 
имеют размер 300X300X30 мм. К каркасу плиты закрепляют гвоз
дями или шурупами. 

Потолки из листов декоративных пластмасс (винипласта, жест
кого поливинилхлорида, полидекора и т. д.) выполняют по легкому 
из деревянных брусков сечением 45X45 или 45X50 мм каркасу. Со
единяют бруски между собой в шпунт или по металлическим тонко
стенным направляющим, прикрепляемым непосредственно к перекры
тию или на металлических подвесках (рис. 130). Плиты для возмож
ности крепления к каркасу выпускают с отогнутыми кромками по 
периметру или с выпусками в виде зуба — по два-три с каждой сто
роны. Кромки дают возможность зацеплять одну плиту за другую, 
что не дает материалу провисать. 

Рулонные материалы при облицовывании потолков применяют 
при повышенном уровне шума в помещениях. Для этих целей исполь-

ф зуют звукопоглощающую пленку на пенополиуретановой или вини-
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пластовой подоснове. В них поливинилхлоридная безосновная пленка 
толщиной 0,1 ...0,3 мм сдублирована с звукопоглощающим слоем из 
пенополиуретана толщиной 0,3..Л,4 мм или с винипластовой перфо
рированной пленкой. Пленки имеют ширину полосы 300 и 400, тол» 
щину 0,6...1,4 мм и длину в рулоне 10...20 м. 

Поверхность облицовываемого потолка должна быть ровной, 
гладкой, без бугров и впадин, без раковин, трещин, следов затироч-
ного инструмента и выступающих крупных зерен песка. 

Пленки наклеивают клеем «Бустилат» вдоль длинной стороны 
помещения впритык одно полотнище к другому. Клей наносят на 
поверхность потолка и тыльную сторону пленки и после выдержки 
в течение 10...15 мин полотнище прикладывают к поверхности потол
ка, прижимают и разравнивают чистой щеткой. При наклейке сле
дующего полотнища следят за тем, чтобы прирезанные кромки были 
плотно прижаты одна к другой и между ними не оставалось зазора. 

Все процессы по монтажу подвесных потолков выполняют строго 
по монтажным картам, которые регламентируют инструмент, приспо
собления, процессы монтажа, их последовательность, а также условия 
технологии и технику безопасности. 

Плиты, монтируемые в одном помещении, должны быть одних 
цвета и толщины, с ровной лицевой поверхностью, не иметь трещин, 
надломов и пятен. Размеры плит проверяют по шаблону. Отклонения 
в размерах плит, если они не оговорены в стандартах или техниче
ских условиях на изготовление плит, не должны превышать + 1 мм. 

Установку плит начинают от центра потолка. Размер шурупов 
и количество их устанавливается проектом в зависимости от разме
ров применяемых плит. При устройстве подвесных потолков из плит, 
заводимых пазами в направляющие металлического рабочего карка
са, плиты заводят на ребра каждой пары соседних направляющих, 
поочередно продвигают по направляющим и заполняют ряд между 
ними. Каждую заведенную в ряд плиту соединяют с предшествующей 
и последующей шпонками. Швы между смежными плитами расчища
ют ножом-линейкой. Ширина шва устанавливается проектом или 
согласовывается с авторским надзором. При устройстве подвесных 
потолков из плит, прикрепляемых к деревянному рабочему каркасу,, 
в плитах по шаблону заранее сверяют отверстия для их крепления. 
Плиты при необходимости прирезают, устанавливают «шов к шву» 
и крепят к каркасу шурупами с полукруглой головкой. Если в плос
кости потолка не размещается целое число плит, применяют «добо
ры», располагаемые симметрично. В этом случае по контуру потолка 
под плиты «доборов» укрепляют по стенам бруски для образования 
симметричного фриза. 

Плоскость выполненного сборного потолка проверяют двухмет
ровой контрольной рейкой. Она должна быть горизонтальной в лю-
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бом направлении. Отклонение более 2 мм (провес или западение) на 
длину контрольной рейки, а также смещение плит подвесных потол
ков по вертикали и в ряду более 1 мм на плиту не допускаются. 
Швы между плитами должны быть одного размера и прямолинейны. 

11.4. Облицовка внутренних поверхностей стен 

Облицовывание поверхностей строительных конструкций внутри 
помещений начинают после того, как нагрузка на стены достигнет не 
менее 65 % проектной. Температура воздуха в помещении должна 
быть-не ниже + 1 0 °С, относительная влажность воздуха не более 
70 %. Влажность кирпичных и бетонных поверхностей, облицовывае
мых листовыми материалами, не должна превышать 8 % . Деревян
ные конструкции облицовок должны быть воздушно-сухими. При об
лицовывании на цементно-песчаных и сложных цементно-известковых 
растворах влажность поверхности не ограничивается. 

Для просушки отдельных мест дополнительно используют систе
мы временного отопления, преимущественно калориферного типа, 
а также временной системы вентиляции. Применение открытых жа
ровен, мангалов и печей-времянок не допускается. 

Металлические элементы каркасов облицовок окрашивают анти
коррозионным составом, а деревянные элементы вспомогательного 
и рабочего каркасов обрабатывают огнезащитным составом и анти-
септируют. 

Подготовка облицовываемой поверхности зависит от применяе
мых материалов и способах их крепления. Во всех случаях, когда 
облицовочные материалы приклеивают, кирпичные, бетонные стены 
и перегородки, неровные поверхности железобетонных^ изделий до на
чала облицовочных работ оштукатуривают и, если требуется, шпат
люют. Отклонение поверхности штукатурки под облицовку от верти
кали на всю высоту помещения или его часть, ограниченную прого
нами, балками, не должно превышать 7 мм. Раковины или 
углубления железобетонных изделий огрунтовывают и заделывают 
полимерцементным раствором. 

Облицовка из плит природного камня. Для облицовки применяют 
плиты и профильные детали из мрамора, травертина, известняка, ра
кушечника, туфа, доломита и других мягких пород. Плиты толщиной 
менее 10 мм устанавливают только на растворах, впритык без швов, 
а плиты толщиной более 10 мм дополнительно крепят металлически
ми кляммерами, пиронами, скобами и т. п. Облицовочные плиты из 
мрамора иногда устанавливают с относом от стен без заливки це
ментным раствором. Для соединения облицовки стен с покрытием 
полов устанавливают плинтусы из мрамора темных тонов. Плинтус 
устанавливают непосредственно на покрытие пола на цементном 
растворе, предварительно проверив его горизонтальность, и крепят 
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Р и с . 131. С о е д и н е н и е о б л и ц о в о ч н ы х 
п л и т во в н у т р е н н е м (а) и в н е ш н е м 

(б) у г л а х 

о 

Р и с . 132. У с т а н о в к а п л а с т и н ч а т о й 
р а с п о р н о й з а к р е п ы в п а з п л и т ы 

к стене крюками через 50...60 см, но не менее двух на каждый 
элемент. 

Внутренние помещения облицовывают, начиная от углов и прое
мов, тщательно размечая положение отдельных облицовочных эле
ментов в натуре. Плиты устанавливают или по системе шов в шов, 
или с правильным чередованием вертикальных швов, либо со свобод
ной перевязкой швов. Первый ряд плит устанавливают на плинтус 
с применением клиньев. 

При облицовывании плитами толщиной более 10 мм отверстия 
в стене высверливают во время установки, соответственно гнездам 
в облицовочных плитах. Последующие ряды облицовки устанавлива
ют на нижнее и закрепляют сверху крюками. Установку каждого 
нового ряда начинают только после того, как цементный раствор, 
уложенный в пространство между стеной и нижним рядом облицовки, 
достаточно затвердел. При этом совпадение лицевой поверхности 
плит облицовки достигают с помощью крюков, устанавливаемых 
в горизонтальные швы по два на каждую плиту. 

Смежные плиты во внутренних углах (рис. 131) соединяют встык 
и крепят к стене крюками, а между собой плиты дополнительно сое
диняют сверху скобами, во внешних углах соединяют на ус с остат* 
ком и в перевязку. 
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Над дверными и оконными проемами элементы облицовки поля 
стены устанавливают после того, как в проеме подвешен софит 
и установлены откосы. Плитные подоконники укладывают на сплош
ной слой цементно-песчаного раствора марки 100. 

Если требуется большой вынос (более lU ширины плиты), под
оконник устанавливают на кронштейны или на продольно уложен
ный стальной уголок. 

При облицовке на относе от стен толщина облицовываемой кир
пичной стены должна быть не менее 125 мм, а железобетонной — не 
менее 60 мм. Плиты облицовки удерживают с помощью пластинча
тых распорных закреп, укрепляемых в пазах торцевых граней плит 
(рис. 132). Количество закреп указывается в проекте. 

Для установки плит в проектное положение на облицовываемой 
стене высверливают отверстия диаметром 22...27 мм на глубину 
60... 100 мм. После установки плиты в проектное положение отверстие 
в стене и верхний паз в плите заполняют цементно-песчаным раство
ром подвижностью 2...3 см. Снаружи швы заделывают гипсом, окра
шенным под цвет камня. 

> Отклонение поверхности облицовки из природного камня с поли
рованной и лощеной фактурами по вертикали не должны превышать 
2 мм на 1 м, но не более 4 мм на высоту этажа. Для облицовки 
с шлифованной, точечной, пиленой и термообработанной фактурами — 
соответственно 3 и 8 мм. Отклонения швов по вертикали и горизон
тали для полированной и лощеной фактур не должны превышать 
1,5 мм на 1 м, но не более 3 мм на всю длину ряда, для облицовки 
с шлифованной, точечной, пиленой и термообработанной — соответ
ственно 3 и 5 мм. Кромки смежных плит и профили архитектурных 
деталей соединяют с погрешностью не более 0,5 мм. При несовпаде
нии кромок на 0,5...3 мм выступы на плитах подшлифовывают на 
длину 30...40 мм и полируют. Облицовки с шлифованной, точечной, 
пиленой и термообработанной фактурами можно очищать песко
струйными аппаратами. Природные дефекты камня (в пределах, до
пустимых техническими условиями) устраняют мастиками на основе 
шеллака и канифоли (табл. 310). 

Облицовка из керамической глазурованной плитки. Плитки 
(ГОСТ 6 141—82 ) имеют гладкую и рифленую лицевую поверхность, 
покрытую одноцветной (белой или цветной) или многоцветной 
глазурью, а также глазурью с мраморовидным рисунком. Плитки вы
пускают квадратные и прямоугольные с длиной сторон 1 5 0 x 1 5 0 ; 
150X100 ; ЮОХЮО мм при толщине 6 мм; фасонные, представляющие 
собой наружные и внутренние уголки размером 1 5 0 X 2 5 мм, плинту-
совые изделия 1 5 0 x 8 0 мм и уголки к ним, карнизные 1 5 0 x 5 0 мм 
и уголки к ним; концевые плитки с закругленными у одной или у двух 
смежных граней. 
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Ряды плиток располагают на облицовываемой поверхности или 
вразбежку со смещением вертикальных швов в каждом горизонталь
ном ряду; или шов в шов с прямоугольной сеткой горизонтальных 
и вертикальных швов; либо по диагонали с взаимно перпендикуляр
ными линиями швов, идущими наклонно к плоскости пола (под уг
лом 45°). Крепят плитки к поверхности при помощи цементно-песча-
ного раствора или мастики. 

Облицовывание плиток на растворе начинают с провешивания 
и установки опорных марок и маяков из раствора или плиток. Тол
щина каждой марки или маяка должна быть 7... 15 мм, что соответ
ствует толщине слоя раствора под облицовочной плиткой. Отдельные 
неровности поверхности и отклонения от вертикали более 15 мм ис
правляют цементно-песчаным раствором без заглаживания и затирки. 
На бетонных поверхностях делают насечки. Жировые пятна удаля
ют, промывая загрязненную поверхность 2...3 %-ным раствором со^ 
ляной кислоты или 5 %-ным раствором кальцинированной соды. 

До укладки рядов плиток вразбежку или шов в шов производят 
разметку облицовки (рис. 133). В каждом ряду устанавливают край
ние плитки и по ним натягивают причальный шнур. Перед укладкой 
тыльную поверхность плитки очищают от пыли, а затем смачивают 
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ее, проводя плиткой по раствору, находящемуся в ящике. Раствор 
наносят на плитку, разравнивая так, чтобы по краям плитки остава
лись полосы без раствора шириной около 5 мм. Плитку с раствором 
подносят к месту укладки и прикладывают к подготовленной и ув
лажненной облицовываемой поверхности. Плитку ориентируют по 
уложенным 1 ранее рядам и по натянутому причальному шнуру, оса
живая ее до плоскости облицовки. Для ускорения укладки плиток 
и повышения качества облицовки используют различные шаблоны 
с поштучной или пакетной укладкой плиток. 

Перед началом облицовывания с диагональным расположением 
рядов плиток стены провешивают, устанавливают опорные марки или 
маяки и размечают местоположение фризового ряда, обрамляющего 
поверхность (зеркало) облицовки. При этом к внутренней стороне 
фриза должно примыкать целое число треугольных плиток. 

Опорные марки и маяки устанавливают на верхнем уровне обли
цовки; внизу не ниже 30...40 мм от уровня пола; в местах выпусков 
коммуникаций, подвески бытового оборудования; вокруг выступаю
щих элементов; на гранях выступающих плоскостей. 

Плитки зеркала облицовки укладывак5т наклонными рядами, на
чиная с угла. Плитку каждого ряда ориентируют по треугольным 
плиткам фризовых лент и по натянутому причальному шнуру. Обли
цовывание стены завершают вертикальной фризовой лентой. 

Заданная толщина шва между плитками во всех случаях дости
гается установкой в швы инвентарных скоб из стальной проволоки 
диаметром, равным толщине шва, но не более 3 мм. Концы скоб 
запиливают на конус. В процессе облицовывания швы между плит
ками оставляют незаполненными. Окончательно швы заполняют це-
ментно-песчаным раствором состава 1 : 1 или 1 : 2. Поверхность об
лицовки при заполнении швов очищают от попавшего на нее раствора 
до его высыхания. 

Облицовывание мест сопряжений и примыканий осуществляют 
установкой угловых плиток в местах сопряжения двух облицовывае
мых плоскостей; карнизного ряда из фасонных плиток (при указа
ниях в проекте); нижнего ряда из фасонных плинтусовых плиток; 
плиток с отверстиями в местах примыканий. Угловые фасонные плит
ки устанавливают после облицовывания всей плоскости, используя 
облицовку как направляющую с соблюдением рядности и швов. При 
облицовывании смежных стен без фасонных деталей одну стену об
лицовывают до угла, а кромки неполномерных плиток перекрывают 
облицовкой соседней стены. Плинтусовые плитки устанавливают пос
ле настилки чистых полов, начиная с размещения внешних уголковых 
деталей, затем рядовых; последними устанавливают детали внутрен
них углов. Карнизные, плинтусовые и цокольные плитки укладывают 
на тех же клеящих материалах, и рядовые плитки. 



Примыкания к трубопроводам и розеткам выполняют в процессе 
облицовки с использованием заранее подготовленных плиток, в кото
рых просверлены отверстия, или с образованием отверстий в плитках 
на месте. Облицовывание криволинейных поверхностей осуществля
ется с укладкой плиток вплотную друг к другу и затиркой раскрытых 
швов раствором. 

При облицовывании колонн устанавливают маяки, начиная с вер
ха колонны, откладывая от ее оси половину ширины грани и добав
ляя толщину слоя облицовки. Этот размер закрепляют маяком 
и переносят отвесом для установки маяка в нижней части колонны. 
Между верхними и нижними маяками на гранях колонны натягива
ют вертикальные шнуры, фиксирующие ребра облицовки. Для обли
цовки ряда колонн маяки устанавливают в крайних колоннах. Меж
ду верхними и нижними маяками протягивают проволоку, закреплен
ную штырями. От вертикально натянутой проволоки натягивают шну
ры, фиксирующие положение верхних и нижних маяков на промежу
точных колоннах ряда. В случае расположения колонн в несколько 
рядов, маяки.ставят на крайних колоннах поперечных и продольных 
рядов. Между маяками натягивают шнуры, определяющие положение 
маяков на промежуточных колоннах. В точках пересечения шнуров 
у промежуточных колонн закрепляют вертикальные шнуры с грузом, 
которые фиксируют грани будущей облицовки. После окончания про
вешивания и установки маяков раскладывают насухо плитки первого 
ряда и определяют необходимое количество целых и неполномерных 
плиток. В процессе облицовывания плитки укладывают шов в шов 
аналогично укладке плиток на стены. Неполномерные плитки распо
лагают симметрично оси колонны. В углах колонн укладывают фа
сонные угловые плитки или плитки с завалом. Закончив облицовку 
одной грани колонны на высоту 1,2 м, облицовывают смежную грань. 
На высоте более 1,2 м работают с инвентарных подмостей или столи
ков. Многогранные колонны облицовывают с применением шаблонов. 

Круглые колонны облицовывают ковриками из прямоугольной 
глазурованной плитки различных цветов размером 2 5 x 1 0 0 мм, на
клеенных на бумажную основу лицевой поверхностью к бумаге по 
рисунку «Березка». Перед наклеиванием тыльную сторону ковриков 
и облицовываемую поверхность грунтуют 10 % -ной дисперсией ПВА. 
На свежеогрунтованные прямоугольные участки, равные размеру ков
рика, и на тыльную сторону плиток коврика наносят полимерцемент-
ную мастику слоем толщиной 3—5 мм. Коврик прикладывают и при
жимают к облицовываемой поверхности и разглаживают. После 
отвердения мастичной прослойки лицевую сторону ковриков освобож
дают от бумажной основы. 

Пилястры и узкие простенки облицовывают плитками так же, 
как и колонны. Плитки на гранях, примыкающих к стене, устанавли-
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вают по угольнику. Угловые плитки выверяют по отвесу. Плитки на 
грани, параллельной стене, укладывают по шнуру, натянутому по 
маякам крайних пилястр. Облицовывание откосов выполняют по шну
ру, натянутому по выступающему углу. У внутреннего угла на короб
ке оконного или дверного блока проводят линию, вдоль которой уста
навливают плитку. 

В помещениях, подверженных резким перепадам температур или 
вибрации, а также для облицовки крупнопанельных стен и перего
родок с гладкой поверхностью глазурованные плитки приклеивают 
на полимерцементно-песчаной (ПЦ) , карбоксицементно-песчаной 
(КЦП) мастиках и мастике «Синтелакс». 

Неровные поверхности кирпичных и бетонных стен (перегородок) 
оштукатуривают цементно-песчаным раствором. Поверхности железо
бетонных и гипсобетонных панелей, если имеются мелкие неровности, 
выравнивают полимерцементным раствором или мастикой, предвари
тельно огрунтовав их 7...8 %-ным раствором поливинилацетатной 
дисперсии. Облицовываемые поверхности предварительно огрунто-
вывают в зависимости от применяемой мастики или 7...8 %-ным рас
твором поливинилацетатной дисперсии, или 3 %-ным водным рас
твором клея КМЦ, либо водным раствором мастики «Синтелакс», 
разбавленной в соотношении 1 : 1 . 

Перед началом облицовывания насухо раскладывают плитки, на
чиная от середины стены, определяют их число в ряду и устанавли
вают маячные плитки. Начинают укладку плиток с нижнего горизон
тального ряда, опирающегося на рейку, уложенную на уровне чистого 
пола. Тыльную сторону плиток очищают от пыли, а при использова
нии ПЦ мастики грунтуют 10 %-ным раствором поливинилацетатной 
дисперсии или увлажняют слоем мастики ПЦ. Затем на плитку зуб
чатым шпателем наносят применяемую мастику слоем 3...5 мм, при
кладывают плитку к облицовываемой поверхности и плотно прижи
мают, совмещая верхнюю ее грань с причальным шнуром. Излишки 
мастики, выдавленные при осаживании плитки, подрезают, после 
чего поверхность облицовки сразу же очищают влажной ветошью. 

Швы между уложенными плитками должны быть не более 2,5 мм. 
Их временно оставляют незаполненными. Через 1—2 дня швы за
полняют цементно-песчаным раствором (составы 1 : 2) или декора
тивной мастикой под цвет плитки. Отклонение поверхности глазуро
ванных плиток от вертикали не должно превышать 1,5 мм на 1м, 
а на всю высоту этажа — 4 мм. Отклонения расположения швов от 
вертикали и горизонтали должны быть не более 1,5 мм на 1м и не 
более 3 мм на всю длину ряда (в пределах архитектурного члене
ния). Неровности поверхности под двухметровой рейкой не должны 
быть более 2 мм, а перепад между плитками — не более 0,5 мм. 

Облицовка стен стекломрамором. Стекломрамор изготовляют из 
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стекломассы методом проката с последующей термообработкой и раз
резкой на плиты размерами 4 0 0 x 4 0 0 , 4 0 0 X 3 0 0 , 3 0 0 x 2 0 0 , 1 50X150 мм 
и толщиной 8 и 10 мм. Обратная сторона плит имеет рифленую по
верхность в виде решетки с размером сторон не менее 10 мм и высо
той рифления не менее 3 мм. Плиты из стекломрамора (ТУ 
100-1-43—80) крепят к стене полимерцементным раствором подвиж
ностью 5—6 см, который приготавливают на месте работ из сухой 
цементно-песчаной смеси марки 150 с затворением ее поливинилаце-
татной дисперсией 20 %-ной концентрации. Плиты устанавливают 
снизу вверх горизонтальными рядами. На тыльную сторону плиты 
наносят полимерцементный раствор и плотно притирают ее к обли
цовываемой стене, предварительно огрунтованной по аналогии с об
лицовыванием глазурованными плитками. Ширину швов (3...4 мм) 
фиксируют с помощью клинышков из древесины или инвентарных 
скобок. 

Последовательность работ при облицовывании стекломрамором 
следующая: сортировка и разборка плит по размерам, цветам и от
тенкам; провешивание и разметка облицовываемой поверхности; оп
ределение количества плит в ряду и по высоте; установка крайних 
в ряду и по высоте плит-маяков на гипсовом растворе, натягивание 
шнура-причалки по верхнему краю первого горизонтального ряда 
плит; установка первого ряда плит с заменой крайних маячных плит; 
установка второго и последующих рядов плит; заделка швов и уда
ление следов раствора с законченной облицовки. 

Облицовка из стеклянных плиток. Стеклянные плитки размером 
1 5 0 X 1 5 0 и 1 7 0 X 7 5 мм, покрытые белой эмалью, применяют для об
лицовывания санузлов, душевых и ванн, а цветной эмалью — для де
коративной отделки помещений общественных зданий. В производ
ственных зданиях облицовка из стеклянной плитки со швами, запол
ненными кислотостойкой мастикой, является химически стойкой 
защитой строительных конструкций от агрессивных воздействий 
среды. 

До начала облицовывания тыльную сторону плиток обрабатыва
ют пескоструйным аппаратом, создавая шероховатую поверхность, 
или обмазывают горячим битумом марки БН-70/30 слоем толщиной 
1,5...2 мм с посыпкой горячим крупнозернистым песком, либо обма
зывают жидким стеклом плотностью 1550 к г /м 3 . В жидкое стекло 
добавляют кремнефтористый натрий (15 % массы жидкого стекла). 
Раствор наносят кистью на каждую плитку и присыпают сухим пес
ком. Поверхность под облицовку готовят так же, как при отделке ее 
глазурованной плиткой. Плитки укладывают на цементно-песчаных 
растворах состава 1 : 4 или 1 : 5 с добавлением 10 % дисперсии ПВА, 
на кислотостойких растворах, а также на глинобитумных мастиках 
состава 1 : 2 с молотыми добавками известняка или песка. 
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Методы укладки стеклянных плиток аналогичны методам уклад
ки глазурованных керамических плиток. После окончания работ по 
облицовыванию каждого помещения швы заполняют материалом, 
которым осуществлялось крепление, или цементно-песчаным раство
ром с присыпкой их сухим белым цементом и немедленно очищают 
поверхность облицовки. 

Облицовка из баритовых плит. Плиты применяют для отделки 
стен рентгеновских кабинетов в медицинских и других учреждениях. 
Они имеют размер 400X400X40 мм. Две боковые кромки плиты име
ют четверти, а две другие — специальные пазы для крепления. 

Перед облицовыванием стены провешивают и устанавливают ма
яки на расстоянии не более 2 м один от другого. Между маяками 
натягивают причалку и сначала размечают, а затем сверлят в стене 
для анкеров отверстия диаметром 15... 18 мм и глубиной 20 мм. Перед 
установкой первого ряда плит на перекрытие у стены укладывают 
слой баритового раствора толщиной 5...10 мм, на который устанавли
вают торцом плиты с относом от стены на 20 мм. Устанавливаемая 
плита не должна быть выше соседней более чем на 1... 1,5 мм. Плиты 
крепят к стене посредством забивки анкеров в просверленные отвер
стия (рис. 134). Для этого шляпку двух анкеров заводят в пазы плит 
и забивают до тех пор, пока плита не станет заподлицо с поверхно
стью облицовки. Дополнительно в пространство между плитой и об
лицовываемой стеной заливают баритовый раствор подвижностью 
9 см. После этого устанавливают следующий ряд плит, предваритель
но наносят на торцы плит слой раствора толщиной 5 мм. На поверх
ности облицовки допускаются выступы или завалы кромок плит на 
± 1 , 5 мм. Отклонение стен и углов от вертикали не должно превы
шать ± 5 мм на высоту 3 мм. 

Облицовка из асбоцементных листов. Листы применяют для от
делки стен и перегородок. Длина листов составляет 2000...3000, ши
рина— 500...1500, толщина — 4...12 мм. Лицевая поверхность листов 
отделана под готовое покрытие. Закрепляют листы с помощью про
фильных раскладок (рис. 135), декоративно оформляющих стыки 
облицовки, без раскладок на шурупах по предварительно установ
ленным в стене пробкам или на мастике КН-2 или КН-3. 

Для установки раскладок размечают их расположение и место
положение пробок для их крепления. В местах установки пробок 
сверлят отверстия диаметром и глубиной не менее 40 мм через 
400...500 мм. После забивки деревянных пробок по.линии разметки 
устанавливают раскладки, закрепляя их к пробкам шурупами. Затем 
в их пазы заводят кромки асбоцементных листов. 

При облицовывании ровных поверхностей асбоцементные листы 
крепят шурупами к пробкам в стене. Отверстия под шурупы просвер
ливают в листах заранее. Диаметр отверстия должен быть на 2 мм 
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Р и с . 134. К р е п л е н и е б а р и т о в ы х п л и т 
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д е л и й 
а — в е р х н е й к р о м к и ; б — к р о м о к 
с м е ж н ы х л и с т о в ; в — к р о м о к л и с 
т о в н а р у ж н о г о у г л а ; г — при с о п р я 
ж е н и и с п о л о м ; д — к р о м о к л и с т о в 
в н у т р е н н е г о у г л а ; 1 — о б л и ц о в о ч 
н а я а с б о ц е м е н т н а я п л и т а ; 2 — ш у р у п ; 3 — д е р е в я н н а я п р о б к а ; 4 -— р а с к л а д к и 
д л я о к а н т о в к и верхней к р о м к и ; 5 — то ж е , к р о м о к на п л о с к о с т и ; 6 — то ж е , 

н а р у ж н о г о у г л а ; 7 — т о ж е , н и ж н е й к р о м к и ; 8 — т о ж е , в н у т р е н н е г о у г л а 

больше диаметра шурупа. В случае крепления листов на мастике 
облицовываемые поверхности предварительно провешивают. При не
ровностях поверхности устраивают маяки из цементно-песчаного 
раствора в виде полос шириной около 8 см, проходящих по контуру 
устанавливаемых листов. Их дополняют точечные маяки из раствор
ных лепков шириной 15...20 мм через 30...40 см. Толщина маяков 
фиксирует плоскость облицовки. На затвердевшую поверхность мая
ков и на тыльную сторону листов шпателем наносят мастику слоем 
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2 . . . 3 мм. Затем листы прижимают к маякам и закрепляют инвентар
ными раскладками. 

Швы в облицовке из листов, закрепленных к пробкам или при

клеенных мастикой, должны быть не более 1 0 мм. Заделывают их 
раствором или мастикой. Для цветных швов подбирают наполнитель 
необходимого цвета. 

Облицовка из гипсовых литых декоративно-акустических плит. 
Плиты применяют для отделки кирпичных и каменных стен (или час
ти стены) в культурно-бытовых и общественных зданиях. Установку 
гипсовых литых плит осуществляют по выровненным и размечен
ным поверхностям на гипсовых растворах и мастиках с помощью 
опорно-маячных и крепежных марок. Марки выполняют из гипса 

в виде лепешки диаметром 8 0 мм, которые ставят в зависимости от 
размера применяемых литых плит, но не менее двух марок на одну 
плиту. Крепление плит по маячным маркам производят не ранее чем 
через час после их нанесения и нанесения между ними крепежных 

марок из мастик, которые выполняют в виде полос шириной 70. . .80 мм 
и толщиной, обеспечивающей прижатие литых плит к плоскости 
опорно-маячных марок. Крепежные марки устанавливают из расчета 
по две полосы на каждую плиту. Обработку и заделку швов между 
плитами производят в соответствии с требованиями проекта. Швы 
между ними могут быть открытыми либо заделаны гипсовой мастикой 
или деревянными раскладками. Готовую поверхность плит окраши
вают белой или цветной водоэмульсионной краской. 

Облицовка из листов сухой гипсовой штукатурки (СГШ). Ее при
меняют для отделки стен и перегородок из кирпича и других мелко
штучных изделий в помещениях жилых, культурно-бытовых и адми
нистративных зданий с влажностью воздуха в процессе эксплуатации 

до 7 0 %. Облицовывание стен листами СГШ выполняют с последу
ющим их окрашиванием или оклеиванием рулонными материалами 
либо листы СГШ должны иметь декоративное покрытие из пленок 
или других материалов. 

Установку плит осуществляют по опорно-маячным маркам или 
«под правило». Маячные опорные марки выполняют из гипса или 

обрезков листов СГШ размером 8 0 x 8 0 мм, приклеиваемых на гипсо
вой мастике. Их располагают вертикальными рядами с шагом около 

6 0 0 мм по 3 . . . 4 марки в каждом, причем верхнюю марку устанавли
вают у потолка, а нижнюю — на уровне пола. 

При раскрое листов для облицовывания участков стен с выходя
щими углами (лузги) картон и гипсовый слой на тыльной стороне 
надрезают до картона лицевой стороны и перегибают лист под пря
мым углом, а с выступающими углами (усенки) — выбирают тре
угольный паз с тыльной стороны листа по линии сгиба до картона 
и сгибают под прямым углом по линии надреза. 
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Крепят листы СГШ при установке по опорно-маячным маркам 
крепежными марками из гипсовой мастики, которые наносят на сте
ны между опорно-маячными марками в виде сплошных вертикальных 
и горизонтальных полос шириной 70...80 мм с шагом 900... 1000 мм 
и по периметру листов, а также в виде отдельных лепешек диамет
ром до 100 мм, располагаемых между полосами в шахматном поряд
ке на расстоянии 300...400 мм друг от друга. Такие же марки наносят 
и в местах расположения различных приборов электрооборудования 
и вентиляции. Листы СГШ прижимают до соприкосновения с опорно-
маячными марками. Толщина крепежных марок должна обеспечивать 
плотное прилегание к ним листов по плоскости опорно-маячных 
марок. 

Установку листов СГШ по правилу выполняют без опорно-маяч
ных марок, при этом первый лист устанавливают вертикально стро
го по отвесу, а последующие листы в одной плоскости с первым, их 
вертикальность обеспечивают при помощи прижимного правила, 
прикладываемого сразу к обоим листам на разных высотах. 

При облицовывании стен жилых помещений листами СГШ воз
душные прослойки между стеной и листами не допускаются. 

Облицовывание листами СГШ ведут в направлении от углов 
к окнам и дверным проемам с зазором между листами' 3...4 мм. Об
рабатывают и заделывают зазоры между листами в зависимости от 
отделки поверхности закрытым или рустованным швом, оставляют 
их открытыми или заполняют профильной раскладкой. Края листов 
в местах сопряжения с дверными и оконными коробками выполняют 
заподлицо и перекрывают наличниками. 

Облицовка из древесно-волокнистых плит с лакокрасочным по
крытием. Плитами облицовывают деревянные, кирпичные и бетонные 
поверхности стен помещений, которые во время эксплуатации под
вергаются нерегулярному увлажнению (сантехкабины, кухни, торго
вые помещения и др.). Лицевая поверхность плит в зависимости от 
применяемого лакокрасочного покрытия бывает с декоративным пе
чатным рисунком или одноцветной, глянцевой или матовой, русто
ванной в полоску или с перфорацией. Плиты имеют длину 1200...2700, 
ширину 1000... 1700 и толщину 2,5...6 мм. 

Основание для плит должно быть ровным (допускаются просве
ты под двухметровой контрольной рейкой не более 1 мм), очищен
ным от пыли и сухим. Облицовываемые поверхности размечают в со
ответствии с размерами применяемых плит и доборов, обеспечивая 
при этом их симметричное расположение. Кромки плит подгоняют руч
ными или электрорубанками, прорезают в плитах отверстия для 
пропуска проводов и кабелей, электровыключателей, розеток и т. д. 
Длинную сторону листов располагают вертикально, не допуская со
пряжения горизонтальных швов. 
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К стенам, кроме деревянных, плиты крепят мастиками КН-2 или 
КН-3. Облицовываемую поверхность огрунтовывают составом из 
I мае. ч. мастики КН-2 или КН-3 и 10 мае. ч. растворителя (смеси 
этилацетата с бензином) и выдерживают 6..Л2 ч. Перед наклеиванием 
на тыльную сторону плит наносят мастику тонким слоем «на сдир» 
пластмассовым или деревянным шпателем и выдерживают до полного 
высыхания. Затем наносят мастику на стену и вторично на тыльную 
сторону плит и, выдержав 10... 15 мин до «отлипа», устанавливают 
плиты, плотно прижимая их к стене инвентарными распорками или 
руками. Выступившую после прижатия плит мастику тут же снима
ют ветошью. Наклейку производят от одного из углов помещения. 
Каждый новый лист должен примыкать к соседнему так, чтобы их 
контуры находились на одной линии, а поперечные и продольные ли
нии образовывали в зоне стыка составные клетки одинаковых с ос
тальными клетками размеров. 

При облицовывании деревянных стен плиты крепят толевыми 
гвоздями, которые располагают по кромкам листов на расстоянии 

0 50—60 см друг от > друга. В дальнейшем шляпки гвоздей закрывают 
деревянными или пластмассовыми полосками либо шляпки гвоздей 
окрашивают краской под цвет плит. 

Швы между плитами заделывают лаковой или цветной шпатлев
кой, приготовленной на основе ПВА дисперсии. Края плит в местах 
сопряжения с дверными коробками должны примыкать к ним запод
лицо и закрываться наличником. Нижний край плит не доводят до 
пола на 10...15 мм и закрывают плинтусом. 

Облицовка из листов бумажно-слоистого пластика. Листы приме
няют в тех же случаях, что и древесно-волокнистые плиты с лако
красочным покрытием, а также для облицовки стен и колонн в граж
данских и промышленных зданиях вместо глазурованной керамичес
кой плитки. Бумажно-слоистый пластик с печатным рисунком ими
тирует ценные породы древесины, мрамора, малахита. Листы имеют 
длину 400...3000, ширину 400... 1600 и толщину 1; 1,3; 1,6; 2; 2,5; 3 мм. 
Крепят их к бетонным, гипсовым и оштукатуренным поверхностям 
мастиками КН-2 или КН-3 либо механически закрепляют по деревян
ному каркасу на шурупах или гвоздях, либо с помощью раскладок. 

Облицовываемая поверхность под наклейку листов не дол лена 
иметь трещин, бугорков, раковин, дутиков, грубо шероховатой, по
верхности. На поверхности под двухметровой рейкой может быть не 
более двух неровностей глубиной до 3 мм. Работы начинают с раз
бивки поверхности и определения местоположения стыков наклеивае
мых листов. Листы пластика раскраивают электропилой, кромки от
делывают и подгоняют по размерам рубанком. На поверхность под 
облицовку и тыльные стороны заготовленных листов за сутки до на
клейки наносят пластмассовым или деревянным шпателем слой ма-
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стики толщиной не более 1 мм равномерно по всей площади. За 

20. . .30 мин до наклейки тыльные стороны листов и стены промазыва
ют вторично очень тонким слоем клея и выдерживают до «отлипа». 
Наклейку листов начинают от одного из углов помещения. Лист при
ставляют к стене и с силой притирают его сухой тряпкой, сначала 
посередине, а затем остальную часть листа от средней полосы вправо 
и влево к его краям, после чего вдоль кромок по периметру. Между 

наклеенными листами оставляют зазоры 5 . . .20 мм. Пятна клея и грязь 
на лицевой стороне пластика немедленно удаляют с помощью ацето
на. Швы после окончания работ в комнате окрашивают водоэмуль
сионными красками либо заклеивают поливинилхлоридной безоснбв-

ной пленкой на мастике К Н - 2 , либо закрывают раскладками ме
таллическими, деревянными или декоративными пластмассовыми 

(рис . 136) , которые нарезают по длине «на ус» по месту уста
новки. 

При облицовывании кирпичных или шероховатых бетонных стен 
листы бумажно-слоистого пластика крепят к деревянному каркасу. 
Каркас состоит из досок хвойных пород дерева. Сначала устанавли

вают доски сечением 7 0 x 2 5 мм горизонтально и пристреливают дю
белями к стене. Сверху доски такого же сечения устанавливают вер
тикально и крепят к нижнему каркасу шурупами. Если стена имеет 
ровную поверхность, деревянный каркас выполняют только из вер

тикальных досок сечением 5 0 x 2 5 мм. Шаг верхней доски зависит от 

ширины листа, но не должен превышать 1 0 0 0 мм. На стене спортив

ных залов доски устанавливают на расстоянии 300. . .400 мм одна от 

другой на высоту до 1 5 0 0 мм и на расстоянии 6 0 0 . . . . 7 0 0 мм на высоту 

более 1 5 0 0 мм. В раскроенных листах предварительно просверлива
ют отверстия диаметром несколько большим, чем диаметр гвоздей 
или шурупов. Швы между листами пластика закрывают металличес
кими, деревянными или пластмассовыми раскладками.. 

Установку листов с помощью профилированных раскладок вы
полняют после крепления последних шурупами к деревянным проб
кам, заделанным в облицовываемую стену. Вначале закрепляют го
ризонтальную и вертикальную раскладки, выверенные по отвесу 
и уровню. Затем устанавливают первый лист пластика и закрепляют 

вертикальной раскладкой с зазором 3 . . . 4 мм (рис. 1 3 7 ) . Для умень
шения деформаций облицовываемых поверхностей середину листов 
пластика, закрепленных раскладками, приклеивают клеем или ма
стикой. 

Облицовка из полипропиленовых и винипластовых листов. Поли
пропиленовые листы применяют в общественных, административных 
и промышленных зданиях, а листовой винипласт — только в про
мышленных зданиях, где на стены воздействуют различные кислоты 

и щелочи. Полипропиленовые листы имеют длину 1 6 0 0 . . . 2 0 0 0 , шири-

— 3 4 7 — 



а) 22,5 
В) зо 

е) 

20 

Р и с , 136. П р о ф и л и (а...г) д е к о р а т и в н ы х п л а с т м а с с о в ы х р а с к л а д о к 

7\ 8 

Р и с . 137. К р е п л е н и е л и с т о в б у м а ж н о - с л о и с т о г о п л а с т и к а п р о ф и л и р о в а н н ы м и 
р а с к л а д к а м и и к л е я щ е й м а с т и к о й 

j 2 — п л и н т у с о в а я и в е р т и к а л ь н а я р а с к л а д к а ; 3 — п о т а й н ы е шурупы,, з а к р е п 
л я ю щ и е р а с к л а д к у ; 4 — лист , в с т а в л е н н ы й м е ж д у р а с к л а д к а м и ; 5 — с л о й м а 
с т и к и ; 6, 7 — р а с к л а д к и о б р а м л я ю щ и е в ы с т у п а ю щ и й и в н у т р е н н и й у г л ы ; 8 — 

р а с к л а д к а д л я с о п р я ж е н и я л и с т о в на плоскости 

ну 800...1200 и толщину 1,5...4 мм, а размеры листов винипласта — 
соответственно 1300, 500 и 1...2 мм. 

Листы обоих видов крепят к стенам бутилметакрилатным клеем 
БМК-5 или его сополимером с мастиками КН-2 или КН-3. Основание 
под облицовку готовят так же, как и под облицовку листами бумаж
но-слоистого пластика. На подготовленное основание клей наносят 
отдельными точками (мазками) на расстоянии 200...300 мм одна от 
другой, толщиной слоя не более 1,5 мм, а по периметру листа клей 
наносят сплошной полосой шириной 30...40 мм. Не позже чем через 
7... 12 мин по заранее вынесенным отметкам на стене устанавливают 
листы, которые с силой прижимают к стене с помощью резинового 
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валика. Между листами оставляют зазор 5... 10 мм, который в даль
нейшем закрывают декоративной пластмассовой раскладкой, цвет ко
торой должен соответствовать цвету листов. Раскладку крепят 
также клеем БМК-5. На поверхности облицовки не должно быть 
вздутий, грязных пятен, царапин и других дефектов. В случае обна
ружения этих дефектов листы переклеивают. 

Облицовка из листов стеклопластика. Стеклопластик используют 
для декоративной отделки стен в общественных и промышленных 
зданиях, который благодаря наличию стекловолокнистого наполните
ля с различной структурой имеет красивый внешний вид. Листы 
имеют длину 1000...6000, ширину до 800 и толщину 1,5...3 мм. Чаще 
всего применяют стеклопластик СПВ-Л. 

Листы крепят к деревянным рейкам или металлическим уголкам 
гвоздями, шурупами либо болтами. Деревянные рейки сечением 50X 
ХЗО мм заранее закрепляют на шурупах к облицовываемой поверх
ности стены. Если стена не «гвоздится», то рейки прибивают к дере
вянным пробкам, поставленным на гипсовом растворе. Металлические 
уголки прикрепляют к металлическим закладным деталям или кар
касу электросваркой. В уголках заранее просверливают отверстия 
с шагом 200...300 мм и диаметром на 0,5... 1 мм больше диаметра бол
тов. Деревянные рейки и металлические уголки устанавливают один 
от другого на расстоянии, равном ширине листа, но не более 1000 мм. 

Листы стеклопластика устанавливают по предварительно нане
сенным на стены горизонтальным и вертикальным отметкам так, что
бы имеющиеся на листах рифления или рисунок совпали по всей об
лицовываемой поверхности. Шурупы и болты закручивают с таким 
усилием, чтобы не было шатания листов. Затем стыки листов закры
вают металлическими раскладками, расположение которых должно 
быть строго вертикальным, без зазоров в стыках, и крепят их на шу
рупах или болтах на расстоянии 800... 1000 мм один от другого. 
Листы стеклопластика на стенах не должны иметь искривлений, пере
косов и вздутий. 

Облицовка из полиэтиленовых листов с анкерными ребрами. 
Ее применяют для стен таких помещений, где требуется водонепро
ницаемость и химическая стойкость железобетонных конструкций. 
Полиэтиленовые листы имеют ширину 1884 мм. Длина листов обус
ловливается заказом. Количество ребер составляет 8 шт. на каждые 
300 .мм ширины листа. Высота анкерных ребер составляет 6...12 мм. 

Полиэтиленовые листы крепят на полимерцементно-песчаной ма
стике. Основание очищают от пыли и грязи и огрунтовывают 8 %-ным 
раствором поливинилацетатной дисперсии. Затем на стену наносят 
слой мастики толщиной 8... 15 мм. В нанесенный слой мастики вдав
ливают анкерные ребра полиэтиленовых листов постукиванием дере
вянным молотком с резиновой прокладкой. Полное погружение ан-
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керных ребер в мастику определяют по изменению звука при ударах 
молотком (звук делается более глухим). 

Листы на стенах не должны иметь сквозных порезов, вырывов, 
отверстий и несмываемых пятен. В случае если между листами остав

ляют зазор шириной 4...6 мм, то выдавленную в стыке мастику вы
равнивают рустовками. 

Облицовка из декоративных панелей с рельефной или гладкой 
фактурой. Панели применяют для отделки стен в общественных зда
ниях. Они представляют собой гипсовые обшивные листы (гипсовая 

сухая штукатурка) длиной 2 5 0 0 , 2 7 0 0 , 3 0 0 0 и 3 3 0 0 мм и шириной 

1 2 0 0 и 1 3 0 0 мм, закрепленные с помощью гвоздей и шурупов на 
жестком деревянном подрамнике. Толщина панелей без деревянных 

реек 1 0 или 1 2 мм. Лицевую поверхность панели обрабатывают син
тетической краской, на которую наносят декоративную крошку из 

мрамора, гранита или других пород фракции 2 ,5. . .5 мм с последую
щим закреплением ее кремнийорганическим лаком. Кроме фактурной 
отделки лицевые поверхности панелей оклеивают моющимися обоями 
или другим декоративным материалом таким образом, чтобы кромки 

материала заходили на тыльную сторону панели на 30 . . .50 мм. Вместо 
гипсовых обшивочных листов основу конструкции панели могут с о о 

тавлять древесно-стружечные плиты марок П-1 и П-3. 
Декоративные панели монтируют по деревянному каркасу, уста

новленному так же, как и при облицовывании стен листами бумаж
но-слоистого пластика. К каркасу панели крепят с помощью фанер

ных накладок размером 1 0 0 x 3 0 мм, прикрепляемых к их тыльной 

стороне на шурупах по 4 шт. на каждой панели. Панели монтируют 
вплотную, одна к другой или с уширенными швами, которые разде
лывают деревянными или пластмассовыми раскладками. По конту
ру пола помещений устанавливают плинтусы, прикрывающие нижний 
зазор панелей. 

Облицовка панелями, отделанными шпоном из ценных пород дре
весины. Деревянные панели, отделанные шпоном, имеют размеры 

5 0 0 . . . 8 0 0 мм по ширине и 2 0 0 0 . . . 2 5 0 0 мм по высоте и служат для об
лицовки стен общественных зданий. В качестве основания панели ис

пользуют древесно-стружечные плиты толщиной 1 2 . . . 1 9 мм. Наклеи
вают шпон с помощью водостойких синтетических клеев типа мела-
миновых или резорциновых при горячем прессовании. 

Панели крепят к ранее установленному и выверенному деревян
ному каркасу, выполненному так же, как и при облицовывании по
верхностей декоративными панелями. Их стыкуют и крепят по раз
личным схемам независимо от того, какова конфигурация ее боко

вых граней (рис. 1 3 8 ) . Крепление панелей производят гвоздями дли

ной 4 0 и диаметром 1 , 6 . . . 1 , 8 мм или шурупами. Гвозди располагают 

через каждые 300 . . .400 мм. В щель, образованную зазором н пазами 



1 3 ч 5 6 2 7 4 J 

Р и с . 138. С х е м ы к р е п л е н и я п а н е л е й , о б л и ц о в а н н ы х ш п о н о м и з ц е н н ы х п о р о д 
д р е в е с и н ы 

а —- к р е п л е н и е п а н е л е й с п а з а м и на б о к о в ы х к р о м к а х ; б — к р е п л е н и е , п а н е л е й 
с п а з о м и г р е б н е м на б о к о в ы х к р о м к а х ; в — к р е п л е н и е п а н е л е й с в ы б р а н н о й 
ч е т в е р т ь ю на б о к о в ы х к р о м к а х ; / г— о б л и ц о в ы в а е м а я с т е н а ; 2 — г в о з д и к р е п 
л е н и я б р у с к о в ; 3 — ш п о н к а ; 4— г в о з д и к р е п л е н и я п а н е л е й ; 5 — б р у с о к к а р к а 

с а ; 6-— п а н е л ь ; 7 — р а с к л а д к а 

двух смежных панелей, заводят деревянную или пластмассовую 
шпонку, а в стыке двух смежных панелей, где две четверти образова
ли паз, крепят на шурупах деревянные или пластмассовые расклад
ки. Стена, отделанная панелями, должна иметь правильные геометри
ческие стыки и ровную поверхность облицовки. На поверхности 
панелей не должно быть пятен клея. 

Облицовка из панелей, окрашенных силикатовермикулитом. Они 
применяются для отделки стен общественных зданий. Панели изго
товляют из гипсовых обшивочных листов в приобъектных мастерских. 
При изготовлении панелей листы нарезают по требуемым размерам 
и крепят гвоздями или шурупами к жесткому деревянному подрам
нику. На лицевую сторону панели наносят раствор жидкого калий
ного стекла с каолином в соотношении 1 0 : 3 по объему. Компоненты 
раствора перемешивают до получения однородной массы. Наполни
телем декоративного слоя служат мелкие фракции вермикулита раз
мером 2...3 мм. 

Панели крепят к деревянному каркасу, который предварительно 
закрепляют к деревянным пробкам в стене. Панели навешивают на 
горизонтальные рейки каркаса посредством деревянного клинообраз
ного зуба, который расположен на подрамнике. В отдельных местах 
панели дополнительно закрепляют к каркасу гвоздями, которые заби
вают у края панели таким образом, чтобы в дальнейшем головки 
гвоздей закрывались раскладками. Кроме раскладок стык панелей 
отделывают под руст, используя синтетические шпатлевки и краски. 
Цвет руста должен соответствовать цвету декоративной панели. Все 
панели в одном помещении должны быть одного цвета и оттенка. 

Облицовка из листов стекловермикулита. Листы стекловермику-
та применяют для декоративной отделки стен общественных зданий. 
Подосновой этого облицовочного материала служит витринное стек-
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ло. Его раскраивают по заданным размерам и на поверхность нано
сят полиэфирную смолу ПН-1 и ПН-3. На свеженанесенный слой смо
лы рассыпают тонким слоем вспученный вермикулит. Через сутки на 
покрытую вермикулитом поверхность наносят битумный лак, который 
закрепляет вермикулит и создает черный фон листа. Чтобы получить 
фон другого цвета, вместо битумного лака используют нитроэмаль 
требуемого цвета. Листы стекловермикулита изготовляют шириной 
300... 1000 и высотой 1000...3000 мм. Крепят их металлическими угол
ками-косынками к деревянному каркасу. 

Облицовка из листов «Полидекор». Листы с рельефным рисун
ком используют для отделки стен общественных зданий. Их изготов
ляют из жесткого поливинилхлорида методом прессования размера
ми 1850X955X0,6 и 1 8 1 0 X 9 1 5 X 0 , 6 мм. Лицевая поверхность пред
ставляет собой фигурные решетки или розетки и имитирует цвет 
и фактуру древесины, металла. 

Поверхности, отделываемые поливинилхлоридными материалами, 
должны иметь влажность не более 8 % Для штукатурок и не более 
4 % Для бетона. Просветы под двухметровой контрольной рейкой не 
должны быть более 2 мм. Крепят листы на мастиках КН-2, КН-3 или 
на клее 88-Н. Подготовленную под облицовку поверхность стены ог« 
рунтовывают тем же материалом, которым будут клеить листы. 
Огрунтовку выдерживают до «отлила». Затем на тыльную сторону 
листов наносят мастику шпателем, а клей — кистью в тех местах, где 
листы соприкасаются со стеной. Через 15...20 мин после нанесения 
клея листы приклеивают к стене, оставляя русты или соединяя кром
ки встык или внахлестку. Стыки между листами зашпаклевывают 
цветной шпатлевкой или перекрывают раскладками из дерева или 
синтетических материалов, которые крепят на клею или на шурупах. 
Снизу вдоль стены облицовку прижимают плинтусами, а вверху кре
пят раскладку. На облицованной поверхности не допускаются взду« 
тия, складки, заметные несовпадения рисунка, перекосы листов более 
5 мм на 1 м высоты. Не допускаются на поверхности листов пятна 
клея и другие загрязнения. 

Облицовка из декоративных панелей «Полиформ». Панели пред
назначены для отделки стен в кабинетах, холлах и других помеще
ниях культурно-бытовых и административных зданий. Они представ
ляют собой квадратные полистирольные плиты размером 6 00 X 500 X 
Х Ю мм с декоративной рельефной поверхностью. По всем четырем 
кромкам панелей расположены приливы с отверстием в центре, слу
жащим для крепления панелей гвоздями или шурупами. 

При отделке стен панели крепят к заранее закрепленным на об
лицовываемой поверхности деревянным рейкам сечением 5 0 x 2 5 мм 
(рис. 139). Рейки крепят на шурупах или гвоздях непосредственно 
к стене или к деревянным пробкам, поставленным на гипсовом раст* 
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Р и с . 139. К р е п л е н и е п а н е л е й 
« П о л и ф о р м » 

/ — о б л и ц о в ы в а е м а я с т е н а ; 
2 — д е р е в я н н а я пробка на 
гипсовом р а с т в о р е ; 3 — 
г в о з д ь ; 4 — д е р е в я н н а я р е й 
к а ; 5 — ш у р у п ; б — п а н е л и 

« П о л и ф о р м » 

воре, либо к пластмассовым дюбелям. Деревянные рейки устанавли
вают на расстоянии 50 см по центрам одна от другой в соответствии 
с размерами панелей. При этом тщательно контролируют вертикаль
ность реек. Поверхность стен облицовывают панелями от середины 
к углам помещения. Между приливами закрепленной шурупами па
нели «Полиформ» вводят лапки следующей панели, которую плотно 
прижимают к закрепленной, и с противоположной стороны крепят 
к деревянным рейкам также шурупами. Стены, облицованные пане
лями, не должны иметь искривлений, перекосов и вздутий. Их перед 
сдачей в эксплуатацию подвергают влажной очистке с применением 
слабых мыльных растворов. 

Облицовка из полистирольных плиток. Плитки используют для 
отделки внутренних стен и перегородок в помещениях жилых, обще
ственных и производственных зданий. Они устойчивы к воздействию 
кислот и щелочей, что позволяет применять их для защиты строитель
ных конструкций от коррозионной среды в промышленных зданиях. 
Плитки выпускают различных цветов, однотонные, мраморовидные 
и различных размеров: квадратные — 100X100X 1,25 и 150Х150Х 
Х1,35 мм; фризовые— 100X20X1,25 мм; 150x20X1,35 и 150Х50Х 
X1,35 мм (сдвоенные с ложным швом). Их приклеивают канифоль
ной, перхлорвиниловой, инденкумароновой, карбииольной, цементно-
полистирольной мастиками. Перед приклеиванием плитки сухую под
готовленную поверхность огрунтовывают мастикой, предназначенной 
для наклеивания плиток, слоем толщиной до 1 мм. Одновременно 
мастику наносят и на тыльную поверхность плиток до уровня ее 
бортика. Подсушив слой мастики в течение 5 мин, плитку плотно 
прижимают к стене, чтобы ее бортик полностью прилегал к грунто
вочному слою основания. Выступившую через швы мастику немед
ленно удаляют лезвием ножа, а поверхность плитки протирают. Ос
тавшиеся следы мастики смывают скипидаром или керосином. Тол
щина швов между плитками не должна превышать 0,5 мм. 
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Полистиролъные плитки наклеивают- горизонтальными рядами 

(снизу вверх или сверху вниз) или вертикальными рядами (справа 

налево или наоборот). П р и облицовываний контролируют прямоли

нейность швов по горизонтали и вертикали. Поверхность должна 

быть ровной, без бугров и впадин, 
Облицфвка из фештттык плиток. Ее применяют для отделки 

стен производственных цехов., лабораторий, а также общественных 

и жилых зданий. Плитки имеют размеры 1 0 0 X 1 0 0 X 1 , 5 и 1 5 0 Х 1 5 0 Х 
Х1>5 мм; они водостойки, паронепроницаемы и имеют различную 
расцветку. 

П р и облицовывании стен плитки крепят по выровненному, сухо

му, чистому основанию мочевиноформальдегидным клеем К-17 или 

горячей битумной мастикой. Н а поверхность стены наносят разби-

вочные оси по уровню и отвесу и, начиная от угла помещения, раз

мечают ряды плиток. Затем на стену наносят металлическим шпате
лем клей захваткой, равной не -более пяти горизонтальных рядов, 

и прижимают млтш постукжванлем деревянным молотком с резино

вой прокладкой. После приклеивания этих рядов плиток клей наносят 

на следующую захватку. Горячую битумную мастику наносят малы

ми захватками, равными .не более двум-трем горизонтальным рядам 

плиток. Сразу после нанесения мастики к ней прижимают без посту

кивания фенолитовме плитки, удерживая в прижатом состоянии 

1 2 мин, пока несколько не остынет горячая битумная мастика. П о 

верхность облицовки не должна иметь вздутий и короблений, а так 

же отставших кромок. 

Шшштт из ешивйншчхлоридных пленок на жаневой педосно-

ве м безосновных. Поверхности стен под об лицовку подгота вливают 

так же, как и под высококачественную масляную окраску. Влажность 

поверхности должна быть не выше 8 •%, Оштукатуренные поверхно

сти грунтуют олифой и шпатлюют. Полотнища пленки раскраивают 

по высоте и длине помещения. К а ж д о е полотнище подбирают но ри

сунку и оттенку и намечают на нем очередность наклеивания. После 

этого обрезают кромки полотнищ, примыкающих к наличникам окон 

и дверей, а т акже в местах примыкания к трубам. Прирезку пленок 

осуществляют лезвием бритвы, вставленной в металлическую оправу. 

Н а верхнюю часть стен с помощью уровня и шнура наносят линию 

верхней границы наклеиваемых пленок. Вертикальность полотнищ 
определяют отвесом. 

Пленки на тканевой подоснове приклеивают клеем «Бустилат», 
а безоеновные — клеями из синтетических смол и каучуков. Клей 

«Бустилат» на полотнище пленок наносят равномерным слоем ма* 

лярными валиками, а клей из смол и каучуков — щеткой или жест* 
кой кистью. Полотнища пленок приклеивают к стене сразу после. 

промазки клеем : Располагают их внахлестку на ширину 10,..Ш мм 
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С плотным прижатием к верхней грашще поверхности и разглажива
нием на стене широким эластичным пластмассовым шпателем от 
центра полотна к краям и от верха кш*з=у. После выдерживания пле
нок в течение 3...4 ч полотнище прирезают с помощью металлической 
линейки и ножа. Кромки прирезанных полотнищ отгибают, промазы
вают клеем, прижимают к стене, соединяя кромки впритык, и тща 
тельно заглаживают шов. Излишек клея,, выступивший из шва, уби

рают мокрой губкой. П я т н а клея на полотнищах удаляют щеткой, 
смоченной теплым, мыл-ьным раствором. Н а готовой поверхности не 
допускают складки, вздутия ш пятна от клея, неточное совпадение 
рисунка, места соединения полотнищ,, заметных с. расстояния 3 м, 
и разнотонность смежных полотен, перекос полотен более 5 мм на 1 м 
высоты, неровность линий обреза у наличников и других элементов 

отделки, отслоения, 

Оёдащсшка ш шттшмшт^ттт плевжи ш б р ш ж в о й подос
нове. Пленки выиускают одноцветные, многоцветные с печатным или 
тишенмм рисунком в рулонах. Размены такой пленки; составляют: 

длина 10000.,.4&00€v ш и р и н а — 500, 600, 740,, 1200 и толщина — н е 
более 1,5 мм. Поверхность стен под облицовку такими пленками 
подготавливают т ак ж е т к ак к под пленки на тканевой подоснове. 
Пленки приклеивают 6 % - н ы м раствором клея К М Ц , имеющим вяз
кость 25...30 с по вискозиметру В3-4 . Перед облищовьшанием их вы
держивают не менее 3 сут при температуре не ниже 18 °С. Рулоны 
пленки разворачивают на столе для раскроя и разрезают на Е О Л О Т Н И -
ща» длина которых соответствует высоте помещения. Готовые полот

нища, раскладывают лицевой стороной вниз в стопки и выдерживают 
до полного' распрямления. Пленки наклеивают сверху вниз. Д л я этого 
подготовленный клей тонким слоем наносят поролоновым валиком 
на поверхность стен и тыльную сторону пленки^ Полотнища прикле

ивают к стене с одновременным разглаживанием сухой чистой ве
тошью, выдавливая при этом воздух из-под пленки. И х располагают 
внахлестку с подгонкой рисунка. Пленки заводят на плинтусы и на
личники, а не обрезают по ним. Верхние и нижние кромки полотнищ 

не промазывают клеем на расстоянии 2 см и после приклейки среза
ют острым ножом по металлическим линейкам. Непроклеенные места 
дополнительно намазывают клеем и приглаживают. Излишки клея 

удаляют ветошью. Оклеенные пленкой поверхности стен до полной их 
просушки необходимо предохранять от прямого воздействия солнеч
ных лучей и сквозняков. 

О&шц&вка ш пояшшштюитфмщтх дек&ратввных самоклеящихся 
пленок» Пленка предназначена для облицовки стен сантехкабив, ку
хонь и прихожих жилых зданий, а также помещений общественных 
и административных зданий. Пленка представляет собой трехслойный 

материал, состоящий из поливинйлхлоридной пленки с печатным ри-
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сунк-ом и тиснением толщиной 0,12 мм на лицевой стороне, с тонким 
слоем клея и антиадгезионной подложки на ее тыльной стороне. 
Пленки выпускают в рулонах с длиной полотнищ пленки И м и ши
риной 450 и 900 мм. Поверхность стен под облицовывание пленками 
подготавливают так же, как и под облицовывание пленкой на ткане
вой подоснове. Рулоны пленки раскатывают на полу или раскройном 
столе и перегибают ее на полотнища, равные высоте помещения 
и разрезают острым ножом. Приклеивают пленку сверху вниз. Сна
чала на стене по отвесу отбивают по вертикальной линии отметки 
у потолка и пола. Затем с полотнища снимают защитную бумагу 
и прикладывают его к поверхности стены, выверяя по вертикальным 
отметкам. Прижимают полотнища к стене вначале мягкой щеткой, 
передвигаемой сверху вниз и от центра к кромкам. Окончательно 
приглаживают пленку чистой, белой, сухой ветошью. Располагают 
полотнища пленки внахлестку с напуском на другое полотнище на 
5... 10 мм. При этом кромка наклеиваемого полотнища должна быть 
обращена в сторону окон. Пленка должна быть ровно и гладко при
клеена, не должна иметь воздушных пузырей, частично неприклеен-
ных мест, морщин и складок. 

Облицовка из мраморона и винистена. Мраморон применяют для 
декоративной отделки, имитирующей синтетическую штукатурку с ка
менной или стеклянной крошкой, стен и колонн общественных и про
мышленных зданий. Мраморон — это рулонный облицовочный мате
риал, изготовляемый из грубого холста или редкой стеклоткани ши
риной 450...600 мм и длиной 12 м, на которую наносят эластичную 
полиуретановую смолу слоем 1...1,5 мм. На незатвердевший слой смо
лы наносят крошкометом каменную или стеклянную крошку фракции 
1...3 мм. 

Облицовочный материал винистен применяют для отделки кори
доров комнат и холлов общественных и административных зданий. 
Винистен — рулонный безоснбвный поливинилхлоридный материал 
в виде полотнищ длиной 6000, шириной 1300 и толщиной 1,5...2 мм, 
изготовляемый методом экструзии. Его лицевая поверхность пред
ставляет собой поливинилхлоридную печатную пленку одноцветную 
или многоцветную без рисунка или с рисунком, чаще всего имитиру
ющим ценные породы древесины. На лицевой поверхности перемежи-
ваготся также полосы невысокого рельефа в виде частого рифления. 

Облицовку мрамороном и винистеном выполняют только по 
прочным сухим поверхностям оштукатуренных или бетонных стен 
с влажностью не более 4 %. Рулоны мраморона и винистена раскаты
вают и раскраивают на полотнища нужной длины. Полотнища нуме* 
руют в порядке облицовки помещения и наклеивают мастиками КН-2 
или КН-3. Облицовываемую поверхность и тыльную сторону мрамо
рона и винистена за сутки до наклейки промазывают мастикой слоем 



толщиной не более 0,8 мм с помощью пластмассового шпателя. За 
20...30 мм до наклейки тыльную сторону вторично промазывают ма
стикой очень тонким слоем (не более 0,3 мм). После того как нама
занная мастика не будет приставать к руке, приступают к наклейке 
материала. Ее начинают от одного из углов помещения или снизу 
колонны. Заготовленные полотнища подносят к стене или колонне 
и приставляют к поверхности без перекоса. Первое полотнище на
клеивают, проверяя вертикальность по отвесу, последующие — встык 
по ровным заводским или прирезанным кромкам. При наклеп
ке полотнища прижимают к облицовываемой поверхности специаль
ной резиновой прокладкой. Места мраморона с малой интенсивностью 
присыпки исправляют путем нанесения на них слоя полиуретанового 
лака УР-19 и присыпкой на него каменной или стеклянной крошки, 
которая соответствует по цвету и размерам ранее нанесенной крошке. 

Облицовка из поливинилхлоридных плиток. Она применяется 
в общественных и промышленных зданиях. Плитки изготовляют раз
личного цвета, их лицевая поверхность может имитировать мрамор 
или ткань. Размеры плиток— 1 0 0 x 1 0 0 ; 1 5 0 x 1 5 0 и 1 5 0 X 2 0 0 мм 
с толщиной 2...4 мм. Перед облицовыванием стен плитки выдержи
вают в помещении при температуре воздуха не менее 15 °С в течение 
2 сут. 

В углу помещения на выровненную и обеспыленную поверхность 
стены наносят вертикальную и горизонтальную оси и от точки пере
сечения начинают наклеивать плитки на мастике КН-2 или КН-3, 
которую наносят на поверхность стены зубчатым шпателем, обеспе
чивающим толщину слоя 0,5 мм, и выдерживают до «отлипа». Если 
материал стены пористый, мастику наносят за два раза, причем вто
рой слой наносят после высыхания первого с интервалом через 3...6 ч. 
При облицовывании на тыльную сторону плиток наносят мастику 
слоем толщиной 0,2 мм и через 15...20 мин их приклеивают к стене, 
начиная с угла помещения от разбивочной оси в одном направлении. 
Обрезанные плитки располагаются в одном углу помещения. Зазоры 
и уступы между смежными плитками не допускаются. Облицовка 
Должна быть ровной, без пятен и пузырей. 

Облицовка из синтетических реек. Для облицовывания внутрен
них стен, перегородок, прямоугольных колонн, фрамуг и декоратив
ных сооружений используют жалюзийные, коробчатые и шиферные 
рейки (рис. 140). Рейки бывают разных цветов и имеют длину 2000, 
2500, 3000 мм; ширину 50...200 и толщину 14...29 мм. Перед началом 
облицовочных работ рейки выдерживают не менее двух дней в поме
щении с температурой воздуха 15...18°С. При облицовывании стен 
и колонн одну рейку вставляют в паз другой. Крепят рейки шурупа
ми или гвоздями к ранее установленному деревянному каркасу или 
с помощью мастик КН-2 или КН-3 на предварительно выровненную 
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Р и с 140. П р о ф и л и п о л й в и к и л х л о р и д н ы х р е е к 
а ~ ж а л ю з и й н о й ; б — к о р о б ч а т о й ; в — ш и ф е р н о й 

поверхность стены. Деревянный каркас монтируют к стене так же, 
как и при облицовывании стен листами бумажно-слоистого пластика. 
При этом верхний брусок каркаса располагают ниже плоскости по
толка на 10 см, а нижний брусок—выше уровня покрытий пола на 
10 см. Плинтусы крепят к деревянному каркасу до установки реек, 
которые опираются на плинтус. 

Рейки подбирают по цвету и оттенку в щиты, после чего их об
резают пилой, устанавливают и закрепляют на деревянном каркасе. 
Гвозди забивают непосредственно в рейку, а шурупы ввинчивают 
в заранее просверленные отверстия. При наклейке на мастике рейки 
также подбирают в щиты площадью от 1 до 5 м 2 и обрезают пилой. 
На тыльную поверхность щита и облицовываемую поверхность стены 
тонким слоем- наносят мастику. После 20...30 мин выдержки подго
товленный щит подносят к стене и прижимают к ней без перекосов. 
Затем каждую рейку с силой притирают сухой тряпкой. В местах на
ращивания щитов по высоте приклеивают поперечную рейку. Стены, 
облицованные рейками, не должны иметь бугров и перекосов, а так
же мест, где одна рейка не вошла в паз другой. 

Кроме поливинилхлоридных реек в качестве облицовки применя
ют также панели-рейки шириной 200...450 мм и длиной на высоту по
мещения. Панели-рейки изготовляют из полос, нарезанных из гипсовых 
обшивочных листов, на которые наклеивают различными синтетиче
скими клеями полосы облицовочного материала «Винистен». При об
лицовывании стен панели-рейки наклеивают полимерцементными или 
гипсополимерцементными мастиками. Стыки между панелями-рейками 
обрабатывают мастикой под руст или закрывают раскладками. 

Облицовка синтетическим шнуром. Для отделки колонн в обще
ственных зданиях используют иоливинилхлоридный шнур круглого 
сечения диаметром 5...8 мм или полукруглого сечения. Шнур имеет 
различную расцветку, гладкую или мелкорифленную поверхность. 
Шнур должен быть эластичен и не давать трещин при наматывании 
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на м е т а л л и ч е с к и й цилиндр д и а м е т р о м 60 м м , а т а к ж е р а с т я г и в а т ь с я 
б о л е е ч е м на 1 0 % . 

П е р е д о б л и ц о в ы в а н и е м • п о в е р х н о с т ь к о л о н н о ч и щ а ю т от п ы л и 
и г р я з и и н а н е е д е р е в я н н ы м и л и п л а с т м а с с о в ы м ш п а т е л е м н а н о с я т 
т о н к и й р а в н о м е р н ы й с л о й м а с т и к и К Н - 2 и л и К Н - 3 . П о с л е о д н о г о - д в у х 
ч а с о в в ы д е р ж к и в н и ж н е й ч а с т и к о л о н н ы з а к р е п л я ю т к о н е ц ш н у р а . 
Ш н у р н а м а т ы в а ю т с н и з у в в е р х с у с и л и е м Ш . . . 1 5 Н . П р и н а м о т к е к а ж 
д ы й в и т о к ш н у р а п л о т н о п р и ж и м а ю т к п р е д ы д у щ е м у и к п о в е р х н о с т и 
к о л о н н ы , п е р и о д и ч е с к и п р о с т у к и в а я д е р е в я н н ы м м о л о т к о м с р е з и н о 
в о й п р о к л а д к о й . С т ы к о в а н и е ш н у р а п р о и з в о д я т « н а у с » с з а к р е п л е 
н и е м к о н ц о в металлическими с к о б к а м и . П о п а в ш у ю н а шнур м а с т и к у 
у д а л я ю т в е т о ш ь ю . К о л о н н а , о б л и ц о в а н н а я поливинилхлоридным ш н у 
р о м , д о л ж н а и м е т ь р а в н о м е р н у ю н а м о т к у б е з п р о п у с к о в и о б р ы в о в . 

Облицовка погонажными изделиями» П о г о н а ж н ы е и з д е л и я ( Г О С Т 
1 9 Ш — 7 7 ) п р е д с т а в л я ю т с о б о й ц в е т н ы е д л и н н о м е р н ы е г и б к и е , э л а 

с т и ч н ы е , п о л у ж е с т к и е и л и ж е с т к и е э л е м е н т ы р а з л и ч н о г о н а з н а ч е н и я , ' 
и м е ю щ и е п о в с е й д л и н е постоянный п р о ф и л ь п о п е р е ч н о г о с е ч е н и я . 
В к а ч е с т в е и с х о д н о г о с ы р ь я д л я и з г о т о в л е н и я п о г о н а ж н ы х и з д е л и й 
п р и м е н я ю т п о л и в и н и л х л о р и д , ж ш ш е т и л м е т а к р и л а т , п о л и с т и р о л и др. 

Погонажные и з д е л и я , п р и м е н я е м ы е п р и о т д е л о ч н ы х р а б о т а х , п о 
н а з н а ч е н и ю м о ж н о р а з д е л и т ь н а т р и г р у п п ы : д е к о р а т и в н о - о т д е л о ч н ы е 
к о н с т р у к ц и о н н ы е ; д е к о р а т и в н о - ф у н к ц и о н а л ь н ы е для п е р е к р ы т и я 
ш в о в и с т ы к о в , а т а к ж е д л я п р и д а н и я и з д е л и я м з а к о н ч е н н о г о в и д а ; 
д е к о р а т и в н о - з а щ и т н ы е н а к л а д к и ш о б т я г и в а ю щ и е п р о ф и л и . 

К п е р в о й г р у п п е п о г о н а ж н ы х и з д е л и й о т н о с я т с я ц в е т н ы е п о л н -
в й н й л х л о р и д н ы е жалюзяйные, к о р о б ч а т ы е и ш и ф е р н ы е р е й ж и , т р у б ы , 
р а з л и ч н ы е н а п р а в л я ю щ и е н о л о з н и д л я р а з д в и ж н ы х э л е м е н т о в к о н 
с т р у к ц и и , о к о н н ы е ш д в е р н ы е о б в я з к и , г о р б ы я ы ш , ш т а н и к и , п о д о к о н 
н ы е с л и в ы , и с п о л ь з у е м ы е к а к к о н с т р у к ц и и ; 'поливиеилхлорвдные ш н у 
р ы круглого и п о л у к р у г л о г о с е ч е н и я д л я д е к о р а т и в н о й о т д е л к и э л е 
м е н т о в з д а н и й . 

В о в т о р у ю г р у п п у п о г о н а ж н ы х и з д е л и й в х о д я т п л и н т у с ы , п о р о ж 
к и , п о л о с о в ы е н а к л а д к и и у г о л к и д л я о б р а б о т к и с т ы к о в о б л и ц о в о ч н ы х 
м а т е р и а л о в , о к о н н ы е и д в е р н ы е н а л и ч н и к и , н а щ е л ь н и к и и др. Т р е т ь ю г р у п п у с о с т а в л я ю т и з д е л и я , п р и м е н я е м ы е к а к д е к о р а т и в н о - з а щ и т н ы е : н а к л а д к и н а п р о с т у п и , у г о л к и н а с т у п е н и ; н а к л а д к и д л я з а щ и т ы у г л о в с т е н и к о л о н н ; т о р ц о в ы е р а с к л а д к и д л я д в е р н ы х п о л о т е н и д р у г о г о о б о р у д о в а н и я ; о б т я г и в а ю щ и е п р о ф и л и м е т а л л и ч е ских и д е р е в я н н ы х к о н с т р у к ц и й . П е р е д н а ч а л о м р а б о т п о г о н а ж н ы е и з д е л и я , к о т о р ы е п о с т у п а ю т н а с т р о й к у в б у х т а х и л и с к о м п л е к т о в а н н ы м и п о ц в е т у и р а з м е р а м , о к о н ч а т е л ь н о к о м п л е к т у ю т и р а с к р ы в а ю т н е п о с р е д с т в е н н о н а ' м е с т е . У с т а н а в л и в а ю т п о г о н а ж н ы е и з д е л и я в з а в и с и м о с т и о т и х к о н с т рукции и н а з н а ч е н и я н а к л е я х и м а с т и к а х ; н а ш у р у п а х и в и н т а х ; . 
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с помощью вспомогательного'крепежа; за счет подогрева. Соединя
ют погонажные изделия между собой встык, при этом стыки могут 
быть выполнены под прямым углом или наклонно под углом 45° — 
«на ус», оставаться открытыми или быть сваренными. 

На к л е я х и м а с т и к а х устанавливают изделия всех групп, 
которые являются самонесущими, т. е. несут собственный в е с При 
этом клеи и мастики наносят тонким слоем на тыльную сторону пого
нажного изделия и на подготовленную поверхность в местах установи 
ки. После того как из клеевого состава улетучится избыток раствори
теля, изделие прижимают к месту установки, простукивая для 
предотвращения зазора. Для более плотного прилегания погонажного 
изделия к месту установки его предварительно подогревают. 

С помощью в и н т о в и ш у р у п о в устанавливают погонаж
ные изделия, которые впоследствии должны сопротивляться опреде
ленным нагрузкам. Это в основном раскладки для крепления обли
цовочных изделий, которые крепят непосредственно к стенам, кар
касам и пробкам, заложенным в конструкции при их изготовлении 
или установленным после специальной разметки. 

С помощью вспомогательных крепежных профилей крепят объ
емные погонажные изделия, некоторые виды наличников для дверей, 
нащельники для ванн, оконные профили, которые состоят из двух 
элементов — основного и вспомогательного. Вспомогательные крепеж
ные профили крепят к основанию стен или перегородок на клеях, ма
стиках, гвоздях или шурупах, а затем на них надевают предваритель
но подогретые основные элементы погонажного изделия. 

Для разогрева изделий применяют баки с горячей водой, имекь 
щей температуру 60...80°С (с электронагревом); нагревательные 
аппараты, через которые протягивают погонажное изделие, осущест
вляя разогрев за счет контакта с элементами, нагретыми до темпера
туры 80 °С, или горячим воздухом (типа фенов). 

С в а р и в а ю т п о г о н а ж н ы е и з д е л и я для обеспечения 
прочности и герметичности стыкового соединения. Осуществляют 
сварку термоконтактным, газопламенным и химическим методами. 

12. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ 

12.1. Растворы и сухие смеси для штукатурных работ 

В общем случае штукатурка представляет собой мокрое покры
тие поверхности строительной конструкции одним или несколькими 
слоями раствора. К особому виду работ относится устройство сухой 
штукатурки. В современных условиях, когда строительство ведется 
на индустриальной основе, оштукатуривание фасадов монолитной 
штукатуркой применяют для отделки кирпичных зданий при значи* 
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тельных шероховатостях и наличии дефектов на поверхности сборных 
сооружений. Средняя толщина покрытия около 5 мм, максимальная 
10 мм. 

При оштукатуривании внутренних стен в зависимости от назна
чения помещения выполняют простую, улучшенную или высококаче
ственную штукатурку. 

. В практике штукатурных работ большое распространение полу
чили товарные сухие смеси, приготовленные на заводе и доставляе
мые в готовом виде к месту работ, где после внесения соответствую
щих полимерных добавок и затворения водой их наносят в виде рас
твора механизированным способом. Выбор раствора зависит от вида 
поверхности, технологических особенностей выполнения работ, усло
вий работы сооружения в период эксплуатации и экономических фак
торов. В качестве вяжущего широко используют различные цементы 
(в том числе белый и цветные для декоративных штукатурок), из
весть, глину, гипс, доменные шлаки и др. 

Как правило, для наружных штукатурных работ в условиях по
вышенной влажности (цоколи, карнизы) применяют цементные .рас
творы. Известковые растворы, где известь используется как в чистом 
виде, так и в различных сочетаниях, например с цементом или акти
визированными доменными шлаками, чаще применяют для оштукату
ривания наружных стен и бетонных поверхностей внутри здания. 
В сухих условиях для оштукатуривания деревянных и гипсовых по
верхностей, а также бетонных и каменных стен внутри помещения 
могут быть использованы известково-гипсовые растворы. Общие тре
бования к растворам — водоудерживающая способность и морозо
стойкость (для наружных штукатурок). 

В качестве пластифицирующих добавок в жесткие цементные 
растворы вводят: 

пластификатор ЦНИПС-1 (в количестве 0,3 % массы песка); 
сульфитно-епйртовую барду (ССБ) (0,1...0,2 % массы цемента); 
микропенообразователь БС (1,5...2 кг на 1 м 3 раствора); 
мылонафт (1,2 кг на 1 м 3 раствора); 
известковое тесто (30...40 % массы цемента). 
Прочность растворов зависит от требования эксплуатации в раз

личных условиях и может составлять 0,4; 1,25; 5; 10; 15; 20 и 30 МПа. 
По назначению растворы делятся на растворы для обычных 

и специальных штукатурок. Подвижность растворов для обычных 
штукатурок определяют по осадке стандартного конуса СтройЦНИЛ 
(табл. 311). Вяжущее можно выбрать по данным табл.312. 

Известково-песчаные растворы 
Из&есттт&теечаные растворы на извести-тесте, в частях по объ

ему: . 
дл?гобрызга — - 1 : (2Д. .4) ; - •.. • 
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311. П Р Е Д Е Л Ь Н А Я К Р У П Н О С Т Ь З А П О Л Н И Т Е Л Я ( П Е С К А ) 
И П О Д В И Ж Н О С Т Ь Р А С Т В О Р О В Д Л Я О Б Ы Ч Н Ы Х Ш Т У К А Т У Р О К 

Назначение р а с т в о р а 

П р е д е л ь 
н а я к р у п 

ность 
п е с к а , мм 

П о г р у ж е н и е с т а н д а р т н о г о 
конуса , см 

Назначение р а с т в о р а 

П р е д е л ь 
н а я к р у п 

ность 
п е с к а , мм п р и механизи

рованном на
несении 

п р и ручном 
нанесении 

Д л я о б р ы з г а и г р у н т а 
Д л я н а к р ы в к и : 

г и п с о в ы е р а с т в о р ы 
р а с т в о р ы б е з гипса 

2 ,5 

1,2 
Ь 2 

8 . . .10 

8 . . Л 2 
7 . . . 8 

8 . . . 1 2 

9 . . . 1 2 
7 . . . 8 

для грунта ^ - 1 : {2...3); 
» н а к р ы в к и — 1 : (1...2). 

Растворы на гидравлической извести (известь-пушонка : песок), 
в частях по массе: 

для грунта — 1 : (2...4); 
» накрывки — 1 : 1 . 

Растворы на молотой негашеной извести, в частях по объему: 
известь : глина : песок — 1 : 1 : (6...7); 
известь : гипс : песок — 1 : 0,5 : (5...6); 1 : 0,25 : {3...4); 
известь : глина : гипс : песок 1 : 0,5 : 0,6 : (3...8); 
известь : шлаковый песок — 1 : (4...5); 
известь : цемент : песок — 1 : 0,5 : (3...4). 
Растворы на заменителях извести, в частях по массе: 
подзол : песок—-1 : (1... 1,5); 
карбидный ил : песок— 1 : (1,2...1,5); 
окшара : песок—1 : (1,5...3). 
Подзол (отходы кожевенной промышленности) должен быть очи

щен от посторонних примесей и выдержан в течение .месяца. Карбид
ный ил (отходы производства ацетилена) также следует подвергнуть 
предварительному выдерживанию до исчезновения запаха ацетилена. 
Окшара (отходы текстильной промышленности) перед употреблени
ем подлежит выдерживанию в отвалах в течение 5...6 мес. 

Известково-гипсовые растворы. Гипс добавляют к готовым из-
вестково-песчаным растворам на месте производства работ. Средний 
расход гипса на 1 м 2 вертикальной поверхности составляет 3...7 кг, 
горизонтальной — 6...9 кг. Состав, растворов — известь : гипс : цесок 
(в частях по объему): 

а) для обрызга: 
деревянные и гипсовые стены— 1 : (0,3..Л) : (2...3); 
деревянные потолки — 1 : (0,5..Л ,5) : (2,5...3); 
карнизы — 1 : (1,5...2) : (2,5...3); 

б) для грунта: 
деревянные и гипсовые стены — 1 : (0,5..Л,5) : (2...3); 

— 362 — 



312. В И Д Ы В Я Ж У Щ Е Г О ДЛЯ О Б Ы Ч Н Ы Х ШТУКАТУРОК 
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деревянные потолки — 1 : (1... 1,5) : (2Д. .З) ; 
карнизы — 1 : (1,5...2) : (2,5...3); 

в) для накрывки: 
деревянные и гипсовые стены— 1 : (1... 1,5) : 0; 
деревянные потолки — 1 : (1... 1,5) : 0; 
карнизы — 1 : (1,5...2) : 0. 

Известковый раствор для накрывного слоя следует процедить 
через сетку с ячейками 1,5X1,5 мм, а известковое тесто — с ячейками, 
1X1 мм. Строительный гипс для накрывки просеивают через сетку 
с ячейками 1X1 мм. Замедлители схватывания гипса выбираются 
в соответствии с рекомендациями табл. 313. 

313, З А М Е Д Л И Т Е Л И С Х В А Т Ы В А Н И Я Г И П С А 

Наименование 
Количество , % массы 

гипса 
В р е м я замедления 
схватывания , мин 

Ж и в о т н ы й к л е й в в и д е 10 %-ного 
в о д н о г о р а с т в о р а 
И з в е с т ь г а ш е н а я 
К в а с ц ы и бура 
К л е е и з в е с т к о в ы й з а м е д л и т е л ь в ви
д е 10 %-ного в о д н о г о р а с т в о р а 
О т х о д ы к о ж е в е н н о г о п р о и з в о д с т в а 
О щ е л о ч н ы й з а м е д л и т е л ь 
( В . В . П о м е з о в а ) 
П о д м ы л ь н ы й щ е л о к 
О т х о д ы с ы р о в а р е н и я 

0 , 2 . . . 0 , 5 (на с у х о е 
вещество) 

5 . . . 2 0 
5 . . . 2 0 

0 , 2 . . , 0 , 5 (на с у х о е 
вещество) 

1 . . .4 
0 , 3 . . . 0 , 8 

1 . . .2 
2 . . . 3 

2 0 . . . 3 0 

1 5 . . . 2 0 
1 5 . . . 2 0 
2 0 . . . 3 0 

15 . .20 
1 5 . . . 3 0 

1 5 . . . 2 0 
2 0 . . . 3 0 

Цементные растворы. Их состав зависит от условий эксплуатации 
штукатурки (табл. 314). 

314. С О С Т А В Ц Е М Е Н Т Н Ы Х Р А С Т В О Р О В , ч. П О О Б Ъ Е М У 

Условия э к с п л у а т а ц и и Цементный Цемента о - известковый 
Цементно-
глиняный 

Н а р у ж н ы е с т е н ы , ц о к о 
л и , к а р н и з ы в у с л о в и я х 
с и с т е м а т и ч е с к о г о у в л а ж 
н е н и я ; п о м е щ е н и я с от
н о с и т е л ь н о й в л а ж н о с т ь ю 
в о з д у х а с в ы ш е 60 % 
Н а р у ж н ы е с т е н ы , не под 
в е р ж е н н ы е с и с т е м а т и ч е 
с к о м у у в л а ж н е н и ю ; по
м е щ е н и я с о т н о с и т е л ь н о й 
в л а ж н о с т ь ю в о з д у х а д о 
60 % 

1 : (2 ,5 . . . 4 ) 

1 : (2 . . .3) 

1 : (1 . . . 1 ,5 ) 

Д л я о б р ы з г а : 
1 : (ОД. .0 ,5) : (3...5) 
Д л я г р у н т а : 
1 : (0,7...1) : (2,5...4) 
Д л я н а к р ы в к и 
1 : (1...1.5) : (1.5...2) 
Д л я о б р ы з г а : 
1 : (0,5...0,7) : (4 . . .6) . 
Д л я г р у н т а : 
1 : (0.7...1) : (3...5) 
Д л я н а к р ы в к и : 
1 : 1 : (1...1.5) : (2...3) 

1 : ( 1 . . . 1 , 5 ) : 
: ( 4 . . . 6 ) 

1 : (1 . . .1 ,5>: 
: ( 4 . . . 6 ) 

1 : ( 1 . . . 1 \ 5 ) : 
: ( 2 . . . 3 ) 

Сухие растворные смеси позволяют вести процесс приготовления 
раствора на индустриальной основе. 

Наибольшее распространение получили цементно-песчаная и из^ 
вестково-песчаная сухие смеси. Состав цементно-песчаной смеси (в 
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частях по объему) — портландцемент М400 : известковая мука : песок 
кварцевый мелкий (1 :0,1 : 2 ) . Количество воды устанавливают проб
ными замесами или расчетным путем. Область применения: для за
делки швов в панелях и крупных блоках лестничных клеток; для ош
тукатуривания внутренних откосов при отделке листами сухой гип
совой штукатурки; для расшивки рустов на потолках и стыках 
панелей перекрытий; для накрывочного слоя по грунту из раствора 
с крупным песком. 

Состав известково-песчаной смеси (% по объему)—известь-ки-
пелка молотая : известняковая мука : песок кварцевый мелкий — 
( 1 : 1 : 2 ) . Количество затворяемой воды — 4 4 % массы сухой смеси 
(или 18 л на мешок смеси массой 40 кг). В последнем случае необ
ходимо состав выдержать в течение 30 мин для завершения процесса 
гашения. Область применения: для приготовления растворов обыч
ной мокрой штукатурки, для накрывочного слоя, для затирки по
верхностей панелей и блоков. 

Ни. Оштукатуривание поверхности обычными растворами 

Обычйые штукатурки по качеству работы подразделяются на 
простые, улучшенные и высококачественные. Простая или штукатур
ка «под сокол» толщиной до 12 мм выполняется из слоя обрызга 
и слоя грунта в результате разравнивания раствора ребром сокола 
и применяется во временных, складских и подсобных частях зданий 
производственного и общественного назначения. Улучшенная штука
турка, или штукатурка «под кровлю», выполняется из трех слоев об
щей толщиной 15 мм (обрызг, грунт и накрывка) и применяется 
в жилых, больничных, школьных и т. п. зданиях. 

Высококачественную штукатурку, или маячную, толщиной до 
20 мм выполняют из слоя обрызга, двух слоев грунта и слоя накрыв-
ки с разравниванием грунта по маякам и затиркой накрывочного 
слоя теркой. Область применения — капитальные здания I класса 
и выше, театры, вокзалы, музеи, гостиницы и здания, сооружаемые 
по индивидуальным проектам. 

Технологическая последовательность работ по оштукатуриванию 
внутренних поверхностей обычными растворами представлена 
в табл. 315. 

12.3. Специальные виды штукатурки 

К специальным штукатуркам относятся водонепроницаемые 
и водоотталкивающие, акустические, теплозащитные, рентгенозащит-
ные и др. 

Водонепроницаемую штукатурку чаще всего используют для 
гидроизоляции резервуаров, бассейнов, подземных камер и храни
лищ, туннелей. В зависимости от условий возведения и конструктив-
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315. Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я П О С Л Е Д О В А Т Е Л Ь Н О С Т Ь РАБОТ ПО О Ш Т У К А Т У Р И В А Н И Ю 
ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ О Б Ы Ч Н Ы М И РАСТВОРАМИ 
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турной с е т к о й 

5 . О б м а з к а с е т к и 
р а с т в о р о м 

6 . О б и в к а д р а н ь ю 

7. П р о в е ш и в а н и е по
в е р х н о с т е й 

§. У с т а н о в к а м а р о к 

9. У с т а н о в к а м а я к о в 

10. С м а ч и в а н и е по
в е р х н о с т и в о д о й 

11. Н а н е с е н и е о б р ы з -
га 

12. Н а н е с е н и е перво* 
го с л о я г р у н т а с 
р а з р а в н и в а н и е м 

13. Н а н е с е н и е второ 
г о с л о я г р у н т а с 

| р а з р а в н и в а н и е м 

со 
2j 14. В ы в е р к а г р у н т а 

• • п р а в и л о м 

15. В ы в е р к а г р у н т а 
по м а я к а м 

16. Н а с е ч к а м а я к о в 
или их в ы р у б к а 

17. Н а н е с е н и е н а к р ы -
вочного с л о я 

18. З а т и р к а и з а г л а 
ж и в а н и е г р у н т а 

19. Р а з р е з к а р у с т о в и 
их отделка 

+ 
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Продолжение табл. 315 

О п е р а ц и я 

У л у ч ш е н н а я j В ы с о к о к а ч е с т в е н н а я 

О п е р а ц и я 

Основание 

О п е р а ц и я 

м
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и 
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ы

 
(п

о 
се

тк
е)

 

де
ре

во
 

ки
рп

ич
 

бе
то

н 

ги
пс

об
ет

он
 

пе
но

си
лн

ка
т 

по
дв

ес
ны

е 
по

то
лк

и 
(п

о 
се

тк
е)

 

ст
ен

ы
, 

ст
ол

бы
, 

ко
-*

 
ло

нн
ы

 

м
ет

ал
ли

че
ск

ие
 

ба
лк

и 
и 

пр
ог

он
ы

 

ок
он

ны
е 

и 
дв

ер
ны

е 
от

ко
сы

 

де
ре

во
 

сб
ор

ны
е 

бе
то

нн
ы

е 
п

ер
ек

ры
ти

я 
(о

бр
а

бо
тк

а 
ст

ы
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1 . Н а с е ч к а 

2 . С р у б к а н а п л ы в о в 

3. П о к р ы т и е ц е м е н т 
н ы м м о л о к о м 

4 . К р е п л е н и е ш т у к а 
т у р н о й с е т к о й 

5. О б м а з к а с е т к и 
р а с т в о р о м 

6. О б и в к а д р а н ь ю 

7. П р о в е ш и в а н и е по 
в е р х н о с т е й 

8. У с т а н о в к а м а р о к 

+ 

4 -

+ 

4 -

+ 

+ 

4 ~ 

+ 
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4 -
4 -
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4 -

+ 
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9. У с т а н о в к а м а я к о в 

сЬ 10. С м а ч и в а н и е по
в е р х н о с т и в о д о й 

11. Н а н е с е н и е о б р ы з 
га 

12. Н а н е с е н и е перво
г о с л о я г р у н т а с 
р а з р а в н и в а н и е м 

13. Н а н е с е н и е в т о р о 
г о с л о я г р у н т а с 
р а з р а в н и в а н и е м 

£g 14. В ы в е р к а г р у н т а 
со п р а в и л о м 

I 
15. В ы в е р к а г р у н т а 

по м а я к а м 
16. Н а с е ч к а м а я к о в 

или их в ы р у б к а 

17., Н а н е с е н и е н а к р ы -
вочного с л о я 

18. З а т и р к а и з а г л а 
ж и в а н и е г р у н т а 

19. Р а з р е з к а р у с т о в и 
их о т д е л к а 

+ + 

+ 

+ 

+ 



ных особенностей сооружения оштукатуривание можно вести как 
с наружной, так и с~ внутренней стороны. Наиболее производителен 
при этом метод торкретирования. 

Перед нанесением торкрет-штукатурки основание тщательно очи
щают и моют. Состав раствора, устанавливаемый проектом, обычно 
содержит цемент и кварцевый песок (крупностью 1...3 мм; влажно
стью 4...8 %) в объемном соотношении 1 : (1...4). Нанесение торкрета 
осуществляется в несколько слоев по 8...10 мм общей толщиной 
15...30 мм. Необходимо учитывать потери при отскоке раствора, ко
торые могут достигать для стен 30...45 %, а Для потолков — 6 0 % . 
После торкретирования поверхности тщательно увлажняют в течение 
7... 10 дн. Водонепроницаемую штукатурку можно также приготовить, 
используя сухую цементно-пеечаную смесь, которую затворяют вод
ным раствором алюмината натрия или хлорного железа, приготавли
ваемого в специальной кислотоупорной таре. Из-за быстрого схваты
вания цементно-песчаный раствор для водонепроницаемой штукатур
ки готовят на месте работ в ограниченном объеме. Технология его 
нанесения такая же, как и для обычных штукатурок из цементно-пес-
чаных растворов. 

Теплозащитные и акустические штукатурки выполняют из раство
ров на легких заполнителях (пемзовый песок, вспученный перлито
вый песок, шлак, баритовая пыль и др.). Наносят такие растворы 
обычными приемами; толщина наносимых слоев до 25 мм. Д л я аку
стической штукатурки может быть использована поверхность, покры
тая слоем грунта (без затирки) из цементно-песчаного раствора на 
портландцементе с добавкой 10 % извести. 

Для условий средней полосы при оштукатуривании внутренних 
поверхностей наружных стен эффективно применение теплоизоляци
онной перлитовой штукатурки. В качестве вяжущего применяется 
гипс, известь и портландцемент марки 400, заполнитель — вспученный 
перлитовый песок марки 75. Для улучшения технологических свойств 
используют поверхностно-активные вещества ОП-7 и ОП-10. Штука
турные растворы, приготовляемые на месте работ с использованием 
растворосмесителя СО-46, наносят ручным и механизированным, спо
собами до получения толщины 25...30 мм.. Использование перлитовой 
теплоизоляционной штукатурки по сравнению с обычной дает эконо
мию 50 шт. кирпичей на 1 м 2 стены и позволяет сократить затраты 
труда на 0,87 чел.-ч. 

Рентгенозащитную штукатурку, применяемую для изоляции 
смежных с рентгеновскими кабинетами помещений, выполняют на 
баритовом заполнителе, в качестве которого используют тяжелый 
шпат с содержанием сернистого бария не менее 85 %. Работы по на
несению баритовых растворов выполняют вручную слоями толщиной 
4...6 мм до расчетной толщины (не менее 30 мм) в помещениях при 
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Jg 316. У С Т А Н О В К И Д Л Я П Р И Е М А Т О В А Р Н О Г О Р А С Т В О Р А , Е Г О Т Р А Н С П О Р Т И Р О В А Н И Я И Н А Н Е С Е Н И Я 

П о к а з а т е л ь СО-69 СО-48 СО-81 С О - Ц 4 СО-49 У Ш О С - 4 / 2 , 5 СО-50 ША-2Б 

П о д а ч а р а с т в о р а , м 3 /ч 

Р а б о ч е е д а в л е н и е , М П а 

1 Д а л ь н о с т ь т р а н с п о р т и р о в к и , 
со м: 
j^J по г о р и з о н т а л и 

1 
» в е р т и к а л и 

М о щ н о с т ь э л е к т р о д в и г а т е л я , 
к В т 

М а с с а , кг 

1 

1 

50 

15 

1,1 

765 

2 

1,5 

50 

15 

2 ,2 

450 

2 

2 

50 

30 

3 

130 

2 ^ 4 

250 

60 

33 

5000 

4 

1,5 

100 

30 

4 

550 

4 

160 

6 

Ь 5 

200 

40 

7 

777 

6 

12 

4000 



317. С Т А Н Ц И И И А Г Р Е Г А Т Ы Д Л Я П Р И Г О Т О В Л Е Н И Я Т Р А Н С П О Р Т И Р О В А Н И Я И Н А Н Е С Е Н И Я Ш Т У К А Т У Р Н О Г О Р А С Т В О Р А 

П о к а з а т е л ь СО-149 СО-57 СО-85 А П Ш Р - 1 Г л а й м о с с т р о я П Ш С - 2 Р Н С - 1 А П Р Ш С - 1 М П Г Ш И - 2 П Ш С Ф - 2 

П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь , 
м 3 / ч : 

по г о р и з о н т а л и 

» в е р т и к а л и 

М о щ н о с т ь , к В т 

М а с с а , кг 

У с т а н о в к а 

45 

27 

157 

Н а к о л е с 
ном х о д у 

50 

15 

3 ,7 

750 

2 , 4 

250 

60 

9 ,0 

1025 

На одноосном 
п р и ц е п е 

2 , 5 

150 

30 

19,5 

4200 

На а в т о 
п р и ц е п е 

200 

50 

25 

4000 

На с а л а з 
к а х . 

150 

30 

1 7 , 3 

6500 

На а в т о 
п р и ц е п е 

150 

30 

13,1 

3200 

Ц о с а н к а х 

150 

30 

12 

5000 

На прице
пе 

150 

30 

12,5 

6200 

На т р е х 
к о л е с н о м 

ш а с с и 



температуре не ниже 15 °С с выдерживанием до 15 сут. Бетонные 
и железобетонные стены оштукатуривают по металлической сетке с о о 
рунтовкой поверхности цементным молоком. Разравнивают слои де
ревянными полутерками. После выдерживания последнего слоя около 
трех суток его сглаживают шкуркой, стены шпатлюют и отделывают 
плиткой или сухой штукатуркой. 

12.4. Механизмы и инструмент для штукатурных работ 

Для приемки готового раствора, транспортировки к рабочему 
месту и нанесения на оштукатуриваемую поверхность, применяют 
штукатурные установки промышленного изготовления (табл. 316). 

Д л я приготовления раствора непосредственно на строительной 
площадке, .а также для его транспортирования и нанесения на ош
тукатуриваемую поверхность целесообразно использовать штукатур-
но-смесительные агрегаты (табл. 317). 

Для приготовления небольших объемов штукатурного раство
ра непосредственно на объекте (с учетом габаритов дверных прое
мов) применяют малогабаритные передвижные растворосмесители 
СО-23, СО-43, СО-80 и др. 

Затирку накрывочного слоя осуществляют при помощи пневма
тических и электрических штукатурно-затирочных машин (табл. 318). 

318. Ш Т У К А Т У Р Н О - З А Т И Р О Ч Н Ы Е М А Ш И Н Ы 

П о к а з а т е л ь СО-54 СО-55 СО-88 СО-86 А СО-112А 

П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь , 
м 3 / ч 

М о щ н о с т ь э л е к т р о 
д в и г а т е л я , к В т 

М о щ н о с т ь п н е в м о д в и -
г а т е л я , Вт 

Н а п р я ж е н и е , В 

Г а б а р и т , м м : 

д л и н а 

ш и р и н а 

в ы с о т а 

М а с с а , кг 

28 

110 

300 

170 

120 

1.6 

45 

0,12 

36 

220 

290 

205 

2 ,6 

50 

0,12 

36 

210 

210 

205 

2 , 8 

50 . 

0 ,2 

36 

280 

270 

210 

2 ,5 

50 

0,2 

35 

280 

270 

230 

2,2 

Краткая техническая характеристика оборудования, инвентаря, ин
струмента, а также нормокомплект для штукатурных работ (брига
д а — 2 0 чел.) приведены в табл. 319, 320., 
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319. К Р А Т К А Я Т Е Х Н И Ч Е С К А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А О Б О Р У Д О В А Н И Я , И Н В Е Н Т А Р Я И И Н С Т Р У М Е Н Т А 
Д Л Я Ш Т У К А Т У Р Н Ы Х Р А Б О Т 

Наименование Назначение О с н о в н а я х а р а к т е р и с т и к а О р г а н и з а ц и я -
р а з р а б о т ч и к 

Тшт, м а р к а , ГОСТ» 
р а б о ч е г о чер* 

т е ж а 
4 

О >> О 
С т а н ц и я ш т у к а т у р 
н а я 

У с т а н о в к а э т а ж н а я 

1 
П р е о б р а з о в а т е л ь ч а -

S е т о т ы т о к а в к о м -
п л е к т е с э л е х т р о к а -

I б е л е м 
М а ш и н а ш т у к а т у р н о -
з а т и р о ч н а я 
Щ к а ф и н с т р у м е н 
т а л ь н ы й 
Т е л е ж к а с е м к о с т ь ю 
д л я р а с т в о р а 
В у н к е р п о э т а ж н ы й 
Б а ч о к 
Р у ч н о е сито 
Л о т о к 

И н в е н т а р н ы й столик , 
( д ю р а л е в ы й ) 
О г р а ж д е н и е ©хода в 

. ш а х т у 

П е р е р а б о т к а , т р а н с п о р 
т и р о в а н и е и н а н е с е н и е 
р а с т в о р а на п о в е р х н о с т ь 

П е р е м е ш и в а н и е р а с т в о р а 
при в в е д е н и и б ы с т р о -
т в е р д е ю щ и х д о б а в о к и 
м е х а н и з и р о в а н н о е р а н е 
н и е его на п о в е р х н о с т ь 
П о д к л ю ч е н и е з а т н р о ч ^ 
н ы х м а ш и н о к 

Р а з р а в н и в а н и е и з а т и р к а 
ш т у к а т у р н ы х с о с т а в о в 

Х р а н е н и е и н с т р у м е н т а 

П р и е м и т р а н с п о р т и р о в а 
ние р а с т в о р а 
Х р а н е н и е и з в е с т к о в о г о 
теста 
Х р а н е н и е в о д ы 

П р о с е и в а н и е с ы п у ч и х 
м а т е р и а л о в 
С б о р опщвщ§го р а с т в о р а 

П р о и з в о д с т в о ш т у к а т у р * 
ньтх р а б о т 
О б е с п е ч е н и е б е з о п а с н о 
с т и 

П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь 2.. .4 м*/ч, р а 
б о ч е е д а в л е н и е 3,5 М П а , о б ъ е м 
б у н к е р а 4 м 8 ; д а л ь н о с т ь п о д а ч и : по 
в е р т и к а л и 60 м , uq г о р и з о н т а л и 
250 м, м а с с а 5 т 
О б ъ е м б у н к е р а 3 м 3 , п р о и з в о д и 
т е л ь н о с т ь J м 3 / ч , д а л ь н о с т ь п о д а ч и 
р а с т в о р а : по г о р и з о н т а л и §0 м , по 
в е р т и к а л и 15 м, м а с с а 200 кр 
П о т р е б л я е м а я м о щ н о с т ь 2 к В т ? н а 
п р я ж е н и е : п е р в и ч н о е 280/220 В , вто
р и ч н о е 36 В , м а с с а 39 к г 

П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь 5о м 8 / ч ; н а п р я 
ж е н и е 36 В ; г а б а р и т 280Х27ОХШО 
м м ; м а с с а 2,5 к г . 
Г а б а р и т 1500X800^1760 м м , масса 
294 к г 
Г р у з о п о д ъ е м н о с т ь 150 кг? м а с с а 
23,7 кг 
В м е с т и м о с т ь 0,65 м ; г а б а р и т 145QX 
Х 7 4 0 Х 8 0 5 м м ; м а с с а $0 к г 
В м е с т и м о с т ь 8,5 jfc; м а с с а 2...2J? к г 
Г а б а р и т 838X53SX70 м м ; маеса 
8,31 кг 
Г а б а р и т 1370X44QX800 м м ; масса 

1 3 кг 
Г а б а р и т 1370X440X800 мм» масса 
13 к г 

8 Н И И С М И 

Ц Н И И О М Т П 
Г о с с т р о я СССР 

М и и ю г е т р о й 
С С С Р 
Ц Н В Д О М Т П 
Г о с с т р о я С С С Р 
П Т И О М Э С Мин-
с е в з а п с т р о я С С С Р 
П Т И О М Э С Мин-
с е в з а п с т р о и С С С Р 
То ж е 

» 

Ц Н И И О М Т П Гос
с т р о я С С С Р 

СО-114 

3345.02.000 

ИЭ-9403 

СО-86А 

PIV-1050-03 

оьоо.ооо 
3294.62.000 
234.00.Б-467. 

оо.оо.ооо 
И-321.00,000 
И-331.00.00.000 
И-319.00,000 
И-346.00.00,000 

3294.41.000 

72 

•60 

24 

24 

48 

24 

12 

6 

.12 

12 

12 

ft • 

Сокол разбсГрный 

Правило плоское 

Правило зубчато© 

Правило луагово© 

Правило усеночное 

Полу терок 

Полутерок 

И н в е н т а р н ы й с т о л и к 
( д ю р а л е в ы й ) 

Полутерок деревян
н ы й 
Т е р к и п е н о п л а с т о в ы е , 
п о р о ш ш с т о в ы е , д е р е 
в я н н ы е 
Р у с т о в к а с т а л ь н а я 

Л о п а т а р а с т в о р н а я 

Отрезовка 

Кельма 

Ножницы 

Ковш для отделоч
ных р а б о т 

П е р е п о е и у д е р ж а н и е 
р а с т в о р а при нанесшими 
его на о ш т у к а т у р е н н у ю 
п о в е р к н о с т ь 
Р а з р а в н и в а н и е г р у н т о 
в о ч н о г о и н а к р ы в о ч н о г о 
р а с т в о р а 
Го ж е 

Отделка линий (лузг 
в н у т р е н н и х у г л о а ) . 
О т д е л к а р е б е р {убенков) 
в ы с т у п а ю щ и х у г л о в 
З а г л а ж и в а н и е и з а т и р к а 
н а к р ы в о ч н о г о с л о я 
В ы р а в н и в а н и е и у п л о т 
н е н и е ш т у к а т у р н о г о н а 
м е т а в т р у д н о д о с т у п н ы х 
м е с т а х 
П о д м а щ и в а н й е при ош* 
т у к а т у р и в а н и й с т е н л е с т 
н и ч н ы х к л е т о к 
З а т и р к а н а к р ы в о ч н о г о 
с л о я 
Р а з д е л к а в н у т р е н н и х 
ш в о в (рустов ) м е ж д у па 
н е л я м и п е р е к р ы т и я 
О ч и с т к а п о в е р х н о с т е й от 
г р я з и а н а п л ы в о в рае* 
т в о р а 
П е р е л о п а ч и в а н и е раство» 
ра 
Р а з д е л к а а р х и т е к т у р н ы х 
д е т а л е й м е л к о г о п р о ф и 
л я , п о д р е з к а р а с т в о р а 
. Н а б р а с ы в а н и е и р а з р а в 
н и в а н и е р а с т в о р а 
Р е з к а м е т а л л и ч е с к о й сет 
ки 
Н а б р а с ы в а н и е р а с т в о р а 
на о ш т у к а т у р и в а е м у ю 
п о в е р х н о с т ь 

Г а б а р и т 400X400X150 м м ; м а с с а 
1,2 к г 

Г а б а р и т 1200X90X77 м м , м а с с а 
1,67 кг 

Габарит 1600X90x77 мм, масса 
2,15 кг 
Г а б а р и т 8 0 4 ^ 1 1 0 м м , м а с с а 1,22 кг 

Габарит 804X100 мм, масса 1,06 кг 

Габарит 750X100X96 мм и 1000Х 
Х Ю 0 Х 9 6 м м , м а с с а 0,9 и 1,3 кг 
Г а б а р и т 350X50X84 м м , м а с с а 
0 , 3 5 к г 

Г р у з о п о д ъ е м н о с т ь 100 к г , г а б а р и т 
1360X635X1400 мм* м а с с а 16 кг 

Габариты 200X120X76,5 мм, 190Х 
X I 1 0 X 7 8 м м , м а с с а 0,22 и 0,6 к г 
Г а б а р и т 2 5 0 X 5 5 x 8 0 м м ; м а с с а 0,3 к г 

Г а б а р и т 1200X200 м м , м а с с а 1,1 к г 

Габарит 1150X240 мм, масса 2 кг 

Габарит 250X56X55 мм, масса 0,1 кг 

Г а б а р и т 320X150X70 м м ; м а с с а 
0,3 кг 
Д л и н а 250 м м 

Вместимость 1 л, габарит 320X110х 
Х 8 0 м м ; м а с с а 0,4 кг 

П Т И О М Э С М и н -
с е в з а п с т р о я С С С Р 

ТУ 22-4947—81 

ЙР-726 

И Р - 7 2 9 

ИР-698 

ИР-699 

ИР-702.1 
ИР-702.11 
ИР-702 .1 
ИР-702.11 

И*32б,00.00.000 

И1^223А 

ЙР-449А 
И Р - 4 4 9 В 
И Р - 6 7 1 
И Р - 7 0 0 

ГОСТ. 19596-87. 
т и п Л Р 
Г О С Т 9533—81; 
ИР-530 , тип О Ш 

ГОСТ 9533—81, 
т и п К Ш 
Г О С Т 7210—75*Е, 
т и п 1 
ИР*633 4 Тйй К1 



Продолжение табл. 319 

Наименование Назначение О с н о в н а я х а р а к т е р и с т и к а О р г а н и з а ц и я -
р а з р а б о т ч и к 

Тип, м а р к а , Г О С Т , 
№ рабочего ч е р 

т е ж а 

С
ро

к 
сл

уж
бы

, 
ме

с,
 

К и с т ь м а к л о в и ц а 

М о л о т о к ш т у к а т у р 
н ы й 
Н о ж д л я о т д е л о ч н ы х 
р а б о т 

Р у л е т к а 

Отвес 
со 
а> 
. У р о в е н ь с т р о и т е л ь -
1 ный 

У г о л ь н и к с п е ц и а л ь 
н ы й 

Р е й к а к о н т р о л ь н а я 

К о н у с с т а н д а р т н ы й 

О г р а ж д е н и е р а б о ч е г о 
м е | т а 
О ч к и з а щ и т н ы е 

Щ и т о к н а г о л о в н ы й 

П е р ч а т к и д и э л е к т р и 
ч е с к и е 

С м а ч и в а н и е п о в е р х н о с т е й 
в о д о й при з а т и р к е н а -
к р ы в о ч н о г о с л о я ш т у к а 
т у р к и 
В ы п о л н е н и е в с п о м о г а 
т е л ь н ы х о п е р а ц и й 
Р а с ч и с т к а т р е щ и н и в ы 
п о л н е н и е д р у г и х о п е р а 
ц и й 
Л и н е й н ы е и з м е р е н и я 
П р о в е р к а в е р т и к а л ь н о 
сти с т р о и т е л ь н ы х к о н с т 
р у к ц и й 
П р о в е р к а г о р и з о н т а л ь н о 
сти и в е р т и к а л ь н о с т и о ш 
т у к а т у р и в а е м ы х поверх 
ностей 
О п р е д е л е н и е « у г л а р а с 
с в е т а » , о б р а з у е м о г о п л о 
с к о с т я м и о к о н н о й к о р о б 
ки и, в е р т и к а л ь н ы м и от 
к о с а м и п р о е м а 
П р о в е р к а р о в н о с т и о ш т у 
к а т у р е н н о й п о в е р х н о с т и 
О п р е д е л е н и е п о д в и ж н о 
сти р а с т в о р а 
О б е с п е ч е н и е б е з о п а с н о 
сти р а б о т 
З а щ и т а о р г а н о в з р е н и я 
З а щ и т а л и ц а от б р ы з г 
р а с т в о р а 
З а щ и т а от п о р а ж е н и я 
э л е к т р и ч е с к и м т о к о м 

Д л и н а 245 м м , м а с с а 0,35 к г 

Г а б а р и т 28X125X300 . м м , м а с с а 
0,6 к г 
Р а з м е р к л и н к а 2 X 2 5 X 1 2 5 м м , р а з 
м е р н о ж а 245X30 м м , м а с с а 0,12 кг 

Д л и н а 1000 и 10 000 м м 

Д л и н а к о р п у с а 115 м м 

Г а б а р и т 2 3 0 X 1 6 X 3 0 м м , масса 
0,24 кг 

Г а б а р и т 600X150X25 м м , масса 
0,5 кг 

Г а б а р и т 2 0 0 X 3 0 X 8 0 м м 

Д и а м е т р о с н о в а н и я 75 м м , высота 
145 м м , м а с с а 0,3 кг 
Д л и н а 1000 м м , в ы с о т а , 1500 мм, 
м а с с а 10 кг , м а с с а к о м п л е к т а 40 кг 
М а с с а 0,09 к г 

Трест М о с о р г с т р о й 
Г л а в м о с с т р о я 

Т р е с т Оргстрой 
М и н с т р о я Э С С Р 

Ц Н И И О М Т П Гос
с т р о я С С С Р 

Г О С Т 1 0 5 9 7 - 8 7 , 
КМА 2 

Г О С Т 11042—83 
М Ш Т 
ИР-617 

Р С - 1 , РЗ -10 

ГОСТ 7948—80 
ОТ-200 

ГОСТ 9416—83, 
тип УС-2 

ТЭ-276 

3294.43.000 

З П 6 - 9 0 

Т У 64-1-456—76 
Н Б Т - 1 
ТУ 38-106359—79 

6 

24 

24 

36 

36 

24 

35 

12 

24 

18 

12 

36 

21 



320. Н О Р М О К О М П Л Е К Т Д Л Я Ш Т У К А Т У Р Н Ы Х Р А Б О Т 
( Н А Б Р И Г А Д У — 20 ч е л . ) 

А. Механизмы, инвентарь, приспособления шт. 
С т а н ц и я ш т у к а т у р н а я п е р е д в и ж н а я СО-114 (в к о м п л е к т е с м е 
т а л л и ч е с к и м р а с т в о р о в о д о м , ш л а н г а м и ) , 1 
А г р е г а т ш т у к а т у р н ы й СО-57Б . I 
М а ш и н а ш т у к а т у р н о - з а т и р о ч н а я СО-86А . . 5 
М а с т е р с к а я и н с т р у м е н т а л ь н о - р а з д а т о ч н а я М И Р П - 1 ( треста Э н е р - . 
г о м е х а н и з а д и я М и н э н е р г о С С С Р ) . 1 
Р а с т в о р о н а с о с СО-69 (в к о м п л е к т е с р е з и н о т к а н е в ы м р у к а в о м ) 1 
П р е о б р а з о в а т е л ь ч а с т о т ы т о к а ИЭ-9406 8 
Б а ч о к на т е л е с к о п и ч е с к о й с т о й к е д л я п о д а ч и в о д ы к з а т и р о ч -
н ы м м а ш и н а м .., 3 
В е д р о 10 
В ы ш к а п е р е д в и ж н а я с б о р н о - р а з б о р н а я д л я п о м е щ е н и й в ы с о т о й 
д о 4 м 1 
Е м к о с т ь д л я в о д ы 4 
К о н у с с т а н д а р т н ы й д л я о п р е д е л е н и я п о д в и ж н о с т и р а с т в о р а 
Г О С Т 5802—86 * 4 
Л о т о к д л я сбора р а с т в о р а 10 
С т о й к а и н в е н т а р н а я т е л е с к о п и ч е с к а я ( треста М о с о р г с т р о й ) . 3 
С т о л и к с к л а д н о й д в у х в ы с о т н ы й д л я п о м е щ е н и й в ы с о т о й д о 2,7 м 10 
С т о л и к у н и в е р с а л ь н ы й д л я п о м е щ е н и й в ы с о т о й д о 2,7 м . е . 4 
С о е д и н е н и е б ы с т р о р а з ъ е м н о е 10 
У д о ч к а д л я н а н е с е н и я о д н о с л о й н о й ш т у к а т у р к и . . . . . . 2 
Ф о р с у н к а ш н е к о в а я 2 
То ж е , б е с к о м п р е с с о р н а я 2 
Щ и т о к н а г о л о в н ы й Н Б Т ТУ 64-1-456—76 . . . . . . . . . 2 
Э к р а н д л я з а щ и т ы р а д и а т о р о в 6 
Я щ и к - т е л е ж к а в м е с т и м о с т ь ю 0,09 м 3 10 
Я щ и к ш т у к а т у р н ы й в м е с т и м о с т ь ю 0,045 м 3 , 4 
Я щ и к д л я х р а н е н и я р а с т в о р а на э т а ж а х в м е с т и м о с т ь ю 0,5 м 3 . 6 
Б . И н с т р у м е н т 
К о в ш и д л я о т д е л о ч н ы х р а б о т К О 6, KI Г О С Т 7945—86 . . . » 20 
К е л ь м а Н Ш Г О С Т 9533—81 . . 2 
К и с т ь м а к л о в и ц а К М А - 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Л и н е й к а д л я : о т д е л к и р у с т о в . . • » » . ' . » . . . . . . 4 
Л о п а т а р а с т в о р н а я Л Р Г О С Т 10597—87 . 2 
М а я к . 30 
М а л к а с у г л о м е р о м , , . . 4 
М е т р с к л а д н о й МСМ-74 . . . . г » . . . . . . . . . . 2 
М о л о т о к н а с е ч н ы й ( В Н И И С М И ) 6 
М о л о т о к ш т у к а т у р н ы й М Ш Т Г О С Т 11042—83 . , 8 
Н о ж д л я о т д е л о ч н ы х р а б о т Г О С Т 18975—86 . . . . . . . . . 4 
Н о ж о в к а по д е р е в у ш и р о к а я ТУ 14-1-302—72 . . 5 
Н о ж н и ц ы р у ч н ы е д л я р е з к и м е т а л л а (тип 1) Г О С Т 7210—75 , ~ 1 
О т в е с с т а л ь н о й ОТ-200 . 1 
О т р е з о в к а О Ш . . 4 
П р а в и л о с м е т а л л и ч е с к о й с к о в к о й д л и н о й 2 м . . . . . . . 5 
П р а в и л о з у б ч а т о е ИР-729Л1 ТУ 22-4634—80 . . . . . . . . . 4 
То ж е , п л о с к о е ИР-7'26.1 ТУ 22-4634—80 . . . . . . . . . . 4 

» у с е н о ч н о е ИР-699 ТУ 22-4634—80 2 
» л у з г о в о е ИР-698 ТУ 2 2 - 4 6 3 4 - 8 0 . 2 

П о л у т е р о к ИР-702 . I I д л и н о й 1 и ТУ 22-4634—80 6 
То ж е , ИР-702 д л и н о й 0,5 и 0,75 м ТУ 22-4634—80 6 
П о л у т е р о к у с е н о ч н ы й д л и н о й 0,35 м м 11 
Р е й к а д л я о т д е л к и от кос ов 16 
Р е й к а к о н т р о л ь н а я д л и н о й 2 м . . . . . . . 2 
Р е й к о д е р ж а т е л ь . . 24 
Р у с т о в к а с т а л ь н а я (треста Мосоргстрой) . . . . . . . . . . 3 
М а л к а с у г л о м е р о м 4 
С к р е б о к ТУ 22-4629—80 2 
С и т о р у ч н о е 3 
С о в о к ' 2 
С к а р п е л ь ТУ 22-4399—70 1 
С о к о л ы д ю р а л ю м и н и е в ы е 400X400 мм; 250X350 мм ТУ 22-4947—81 5 
Т е р к а д е р е в я н н а я ТУ 22-3948—77 5 
Т е р к а п е н о п л а с т о в а я ТУ 22-4359—79 . . . . . . . . . . . . 3 
У г о л ь н и к д л я о п р е д е л е н и я «угла р а с с в е т а » 2 
У р о в е н ь г и б к и й 1 ( водяной) ТУ 25-11-760—72 . . . . . . . . . 1 
У р о в е н ь с т р о и т е л ь н ы й УС2-300 2 
Ш н у р р а з м е т о ч н ы й в к о р п у с е ТУ 22-4633—80 . 2 — 377 — 



12.5. Особенное*» п р о и з Б о д с т з а ш т у к а т у р н ы х работ зимой 

П р и отрицательных температурах воздуха ниже — .5°С для вы
полнения наружных штукатурных работ в растворы следует вводить 
химические добавки (нитрит н а т р ш и поташ-в виде концентрирован-
ных водных растворов, а при наличии соответствующей емкости — 

раствор может быть рабочей концентрации, табл. 321). 

3 2 ! . К О Л И Ч Е С Т В О П Р О Т И В О М О Р 0 3 Н Ы Х Д О Б А В О К 
В Ш Т У К А Т У Р Н Ы Х Р А С Т В О Р А Х , % М А С С Ы Ц Е М Е Н Т А 

Температура , ?С Нитрит натрия П о т а ш 

4..JS S..JS 
*»10. 6 . . . 8 6 . . . 8 

8 . . . 10 в... 10 
« 1 0 " . . . ш 

^ 2 5 в 12 . . .15 

В процессе укладки температура'' раствора должна быть не ме
нее 8 ° С . П р и приготовлении смеси с добавлением еоташа темнерату-
ра при подогреве воды и заполнителей не ограничивается, а д л я нит
рита натрия не должна превышать 60 °С. 

Рекомендуется применять следующие составы растворов с дро-
тивоморозными добавками: 

цемент : глина : песок — I : 0,2 : (4...6); 
цемент : зола : песок — 1 : 0,2 : (4„.6); 
цемент : песок — 1 : (3...5). 
Поверхность должна быть очищена от снега, льда, грязи ш пыли. 

К а ж д ы й последний слой грунта после разравнивания нарезают бо
роздами глубиной 3 мм с шагом 3...4 см. Слои до 5 мм следует сразу 
затирать после нанесения и разравнивания. Все слои штукатурки на 
морозе нужно наносить в течение одной смены. 

- Внутренние штукатурные работы выполняют в помещениях с тем
пературой не ниже 10 °С, причем температура раствора яри нанесении 
его на поверхность не должна быть ниже 8°С„ Влажность кирпичной 
кладки при оштукатуривании не должна превышать '.8 %. Начинать 
работы по оштукатуриванию кладок, возведенных -способом замора
живания, можно после оттаивания с рабочей стороны ее менее чем на 
половину толщины стены. Д л я общего прогрева допускается исполь
зовать действующие системы, отопления и вентиляции, а также элект
рокалориферы и тепловентиляционные установки, для локального 
прогрева и с у ш к и — инфракрасный прогрев. 

12.6. Организация работ. экипажей штукатурных станций 

П р и выполнении отделочных работ на объектах гражданского 
строительства целесообразно использовать передовую технологию 
штукатурных работ поточным методом «безостановочного с о я л о в а -
ния». 
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822, Г Р А Ф 1 Щ Т Р 9 Г Д О В О Г 0 П Р О Ц Е С С А П Р И Н А Н Е С Е Н Ш $ С Л О Е В 
О Б Р Ы З Г А И F P F H T A НА С Т Е Н Ы 

( с о с т а в з в е н а : ш т у к а т у р ы 4-го р а з р , — I, 3-го р а з р . — 1, 2-го р а з р . — 2) 

ОПЕРАЦИИ 
ВРЕМЯ, МИН ПРОДОЛЖИ

ТЕЛЬНОСТЬ, 
ЗАТРАТЫ 

ТРУДА, 
ЧЕЛ.-МИН 

ОПЕРАЦИИ 

5 i t s щ 3 0 35 40 45 5 0 МИН 

ЗАТРАТЫ 
ТРУДА, 

ЧЕЛ.-МИН 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ от
 

10 

НАНЕСЕНИЕ СЛОВ ОБРЫЗГА 19 38 НАНЕСЕНИЕ СЛОВ ОБРЫЗГА 19 38 НАНЕСЕНИЕ СЛОВ ОБРЫЗГА 19 38 

РАЗРАВНИВАНИЕ СЛОЯ 19 3 8 РАЗРАВНИВАНИЕ СЛОЯ 19 3 8 РАЗРАВНИВАНИЕ СЛОЯ 19 3 8 
НАНЕСЕНИЕ СЛОЯ ГРУНТА 19 3 8 НАНЕСЕНИЕ СЛОЯ ГРУНТА 19 3 8 НАНЕСЕНИЕ СЛОЯ ГРУНТА 19 3 8 
РАЗРАВНИВАНИЕ СЛОЯ 
ГРУНТА 19 ! 3 8 РАЗРАВНИВАНИЕ СЛОЯ 
ГРУНТА 19 ! 3 8 РАЗРАВНИВАНИЕ СЛОЯ 
ГРУНТА 19 ! 3 8 
РАЗДЕЛКА ЛУЗГОВ И УСЕНКОВ 4 8 

ИТОГО Н А 5 Q M * 170 

323. ГРАФИК ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА ПРИ НАНЕСЕНИИ И ЗАТИРКЕ 

Н А К Р Ы В 0 4 Н О Г О С Л О Я НА П О Т О Л К Е 

•{сттав з в е н а : ш т у к а т у р ы 4-го р а з р . — 1, З - f o разр. — }, 2-го р а з р . — 1} 

ОПЕРАЦИИ 
' ВРЕМЯ, М И Н ПРОДОЛЖИ

ТЕЛЬНОСТЬ, 
М И Н 

ЗАТРАТЫ 

I ТРУДА, 

[ ч в к - м и н 
ОПЕРАЦИИ 

10 20 '30 40 50 60 70 80 90 100 

ПРОДОЛЖИ
ТЕЛЬНОСТЬ, 

М И Н 

ЗАТРАТЫ 

I ТРУДА, 

[ ч в к - м и н 
НАНЕСЕНИЕ НАКРЫВОЧНОГО 
СЛОЯ НА ПОВЕРХНОСТЬ 

30 I 30 
НАНЕСЕНИЕ НАКРЫВОЧНОГО 
СЛОЯ НА ПОВЕРХНОСТЬ 

30 I 30 

РАЗРАВНИВАНИЕ НАКРЫВОЧ
НОГО СЛОЯ 30 т 
РАЗРАВНИВАНИЕ НАКРЫВОЧ
НОГО СЛОЯ 30 т 

[ЗАТИРКА НАКРЫВОЧНОГО 
[СЛОЯ 

70 \ 210 
[ЗАТИРКА НАКРЫВОЧНОГО 
[СЛОЯ 

70 \ 210 
[ЗАТИРКА НАКРЫВОЧНОГО 
[СЛОЯ 

70 \ 210 
[ЗАТИРКА НАКРЫВОЧНОГО 
[СЛОЯ 

70 \ 210 

ИТОГО НА 50 М 2 

Состав экипажа штукатурной станции: машинист-оператор 5-го 
разр. — 1; штукатур 5-го разр. 1,, штукатуры 4-го разр. — 8,' шту

катуры З - f o разр, — 7 , штукатуры 2 - г о разр. — 7 , Итого — 2 4 чем.. 
Выработка на ! чел.-де. — 30 м2 оштукатуренной поверхности, затра* 

ты труда на 1 м 2 поверхности — 0 ,267 чел.-ч. 
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324. Г Р А Ф И К Т Р У Д О В О Г О П Р О Ц Е С С А П Р И Н А Н Е С Е Н И И НА С Т Е Н Ы 

И З А Т И Р К Е Н А К Р Ы В О Ч Н О Г О С Л О Я 

( с о с т а в з в е н а : ш т у к а т у р ы 5-го р а з р . — 1, 4-го р а з р . — 3, 3-го р а з р . — 3, 2-го 

р а з р . 1) 

ОПЕРАЦИИ 
ВРЕМЯ, МИН ПРОДОЛЖИ

ТЕЛЬНОСТЬ, 
м и н 

ЗАТРАТЫ 
ТРУДА; 

ЧЕЛ.-МИН 
ОПЕРАЦИИ 

5 10 15 20 25 30 35 

ПРОДОЛЖИ
ТЕЛЬНОСТЬ, 

м и н 

ЗАТРАТЫ 
ТРУДА; 

ЧЕЛ.-МИН 

НАНЕСЕНИЕ НАКРЫВОЧНОГО 
СЛОЯ 

22 22 НАНЕСЕНИЕ НАКРЫВОЧНОГО 
СЛОЯ 

22 22 

ПОДТЯГИВАНИЕ НАКРЫВОЧНО

ГО СЛОЯ 
22 44 

• 

ПОДТЯГИВАНИЕ НАКРЫВОЧНО

ГО СЛОЯ 
22 44 

• 

ПОДТЯГИВАНИЕ НАКРЫВОЧНО

ГО СЛОЯ 
22 44 

• 

ЗАТИРКА НАКРЫВОЧНОГО 

СЛОЯ 25 125 
ЗАТИРКА НАКРЫВОЧНОГО 

СЛОЯ 25 125 
ЗАТИРКА НАКРЫВОЧНОГО 

СЛОЯ 25 125 
ЗАТИРКА НАКРЫВОЧНОГО 

СЛОЯ 25 125 
ЗАТИРКА НАКРЫВОЧНОГО 

СЛОЯ 25 125 

РАЗДЕЛКА ЛУЗГОВ И 
УСЕНКОВ 

11 33 

ИТОГО НА 50 М 2 

325. Г Р А Ф И К Т Р У Д О В О Г О П Р О Ц Е С С А П Р И П Р О Р Е З К Е Р У С Т О В 

( с о с т а в з в е н а : ш т у к а т у р ы 4-го р а з р я д а — 1 , 3-го р а з р . — 2, 2-го р а з р . — 1) 

ОПЕРАЦИИ 
ВРЕМЯ, МИН ПРОДОЛЖИ

ТЕЛЬНОСТЬ, 
мин 

ЗАТРАТЫ 
ТРУДА. 

ЧЕЛ.-МИН 

ОПЕРАЦИИ 

5 10 15 20 25 30 35 

ПРОДОЛЖИ
ТЕЛЬНОСТЬ, 

мин 

ЗАТРАТЫ 
ТРУДА. 

ЧЕЛ.-МИН 

ЗАДЕЛКА РАСТВОРОМ ШВОВ 
МЕЖДУ ПАНЕЛЯМИ 15 

- — ц 

60 
ЗАДЕЛКА РАСТВОРОМ ШВОВ 
МЕЖДУ ПАНЕЛЯМИ 15 

- — ц 

60 
ЗАДЕЛКА РАСТВОРОМ ШВОВ 
МЕЖДУ ПАНЕЛЯМИ 15 

- — ц 

60 
ЗАДЕЛКА РАСТВОРОМ ШВОВ 
МЕЖДУ ПАНЕЛЯМИ 15 

- — ц 

60 
ЗАДЕЛКА РАСТВОРОМ ШВОВ 
МЕЖДУ ПАНЕЛЯМИ 15 

- — ц 

60 

ЗАТИРКА ПОВЕРХНОСТИ ШВА 5 20 

ПРОРЕЗКА РУСТОВ 10 40 
ПРОРЕЗКА РУСТОВ 10 40 
ПРОРЕЗКА РУСТОВ 10 40 
ПРОРЕЗКА РУСТОВ 10 40 

ЗАТИРКА РУСТОВ 4 16 

ИТОГО НА 2 РУСТА 136 

Экипаж штукатурной станции состоит из 4—5 специализирован* 
ных звеньев. На графиках трудовых процессов (табл. 322—326) да
ны технологические операции, их продолжительность, исполнители 
и др«. 



326. Г Р А Ф И К Т Р У Д О В О Г О П Р О Ц Е С С А П Р И Ш Т У К А Т У Р Н О Й О Т Д Е Л К Е 

П Р О Е М О В 

(состав з в е н а : ш т у к а т у р ы 4 -го р а з р я д а — 2, 2-го р а з р . — 2) 

ОПЕРАЦИИ 
ВРЕМЯ, МИН 

к 
ПРОДОЛЖИ
ТЕЛЬНОСТЬ, 

МИН 

ЗАТРАТЫ 
ТРУДА, 

ЧЕЛ.-МИН 

ОПЕРАЦИИ 

5 10 15 20 25 30 35 40 

ПРОДОЛЖИ
ТЕЛЬНОСТЬ, 

МИН 

ЗАТРАТЫ 
ТРУДА, 

ЧЕЛ.-МИН 

ПРОВЕШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 
И УСТАНОВКА НАПРАВЛЯЮЩИХ 
РЕЕК 

6 24 

НАНЕСЕНИЕ И РАЗРАВНИВАНИЕ 
СЛОЕВ ОБРЫЗГА И ГРУНТА 16 64. 
НАНЕСЕНИЕ И РАЗРАВНИВАНИЕ 
СЛОЕВ ОБРЫЗГА И ГРУНТА 16 64. 
НАНЕСЕНИЕ И РАЗРАВНИВАНИЕ 
СЛОЕВ ОБРЫЗГА И ГРУНТА 16 64. 
НАНЕСЕНИЕ И РАЗРАВНИВАНИЕ 
СЛОЕВ ОБРЫЗГА И ГРУНТА 16 64. 
НАНЕСЕНИЕ И РАЗРАВНИВАНИЕ 
СЛОЕВ ОБРЫЗГА И ГРУНТА 16 64. 

НАНЕСЕНИЕ И ЗАТИРКА НАКРЫ
ВОЧНОГО СЛОЯ 

10 40 

СНЯТИСНАПРАВЛЯЮЩИХ РЕЕК М
П 

2 8 

РАЗДЕЛКА ЛУЗГОВ И УСЕНКОВ 4 16 

ИТОГО НА 2 М 2 152 

1 3 . УСТРОЙСТВО п о л о в 
13.1. Общие сведения 

Конструкция полов включает следующие элементы: покрытие, 
прослойка, стяжка, гидроизоляция, подстилающий слой, теплозвуко-
изоляционный слой, плита перекрытия, грунт основания, а также 
элементы примыканий, деформационных швов, сточных лотков, ка
налов и трапов. 

Покрытие — верхний элемент пола, подвергающийся непосредст
венному воздействию эксплуатационных нагрузок. Толщина покры
тия (табл. 327) зависит от нагрузок на полы, прочности материала 

327. Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А П О К Р Ы Т И Й П О Л О В 

Покрытие 
М а р к а 

м а т е р и а л а Толщина , мм 

Б е т о н н о е , в т о м ч и с л е из б е т о н н ы х плит 400 
300 
200 

30 
25 
20 

Б е т о н н ж е ( с о в м е щ е н н ы е с п о д с т и л а ю щ и м 
с л о е м ) и из ж а р о у п о р н о г о бетона 

Не менее 120 

— 381 — 



Продолжение табл. 327 

П о к р ы т и е 
! Марка 

материала Толщина, мм 

Ц е м е н т н о - п е с ч а н о е , в том ч и с л е и з п л и т 
т а к о г о р а с т в о р а 

3 0 0 
2 0 0 

3 0 
20 

М о з а и ч н о - б е т о н н о е , в том ч и с л е ' из п л и т ' ' 
т а к о г о бетона 

3 0 0 
2 0 0 

':' 2 5 
2 0 . 

А с ф а л ь т о б е т о н н о е , в том ч и с л е и з п л и т 
т а к о г о бетона 

; Н е менее 3 9 

И з к и с л о т о у п о р н о г о бетона на; ж и д к о м 
с т е к л е , в том ч и с л е из п л и т т а к о г о б е т о 
н а 

Ш 

2 0 0 
> № 

m 

К с и л о л и т о в о е - 1 5 . . . 2 0 

З е м л я н о е — 1 Н е менее 60; 

Ш л а к о в о е , г р а в и й н о е , щ е б е н о ч н о е , г л и н о 
б и т н о е и г л и н о б е т о н и о е 

'. Не менее 8 0 

И з к е р а м и ч е с к и х к и с л о т о у п о р н ы х п л и т т к д 
к ш 

| К С 

3 5 . . . 5 0 
при умеренных 
механических 
воздействиях 

То ж е к ш 1 5 . . . 2 0 
при слабых м е х а 

нических воз 
д е й с т в и я х 

И з ш л а к о с и т а л л о в ы х п л и т ; Прессованные 
П р о к а т н ы е 

1 5 . . . 2 0 
i Ш 

и его плотности. Равность покрытия оценивают просветом между 
двухметровой контрольной рейкой и поверхностью пола (табл. 328). 

Ш. ДОПУСКАЕМЫЕ, ПРОСВЕТЫ ПОЛОЕ ШРШ ШР0ЕЕРКЕ 
Д В У Х М Е Т Р О В О Й Р Е Й К О Й , м м 

Земляные, гравийные,, шлаковые, щебеяожые, глттйшшые, из 

б р у с ч а т к и ^ . . . ^ . . . . . . . . . . ю 
А с ф а л ь т о б е т о н н ы е , по п р о с л о й к е из пе с ка , т о р ц о в ы е , из ч у г у н 
н ы х плит, ; к и р п и ч а 6 
Ц е м е н т н о - б е т о н н ы е , м о з а и ч н о - б е т о н н ы е , ц е м е н т н о - п е с ч а н ы е , по -
л и в и н и л а ц е т а т н о - ц е м е н т н о - б е т о н н ы е , м е т а л л о ц е м е н т и ы е , , к с и л о -
л и т о в ы е , п о л и в и н и л а ц е т а т н о - ц е м е н т о о п и л о ч н ы е , из к и с л о т о с т о й 
к о г о к ж а р о с т о й к о г о б е т о н о в . . . . . . 4 
Т о р ц о в о е , из ч у г у н н ы х и с т а л ь н ы х плит , к и р п и ч а всех в и д о в , 4 
И з п л и т ц е м е н т н о - б е т о н н ы х , ц е м е н т н о - п е с ч а н ы х , м о з а и ч н о - б е т о н 
н ы х , а с ф а л ь т о б е т о н н ы х , к е р а м и ч е с к и х , к а м е н н ы х , ш л а к о с и т а л 
л о в ы х 4 
П о л и в и н и л а ц е т а т н ы е , д о щ а т ы е , п а р к е т н ы е , из линолеума , , ру« 
л о н н о е на о с н о в е с и н т е т и ч е с к и х волокон-,, ш п о л ж ш ш л х л о р и д -
ных и с в е р х т в е р д ы х д р е в е с н о - в о л о к н и с т ы х п л и т « * • • « » • 2 



Допустимые величины уступов между изделиями покрытия приведены 
в табл. 329. — 

329. ДОПУСТИМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ УСТУПА МЕЖДУ ЭЛЕМЕНТАМИ 

Я 0 1 Ш Ы Т И Я , мм 
К и р п и ч н ы е (всех в и д о в ) на р а с т в о р е , т р ц о в ы е , из ч у г у н н ы х и 
с т а л ь н ы х плит , из к р у п н о р а з м е р н ы х б е т о н н ы х п л и т (всех в и д о в ) 2 
И з /керамических , к а м е н н ы х , ц е м е я т н о - л е е ч а н ы х , б е т о н н ы х (всех 
в и д о в ) , ш л а к о с и т а д л о в ы х п л и т . 1 
Д о щ а т ы е , п а р к е т н ы е , из л и н о л е у м а , п ш и в и н и л х л о р и д н ы х и 
с в е р х т в е р д ы х д р е в е с н о - в о л о к н и с т ы х и д р е в е с н о - с т р у ж е ч н ы х п л и т J0 

Отклонения швов в покрытии между рядами из штучных материалов 
от прямого направления не должны превышать 10 мм на 10 м длины 
ряда. 

Прослойка •— элемент, связывающий покрытие с нижележащим 
слоем пола или служащий для покрытия упругой постелью. Основ
ное назначение прослойки — обеспечить совместную работу покрытия 
с нижележащим слоем. Д л я этого прослойка должна иметь полное 
и прочное сцепление с покрытием и нижележащим элементом кола. 
Материал прослойки и ее толщина (табл. 330) зависят от типа по* 
крытия и эксплуатационных воздействий, на полы. 

330. Т О Л Щ И Н А П Р О С Л О Е К В ШШ1А&, м м 

И з ц е м е н т н о - п е с ч а н о г о р а с т в о р а , в том числ-е с д о б а в к о й 
п о л и в и н и л а ц е т а т н о й д и с п е р с и и или л а т е к с а 1 0 . . . 1 5 
Н а ж и д к о м с т е к л е 10 . . .12 
И з б и т у м н ы х м а с т и к а м а с т и к на о с н о в е с и н т е т и ч е с к и е с м о л 2 . . .3 
И з м е л к о з е р н и с т о г о бетона 3 0 . . .35 

И з песка при т е м п е р а т у р е н а г р е в а п о к р ы т и я м е н е е 200 ° G 6 0 . . . 6 5 
И з т е п л о и з о л я ц и о н н ы х с ы п у ч и х м а т е р и а л о в при т е м п е р а т у * 
р е н а г р е в а п о к р ы т и я тиенее 200 Р С « , . « • * . « . « « не менее 60 

Стяжка — элемент пола, который требуется как выравнивающий 
слой но плитам перекрытия, для создания уклона в иолах, устраи
ваемых на перекрытия и д л я создания жесткого слоя по нежестким 
элементам пола (теплозвуконзолящионньгм слоям). 
Они подразделяются на сплошные ц сборные (табл. 331). Прочность 
на изгиб легкого бетона для стяжек должна быть: для керамзйто--
бетона я керамзитонерлитобетона — не менее 2,5 МОа; для шлако-* 
пемзобетона — не менее ЗД) МПа. Кроме указанных в табл. 331 ос« 
к о в н ы х стяжек применяют иногда асфальтовые литые стяжки. 
Последние устраивают под шпунтованное иаржетное покрытие. При-: 
клейку паркета по этой стяжке производят на битумных составах, 
не содержащих растворителя. 

Гидроизоляция — элемент пола, защищающий нижележащие слоя 
от агрессивных сточных жидкостей (включая воду), грунтовых вод, 
проникающих через покрытие пола, или элемент, препятствующий их 
прониканию в п о д с ш л а ю щ и й с л о й снизу. Гидроизоляцию от грун
товых вод располагают под подстилающим слоем, Оклеечную гвдро-
изоляадо от ливневых ш сезонных вод выполняют иод подстилающим 
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331 . Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А С Т Я Ж Е К 

М а т е р и а л с т я ж к и 
Толщина Прочность 

при сжатии , 
М П а 

Ц е м е н т н о - п е с ч а н ы й р а с т в о р 
Б е т о н 

Бетон (для уклона) 

Л е г к и й бетон 

Цементно-песчаный раствор 
Б е т о н 
Л е г к и й бетон 
Н а о с н о в е г и п с о в о г о в я ж у щ е г о 

П л и т ы из ц е м е н т н о г о б е т о н а 
П л и т ы из л е г к о г о б е т о н а 
Т в е р д ы е д р е в е с н о - в о л о к н и с т ы е 
п л и т ы 

Сплошные 

20 
20 

50 
40 

20 
20 
20 

rf + 20 
d + 20 
d + 20 

20 
20 

40 
50 
50 

40 
40 

Сборные 

4 . . . 5 

40 
50 

15,0 
20.0 

10,0 
7 .5 
7 ,5 

15,0 
20 ,0 

7 ,5 
15,0 
7 ,5 

200 
100 

а — по б е т о н н о м у п о д с т и л а ю щ е м у с л о ю , п л и т а м п о к р ы т и й или с т я ж к е ; 
б — по с п л о ш н о м у т е п л о - или з в у к о и з о л я ц и о н н о м у с л о ю на п е р е к р ы т и и ; 
d — д и а м е т р т р у б о п р о в о д о в , з а к р ы в а е м ы х с т я ж к о й . • 

слоем в случаях, когда он расположен ниже отметки здания и в кон
струкции пола отсутствует гидроизоляция от сточных вод. 

Подстилающий слой (подготовка) — несущий элемент пола на 
грунте, распределяющий нагрузки по основанию. Толщину подстила
ющего слоя принимают по расчету в зависимости от нагрузок на пол, 
применяемых материалов и свойств грунта основания. Толщина слоя 
должна быть указана в проекте. Основной тип подстилающих сло
ев — бетонный. При использовании его в качестве покрытия толщи
на слоя по сравнению с установленным расчетом должна быть уве
личена на 20...30 мм. Марка бетона такого подстилающего слоя — 
М300. При нагрузках на пол, превышающих 0,1 МПа, применяют 
подстилающий слой из железобетона. Подстилающий слой из кисло
тоупорного бетона применяют только при средней и большой интен
сивности воздействия на пол серной, азотной, соляной, уксусной, 
фосфорной, хлорноватистой и хромовой кислот концентрацией более 
20 %. Подстилающий слой из глинобетона применяют только при су-; 
хих грунтах основания. 

Теплоизоляционный слой — элемент пола на грунте, уменьшаю
щий общую теплопроводность пола. Утепление пола выполняют в по
мещениях с нормированным теплоусвоением пола, в полах на грунте 
при расположении его выше отмостки здания или ниже ее на 0,5 м, 
в зонах примыкания пола к наружным стенам или стенам, отделяв 
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ющим отапливаемые помещения от неотапливаемых. Теплоизоляци
онный слой применяют, как правило, на перекрытиях квартир, рас
положенных над арками, неотапливаемыми помещениями или подва
лами. В качестве теплоизоляционного материала применяют засыпки 
(шлак, перлит, керамзит и т. п.) или плиты, блоки из легкого, яче
истого или других материалов, не сжимающихся под расчетной на
грузкой. Толщину теплоизоляционного слоя указывают в проекте. 

Звукоизоляционный слой — элемент, препятствующий проника
нию в помещение шума из расположенного над ним помещения. 
В качестве звукоизоляционных засыпок применяют песок, перлит, 
вермикулит, поризованные цементно-песчаные растворы и другие лег
кие пористые материалы. В качестве звукоизоляционных прокладок 
под лаги применяют материалы по табл. 332. 

332. Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А З В У К О И З О Л Я Ц И О Н Н Ы Х П Р О К Л А Д О К 

Наименование м а т е р и а л о в 
П л о т н о с т ь , 

к г / м 3 

Толщина п р о к л а д к и , мм 

Наименование м а т е р и а л о в 
П л о т н о с т ь , 

к г / м 3 в н е о б ж а т о м 
состоянии 

в о б ж а т о м 
состоянии 

П л и т ы м и н е р а л о в а т н ы е на син
т е т и ч е с к о м в я ж у щ е м 
М а т ы м и н е р а л о в а т н ы е п р о ш и в 
н ы е 
П л и т ы д р е в е с н о - в о л о к н и с т ы е 
м я г к и е 

125 . . .150 

125. . .225 

125. . .250 

3 0 . . . 4 0 

4 0 . . . 5 0 

Н е менее 20 

2 0 . . . 2 5 

2 0 . . . 2 5 

Не менее 20 

Грунтовое основание — верхний слой грунта, на котором устраи
вается пол. Основание воспринимает все нагрузки, действующие на 
пол. Поэтому естественные грунты с нарушенной структурой или 
насыпные грунты используют как основание только после уплотнения 
до состояния, исключающее осадки полов, а нескальные грунты 
перед устройством бетонного подстилающего слоя — после дополни
тельного втрамбования в грунт щебня или гравия на глубину не ме
нее 40 мм. 

Уклоны полов служат для направления стока жидкостей от про
ездов, проходов, рабочих мест, к местам расположения трапов, лот
ков и каналов. Покрывают лотки и каналы теми же материалами, 
что и покрытие пола. 

Деформационные швы в бетонном подстилающем слое выполня
ют только в тех помещениях, при эксплуатации которых возможна 
смена положительных и отрицательных температур воздуха. В этих 
помещениях деформационные швы располагают через 6...8 м во вза
имно перпендикулярном направлении. В полах на перекрытиях де
формационные швы располагают в местах прохождения деформаци
онных швов здания. В полах, имеющих уклоны, деформационные 
швы должны совпадать с водоразделами стока жидкостей. 
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П о л ы выполняют при температуре воздуха в помещений на уров-* 

не пола, температуре нижележащего слоя и укладываемых материал 

лов не ниже указанных в табл. 333. 

333. ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА 
Н И Ж Е Л Е Ж А Щ Е Г О С Л О Я И У К Л А Д Ы В А Е М Ы Х М А Т Е Р И А Л О В 

П Р И У С Т Р О Й С Т В Е иолов, С С 
У с т р о й с т в о п о к р ы т и й из п о л и м е р н ы х м а т е р и а л о в . . . . . . 15 
У с т р о й с т в о э л е м е н т о в пола из к с и л о л и т а и с и с п о л ь з о в а н и е м 
с т р о и т е л ь н ы х с м е с е й на основе ж и д к о г о с т е к л а 4 10 
Устройство э л е м е н т о в пола с и с п о л ь з о в а н и е м б и т у м н ы х и д е г 
т е в ы х м а с т и к , с т р о и т е л ь н ы х смесей , на о с н о в е ц е м е н т н ы х и г и п 
с о в ы х в я ж у щ и х , г л и н о б и т н ы х и г л и н о б е т о н н ы х п о к р ы т и й . , 5 
У с т р о й с т в о э л е м е н т о в пола з е м л я н ы х , г р а в и й н ы х , ш л а к о в ы х » 
щ е б е н о ч н ы х и из ш т у ч н ы х м а т е р и а л о в б е з п р и к л е й к и или на 
песчаной п р о с л о й к е . . . . . . . s . . . . . , 0 

Поверхность бетона плит перекрытия, стяжки и подстилающего 

слоя до укладки на них сплошных покрытий,, прослоек и выравни* 
вающих стяжек, выполняемых из смесей на цементном вяжущем, 

очищают от пыли и грязи и промывают водой. П р и укладке покрьь 

тия или выравнивающих слоев поверхность бетона должна быть 

' влажной, но без скопления воды. Зазоры между сборными плитами 

перекрытий, места примыканий к стенам (перегородкам), а т акже 

монтажные отверстия заделывают цементно-песчаным раствором мар

ки не ниже 150 заподлицо с поверхностью плит. Поверхность бетона 

'нижележащего элемента пола или перекрытия перед укладкой по 
ним асфальтобетонных покрытий, а также оклеечной гидроизоляции 

или покрытий из штучных материалов на прослойке из горячей би

тумной или дегтевой мастики очищают и огрунтовывают до приобре

т е н и я обрабатываемой поверхностью равномерного черного цвета. 

Грунтовку выполняют раствором битума или дегтя в бензине или 

другом летучем органическом растворителе (состав 1 : 2...3). Поверх

ность бетонных плит перекрытий, подстилающего. слоя или стяжки 

перед устройством по ним покрытий, имеющих в составе поливинил-

' ацетатную дисперсию или латекс, очищают и огрунтовывают соответ

ственно дисперсией или латексом, разбавленными водой в соотноше
нии соответственно 1 : 9 и 1 :5 . 

Подстилающие слои, стяжки и соединительные прослойки из бе

тонных и растворных смесей на цементных вяжущих должны твер

деть во влажных условиях. Д л я этого поверхность бетона и раство

ра, а также покрытия из керамических, бетонных и других плит 

засыпают мокрыми опилками или закрывают мокрыми матами или 

мешковиной, и поддерживают их во влажном состоянии 7...10 сут. 

Поливка водой поверхности бетона, раствора и покрытий без слоя 

опилок или тканого материала неэффективна, так как вода стекает 

с возвышенных мест и скапливается в пониженных местах, создавая 

неравнозначные условия твердения цементного камня, что отрица

тельно сказывается на качестве покрытий. 
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Приемке подлежат законченные работы по устройству каждого 
элемента пола и грунтовых оснований. Приемку производят до уст
ройства вышележащих элементов пола. Скрываемые в последующем 
работы по устройству каждого элемента пола необходимо оформлять 
актами на скрытые работы. Приемка полов, элементы которых вы
полнены из материалов, твердеющих после укладки, допускается не 
ранее достижения ими проектной прочности. Отклонение плоскости 
грунтовых оснований, подстилающих слоев, стяжек и покрытий от 
горизонтали или заданного уклона допускается в пределах до 0,2 % 
соответствующего размера помещения, но не более 50 мм. 

13Л. Устройство элементов пола 

Подстилающие слои выполняют по выровненному основанию. 
При устройстве подстилающего слоя из песка его укладывают сплош
ным ровным слоем толщиной 5... 10 мм и уплотняют. Для повышения 
степени уплотнения песок увлажняют до 7... 10 %. Щебень для под* 
стилающего слоя подбирают по гранулометрическому составу (табл. 
334). Смесь укладывают сплошными равномерными слоями толщи-

334. СОСТАВ Щ Е Б Е Н О Ч Н Ы Х СМЕСЕЙ, % ПО МАССЕ 

Составные части по крупности И з щебня 
И з естествен

ного камня 
И з доменных 

ш л а к о в 

К р у п н о с т ь з а п о л н и т е л я : 
б о л е е 75 м м 

» 50 м м 
» 40 м м 

25 м м и б о л е е 

40 
20 
40 

20 
30 
50 

40 
60 

ной от 80 до 200 мм и разравнивают. Разровненную смесь уплотняют 
ручными, а при больших объемах работ — механическими катками 

массой до 8 т. х i 
Подстилающие слои из гравия и шлака выполняют из гравийно-

песчаных смесей (табл. 335) или4 доменных шлаков. Толщина одного 

335. Г Р А Н У Л О М Е Т Р И Ч Е С К И Й СОСТАВ Г Р А В И Й Н О - П Е С Ч А Н Ы Х СМЕСЕЙ 

Р а з м е р отверстий сита , мм 
Количество з е р е н , п р о х о д я щ и х через 

сито , % по массе 

40 
20 
10 
5 
2 , 5 
1,2 
0 ,6 
0 , 3 
0 ,15 
0,075 

9 0 . . . 1 0 0 
7 5 . . . 9 0 
5 5 . . . 7 5 
4 0 . . . 6 5 
3 0 . . . 5 5 
2 5 . . . 4 5 
2 0 . . . 3 5 
1 5 . . . 3 0 
1 0 . . . 2 5 
7 . . . 2 0 

9 0 . . . 1 0 0 
7 0 . . . 9 0 
5 5 . . . 7 5 
4 0 . . . 6 5 
3 5 . . . 5 5 
2 5 . . . 4 5 
1 8 . . . 3 5 
1 2 . . . 3 0 
8 . . . 2 5 
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укладываемого слоя 100...200 мм. Уплотнение уложенной смеси про
изводят ручными катками; при применении механизированных кат-
коз их масса не должна превышать 5 т при устройстве подготовок из 
шлаков и 12 т — для уплотнения гравийно-песчаных смесей. 

Подстилающие слои из глинобитных смесей (табл. 336). 
укладывают равномерным слоем толщиной до 100 мм. Каждый слой 
уплотняют до появления влаги на его поверхности. При устройстве 
многослойной подготовки пола каждый последующий слой уклады
вают после отверждения предыдущего. Для предотвращения появ
ления трещин в готовой подготовке ее поверхность смачивают водой 
в течение нескольких суток после укладки глинобитной смеси. 

336. С О С Т А В Ы Г Л И Н О Б И Т Н Ы Х С М Е С Е Й , % П О М А С С Е 

С о с т а в л я ю щ и е Глинобитная 
Глинобитная 

с гравием или 
щебнем 

Глинобетон 

Щ е б е н ь или г р а в и й 
П е с о к к р у п н о с т ь ю , м м : 

более 0,075 
0,005...0,075 

Глина к р у п н о с т ь ю д о 0,005 мм 
В о д а (от с у х о й смеси) 

2 5 . . . 4 0 
3 0 . . . 6 0 
1 5 . . . 3 0 
1 5 . . . 3 0 

10 . . . 40 

6 0 . . . 9 0 

5 5 . . . 6 5 

3 5 . . . 4 5 
1 0 . . . 2 0 

Подстилающие слои из бетона выполняют полосами шириной 
3...4,5 м. После укладки бетон выравнивают и уплотняют виброрей
ками СО-132А или СО-163. Для заглаживания поверхности бетон
ного подстилающего слоя применяют машины СО-103, СО-135, 
СО-170 и др. Для щелочестойких подстилающих слоев цемент в бе
тонной смеси должен быть в количестве не менее 500 кг /м 3 , а за
полнитель (щебень, гравий, песок) должен быть изготовлен из плот
ных известняковых или изверженных пород (известняков, доломитов, 
диабазов, гранитов и т. д.) или из основных доменных шлаков. Для 
устройства жаростойких и кислотостойких бетонных подстилающих 
слоев применяют смеси, из которых выполняют покрытия из жаро
упорного и кислотоупорного бетонов. 

Звукоизоляция. Звукоизоляционный слой из песка устраивают, 
равномерно рассыпая высушенный (влажностью до 2 %) мелкозер
нистый песок без примесей глины толщиной 60 мм (в уплотненном 
состоянии). Звукоизоляционный слой из плит устраивают по рбвиому 
основанию из древесно-волокнистых, древесно-стружечных плит плот
ностью 125...250 кг /м 3 , минеральных, стекловолокнистых на синте
тической связке (плотностью 50... 150 кг /м 3 ) и стекловолокнистых 
простеганных плит (плотностью 100... 150 к г / м 3 ) , а также из минера
лов атных матов, прошитых и на синтетической связке (плотностью 
100...150 к г / м 3 ) . Плиты и маты укладывают насухо или приклеивают 
на битумных составах таким образом, чтобы обеспечить плотное при-
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мыкание к основанию, а также продольных и поперечных кромок со
седних плит и матов, обеспечивая минимальные зазоры между ними. 

Теплоизоляция. Теплоизоляцию из легких бетонных смесей (ке-
рамзитобетона и т. п.) выполняют, как и подстилающий бетонный 
слой, по маячным рейкам с уплотнением виброрейкой и заглаживани
ем машинами типа СО-ЮЗ, СО-135 или СО-170. Теплоизоляцию из 
сыпучих материалов толщиной до 6 см укладывают по маячным рей
кам сплошным слоем. 

Стяжки. Стяжки из бетона, асфальтобетона и цементно-песчано-
го раствора выполняют, применяя составы смесей и технологии про
изводства работ, аналогичные одноименным покрытиям. Разрезку на 
карты сплошных стяжек из бетонов и цементно-песчаных растворов 
не производят. В помещениях с нормируемой звукоизоляцией стяжку 
отделяют от стен и перегородок прокладками из полос звукоизолиру
ющих плит. Поверхность стяжек под покрытия, укладываемые на ма
стичные и клеевые прослойки, заглаживают металлическими гладил
ками или машинами типа СО-89А (затирочные), СО-135, СО-170 (за
глаживающие) и др. Стяжки из поризованных цементно-песчаных 
растворов применяют вместо легкого бетона, преимущественно под 
рулонные полимерные покрытия. В зависимости от конструкции по
ла и материала лицевого покрытия поризованный раствор применя
ют марок 50, 75 и 100 с плотностью в высушенном состоянии не бо
лее соответственно 1200, 1400 и 1500 кг/м 3 (табл. 337). 

837. Р А С Х О Д М А Т Е Р И А Л О В НА 1 м 3 П О Р И З О В А Н Н О Г О Р А С Т В О Р А 
Р А З Л И Ч Н Ы Х М А Р О К , к г 

С о с т а в л я ю щ и е 50 75 100 

П о р т л а н д ц е м е н т М500 
П е с о к с м о д у л е м к р у п н о с т и 1 
В о д а 
А л ю м и н и е в а я п у д р а П А П - 1 
Н а т р и й с е р н о к и с л ы й 

420 
735 

330 . . .350 
0 , 4 
4 

450 
900 

350 . . . 380 
0 ,35 
3 ,5 

480 
960 

375 . . .400 
0 ,3 
3 

Смеси для поризованных растворов приготовляют в смесителях 
принудительного перемешивания в непосредственной близости от ме
ста производства работ как из отдельных компонентов, так и с ис^ 

, пользованием цементно-песчаных смесей. Для приготовления и транс
портирования смесей к месту укладки используют, преимущественно, 
штукатурные станции, дополнительно оснащенные дозаторами для 
алюминиевой суспензии и сернокислого натрия. Сразу после укладки 
смеси поверхность тщательно выравнивают деревянными или алюми
ниевыми полутерками длиной 120...150 см. Выравнивание производят 
непрерывно и заканчивают до интенсивного вспучивания уложенной 
смеси. Ширина раскрытия усадочных трещин на поверхности стяжек 
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из поризованного раствора не должна быть более 0,3 мм. В случае 

же образования трещины расширяют и зашпаклевывают цементное 

песчаным раствором, затворенным поливинилацетатной дисперсией, 

разбавленной водой в соотношении по объему 1 : 4 (дисперсия 

П В А г в о д а ) . В случае необходимости производят затирку поверх

ности затирочными машинами типа С О - 8 9 А или заглаживающими 

типов СО-103, СО-135, СО-170. 

С т я ж к и из самовыравнивающихся составов на основе гипсовых 
вяжущих применяют взамен цементно-песчаных стяжек, к которым 

предъявляются повышенные требования к горизонтальности и ров^ 

кости. Составы содержат добавки пластификаторов и замедлителей 

твердения. Д л я предотвращения интенсивного отсоса воды из соста

вов нижележащим слоем и обеспечения с ' н и м прочного сцепления 

поверхность слоя обязательно грунтуется смесью латекса или поли^ 

винил ацетатной дисперсии с водой в соотношении 1 : 10. Состав раз-* 
ливают из рукава растворонасоса через насадок сразу на всю толщи-* 

ну стяжки. Последняя захватка должна примыкать к выходу из 

помещения. 

Сборные стяжки из древесно-волокнистых плит укладывают на 

нижележащий элемент пола по клеевой прослойке или насухо вплот

ную без зазоров. П р и этом не допускается совмещение углов плит 

в одном месте, а при многослойной укладке — стыки плит разных 

слоев не должны совпадать. Верхний слой плит укладывают сетча

той стороной вниз. В верхнем слое стяжки из древесно-волокнистых 

плит стыки между ними заклеивают по всей длине полосками плот

ной бумаги или липкой лентой шириной 40...60 мм. 

С т я ж к и из сборных панелей размером «на комнату» применяют 

в жилых зданиях под тонкослойные полимерные покрытия полоз. 

Их устанавливают до монтажа несущих конструкций перекрытий 

вышележащего этажа на звукоизоляционные прокладки, расстояние 

между осями которых должно составлять 500...600 мм. 

Гидроизоляция. Гидроизоляцию из щебня, пропитанного биту^ 

мом, выполняют после укладки щебня. Пропитывают слой щебня 

вручную или при помощи автогудронатора, нанося горячий битум 

равномерно сплошным слоем толщиной до 6 мм. Обмазочную гидро

изоляцию наносят при помощи битумораспылителей или на неболь-: 

ших участках при помощи кистей, слоем толщиной по 0,5...2 мм. 

Гидроизоляцию из литых асфальтовых смесей устраивают, нано

ся смеси равномерным сплошным слоем. Нанесенный слой уплотняют 
легкими обогреваемыми катками, гладилками или виброгладилками 

с электроподогревом. Последующий слой выполняют после остыва

ния смесей нижнего слоя. Гидроизоляцию из холодных мастик на

чинают выполнять от вертикальной конструкции (стен и перегоро

док), полосами в 1...2 слоя толщиной по 3...5 мм. К а ж д ы й слой 

— 390 -



наносят после стабилизации (отверждения) предыдущего слоя, про
веряемого на отлип. Гидроизоляцию из рулонных материалов (рубе
роида, стеклорубероида) при устройстве полов наклеивают на горя
чих и холодных битумных мастиках, начиная от пониженных участ
ков к повышенным. При отсутствии уклонов рулонные материалы 
раскатывают от стен. При приклейке стеклорубероида, рубероида, 
толя и других основных материалов горячую мастику наносят на всю 
площадь наклейки полотнища или только на часть основания, где 
непосредственно приклеивают рулонный материал. При наклейке 
изола и бризола мастику наносят на основание и разравнивают не
посредственно перед наклейкой рулонного ковра. При применений 
холодных битумных мастик для наклейки рулонных материалов ма-
стики наносят толщиной 0,4...0,5 мм за несколько часов до раскатки 
и приклейки полотнищ. 

13.3. Уаротто покрытий попов 
ш жипищно-граждансхом строительстве 

Дощатые покрытия. Перед настилкой дощатых полов проверяют 
влажность песка в засыпках (не более 4 % ) , наличие антисептиро* 
вания и влажность звукоизоляционных прокладок, лаг и досок (не 
более 12%). Из влажных досок могут устраиваться только времен
ные полы, наживляя каждую пятую уложенную доску. Через 20... 
30 дней такие полы перенастилают. Сначала укладывают первые 
маячные лаги первого ряда поперек комнаты на расстоянии 2...3 см 
от стены и выверяют по уровню их горизонтальность. Подкладывать 
клинья под лаги для их выравнивания не допускается. После вывер
ки ' первых маячных лаг укладывают остальные лаги по всему 6сно« 
ванию, соблюдая требуемое расстояние между ними. Лаги уклады'* 
вают таким образом, чтобы уложенные по ним доски были ориенти
рованы по направлению света в жилых помещениях, а в коридорах 
и местах перехода — по направлению движения людей. После уклад* 
ки и выверки всех лаг в помещении приступают к настилке шпунто
ванных досок с применением сжимов или без них. Доски настилают, 
плотно подгоняя торцы и располагая стык на лаге, наклонно при
бивают их к каждой лаге гвоздями длиной 60...70 мм с втапливанием 
шляпок. С целью устранения провесов и уступов между досками, 
после настилки полов производят острожку поверхностного слоя по
крытия, применяя строгальные машины типа СО-97А или машины 
для шлифовки полов типа СО-155. Остроганные и отшлифованные 
дощатые полы после очистки от стружки и опилок грунтуют, а затем 
шпатлюют. Высохший шпатлевочный слой сначала зачищают шли
фовальными машинами или вручную, при помощи пемзы и наждач
ной бумаги, а затем окрашивают, нанося окрасочные составы за 
2 раза. 
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Покрытия из древесно-стружечных плит. Перед устройством по
крытий поверхность основания должна быть выровнена, засыпка из 
песка иметь влажность не более 4 %. Сначала укладывают звукоизо
ляционные прокладки, а затем по ним лаги из нестроганых досок 
2...3-го сортов или полос древесно-стружечных плит на расстоянии 
300...400 мм одна от другой так, чтобы стыковка кромок плит покры
тия выполнялась по лагам. Лаги у стены укладывают с зазором 20... 
30 мм. При укладке первой плиты, а затем и всего пристенного ряда 
оставляют зазор величиной 10...15 мм, перекрываемый плинтусами 
или галтелями. После выверки плиты прикрепляют к каждой лаге, 
забивая гвозди длиной 50...60 мм, диаметром 2,5...3 мм или привин
чивая шурупы длиной 35...40 мм, диаметром 4 мм. По кромке плиты, 
лежащей на лаге, гвозди забивают через 200 мм; шурупы устанавли
вают через каждые 300...350 мм. Плиты укладывают так, чтобы кром
ки плит плотно прилегали друг к другу и зазоры между ними были 
минимальными (толыю в отдельных местах допускаются з а з о р ы 
между кромками величиной до 1 мм). После настилки древесно
стружечных плит устанавливают плинтусы или галтели по периметру 
помещения и прошпатлевывают стыки плит и головки гвоздей. От-
шпатлеванную поверхность зачищают шкуркой и окрашивают двумя 
слоями лака. 

Покрытия из древесно-волокнистых плит. Для покрытий приме
няют плиты марки СТ-500 толщиной 3,2 мм. Применение для покры
тий сверхтвердых древесно-волокнистых плит сухого способа произ
водства не допускается. Плиты покрытия укладывают по «теплой» 
стяжке из керамзита, шлакобетона и т.д. , основанию из досок или 
древесно-стружечных плит и по цементно-песчаной стяжке. Для ос
нования используют деловые отходы досок хвойных пород 2-го и 3-го 
сортов длиной 80... 100 см, шириной до 120 мм, толщиной 22 и 25 мм 
и древесно-стружечные плиты марки П-3 толщиной 19 мм. Древесина 
для основания плит должна быть антисептирована. Основание под 
покрытие из плит устраивают не ранее достижения материалом стяж
ки предела прочности при сжатии 5 МПа и влажности не более 5 %. 
Влажность стяжки при устройстве основания должна быть не более 
5 %, а деловых отходов досок и древесно-стружечных плит— не бо
лее 12 %. 

Влажность плит непосредственно перед укладкой их на мастику 
должна быть в пределах 10±2 %. Подготовленные плиты расклады
вают в помещениях и прирезают так, чтобы между кромками плит 
и стеной или перегородкой должен оставаться зазор 4...10 мм. При 
раскладке и прирезке плит стыкование четырех углов плит в одной 
точке не допускается, а стыковые кромки плит не должны совпадать 
с кромками элементов основания пола, устраиваемого из деловых 
отходов досок или древесно-стружечных плит. 



После прирезки плит на основание из досок или древесностру
жечных плит наносят клеевую мастику полосами, отступая от стен 
(перегородок) на 300...400 мм. Общая площадь приклейки должна 
быть не менее 40 % площади плит. Затем каждую плиту после уклад
ки на мастику прибивают гвоздями длиной 30...40 мм, диаметром 
2,5,..3 мм с интервалом 120... 150 мм по длинной стороне и 70...80 мм 
по короткой стороне плит. Гвозди вбивают на расстоянии 10...12 мм 
от кромок, от продольной оси симметрии к периферии. 

Устройство покрытия пола по огрунтованным стяжкам начинают 
с нанесения на их поверхность клея или мастик. Мастики наносят 
толщиной до 0,6 мм, клеи — до 0,3 мм, при этом за полчаса до 
укладки плит их нижнюю сторону также промазывают клеем. Горя
чие мастики разливают из бачка-термоса на небольшой площади 
основания (для наклейки одной плиты) и разравнивают резиновыми 
гребками до толщины клеевой прослойки не более 1 мм. Плиты укла
дывают так, чтобы зазоры в стыке не превышали 3 мм, не наблюда
лось просадки плит и не образовывались уступы у- кромок. После 
укладки всех плит в помещении их стыки шпатлюют, поверхность 
плит огрунтовывают, а затем окрашивают малярными составами. 

Покрытия из штучного и наборного (мозаичного) паркета. Пар
кет укладывают по железобетонным панелям перекрытий, монолит
ным и сборным стяжкам. 

Влажность панелей перекрытия должна быть не выше 4 %, 
влажность стяжек из цементно-песчаного раствора — не выше 5 %, 
из древесно-волокнистых плит— не выше 1 2 % . Штучный паркет, 
как правило, наклеивают на холодных битумных мастиках. 

Паркет настилают преимущественно в елку, змейкой и в «косую 
елку», прямым и развернутым квадратами, а также различными про
стыми и усложненными рисунками (прямой, ковром и т .д . ) . При 
этом вне зависимости от вида укладки составляют план раскладки 
паркета в помещении. 

Покрытия из наборного (мозаичного) паркета наклеивают на 
горячих и холодных битумных мастиках, а также на клеях. 

Мозаичный паркет настилают прямым и развернутым квадратом. 
При подборе рисунка прямым квадратом план укладки не состав
ляют. При настилке щитов мозаичного паркета развернутыми квад
ратами сначала производят их предварительную раскладку в один 

.. ряд. 
Бумагу с паркета снимают кистями, намоченными в воде, не ра

нее чем через 3 дня после настилки мозаичного паркета. 
После настилки всего покрытия из штучного и наборного пар

кета производят их циклевку и шлифование машинами типа СО-60, 
СО-84, СО-155. Обработанную поверхность пола натирают или по
крывают двумя слоями лака. 
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Р и с . 141. С п л а ч и в а н и е п а р -
к е т н ы х д о с о к к л и н о в ы м с ж и 

м о м 
1 — п а р к е т н ы е д о с к и ; 2 — 
к л и н ь я ; 5 — л а г а ; 4 — скоба 

Покрытия из паркетных досок. Паркетные доски настилают по 
лагам, под которые подклеивают звукоизоляционные прокладки. Вы
равнивать лаги клиньями не допускается, так как клинья при усушке 
выпадают из-под лаг. 

Лаги укладывают параллельно друг, другу, располагая перпен
дикулярно направлению света. Расстояние между продольными ося
ми лаг не должно превышать 400 мм, а стыки лаг смежных рядов 
должны располагаться вразбежку. 

Поперечное стыкование паркетных досок должно проходить на 
лаге, а свободный свес паркетной доски у стен не превышать 100 мм. 

Доски укладывают перпендикулярно лагам вдоль наиболее про
тяженной стены с зазором от стены 10...15 мм. Д л я плотного приле
гания досок одна к другой применяют сжимы (рис. 141). В нижнюю 
грань паза досок наклонно, соединяя с каждой лагой, забивают гвоз
ди длиной 40...50 мм. Шляпки утапливают добойником. 

Покрытия из щитового паркета. Полы из щитового паркета уст
раивают по антисептированным лагам толщиной 25...40 мм. Лаги 

укладывают по уровню параллельными рядами, через 400 мм между 
осями, вдоль продольной стены. После укладки лаг размечают гра
ницы продольных и вертикальных рядов щитового паркета. 

При этом доски фундамента щита должны быть расположены 
перпендикулярно лагам. После настилки в нижнюю грань паза 
к каждой лаге наклонно забивают по гвоздю длиной 50...60 мм, диа
метром 2,5...3 мм, который ' утапливают при помощи добойника. 
У первого и последующих щитов пристенных рядов дополнительно 
забивают гвозди в кромку щита, обращенную к стене. 

Щиты стандартного паркета с одними пазами (без гребней) со
единяют вкладными шипами с нанесенным сверху и снизу клеем. 
В каждую свободную кромку щита заводят по три шипа и на чних 
насаживают пазы следующих щитов. 

При настилке щитового художественного паркета сначала устра
ивают обрешетку из лаг с ригелями из брусков толщиной 50...70 
и шириной 100...180 мм. Лаги укладывают параллельными рядами 
вдоль продольных стен и соединяют их врубкой с ригелями. Лаги 
укладывают таким образом, чтобы щит, укладываемый на 10...20 мм 
от стены, опирался на три лаги и два ригеля. 
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Щ и т ы художественного паркета* с пазом и гребнем, тщательно 
отфуговакными в заводских условиях, плотно соединяют между со

бой. Крепят щиты к лагам, забивая гвозди или завинчивая шурупы 
в нижнюю грань паза (рис. 142). 

Паркетный пол из щитов художественного паркета с пазами без 

гребней устраивают с обвязкой каждого щита планками линейки, 
цвет и ширина которых устанавливаются проектом. Настилку щитов 

осуществляют с креплением настила щита гвоздями или шурупами, 

которые забивают (завинчивают) в край обвязки. После настилки 

щитов между ними наклеивают линейки. П р и необходимости линей
ки предварительно прострагивают. 

Щ и т ы с покрытием из художественного клееного шпона уклады
вают по лагам или без лаг (по проекту). Щ и т ы настилают без при

клейки, соединяя между собой шипами, вставляемыми в пазы щитов, 

кромки щитов так же, как и поверхности шипов. Около стен и пере

городок оставляют зазоры 15...20 мм. После настилки всей поверх

ности пола у кромок щитов около стен забивают клинья, что позво

ляет плотнее сплотить щиты, пока происходит отверждение клея на 

кромках щитов. После отверждения клея клинья извлекают, а зазоры 

между стеной и пристенными рядами щитов перекрывают плинту
сами. 

Покрытия из линолеумов. Покрытия полов из поливинилхлорид-

кых линолеумов на теплозвукоизолирующей подоснове, на тканевой 

подоснове, без подосновы, а также из линолеумов алкидного и рези

нового релина выполняют при температуре воздуха на уровне ниже 

15 °С, влажности по массе для бетона панелей междуэтажных пере

крытий не более 4 % , для стяжек на основе цементного и гипсового 

вяжущего не более 5 % , для стяжек из древесно-волокиистых плит 

не более 12 % . 

Линолеум приклеивают к нижележащему слою по всей площади 

клеями и мастиками. Д л я предотвращения проникания влаги в под

основу линолеума и основание через швы стыкуемых полотнищ ли

нолеума в процессе эксплуатации пола, стык должен быть прочным 

и плотным, что достигается сваркой кромок стыкуемых полотнищ. 

Линолеумы, имеющие в своем составе термопластическую цоли-

винилхлоридиую смолу, сваривают горячим воздухом, контактно-те

пловым нагревом и инфракрасными лучами. Поливинилхлорйдные 

линолеумы, которые плохо свариваются из-за недостаточного для 

сварки количества смолы, или не свариваются совсем (релин и др.), 

укладывают со склеиванием швов стыкуемых полотнищ специальны

ми составами, обеспечивающими так называемую «холодную» сварку 

линолеума. 

В жилых зданиях полы выполняют преимущественно из пол ив и-

нилхлоридного линолеума на теплозвукоизолирующей подоснове, 
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сваренного в ковры размером «на комнату» в стационарных условиях 
домостроительных комбинатов или участков производственно-техно
логической комплектации. 

Рулоны линолеума и ковры из него перед раскаткой выдержива
ют в помещении при температуре не менее 15 °С в течение двух су
ток. После выдерживания их раскатывают по подготовленному 
и предварительно огрунтованному нижележащему слою. При этом 
рулоны разрезают на полотнища по размеру помещения и уклады-
дывают с напуском кромок на 20—30 мм, а ковры раскатывают 
и прирезают по контуру помещения так, чтобы зазор между кром
кой ковра и стеной составлял 4...5 мм. 

Для приклейки линолеумных полотнищ и ковров применяют клеи 
или мастики на водостойких вяжущих, обеспечивающие прочность 
приклейки при отрыве не менее 0,15 МПа в возрасте 3 сут. Выбор 
клеев и мастик зависит от типа линолеума (табл.338). 

338. К Л Е И И М А С Т И К И Д Л Я П Р И К Л Е И В А Н И Я Л И Н О Л Е У М О В 

Ти линолеумов 

Клеи и мастики 

Ти линолеумов 
дисперсионные 
(«Бустилат» , 
« Г у м и л а к с » , 

«АК», 
«АДМ-К») 

на основе 
битумов («Бис-* 

ки» , Битумо-
синтетический 

клей) 

на основе син
тетических 

смол и к а у ч у -
ков («Перми-
нид» , К Н - 2 , 

КН-3) 

Л и н о л е у м на т е п л о и з о л и р у 
ю щ е й п о д о с н о в е 
Л и н о л е у м на т к а н е в о й под
о с н о в е 
Л и н о л е у м б е з п о д о с н о в ы 

+ + 
+ 

Дисперсионные клеи и мастики наносят зубчатым шпателем 
слоем толщиной 0,6...0,7 мм; на основе битумов — 0,4...0,5 мм; на 
основе синтетических смол и каучуков — 0,3...0,4 мм. Клеи и мастики 
на основе синтетических смол и каучуков из-за их огне- и взрыво-
опасности нельзя наносить металическими шпателями. 

Линолеум на дисперсионные клеи и мастики укладывают сразу 
после их нанесения на нижележащую поверхность, а на клеи и ма
стики на основе битумов — через 15...20 мин. Клеи и мастики на 
основе синтетических смол и каучуков выдерживают для улетучива
ния избытка растворителя «до отлипа». После этого на тыльную 
сторону безосновного линолеума шпателем или кистью наносят клей 
слоем толщиной 0,2—0,3 мм. Через 10—15 мм после нанесения клея 
на тыльную сторону линолеума его наклеивают на подготовленную 
нижележащую поверхность. Уложенный на клеевую прослойку с вы
сокой начальной липкостью линолеум на тканевой подоснове и без
основный линолеум прикатывают виброкатками типа СО-162 и др. 
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для удаления воздуха, равномерного перераспределения материала 
прослойки и увеличения площади контакта тыльной стороны лино
леума с нижележащим слоем. 

Стыки приклеенных смежных полотнищ линолеума и ковров 
в дверных проемах прирезают после высыхания клеевой прослойки, 
но не ранее чем через трое суток после приклейки. Прирезку кромок 
стыкуемых полотнищ линолеума и ковров производят одним разре
зом через оба полотнища (рис. 143). После удаления обрезков ли
нолеума кромки полотнищ приклеивают к нижележащему слою 
с последующей прикаткой виброкатком. 

В условиях строительства применяют сварку стыков тепловыми 
методами (инфракрасными лучами и горячим воздухом) и «холод
ную» сварку. Процесс сварки в условиях строительства инфракрас
ными лучами производят аппаратами типа «Пилад» и СО-104А. Для 
сварки горячим воздухом применяют устройства типа «Пчелка», го
релки для сварки пластмасс ГЭП-1П-67 и др., которые применяют 
в комплекте с диафрагменными компрессорами СО-45А. При необ
ходимости ^устройства комплектуют направляющими роликами для 
поддержки прутка и роликами для прикатки сварного шва. Холод
ную сварку стыкуемых полотнищ безосновного или на тканевой под
основе линолеума осуществляют путем нанесения на торцы стыкуе
мых кромок полотнищ специального состава, обеспечивающего проч
ное клеевое соединение. 

Поливинилхлоридные порожки устанавливают после окончатель
ной укладки линолеума или линолеумных ковров, но до установки 
плинтусов. Деревянные плинтусы прибивают к пробкам в стенах 
и перегородках гвоздями диаметром 2,5 мм, длиной 30...40 мм или 
крепят шурупами диаметром 3 мм, длиной 2% мм. При этом плинту
сы устанавливают так, чтобы они только касались покрытия. пола 
и.не были к нему прижаты. Поливинилхлоридные плинтусы прикле
ивают к стенам или перегородкам клеями типа КН-2 и КН-3 по 
ровной и гладкой поверхности. 

" Покрытия из текстильных ковровых материалов. Ковры из син
тетического ворсового материала на вспененной латексной подоснове, 
ворсовопрошивные (тафтинговые), иглопрошивные войлочные ков
ры, ворсовый линолеум «Ворсолин» наклеивают по предварительно 
©грунтованным железобетонным панелям влажностью не выше 4 %, 
гипсовым или цементно-песчаным стяжкам не выше 5 %. 

Ковры наклеивают на дисперсионных клеях или клеях на основе 
синтетических смол и каучуков. Дисперсионный клей наносят слоем 
толщиной 0,6...0,7 мм, клей на основе синтетических смол и каучу
ков — слоем толщиной 0,5 мм, оставляя свободными полосы шириной 
100...150 мм вдоль кромок ковра для последующей прирезки стыков. 
При применении дисперсионных клеев ковры наклеивают сразу, а при 
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применении клеев на основе синтетических смол и каучуков через 
15...20 мм после нанесения клея. Стыки наклеенных ковров приреза
ют после высыхания клеевой прослойки, но не ранее чем через 3 сут 
после наклейки. Зазоры между ковром и стенами или перегородками 
закрывают деревянным составным плинтусом. Основную часть плин
туса устанавливают, прикрепляя его к пробкам, до окраски или 
оклейки стен. Эту часть плинтуса окрашивают до укладки ковров. 
Раскладку прибивают после окончания работ по устройству пола. 

Покрытия из синтетических плиток. Покрытия из поливинилхло-
ридных и кумароновых плиток, плиток «Превинил» и «Превинил Э» 
выполняют по бетону и раствору стяжки с влажностью не более 
5 % и по древесно-волокнистым плитам влажностью не более 12 %. 
Синтетические плитки приклеивают к огрунтованному основанию 
дисперсионными клеями АДМ-К и АК, битумосинтетическим клеем 
или клеями из синтетических смол и каучуков типа КН-2 и КН-3. 
В помещениях с небольшой площадью укладку плиток на клеях из 
синтетических смол и каучуков начинают от входной двери, а на дис
персионных и битумосинтетических клеях от стены, противоположной 
входным дверям. В первом случае укладку плиток ведут «от себя», 
находясь на ранее наклеенных плитках, а во втором — «на себя», 
находясь на нижележащем слое, не наступая на уложенные плитки 
(рис. 144). При наклейке плиток на клеях АДМ-К, АК и на битумо-

синтетическом клее, клей наносят только на нижележащий слой 
полосой шире ряда плиток на 80...100 мм зубчатым металлическим 
шпателем слоем толщиной 0,4...0,5 мм. Через 15...20 мин после на-

. несения клея плитки укладывают на клеевую прослойку. При уклад
ке плиток на клей типа КН-2 или КН-3 его наносят на основание 
резиновым или пластмассовым зубчатым шпателем слоем толщиной 
0,2...0,3 мм. При этом в небольших помещениях клей наносят на всю 
площадь помещения, начиная от стены, противоположной выходу, 
а в больших помещениях — под 2...3 ряда плиток. Нанесенный слой 
клея выдерживают до «отлила». Клеи типов КН-2 и КН-3 наносят 
не только на основание, но и на тыльную сторону плиток слоем 
толщиной 0,2...0,3 мм. Через 15...20 мин плитки с нанесенным слоем 
клея укладывают на подготовленный нижележащий слой. Для уве
личения площади контакта уложенные плитки прикатывают вибро
катками СО-153 или механизмом для вибровтапливания штучных 
и полимерных материалов конструкции ЦНИИОМТП. После настил
ки пола из ПВХ плиток устанавливают плинтусы. Деревянные плин
тусы прибивают к пробкам в стенах, а пластмассовые приклеивают 
клеем КН-2 или КН-3 к стенам и перегородкам. 

Покрытия из керамических плиток. Керамические (метлахские) 
плитки укладывают по соединительной прослойке из цемеитно-пес-
чаного раствора. Марку цементно-песчаного раствора для прослоек 



339. С О С Т А В Ы Ц Е М Е Н Т Н О - П Е С Ч А Н Ы Х Р А С Т В О Р О В П Р И М А Р К Е 
Ц Е М Е Н Т А Н Е Н И Ж Е 400, М А С С О В Ы Е Ч А С Т И 

М а р к а р а с т в о р а Вода Цемент П е с о к 

150 
200 
300 
400 

0,55 
0,48 
0 ,4 
0 ,3 

1 
1 
1 
I 

3 
2 ,8 
2 ,4 
2 ,0 

применяют по проекту, но не ниже 150. Составы растворов приведе
ны в табл. 339. 

Д л я прочного сцепления и улучшения физико-механических 
свойств цементно-песчаного раствора прослойки в него вводят добав
ки пластифицированной поливинилацетатной дисперсии и латекс 
СКС-65ГП марки «Б» в количестве 10... 15 % массы цемента в пе
ресчете на сухое вещество полимера. Цементно-песчаный раствор для 
соединительной прослойки применяют подвижностью, соответствую
щей глубине погружения стандартного конуса СтройЦНИЛ 2...3 см. 
Керамические плитки в этом случае втапливают в раствор соедини
тельной прослойки с применением вибрации. 

При широком фронте работ, требующем для соединительной 
прослойки большое количество раствора, его готовят централизован
но и доставляют в авторастворовозах или другим специальным ав
тотранспортом. Когда фронт работ небольшой, раствор для прослой
ки приготавливают на строительном объекте в растворосмесителях 
малой емкости типа СО-23Б, СО-46А и др., применяя сухие смеси. 
Растворы для соединительной прослойки необходимо укладывать до 
начала их схватывания. Запрещается применять схватившиеся рас
творы и добавлять в них воду или цемент. Замачивание плиток, 
укладываемых на жесткий цементно-песчаный раствор, производят 
путем полного их погружения в воду или водный раствор поверх
ностно-активных веществ (ПАВ) на 15...20 мин. В качестве водных 
растворов ПАВ применяют 1 %-ный раствор хлористого кальция или 
0,5 %-ный раствор хлористого алюминия. При укладке плиток на 
раствор с осадкой конуса 5...6 см их достаточно окунуть в воду или 
водный раствор ПАВ. 

Разложенные по прослойке из жесткого раствора керамические 
плитки по истечении не более 3 ч после приготовления раствора или 
не более 2 ч после раскладки плиток должны быть втоплены в рас
твор прослойки. Для втапливания плиток применяют механизм для 
вибровтапливания штучных и полимерных покрытий конструкции 
ЦНИИОМТП. Вибровтапливание осуществляют путем передвижения 
механизма до полного заполнения растворов швов между плитками. 
Ширина швов после вибровтапливания не должна превышать 3 мм. 
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л е д о в з т е л ь н о с т ь у к л а д к и у ч а с т к о в пола 

Сразу после вибровтапливания плиток раствор, выступивший из 
швов, удаляют, а поверхность пола протирают влажной тряпкой. 

Б тесных помещениях,, в помещениях с уклонами (рис. 145), насы

щенных фундаментами под оборудование, трубами электрической 

разводки или иными конструктивными элементами, выступающими 

над уровнем пола, а также на участках пола фризовых рядов, при

мыканий к колоннам и в «мертвых зонах» покрытия устраивают, при

меняя для соединительных прослоек растворы с осадкой конуса 

5...6 см. Плитки укладывают и втапливают в раствор легким посту

киванием ручкой мастерка на половину толщины плиток. Ш в ы ' м е ж 

ду плитками должны составлять 3...6 мм. Через двое суток после 

укладки плиток незаполненные швы между плитками обязательно 

заполняют жидкими цементным тестом или цементно-песчаным рас

твором состава по массе 1 : 1 (цемент: мелкий песок). В местах при

мыкания к стенам, перегородкам и колоннам устраивают- плинтусы 

из цементно-песчаного раствора. 

Покрытия из плит природного камня. П л и т ы из природного кам

ня (гранита, лабрадорита, мрамора и др.) укладывают по бетонному 

основанию, железобетонным панелям перекрытий или цементно-

песчаным стяжкам с пределом прочности при сжатии не менее 

15 М П а . Цвет и рисунок покрытия пола устанавливаются проектом. 

В покрытиях используют квадратные и прямоугольные плиты оди

наковой толщины, но не менее 20 мм. Плиты с неправильными кром

ками и куски плит с размером лицевой поверхности не менее 25 см 2 

используют для покрытий типа «брекчия». 

М а р к а цементно-песчаного раствора соединительной прослойки 

для целых плит должна быть не ниже 150. Пластичность раствора 

должна; соответствовать глубине погружения стандартного конуса 

3...4 см. Раствор приготавливают в передвижных растворосмесителях 
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типов СО-23Б, СО-46А и др. из сухих смесей на месте производства 
работ из расчета, чтобы применить приготовленный раствор до на
чала его схватывания (загустевания). При устройстве покрытий ти
па «брекчия» применяют обычный или цветной цементно-песчаный 
раствор, а также мозаичную смесь, с щебеночным заполнителем из 
той же породы, что и куски плит. Марка раствора и смеси должна 
быть не менее 200. 

Плиты должны укладываться за соединительную прослойку из 
цементно-песчаного раствора толщиной 20...30 мм. Нижележащий 
слой и тыльную сторону плит увлажняют для предотвращения отсо
са воды из раствора прослойки, Плиты укладывают сразу после раз
равнивания раствора по шнуру в направлении «на себя» впритык 
с возможно более плотным швом. В проектное положение плиты 
устанавливают, осаживая их трамбовкой, молотком через деревян
ную прокладку, которая должна захватывать не менее 2 плит, или 
с применением вибрации. Швы между кусками плит покрытий типа 
«брекчия» заполняют в соответствии с проектом. Швы между куска
ми плит шириной 2...3 мм заполняют цементным тестом сразу после 
их осаживания, а шириной более З.мм — раствором или мозаичной 
смесью через сутки после укладки.. Площадь каменного материала 
в покрытиях типа «брекчия» должна составлять не менее 80 % об
щей площади. 

13„4И Устройство, покрытий нодеов промышленных зданий 

Бетонные покрытия. Для приготовления бетона применяют порт
ландцемент марки не ниже 400, щебень или гравий, крупно- или 
среднезернистый песок и воду. Д л я безыскровых (взрывобезопасных) 
бетонных покрытий используют щебень и песок из известняка, мра
мора и других каменных материалов, не образующих искр при уда
рах стальными и каменными предметами. Крупность щебня и гравия 
для бетонных покрытий не должна превышать 15 мм и 0,6 толщины 
покрытия. Расход крупных заполнителей составляет не менее 0,8 м 3 

на 1 м 3 бетона, а песка-— 10...30 % объема пустот в щебне или гра
вии. Марка бетона (табл. 340) должна соответствовать проектной,-
но не менее 200 и иметь подвижность 2...4 см. Для снижения трудо
затрат при разравнивании бетонных смесей лицевых покрытий реко-

340. С О С Т А В Ы Б Е Т О Н О В , М А С С О В Ы Е Ч А С Т И 

М а р к а б е т о н а Вода 
Цемент м а р -

ки 400 П е с о к 
Щ е б е н ь или 

г р а в и й 

М 200 
М 300 
М 4 0 0 

0,61 
0 ,5 
0 ,4 

1 
1 
1 

2 .0 
1,4 
1,0 

3,4 
2 ,4 
1,7 
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мендуется вводить в состав смесей пластификаторы типа С-3, моди
фицированную сульфитно-дрожжевую бражку (СДБ) и другие эф
фективные пластификаторы, которые резко увеличивают подвижность 
смесей. 

Перед началом работ по укладке бетонов нижележащий слой 
обильно смачивают водой так, чтобы к моменту укладки бетона он 
был влажным, но без скопления воды. Фронт работ готовят из рас
чета использования бетонной смеси централизованного приготовле
ния и доставки. Уложить ее необходимо до начала схватывания. 
Бетонную смесь укладывают на подготовленный нижележащий слой 
между маячными рейками полосами через одну. Пропущенные поло
сы бетонируют после снятия маячных реек, используя забетонирован
ные полосы в качестве опалубки и направляющих. При укладке бе
тонной смеси в местах примыкания покрытий к колоннам устанав
ливают . прокладки из толя для предотвращения деформации пола 
при возможной осадке здания. Разрезка покрытий на отдельные 
карты не допускается. Уплотнение смеси производят виброрейками 
типов СО-131А, СО-132А, СО-163 и др. Перед возобновлением уклад
ки бетонной смеси после перерыва вертикальную кромку затвердев
шего покрытия очищают от пыли и грязи и промывают водой. В ме
стах рабочих швов уплотнение и заглаживание бетона проводят до 
тех пор, пока шов станет незаметным. 

После уплотнения бетонной смеси и схватывания ее до состоя
ния, когда на поверхности при хождении остаются легкие следы, 
производят первичную обработку покрытия заглаживающими ма
шинами типов СО-103, СО-170 и др., оснащенными дисками: При 
первичной обработке формируется отделочный горизонт, исправля
ются незначительные дефекты, допущенные при укладке и уплотне
нии бетонной смеси. По истечении 1...6 ч ыосле первичной обработки 
производят вторичную обработку покрытий машинами типов СО-135, 
СО-170, ОМ-700 и др., в качестве рабочего органа которых исполь
зуются лопасти. В труднодоступных местах покрытия до начала об
работки основных площадей обрабатывают затирочной машиной для 
цементных стяжек СО-89А или вручную. При укладке бетонных по
крытий по бетонному подстилающему слою целесообразно покрытие 
выполнять одновременно с подстилающим слоем, применяя при его 
устройстве метод вакуумирования бетона, который позволяет полу
чать марку бетона в поверхностном слое на 30 % выше исходной 
марки и-высокие физико-механические характеристики поверхностно
го слоя бетона, определяющие в совокупности требуемое качество 
бетонного покрытия. 

При указаниях в проекте производят съем ослабленного поверх
ностного слоя бетона фрезерованием и шлифованием, пропитку по
крытия флюатами и уплотняющими составами, а также нанесения 
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защитного слоя (лакировку) на поверхность покрытия. Фрезерование 
и шлифование покрытий производят машинами, оснащенными рабо
чими органами из алмазного инструмента. Обработку бетонных по
крытий производят до максимального обнажения заполнителя по 
достижении бетоном прочности, при которой исключается возмож
ность выкрашивания заполнителя. При обработке бетонных покрытий 
полов чаще всего применяют двухстадийную обработку. Сначала 
съем слоя обрабатываемого покрытия толщиной 3—5 мм осуществля
ют за один проход фрезеровальными машинами, а затем производят 
шлифование за 1...2 прохода шлифовальными машинами. Максималь
ная степень обнажения заполнителя достигается съемом поверхност
ного слоя на общую толщину 5...7 мм. После окончания отделки, 
механической обработки и ухода за покрытием в местах примыканий 
покрытий к стенам, перегородкам и колоннам устраивают плинтусы 
из раствора. 

Поверхностную пропитку флюатами и уплотняющими составами 
бетонных покрытий производят не ранее чем через 10 сут после 
укладки бетона при температуре воздуха в помещении не ниже 10 °С. 
Перед пропиткой покрытие высушивают и тщательно очищают. На
носят растворы при каждой пропитке до прекращения их впитыва
ния. В качестве флюатов применяют водные растворы кремнефтори-
сто-водородной кислоты или цинковых, магниевых и алюминиевых 
солей этой кислоты, заготовленных не ранее чем за 5 сут до приме
нения. Пропитку производят 3 раза с перерывами не менее чем через 
24 ч. Концентрация раствора при каждой обработке составляет со
ответственно 3...7...12 % по массе. Пропитку покрытия уплотняющими 
составами' производят вначале жидким стеклом плотностью 
1070- кг /м 3 , а через сутки — водным раствором хлористого кальция 
плотностью 1120 кг /м 3 . Указанную обработку выполняют трижды 
с интервалом не менее чем через одни сутки. При повторных обра
ботках применяют жидкое стекло плотностью 1090 к г / м 3 и раствор 
хлористого кальция плотностью 1200 кг /см 3 . После окончания про
питки поверхность покрытия промывают водой. 

Защитными слоями служат преимущественно полиуретановые 
лаки марок УР-293 и УР-294, а также поливинилбутиральная грун
товка марки ВЛ-278. Нанесение лака на бетонные покрытия необхо
димо выполнить в начальные сроки твердения, т. е. сразу после шли
фования. 

Цементно-песчаные покрытия. Для приготовления растворов при
меняют портландцемент марки не ниже 400, крупно- или среднезер-
нистый песок и воду. Марку цементно-песчакого раствора для по\ 
крытий принимают по проекту, но не ниже 200 (табл. 339). Подвиж
ность раствора должна соответствовать погружению стандартного 
конуса СтройЦНИЛ на 4...5 см. Подвижность раствора может быть 
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повышена путем внедрения в раствор пластифицирующей добавки 

типа С-3, модифицированной сульфитно-дрожжевой бражки (СДБ) 
и др. Перед началом работы по укладке раствора нижележащий 

слой очищают и смачивают водой, но без образования л уж. Фронт 

работ, как и при устройстве бетонных покрытий, готовят из расчета 

использования раствора централизованного приготовления и достав
ки. Уложить раствор необходимо до начала его схватывания. 

Раствор укладывают на подготовленную поверхность полосами 

между-маячными рейками через одну (рис. 146). Раствор разравни^ 

вают с помощью рейки-правила. Толщина выровненного слоя раство

ра с учетом последующего уплотнения должна быть на 2...3 мм выше 

верха маячных реек. После разравнивания раствор уплотняют вибро

рейками типов СО-131А, СО-132А, СО-163 и др. В местах, недоступ

ных для виброреек (пристенные зоны и др.), раствор уплотняют де

ревянными трамбовками массой не менее 10 кг. Перед возобновле

нием укладки цементно-песчаного покрытия после перерыва 

вертикальную кромку затвердевшего раствора очищают от пыли 
и грязи и смачивают водой. 

После уплотнения раствора и схватывания его до состояния, 
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когда на поверхности при хождении остаются лишь небольшие сле
ды,, производят затирку покрытия машинами типов СО-89А, СО-135, 
СО-170 и др. В местах рабочих швов затирку поверхности произво
дят до тех пор, пока стык станет незаметным. После затвердевания 
раствора в местах примыкания к стенам, перегородкам и колоннам 
устраивают плинтусы из цементно-песчаного раствора. 

Мозаичные покрытия. Покрытие состоит из двух слоев; нижнего 
слоя толщиной 40—50 мм, из цементно-песчаного раствора и лице
вого покрытия толщиной 20...25 мм из мозаичной смеси. Нижний 
слой толщиной 40 мм устраивают непосредственно по бетонному ос
нованию, плите перекрытия или стяжке и толщиной 50 мм -г- по 
сплошному тепло- и звукоизоляционному слою перекрытия. При 
наличии в конструкции пола трубопроводов толщину нижнего флоя 
принимают на 20 мм большей, чем диаметр трубопровода. Прочность 
нижнего слоя из цементно-песчаного раствора и мозаичного покры
тия при сжатии принимается согласно проекту и должна быть не 
менее 20 МПа, Для приготовления цементно-песчаных растворов 
и мозаичных, смесей темных тонов применяют портландцемент марки 
не ниже 400. Мозаичные смеси для покрытий светлых тонов приго
тавливают из белого портландцемента или разбеленного портландце
мента, а для цветных покрытий — белый или разбеленный с добавка
ми пигментов (красителей) или цветной портландцемент. Для полу
чения цветных покрытий добавляют щелочестойкие, светоустойчивые 
минеральные пигменты в количестве не более 15 % массы цемента. 
В качестве пигментов используют: сурик железный (красный или 
красно-коричневый цвет), окись хрома (зеленый цвет), ультрамарин 
(синий цвет) или пигмент голубой фталоцианиновый и. перекись 
марганца (черный цвет). Состав цементно-песчаных растворов для 
нижних слоев покрытия приведен в табл. 339. Подвижность раствора 
должна соответствовать глубине погружения стандартного конуса 
СтройЦНИЛ 4—5 см. Подвижность раствора может быть повышена 
добавками пластификатора типа С-3 и др. 

Технология укладки нижнего слоя из цементно-песчаного рас
твора в основном аналогична технологии укладки цементно-песчаных 
покрытий. Отличие заключается лишь в том, что укладку раствора 
между маячными рейками производят не только через одну полосу, 
но и в каждую. В последнем случае как только раствор схватится 
и по нему можно ходить, не нарушая поверхностного слоя, маячные 
рейки извлекают из слоя раствора, борозды заделывают раствором 
той же марки, что и основной. Поверхность нижнего слоя не загла
живают и не затирают. 

При устройстве одноцветных мозаичных покрытий смеси гото-' 
вят и доставляют на строительный объект централизованно автобето
новозами, автобетоносмесителями или автосамосвалами, оборудован-
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ными для перевозки бетонов и растворов. При приготовлении моза
ичных смесей расход воды подбирают таким образом, чтобы осадка 
конуса составляла 2...5 см. Однако она может быть резко повышена 
путем введения пластифицирующих добавок типа С-3. В случаях 
когда возможен проезд автотранспорта к месту работ, мозаичную 
смесь выгружают вблизи участка ее укладки. Укладывают одноцвет
ные мозаичные смеси по аналогии с бетонными смесями между маяч
ными рейками полосами через одну. Разрезку покрытий на отдельные 
карты не производят. Смесь уплотняют виброрейками типов СО-131А, 
СО-132А, СО-163 и др., которые передвигают по маячным рейкам. 
В местах, недоступных для виброреек, смесь уплотняют легкими 
трамбовками. 

При устройстве многоцветных покрытий мозаичные смеси допус
кается приготавливать на строительном объекте. Крошка должна 
поставляться на строительный объект требуемых фракций, чистой, 
без включения посторонних примесей. Компоненты смесей дозируют 
по объему в соответствии с табл. 341. Пигмент вводят в виде сус-
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пензии, предварительно пропущенной через краскотерку. В связр 
с тем, что при укладке мозаичной смеси для многоцветных покрытий 
уплотнение виброрейками не производят, чтобы не нарушить разде
лительные жилки, смеси применяют пластичными (подвижностью не 
более 15 см). Подвижность смеси увеличивают введением пластифи
каторов. типа. С-3 и др. в процессе ее приготовления. Увеличивать 
подвдж-ность смеси за счет повышения водоцементного отношения 
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не допускается, так как это приводит к интенсивному трещинообра-
зованию в покрытиях. Для приготовления смесей используют бето-
норастворосмесители типов БС-1, СО-23Б, СБ-101, СО-46А и др., 
Перед- укладкой мозаичных смесей в нижнем слое из цементно-
песчаного раствора делают прорези, в которые вставляют жилки, раз
деляющие всю площадь пола на отдельные небольшие участки раз
личных цветов. Разделительные жилки делают из стекла толщиной 
3...5 мм, латуни и полимерных материалов толщиной 1...2 мм. По 
мере расстановок жилок ведут и укладку мозаичной смеси, вырав
нивая ее по жилкам, которые используют в качестве маячных реек. 

В процессе укладки как одноцветных, так и многоцветных моза
ичных смесей в местах примыкания покрытий к колоннам устанавли
вают жилки или прокладки из толя, что предотвращает деформацию 
пола при осадке прилегающей к ним несущей конструкции здания. 
При перерывах в укладке мозаичных смесей кромку затвердевшего 
покрытия, как и при устройстве нижнего слоя, промывают водой. 
В местах рабочих швов уплотнение и заглаживание смеси произво
дят до тех пор, пока стык станет незаметным. 

Для обеспечения декоративных свойств и повышения физико-ме
ханических свойств мозаичного покрытия, удовлетворяющего усло
виям его эксплуатации, производят съем поверхностного слоя. Опти
мальная толщина снимаемого слоя мозаичных покрытий составляет 
около половины толщины крупного заполнителя. Наибольшая степень 
обнажения зерен заполнителя при максимальной ее фракции 15 мм 
составляет 5...7 мм, а при 10 мм — 3...5 мм. Приступают к обработке 
мозаичных покрытий по достижении цементным камнем прочности, 
при которой исключается возможность выкрашивания заполнителя 
(носле 4...5 сут выдерживания покрытий). Для ускорения процесса 
обработки в качестве смачивающей жидкости вместо воды исполь
зуют 0,1...0,12 %-ный водный раствор углекислого натрия (кальцини
рованной соды). Применяют также дополнительную посыпку на об
рабатываемую поверхность песка, который способствует более ин
тенсивному съему покрытия. 

Обработка мозаичных покрытий заключается в обдирке и шлифо
вании. Если к внешнему виду поверхности покрытия предъявляются 
повышенные требования, то выполняется еще и высококачественная 
отделка. Обдирку и шлифование производят ручными мозаично-шли
фовальными машинами типов ИЭ-8201А, ИЭ-6103А, СО-91, СО-111А, 
СО-199 и др., а также самоходными машинами типов СО-189, СМ-104 
и др., рабочие органы которых оснащены абразивными инструмента
ми. Обдирку мозаичных покрытий производят на 2 /3 требуемой глу
бины съема. Д л я обдирки применяют абразивные камни средней 
твердости (СТ), зернистостью № 100—-50. После окончания обдирки, 
перед шлифованием мозаичное покрытие промывают, раковины 
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и другие поврежденные места зашпатлевывают цементным тестом 
с добавлением-мраморной муки. Шлифование покрытий производят 
до общей толщины съема, используя абразивные камни средней твер
дости зернистостью М 40—М 16. При обдирке и шлифовании покры
тий следует периодически удалять шлам с обрабатываемой поверх
ности при помощи машин для уборки шлама типа СО-181 и др. или 
вручную скребками. Высококачественная отделка мозаичных покры
тий достигается шпатлеванием поверхности покрытия после шлифо
вания, дополнительным (чистым) шлифованием, лощением и полиров
кой. При шпатлевании заделывают мелкие поры и трещины цемент
ным тестом с мраморной мукой того же цвета, что и покрытие. Если 
необходимо в цементное тесто добавляют пигмент соответствующего 
цвета. Дополнительное (чистое) шлифование производят после высы
хания прошпатлеванных мест с применением абразивных камней зер
нистостью М63—М40. Лощение производят абразивными камнями зер
нистостью М28, а полирование — войлочными или суконными кругами 
с одновременной посыпкой поверхности тонким микропорошком. 

В промышленных зданиях, где по проекту одноцветные мозаич
ные покрытия устраиваются по бетонным подготовкам, покрытие ре
комендуется выполнять одновременно с бетонной подготовкой путем 
нанесен*-" на поверхность бетона увлажненной мраморной крошки 
ровным слоем толщиной 15...20 мм с последующим вибровтаплива-
нием ее в бетон. Бетонную подготовку в этом случае выполняют 
с применением вакуумирования (рис, 147). 

Перед сдачей мозаичного пола в эксплуатацию покрытие нати
рают специальной мастикой. Состав мастики (массовые части) для 
натирки мозаичных полов: скипидар или бензин — 10, стеарин — 2, 
парафин — 1, воск — 1, канифоль — 0,25. 

Мастику готовят следующим образом: стеарин, парафин, воск 
и канифоль расплавляют и перемешивают; затем, сняв с огня, тонкой 
струйкой вводят в скипидар или в бензин, тщательно перемешивая. 

Металлоцементные покрытия. Покрытие состоит из двух слоев: 
нижнего из цементно-песчаного раствора, имеющего марку 400 тол
щиной 20 мм и верхнего марки 500 из смеси стальной стружки, це-
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мента и воды толщиной не менее 20 мм. Д л я верхнего слоя покрытия 
применяют дробленую стальную стружку с размерами частиц 1...5 мм. 
Перед приготовлением смеси стружку, имеющую размер более 4 мм 
или имеющую форму в виде спирали, измельчают на бегунах, в ша 
ровых мельницах или с применением другого оборудования. Затем 
стружку обезжиривают путем прокаливания в печах и просеивают на 
сите с размером ячеек 1 ,2x1,2 мм и удаляют посторонние примеси. 
После уплотнения встряхиванием насыпанной в емкость стальной 

крошки до постоянного уровня ее насыпная плотность должна быть 

не менее 2000 кг/м 3 . Цемент для металлоцементкой смеси применяют 
марки не ниже 400. Приготавливают металлоцементную смесь у ме-* 
ста ее укладки в передвижных бетоносмесителях малой емкости ти 
пов Б С - 1 , С Б - Ш , СБ -80 и др. Дозируют цемент и стальную стружку 
в соотношении по; объему 1 : 1 . Количество воды подбирают таким 

образом, чтобы подвижность смеси соответствовала осадке конуса 

1...2 см. Д л я лучшего сцепления сталъной стружки с цементным кам

нем в смесь в процессе ее приготовления вводят 25 % -ный водный 
раствор смолы «водамин-99» в количестве 3...5 % массы цемента. 

Маячные рейки устанавливают высотой, соответствующей общей 
толщине металлоцементных покрытий, включая верхний и нижний 
слои. Цементно-песчаный раствор нижнего- слоя распределяют между 
маячными рейками так, чтобы после уплотнения и выравнивания 

толщина слоя раствора составляла около 20 мм. Поверхность выров
ненного слоя раствора не заглаживают. Металлоцементную смесь 
укладывают между маячными рейками по евежеуложенному раство
ру нижнего слоя до начала его схватывания. Разрезку покрытия на 
отдельные карты не производят. Смесь выравнивают правилом. П о 

верхность выровненного металлоцементного слоя с учетом его после
дующего уплотнения должна быть на 3...5 мм выше верха маячных 
реек. Уплотнение производят виброрейками типов СО-131 А, СО-132А, 
СО-163 и др., передвигаемыми по маячным рейкам до прекращения 
подвижности смеси и равномерного появления влаги на ее поверх

ности. 

Поливинилацетатно- и латексно-цементно-бетонные' покрытия. 

Покрытие состоит из двух слоев: нижнего толщиной 40...50 мм из 
цементно-песчаного раствора марки 200 и верхнего толщиной 20 мм 

из смеси комплексного вяжущего — полимера (поливинилацетатной 
дисперсии или латекса), портландцемента, песка, щебня, пигмента 

и воды (табл. 342). Поливинилацетатная дисперсия должна быть 
пластифицированной. И з латексов при приготовлении латексно-це-

ментно-бетонных смесей используют преимущественно стабилизиро
ванный дивииилстирольный латекс С К С - 6 5 Г П марки «Б» или мар

ки «К» . 

Щебень применяют из полирующихся пород камня (гранита, 
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мрамора, базальта и др.) с пределом прочности при сжатии не менее 
80 МПа. Крупность щебня и соотношение различных фракций ана
логичны мозаичным смесям (табл. 341). В качестве песка применяют 
высевки щебня крупностью до 5 мм из камня полирующихся пород. 

Смеси для покрытий приготавливают и доставляют централизо
ванно или при малых объемах работ в условиях строительства, 
используя передвижные бетоносмесители или растворосмесители ти
пов БС-1, СБ-101, СО-23Б, СО-46А, СБ-116А и др. Разбавление при
готовленной, но загустевшей смеси водой или водной дисперсией 
полимера не допускается. Основные требования технологии произ
водства работ по укладке, уплотнению и отделке как нижнего слоя 
из цементно-песчаного раствора, так и верхнего слоя из поливинил-
ацетатно- или латексно-цементо-бетонных смесей те же, что и при 
устройстве мозаичных покрытий. 

Сплошные покрытия, из мастик на основе водных дисперсий по
лимеров, Конструктивно сплошные покрытия состоят из выравнива
ющего и лицевого слоев. Общая толщина покрытия составляет 
3...4 мм. Мастичные составы для сплошных покрытий применяют 
главным образом на основе поливинилацетатной дисперсии, бутади-
енстирольного латекса СКС-65ГП и бутадиенстирольного карбокси-
латного латекса БСК 70/2. 

Поливинилацетатные мастичные составы приготавливают из сме
си дисперсии, минерального порошка или песка, пигмента и воды 
.(табл. 343). В качестве минерального порошка применяют тонкоиз-
мельченные каменные материалы светлой расцветки (маршаллит, мо-
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лотый кварцевый песок и др.) с удельной поверхностью 200... 
250 м 2/кг, пределом прочности при сжатии не менее 60 МПа и круп
ностью не более 0,15 мм. Порошок не должен содержать комков, 
глинистых, органических и других примесей. Влажность порошка не 
должна быть более 3 %. В выравнивающих составах применяют 
кварцевый песок крупностью 0,2...0,3 мм. Для окраски составов при
меняют светоустойчивые минеральные пигменты: редоксайд, окись 
хрома, охру, сурик железный и др. Пигменты перед употреблением 
перетирают в краскотерке с небольшим добавлением воды. Латекс -
ные мастичные составы, разработанные ВНИИстройполимер Мин-
стройматериалов СССР, приготавливают в соответствии с табл. 344. 

344. Л А Т Е К С Н Ы Е М А С Т И Ч Н Ы Е СОСТАВЫ, % (СУХОГО В Е Щ Е С Т В А ) 
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Приготавливают поливинилацетатные и латексные мастики в ус
ловиях строительства, используя турбулентные растворо- и бетоно-
растворосмесители типов СБ-43Б и СБ-133. ^Перед нанесением мастик 
поверхность нижележащего слоя в случае выявления отдельных на
плывов и шероховатостей частично шлифуют без применения смачи
вающих жидкостей мозаично-шлифовальными машинами типов СО-
91, СО-111А, СО-199 и др., оснащенными абразивным инструментом 
с крупностью зерен № 40—16. Образовавшуюся пыль тщательно уда
ляют щетками, используя влажные опилки. Окончательно нижележа
щий слой очищают пылесосом. На обеспыленную поверхность нано
сят распылением грунтовку. После^высыхания грунтовки наносят ма
стики при помощи сжатого воздуха удочкой-форсункой (рис. 148) 
или установкой для безвоздушного распыления наполненных мастич
ных составов конструкции ЦНИИОМТП Госстроя СССР. Как вырав-
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Р и с . 148. С х е м а у з л а по п р и г о т о в л е н и ю и п о д а ч е м а с т и ч н ы х с о с т а в о в 
/ — р а с т в о р о с м е с и т е л ь ; 2 — с и т о (1,2 м м ) ; 3 —- б а ч о к ; 4 — в и б р о с и т о (0,6 м м ) ; 
5 — н а с о с д л я п о д а ч и м а с т и к и ; 6 — н а г н е т а т е л ь н ы й б а ч о к ; 7 — м а н о м е т р ; 8 — 

к о м п р е с с о р ; 9 ф о р с у н к а 

нивающие, так и лицевые покрытия наносят в два слоя толщиной 
1... 1,2 мм каждый, которую контролируют калибровочными щупами. 
Цвет лицевого слоя должен полностью совпадать с цветом нижеле
жащего слоя. Покрытия через 2—3 дня после нанесения мастики по
крывают за два раза пентафталевым лаком ПФ-211 или смесью пен-
тафталевого лака ПФ-170 с масляно-смоляным лаком 4С в соотно
шении 3 : 2 . Ходить по полу разрешается не ранее чем через 7 дней 
после его устройства. 

Ксилолитовые и поливинилацетатно-цементоопилочные- покрытия. 
Ксилолитовые покрытия выполняют из смеси древесных опилок 
хвойных пород, каустического магнезита, водного раствора хлористо
го магния и пигментов (табл. 345). Опилки для ксилолита должны 
быть из древесины хвойных пород. Влажность . опилок не должна 
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превышать 20 % во мзесе. Крупность опилок должна быть не более 
2,5 мм для однослойного н для верхнего слоя двухслойного ксилоли
тового покрытия и не более 5 мм для нижнего слоя двухслойного 
ксилолитового-'покрытия. Применение опилок, зараженных грибками, 
не допускается. Для расцветки пола в ксилолитовую смесь лицевого 
слоя покрытия добавляют минеральный пигмент (охра, мумия, су
рик и- др.) в количестве 3...4 % суммарного объема магнезита и за
полнителей. 

Приготовление ксилолитовой смеси производят в специальных 
смесителях, в которых внутренние металлические поверхности, во из
бежание коррозии от действия хлористого магния, оцинкованы или 
приготовление смесей производят в деревянных ящиках. Объем за
меса ксилолитовой смеси назначают с таким расчетом, чтобы смесь 
использовать до начала ее схватывания, т. е. не более чем в течение 
40 мин после затворения сухой смеси раствором хлористого магния. 

Бетон подстилающего слоя, стяжки или перекрытия, на который 
укладывают ксилолитовое покрытие, предварительно просушивают до 
воздушно-сухого состояния (1...2 % влажности). Предел прочности 
при сжатии этого бетона к моменту укладки ксилолита должен быть 
не менее 7,5 МПа. Перед укладкой смеси поверхность нижележащего 
слоя очищают от пыли и грунтуют смесью из четырех массовых ча
стей раствора хлористого магния плотностью 1060... 1070 кг /см 3 и од
ной массовой части каустического магнезита. Приготовление этой 
смеси и огрунтовыванне поверхности не должны опережать укладку 
ксилолитовой смеси более чем на 40 мин. Укладку ксилолитовой сме
си в покрытие производят полосами (участками) шириной не более 
2,5 м, ограниченными деревянными строгаными рейками, которые 
служат маяками. Толщина маячных реек должна быть на 50...60 % 
больше проектной толщины укладываемого слоя ксилолитового по
крытия (с учетом последующего уплотнения). Заполнение ксилоли
том полос покрытия производят через одну. Выровненную смесь тща
тельно уплотняют трамбовками массой 3...5 кг; каждый участок 
покрытия трамбуют 3...5 ударами. Поверхность лицевого слоя ксило
литового покрытия заглаживают металлическими гладилками. Перед 
возобновлением укладки покрытия после перерыва вертикальную 
кромку ранее уложенного и затвердевшего ксилолита очищают 
и огрунтовывают одновременно с огрунтовкой подстилающего слоя. 
Стык свежеуложенного ксилолитового покрытия с ранее уложенным 
участком тщательно трамбуют и заглаживают до тех пор, пока он 
станет совершенно незаметным. Заглаживание поверхности нижнего 
слоя двухслойного покрытия не производят. Укладку верхнего слоя 
двухслойного покрытия производят по затвердевшему и подсох
шему нижнему слою (через 1...2 сут после его укладки); поверхность-
нижнего слоя предварительно огрунтовывают. 
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Твердение ксилолитового покрытия должно происходить в сухих 
условиях. Для увеличения срока службы, износостойкости и водо« 
стойкости ксилолитовое покрытие пропитывают лаками УР-293 
и УР-294, а также поливинилбутиральной огрунтовкой марки ВЛ-278. 
Пропитку выполняют после полной просушки ксилолитового покры* 
тия, не ранее чем через 20 сут после его укладки. Лак наносят в три 
слоя. Первый слой — разбавленный до вязкости 9...12 с по ВЗ-4 лак 
УР-293, второй — лак УР-293 вязкостью 14... 17 с и третий—-лак 
УР-294 вязкостью 16...20 с. 

Поливинилацетатно-цементоопилочное покрытие выполняют из 
смеси портландцемента, пластифицированной поливинилацетатной 
дисперсии, древесных опилок, пигментов и воды (табл. 346). Расход 
воды зависит от вязкости дисперсии, влажности опилок и тонкости 
помола цемента. Консистенция смеси, измеренная по конусу 
СтройЦНИЛ, должна составлять З...3,5 см. Технология устройства 
поливинилацетатно-цементоопилочных покрытий аналогична техноло
гии устройства ксилолитовых покрытий. 

346. С О С Т А В П О Л М В И Н И Л А Ц Е Т А Т Н О - Ц Е М Е Н Т О О П И Л О Ч Н Ы Х 
С М Е С Е Й , М А С С О В Ы Е Ч А С Т И 

П о р т л а н д ц е м е н т . . . . . . . . . . 1 
П о л и в и н и л а ц е т а т н а я д и с п е р с и я 0 , 1 . . . 0 , 2 
Д р е в е с н ы е о п и л к и 0 , 1 . . . 0 , 2 
П и г м е н т ы . . . . „ . . « . , . . , 0 , 0 2 . . . 0 , 0 5 
Вода , . 0 , 3 . . . 0 , 5 

Покрытия из бетонных, цементно-песчаных и мозаичных плит. 
Укладывают плиты по прослойке из цементно-песчаного раствора 
толщиной 10...15 мм. Марка раствора прослойки должна быть 150 
при умеренных и 300 при значительных нагрузках. Подвижность рас
твора должна соответствовать глубине погружения конуса 
СтройЦНИЛ 5...6 см. Плиты раскладывают сразу после устройства 
прослойки по шнуру в направлении «на себя» вплотную друг к другу 
или со швами не более 3 мм. Втапливают плиты с помощью вибро-
втапливателей штучных материалов или ударами молотка по дере
вянным подкладкам, которые должны захватывать не менее 2 плит. 
Незаполненные швы заделывают цементно-песчаным раствором сразу 
же после втапливания плит. Раствор, выступивший из швов, удаляют 
заподлицо с поверхностью плит до начала его схватывания. При пе
рерывах в работе прослойку обрезают мастерком по кромке >плит 
последнего ряда. Перед возобновлением работ затвердевшую кромку 
прослойки, торцы плит и нижележащий слой смачивают водой. 

Покрытия из* жароупорного бетона. Для покрытия применяют 
бетонные смеси состава, приведенного в табл. 347. 

В качестве тонкомолотых минеральных добавок, обеспечиваю
щих покрытию жаростойкость, и заполнителей (песка и щебня) ис
пользуют измельченные отходы или бой шамотных или магнезитовых 
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347. С О С Т А В Ж А Р О У П О Р Н О Г О Б Е Т О Н А , М А С С О В Ы Е Ч А С Т И 
П о р т л а н д ц е м е н т м а р к и не н и ж е 400 , 1 
Т о н к о м о л о т ы й х р о м и т 0 , 3 
Т о н к о м о л о т ы й д о м е н н ы й ш л а к 1,8 
Г р а н у л и р о в а н н ы й д о м е н н ы й ш л а к 0 ,6 
Л и т о й ш л а к о в ы й щ е б е н ь . » . 1,4 
В о д а , . . • . . • • • * • * « « • * • • * , 0 ,6 

изделий с огнеупорностью не ниже 1610°С и пределом прочности при 
сжатии не менее 20 МПа. Технология устройства покрытия из жаро
стойкого бетона не отличается от устройства покрытия из обычных 
бетонов. Покрытия укладывают в два приема. На нижний слой, тол
щина которого на 30 мм меньше требуемой толщины пола, после 
уплотнения и выравнивания укладывают сварную сетку из арматур
ной стали. Стержни и смежные полотна сетки сваривают или соеди
няют вязальной проволокой. Верхний слой бетона укладывают в по
крытие до окончания схватывания нижнего слоя бетона. 

Покрытия из крупноразмерных плит жаростойкого железобетона. 
Основные плиты имеют размер в плане 3 X 3 м, доборные —• 1,5X1,5 м. 
Толщина плит рассчитывается в зависимости от нагрузок на пол 
и указывается в проекте. Жаростойкий бетон для изготовления плит 
состоит из портландцемента марки не ниже 400, тонкомолотой до
бавки, крупного и мелкого заполнителя на основе шлаков (табл. 348)* 

348. С О С Т А В Б Е Т О Н А Д Л Я П Л И Т , М А С С О В Ы Е Ч А С Т И 

Слои плиты 
П о р т 

л а н д ц е 
мент 

Тонкомо
лотый 

хромит 

Тонкомо
лотый д о 

менный 
ш л а к 

Г р а н у л и 
рованный 
доменный 

ш л а к 

Литой 
шлаковый 

щебень 

В е р х н и й (покры» 
тие ) 
Н и ж н и й ( п о д с т и 
л а ю щ и й слой) 

1 

1 

0 ,3 

со 
со 

0,6 

0,7 

1,4 

1,6 

Плиты укладывают на песчаную прослойку толщиной не менее 
60 мм. Крупность песка не должна превышать 5 мм. Песок рассыпа
ют полосами (участками), ограниченными рейками и разравнивают 
правилом, передвигаемым по маячным рейкам. Уплотнение песка не 
допускается. Полоса песчаной прослойки должна быть не менее 4 м 
длиной и шире плит на 20...30 мм. Плиты укладывают краном не
медленно вслед за выполнением прослойки. Заполнение швов между 
плитами и замоноличивание зазоров между основными и доборными 
плитами, а также замоноличивание отверстий для монтажных петель 
производят составом бетона для верхнего слоя. Эксплуатация пола 
возможна сразу после монтажа плит. 

Покрытия из чугунных и стальных плит на бетоне. Для покрытия 
применяют гладкие и рифленые чугунные дырчатые плиты с шипами 
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размером в плане 2 9 8 x 2 9 8 мм и стальные штампованные плиты раз
мером в плане 3 0 0 x 3 0 0 мм и толщиной 3 мм. Примерный состав 
мелкозернистого бетона прослойки под плиты приведен в табл. 349. 

349. С О С Т А В Б Е Т О Н А П Р О С Л О Й К И , М А С С О В Ы Е Ч А С Т И 
П о р т л а н д ц е м е н т м а р к и не н и ж е 400 . . . . . . . . . . * 
П е с о к , , , , . « « • • « * 
Щ е б е н ь ( гравий) к р у п н о с т ь ю д о 10 мм , . « • . . » • • Ь 7 _ . 
В о д а . . . . , * . , , . . , . . . . . . . . . « * 0 , 3 6 . . . 0 , 4 

Плиты укладывают полосами (участками) шириной не более 
10...12 м. Первый ряд плит укладывают вдоль стен, каналов и т . п . 
с примыканием к ним вплотную. Плиты каждого последующего ряда 
укладывают без перевязки швов с плитами предыдущего ряда. Бетон 
прослойки укладывают и разравнивают одновременно для 6...8 плит 
каждого ряда* Ширина полосы бетона должна превышать ширину 
плит на 5...8 см. Толщина слоя бетона перед уплотнением должна 
быть 40...45 мм, а после уплотнения 30...35 мм. Осаживание плит 
производят равномерно при помощи вибровтапливателя или 6...8 уда
рами молотка по деревянному бруску размерами 250... 100 мм и тол
щиной 50...60 мм, положенному плашмя на плиту. При этом бетон 
должен выступить из всех отверстий плиты, но не растекаться по ее 
поверхности. Осаживание и выравнивание плит должно быть закон
чено до начала схватывания бетона. Укладка загустевшего бетона не 
допускается. В случае перерыва в укладке плит более 1,0...1,5 ч за
густевший бетон, выступивший из-под плит предыдущего ряда, дол
жен быть отколот заподлицо с вертикальными гранями плит и уда
лен. Через сутки после укладки покрытия швы между плитами 
заполняют жидким цементным тестом или цементно-песчаным рас
твором состава 1 : 1 (цемент: мелкий песок по массе). Излишки рас
твора для заделки швов немедленно сметают и поверхность пола 
протирают опилками. 

Покрытия из чугунных плит с опорными выступами на песке. 
Для покрытий применяют плиты чугунные с опорными выступами 
размером в плане 2 4 8 x 2 4 8 мм. В плите с нижней стороны имеются 
ребра жесткости, а по периметру — шесть опорных выступов. При 
укладке плит на грунте или на подстилающем слое прослойку выпол
няют из песка слоем толщиной от 60 до 220 мм в зависимости от 
величины и интенсивности нагрева пола. Песок для прослойки дол
жен быть крупно- или среднезернистым. В гравелистом песке зерна 
гравия крупностью более 10 мм должны быть отсеяны. Содержание 
в песке пылеватых и глинистых частиц не должно превышать 10 % 
по массе, а органических примесей и известняковых частиц— 5 % . 
Песок укладывают слоем, толщина которого должна превышать про-
ектную на 15...20 % (с учетом его последующего уплотнения). Про
слойку или основание (при укладке плит непосредственно по песча
ному грунту) уплотняют до укладки плит. В качестве теплоизоля* 
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ционных материалов для прослойки применяют каменноугольные 
топливные шлаки, молотые отходы шамотного кирпича или другие 
жаростойкие сыпучие материалы с насыпной плотностью в уплотнен
ном состоянии 1000... 1200 кг /м 3 . По периметру каждого участка пола 
из чугунных плит, т. е. в местах его примыкания к каналам, приям
кам, фундаментам под оборудование, стенам, полам других типов 
и т. п., обязательно выполняют окаймляющие швы из бетона марки 
300, закрепляющие крайние ряды плит. Укладку плит производят по
лосами шириной 10...15 м. Укладку плит начинают от края участка, 
примыкающего к полу другого типа, каналам и другим конструкци
ям. При этом опорные выступы укладываемой плиты заходят под 
ранее уложенные плиты, а выступы последних — под укладываемую 
плиту. Укладку плит производят в направлении «от себя» и заканчи
вают на расстоянии не менее 70 мм от границы участка (стены, фун-: 
дамекта под оборудование и т. п.) для укладки в этот промежуток 
окаймляющего шва. Уложенный участок пола укатывают катком мас
сой 1...3 т до полной осадки плит. При .малых объемах работ и в ме
стах, недоступных для катков, а также на краях участка пола шири
ной 1 м осадку плит производят деревянными трамбовками. Устрой
ство окаймляющих швов производят немедленно вслед за 
осаживанием плит. Д л я окаймляющих швов применяют жесткий жа
роупорный бетон марки 300. В местах, где при эксплуатации пол не 
будет нагреваться (вблизи стен и т. п.), допускается для окаймляю
щих швов применять обычный бетон. 

Покрытия из торцовых деревянных шашек. Для торцовых покры
тий применяют деревянные шашки прямоугольные и прямоугольные 
с пазами треугольного сечения. Влажность шашки при укладке не 
должна превышать 12 %, Деревянные шашки должны быть антисеп-
тированы. При укладке шашек на песчаную прослойку песок разрав
нивают вначале грубо, а затем тщательно с помощью рейки. Перед 
укладкой шашек на битумную прослойку поверхность бетонного под
стилающего слоя и перекрытия огрунтовывают раствором битума 
в керосине. Шашку укладывают рядами перпендикулярно направле
нию движения. Укладку шашек начинают от входных дверей (ворот) 
и ведут в направлении «от себя», находясь на уложенном покрытии. 
Перед укладкой шашки погружают с помощью металлических щип
цов всеми гранями, кроме верхнего торца, в горячий битум с темпе
ратурой не ниже 150 °С и быстро укладывают в покрытие вплотную 
к ранее уложенным с перевязкой швов не менее чем на 7з их длины. 
Ширина швов между шашками, а также величина уступа между дву
мя смежными шашками не должна превышать 2 мм. При укладке 
прямоугольных шашек с пазами на прослойку из жирного пека по 
огрунтованной поверхности производят заливку слоя горячего (не 
ниже 130 °С) жирного пека, представляющего собой смесь среднего 
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пека марки «А» и каменноугольного масла с температурой размяг
чения по «кольцу и шару» жирного пека в пределах 50...60°С. Раз
равнивание горячего пека производят немедленно при помощи рези
новых скребков слоем толщиной 2...2,5 мм. Торцовые покрытия укла
дывают участками (картами) размером 12X12 мм, разделенными 
с помощью металлических труб с наружным диаметром 30 мм, уло
женными по линиям расположения деформационных швов в покры
тии. Шашки укладывают длинной стороной вдоль трубы, с перевяз
кой швов в средних рядах на 1 / 2 длины шашки. После окончания 
укладки шашек по всей площади карты из температурных швов, 
примыкающих к ранее уложенному покрытию, вынимают трубы и об
разовавшиеся каналы заполняют на 30 мм по высоте сухим пеком 
и до верха шашки заливают горячую битумную мастику. Вертикаль
ные каналы и швы между шашками также заливают горячим «су
хим» пеком, который равномерно распределяют гребками вдоль рядов 
шашек. Через сутки после этого производят утюжку покрытия элект
рическим утюгом с температурой на его поверхности не менее 650 °С 
до тех пор, пока разогретый «сухой» пек заполнит все швы между 
шашками, а на поверхности покрытия будет видна деревянная тек
стура шашек. 

Асфальтовые покрытия. Покрытия выполняют из горячего битума 
с температурой размягчения 50...60 °С, который перемешивают с ми
неральным порошком, песком, гравием или щебнем (табл. 350). Для 

350. С О С Т А В А С Ф А Л Ь Т О Б Е Т О Н Н Ы Х С М Е С Е Й И Т Р Е Б О В А Н И Я 
К ИХ У К Л А Д К Е 

П о к а з а т е л ь 

Ж е с т к и х Л и т ы х . 

П о к а з а т е л ь 
зернистых песчаных зернистых песчаных 

С о с т а в смеси (части по м а с с е ) : 
б и т у м 
м и н е р а л ь н ы й п о р о ш о к ( м е н е е 
0,065 м м ) 
песок (0,075...5 м м ) 
щ е б е н ь или г р а в и й (5...15 мм) 

М и н и м а л ь н а я т е м п е р а т у р а (°С) 
смеси в н а ч а л е у к л а д к и при 
т е м п е р а т у р е : 

от 0 д о + 1 0 ° С 
б о л е е 5 С С 

» 10 °С 
Т о ж е , в к о н ц е у п л о т н е н и я 

0,35 
1 

1,3 
2 , 3 

140 

130 
100 

0,25 
1 

1,5 

140 

130 
100 

0,45 
1 

1,3 
2 , 3 

160 

120 

0 ,33 
1 

1,5 

160 

420 

приготовления литого асфальтобетона применяют битум с темпера
турой размягчения 50 и 70°С в соотношении 1 : 2 (по массе). Смесь 
укладывают полосами шириной 2 м, ограниченными маячными рей
ками. Высота маячных реек должна быть на 7... 10 мм больше про
ектной толщины укладываемого покрытия. После укладки асфаль-



тобетона на первой полосе и его уплотнения следующие полосы 
заполняют через одну. Толщина одного слоя укладываемого асфаль
тобетона не должна превышать 25 мм. Уплотнение смеси производят, 
передвигая, каток массой 50...80 кг с электронагревателями до тех 
пор, пока поверхность асфальтобетона не станет совершенно гладкой 
и он не уплотнится до проектной толщины. После уплотнения ас
фальтобетона катком лицевой слой, пока еще не остыла смесь, при
сыпают сухим мелкозернистым песком и протирают при помощи де
ревянной терки. 

13.5. Устройствво покрытий полое в зданиях 
с агрессивными средами 

Покрытия из кислотоупорного бетона. Кислотоупорный бетон 
приготавливают из смеси щебня, песка, пылевидного заполнителя, 
жидкого стекла, кремнефтористого натрия и уплотняющей добавки 
(табл.351) . 

351 . С О С Т А В К И С Л О Т О У П О Р Н О Г О Б Е Т О Н А , М А С С О В Ы Е Ч А С Т И 
Ж и д к о е с т е к л о , п л о т н о с т ь 1380 к г / м 3 1 
К р е м н е ф т о р и с т ы й н а т р и й ( Г О С Т 87—77*) 0,18 
Щ е б е н ь 3,4 
П е с о к * . 1,7 
П ы л е в и д н ы й з а п о л н и т е л ь . « 1,7 
Ф у р и л о в ы й с п и р т ( у п л о т н я ю щ а я д о б а в к а ) 0,03 

Щебень, песок и пылевидный заполнитель должны быть изготов
лены из кислотостойких каменных материалов (андезита, бештауни-
та, кварцита, гранита, диабаза, отходов кислотостойкой керамики 
и пр.). Предел прочности при сжатии камня, применяемого для из
готовления щебня, песка и пылевидного заполнителя, должен быть не 
менее 60 МПа, а его водопоглощение — не более 2 % . Крупность 
щебня не должна превышать 15 мм и 0,6 толщины покрытия. Песок 
н пылевидный заполнитель должны быть воздушно-сухими (влаж
ность не более 3 % ) , рыхлыми, без комков и не должны содержать 
глины (частиц мельче 0,005 мм) и органических примесей. Для при
готовления бетона предварительно перемешивают жидкое стекло 
с уплотняющей добавкой, затем добавляют песок, пылевидный за
полнитель и щебень и продолжают перемешивание до достижения 
однородности. Кислотоупорный бетон приготавливают в количестве, 
которое может быть уложено в продолжении 30...40 мин. Укладку по
крытий из кислотоупорного бетона производят по сухой и чистой 
поверхности гидроизоляционного слоя так же, как и покрытий из 
обычного бетона. Твердение покрытий должно происходить в сухих 
условиях. 

Сплошные покрытия из составов на основе термореактивных 
смол. Покрытия подразделяются на мастичные и полимеррастворные 
многослойные толщиной 7...10 мм; полимербетонные толщиной И,.. 



20 мм. Д л я устройства сплошных покрытий полов применяют масти
ки, полимеррастворы и полимербетоны с использованием в качестве 
связующего полимерных компаундов заводского изготовления (табл. 
352). 

Мастики для сплошных покрытий изготавливают смешением 
компонентов в цилиндрической емкости объемом не более 40 л с по
мощью лопастного смесителя, смонтированного на валу пневмодрели. 
Продолжительность смешения составляет 5...6 мин. Вязкость масти
ки, измеряемая на вискозиметре марки ВЗ-4, должна быть 90...100 с. 
Время использования — 90...120 мин. Сплошные покрытия укладыва
ют по тщательно подготовленной поверхности стяжки, выполненной 
из цементно-песчаного раствора или бетона марки не ниже 200. Пе
ред укладкой покрытия поверхность стяжки обеспыливают с по
мощью промышленного пылесоса или продувают сжатым воздухом. 
Выступающие неровности сошлифовывают, а западающие заделыва
ют цементно-песчаным раствором марки 200 с добавкой ПВАД. Не
посредственно перед укладкой покрытия поверхность стяжки огрун
товывают компаундом, разбавленным растворителем до вязкости 
40...60 с (по ВЗ-4). Отвердитель вводят в последнюю очередь и смесь 
тщательно перемешивают. 

Подготовленную порцию мастики наносят на огрунтованную 
и выдержанную до отлипа стяжку. Наносят мастику установкой для 
безвоздушного распыления мастичных наполненных составов конст
рукции ЦНИИОМТП слоем толщиной 1... 1,2 мм. После выдержива
ния до отлипа наносят второй, а по аналогии и последующие слои 
такой толщины, чтобы количество слоев в покрытии проектной тол
щины было не менее трех. При отсутствии установки безвоздушного 
распыления мастики разливают по стяжке слоем сразу на проект
ную толщину. При этом разравнивают мастики с помощью зубчатой 
рейки-«ракли», а для устранения пузырей покрытие прикатывают 
игольчатым валиком диаметром 20 мм с длиной игл в 1,5 раза больше 
толщины покрытия. Армирующий слой из стеклоткани приклеивают 
на незатвердевший грунтовочный слой полосами с перехлестыванием 
на 70...100 мм. После прикатки на армирующий слой наносят пропи
точный слой из грунтовочного состава, на который наносят верхний 
слой покрытия. Полимерраствор и полимербетон готовят смешением 
компаунда с наполнителями и отвердителем в специальных растворо-
или бетоносмесителях. Загрузку каждого последующего компонента 
производят через 3...5 мин после перемешивания предыдущего. Пере
мешивание массы должно продолжаться до достижения смесью пол
ной однородности. Полимеррастворные и полимербетонные покрытия 
выполняют участками, ограниченными маячными рейками. Уплотне
ние покрытия производят вибрированием, которое заканчивают до 
начала желатинизации полимерраствора или полимербетона. Покры-
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352. С О С Т А В Ы К О М П А У Н Д О В З А В О Д С К О Г О И З Г О Т О В Л Е Н И Я Д Л Я С П Л О Ш Н Ы Х П О Л О В 

М а р к а компаунда 
М а р к а 

о т в е р д и т е л я 

К о л и ч е с т в о 
о т в е р д и т е л я 
в мае . ч. на 
100 м а е . ч 
к о м п а у н д а 

Количество н а п о л н и т е л я в м а е . ч. на 100 мае . ч. 
к о м п а у н д а 

М а р к а компаунда 
М а р к а 

о т в е р д и т е л я 

К о л и ч е с т в о 
о т в е р д и т е л я 
в мае . ч. на 
100 м а е . ч 
к о м п а у н д а 

д л я мастичных 
покрытий 

д л я п о л и м е р -
р а с т в о р н ы х 

покрытий 

д л я полимер бетонных 
покрытий М а р к а компаунда 

М а р к а 
о т в е р д и т е л я 

К о л и ч е с т в о 
о т в е р д и т е л я 
в мае . ч. на 
100 м а е . ч 
к о м п а у н д а 

д л я мастичных 
покрытий 

д л я п о л и м е р -
р а с т в о р н ы х 

покрытий 
щ е б е н ь песок 

Э К Р - 2 2 

А Р Э М - 2 

З П - 7 1 0 0 

эис-к 
Э Ф К - 1 

Э К Т - ! 

И К А С - 1 

С л о к л и р - 3 

У Р П - 8 0 

Э п о к с и д н о - ф у р а н о -
в ы й 
Э п о к с и д н о - к а р б а -
м и д н ы й 
Э п о к с и д н о - б и т у м н ы й 

Э п о к с и д н о - к а у ч у к о 
в ы й 

П Э П А 

К Д А 

И б - М с у с к о р и т е 
л е м УП-606 
П Э П А 

П Э П А 

П Э П А 

Г и п е р и з у с к о р и 
т е л ь 
Б Н К 

пмэк 
Б Н К 
П Э П А 

П Э П А 

П Э П А 

П Э П А 

П Э П А 

13. . .15 

2 5 . . . 3 0 

1 5 . . . 1 6 

1 5 . . . 1 7 

1 5 . . . 1 7 

1 5 . . . 1 7 

2 , 8 

4 . . . 5 

2 , 5 

5 ,0 

1 2 . . . 1 5 

1 7 . . . 1 9 1 

14 

19 

14 
8 

8 
8 

8 
8 

8 
8 

l
i

l
t

: 
1 

: 
f 

: 
: 

: 
: 

: 

ГО 
Ю

 
tO 

ГО 
М

М
М 

8 
8 

8 
8 

8 
8 

8 

4 0 0 . . . 5 0 0 

400 . . . 500 

4 0 0 . . . 5 0 0 

3 0 0 . . . 4 0 0 

3 0 0 . . . 4 0 0 

5 0 0 . . . 5 7 0 

570 

570 

570 

250 . . .280 

280 

280 

280 



тие при этом не заглаживают. При устройстве двухслойных покры
тий второй слой наносят через 8... 10 ч после укладки первого. 

Покрытия из керамических, шлакоситалловых плит и плит ка
менного литья. Поверхность бетона плит перекрытия или стяжки до 
укладки покрытий из плит по цементно-песчаному раствору увлаж
няют, но без скопления воды. Плиты, укладываемые на прослойку 
из битумной или полимерной мастики, либо из раствора на жидком 
стекле, должны быть сухими. Толщина прослойки из раствора це
ментно-песчаного и на жидком стекле в полах из плит должна со
ставлять 10...15 мм, из горячих битумных и дегтевых мастик — 2... 
3 мм. Состав кислотостойкого раствора для прослоек и заполнения 
швов приведен в табл. 353. 

353. СОСТАВ КИСЛОТОСТОЙКОГО РАСТВОРА, МАССОВЫЕ ЧАСТИ 

Ж и д к о е с т е к л о н а т р и е в о е п л о т н о с т ь ю 1380 к г / м 3 100 
Н а т р и й к р е м н е ф т о р и с т ы й 18 
П е с о к ( к в а р ц е в ы й , д и а б а з о в ы й , а н д е з и т о в ы й , б а з а л ь т о в ы й ) . . 170 
П о р о ш о к ( к в а р ц е в ы й , д и а б а з о в ы й , а н д е з и т о в ы й , б а з а л ь т о в ы й ) 170 
Ф у р и л о в ы й с п и р т . . . . . . . . . . . . 3 

Марка кислотостойкого раствора должна быть не ниже 150, 
а марка цементно-песчаного раствора под шлакоситалловые плитки— 
не ниже 300. Подвижность растворов для прослоек должна быть не 
более 6 см по конусу СтройЦНИЛ. Д л я заполнения швов между 
плитами применяют замазку Арзамит-5, а также приготовляемые на 
строительной площадке мастики на основе синтетических эпоксидных, 
полиэфирных и фурановых смол и компаундов заводского изготов
ления. Укладку плит на прослойку из раствора на жидком стекле 
или из цементно-песчаного раствора выполняют с предварительной 
укладкой и разравниванием правилом раствора в прослойке одновре
менно для нескольких плит одного или двух рядов. Длина полосы 
разравниваемого раствора составляет 1...2 м, а ширина должна пре
вышать ширину 1...2 рядов плит на 30...40 мм. Укладка и разравни
вание раствора должны на 1...2 м опережать укладку плит в ряду. 
Плиты укладывают немедленно вслед за укладкой раствора прослой
ки с тщательной пригонкой вплотную одну к другой и к прослойке. 
При укладке плит на прослойку из раствора на жидком стекле и из 
щелочестойкого цементно-песчаного раствора швы между плитами 
заполняют выдавливанием материала прослойки путем вибровтап-
ливания плит. Ширина швов между плитами, заполняемых полимер
ными мастиками, должна составлять 6...8 мм. Глубина заполнения 
швов должна составлять не более 10 мм. При укладке плит на про
слойке из горячей битумной мастики ее разливают на площади, не
обходимой для укладки 1...2 плиток. Плиты укладывают немедленно 
вслед за разливанием мастики, с выдавливанием мастики в швы 
между плитами, вплотную одна к другой. Температура битумной ма-
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стики при укладке плит должна быть 160...180 °С. На тыльную сто
рону шлакоситалловых плит с нижней рифленой поверхностью непо
средственно перед их укладкой наносят слой раствора прослойки 
вровень с выступающим рифлением. Укладку плит заканчивают до 
начала схватывания (отвердевания) материала прослойки. При пере
рыве в укладке плит загустевшие раствор или мастика, выступающие 
из-под плит предыдущего ряда, должны быть сколоты заподлицо 
с вертикальными гранями плит и удалены. 

Покрытия из кислотоупорных плит и кирпича. Укладку покры
тия начинают от стен с постепенным приближением к проезду или 
входным дверям. Плиты и кирпич укладывают рядами, параллельны
ми стенам помещения, или по специальному рисунку. Кислотоупор
ный кирпич в проездах укладывают «елкой», при этом в крайних 
рядах он должен быть сколот под углом 45° и плотно примыкать 
к стене или фризу. Укладку кирпича на ребро или плашмя произво
дят только при соответствующем указании в проекте. Укладку плит 
и кислотоупорного кирпича производят непосредственно вслед за 
укладкой прослойки и заканчивают до начала схватывания раствора. 
Толщина прослойки после укладки плит должна составлять 10... 
15 мм. Швы между плитами и кирпичами заполняют выдавливанием 
раствора прослойки при их укладке. Ширина швов не должна пре
вышать: между кирпичами 5 мм, керамическими кислотоупорными 
плитами 3 мм. Для тщательного уплотнения раствора в прослойке 
и швах производят осаживание кирпичей ударами молотка по дере
вянному бруску, прикладываемому к кирпичам сверху и с боков. 
Кирпич, укладываемый на прослойку из битумной мастики, должен 
быть сухим. Температура битумной мастики при нанесении должна 
быть 160... 180 °С. Укладку кирпича и плит на прослойку из битумной 
мастики производят немедленно вслед за разливом горячей мастике 
по гидроизоляции и заканчивают до отвердения мастики. Швы меж
ду кирпичами и плитами заполняют мастикой сразу же после осты
вания мастики в прослойке. Перед укладкой плит и кирпича после 
перерыва затвердевшие растворы и мастики, выступающие из-под 
уложенного покрытия, должны быть осторожно сколоты заподлицо 
с вертикальными гранями изделий и удалены без повреждения гид
роизоляционного слоя. Вертикальную кромку затвердевшей прослой
ки следует непосредственно перед укладкой покрытия прогрунтовать 
жидким стеклом плотностью 1380 кг/м 3 . 

Покрытия из полимербетонных плит. Технология устройства по* 
крытия из полимербетонных плит аналогична технологии устройства 
покрытия из обычных бетонных плит. Плиты укладывают на про
слойку из полимерного состава, эквивалентного по химической стой
кости плитам. Прослойку укладывают полосой 50 см и разравнивают 
до получения необходимой толщины. Толщина прослойки из поли-
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мерной мастики должна составлять 5 мм, а из полимерного раство
ра — 10 мм. Швы между плитами шириной 3...5 мм заполняют вы
давливанием, шириной 6...8 мм —расшивкой после отверждения. 
Укладку плит в сухих помещениях выполняют на цементно-песчаном 
или полимердементном растворе марки не ниже 150. 

13.6. Технические характеристики средств механизации, 
выпускаемых йъротепънъжм организациями 

354. АППАРАТ «ПЧЕЛКА» ДЛЯ СВАРКИ ЛИНОЛЕУМА 

Скорость сварки линолеума, м/ч . до 100 
П р и в о д ручной 
П о д а ч а т е п л о н о с и т е л я . , . < • « от вентилято

р а , вмонтиро
ванного в к о р п у с 

Т е м п е р а т у р а п о д о г р е в а в о з д у х а , °С . 2 5 0 . . . 3 0 0 
М о щ н о с т ь э л е к т р о н а г р е в а т е л я , к В т , 1 
М о щ н о с т ь э л е к т р о н а г р е в а т е л я в е н т и л я т о р а , к В т , , 0 ,23 
Н а п р я ж е н и е т о к а , В . . . . . . . . . . . . . * 220 
П о д а ч а п р и с а д о ч н о г о п р у т к а « , « , « « < » . » з атягиванием 

з а к а т ы в а ю щ е г о 
р о л и к а 

Габарит, м м * . . . , , , , „ « . . . . . . . , 425X190x195 

М а с с а , кг . , s * s • « » * * « « * * » • « * . 8 ,6 
355. УСТАНОВКА УСЛ-IM ДЛЯ СВАРКИ ЛИНОЛЕУМА 
Производительность, м2/смену ........... 400 

С к о р о с т ь с в а р к и , м/ч . . „ . » » • • . . . . . . . 4 0 . . . 6 0 
М о щ н о с т ь , к В т , . . > , 2 ,64 
Н а п р я ж е н и е п и т а ю щ е й сети , В . 220 
К о л и ч е с т в о п н е в м о ц и л и н д р о в , шт . . . 2 
Д а в л е н и е в в о з д у ш н о й с и с т е м е , П а ( 4 . . .5) 10 3 

Г а б а р и т , м м . . . . . . . . . . . 7000Х2100Х 
Х1200 

М а с с а , к г щ 9 № ж я * * ж * * »• » *• » » * * » • « 775 

358. МЕХАНИЗМ КОНСТРУКЦИИ ЦНИИОМТП 
Д Л Я В И Б Р О В Т А П Л И В А Н Й Я Ш Т У Ч Н Ы Х И П О Л И М Е Р Н Ы Х 

М А Т Е Р И А Л О В 

Производительность, м2/ч до 100 
Ширина з а х в а т а , м м » . . . . . . . 380 
У с т а н о в л е н н а я м о щ н о с т ь , к В т . . . , „ . . . , . , 0 ,18 
Ч а с т о т а к о л е б а н и й р а б о ч е г о о р г а н а , Г ц . . . . . . . Ю0 
Н а п р я ж е н и е т о к а , В . . . . . . . . 380 

Г а б а р и т , и и , , , , , • I I . I t I I . I » I • • 785X424X 
Х920 

М а с с а , кг г » » * v г » » « « * * * v * » » * • * 32 
357. МАШИНЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ПОДАЧИ ЖЕСТКИХ РАСТВОРОВ 

П о к а з а т е л ь П Б - 1 ПРН-500М 

П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь , м 3 / ч 

В м е с т и м о с т ь по з а г р у з к е , л 

Д а л ь н о с т ь п о д а ч и , м : 
по в е р т и к а л и 

по г о р и з о н т а л и 

6 . . . 8 

1000 

30 

150 

6 

500 

60 

200 
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Продолжение табл. 357 

П о к а з а т е л ь П Б - 1 ПРН-500М 

Р а б о ч е е д а в л е н и е , М П а 

П о д а ч а с ж а т о г о в о з д у х а , м 3 / м и н 

У с т а н о в л е н н а я м о щ н о с т ь , к В т 

Г а б а р и т , м м 

М а с с а (без р а с т в о р о в о д а ) , к г 

358. З А Г Л А Ж И В А Ю Щ И Е И З А 

0,7 

5 . . . 8 

13 

2750X1020X1500 

1400 

Т И Р О Ч Н Ы Е МАЕ 

0,7 

5 . . . 8 

17 

3350X1420X1320 

1350 

Н И Н Ы 

П о к а з а т е л ь ОМ-700 
К о н с т р у к ц и я 

У к р о р г т е х с т р о я 

П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь , м 2 / ч 
Ш и р и н а о б р а б о т к и , м м 
Ч а с т о т а в р а щ е н и я р а б о ч е г о о р г а н а , с " ~ ^ 

М о щ н о с т ь э л е к т р о д в и г а т е л я , к В т 
Н а п р я ж е н и е т о к а , В 
Ч а с т о т а т о к а , Г ц 
Г а б а р и т , м м 
М а с с а , кг 

150 
700 

2 
1,1 

220/380 
50 

1880X755X950 
51 

150 
800 

1 ,0 /2 ,0 
1 ,8 /2 .8 
220/380 

50 
3100X 820 X578 

87 

359. С А М О Х О Д Н Ы Е М О З А И Ч Н О - Ш Л И Ф О В А Л Ь Н Ы Е М А Ш И Н Ы 

П о к а з а т е л ь СМ-104 
30-71-А к о н с т р у к 

ции Э П К Б 
Г л а в р о с т о в с т р о я 

П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь при ш л и ф о в а 
нии , м 2 / ч 
Ш и р и н а о б р а б о т к и , м 
С к о р о с т ь п е р е д в и ж е н и я м а ш и н ы , 
м / м и н 
У с т а н о в л е н н а я м о щ н о с т ь , к В т 
П р и в о д п е р е д в и ж е н и я м а ш и н ы 
П р и в о д п о д ъ е м а ш л и ф о в а л ь н ы х го 
л о в о к 
Г а б а р и т , м м 
М а с с а , кг 

360. А Г Р Е Г А Т Д Л Я Ш Л И Ф О В А Н И 5 
Т Р А К Т О Р О 

36; 50 

1,2; 1,7 
8 

11,4 
Электрический 

» 

2030X1740X1300 
975 

I М О З А И Ч Н Ы Х ПС 
В T-25 И T-40M 

28; 56 

0,85; 1,6 
15,8 

10 
Электрический 
Механический 

2280X1600X1780 
1050 

Ж Р Ы Т И Й НА Б А З Е 

П о к а з а т е л ь 
К о н с т р у к ц и и 

Н И И С П (Т-25) 
42194-03М (T-40M) 

конструкции Э П К Б 
Г л а в р о с т о в с т р о я 

П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь , м 2 / ч 
Ш и р и н а полосы о б р а б о т к и , м м 
С к о р о с т ь д в и ж е н и я при ш л и ф о в а 
нии , м /мин 
К о л и ч е с т в о ш л и ф о в а л ь н ы х с е г м е н 
т о в 
У с т а н о в л е н н а я м о щ н о с т ь э л е к т р о 
д в и г а т е л е й , к В т 
Г а б а р и т , м м 
М а с с а , кг 

5 0 . . . 6 0 
1000. . .1600 

14 ,3 

12 

4200X1370X1800 
540 (рабочей 

головки) 

200 
2000 

19 

36 

22 

4660X 2100x 2000 
4215 ( о б щ а я ) 
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14. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ 

14.1. Материалы для малярных работ 

Малярные работы выполняют по просушенным поверхностям, по
сле окончания всех общестроительных, санитарно-технических, элект
ромонтажных, облицовочных и штукатурных работ. Перед окраской 
влажность оштукатуренных поверхностей не должна превышать 8 %, 
деревянных — 12 %. 

Масляную окраску применяют для отделки поверхностей по шту
катурке, дереву и металлу как при наружной отделке зданий, так 
и при отделке помещений. Окраска поверхностей выполняет сани
тарно-гигиенические и декоративные функции, а также служит для 
защиты металла — от коррозии, дерева — от преждевременного 
старения. Окраска может быть простая, улучшенная и высоко
качественная. Ее выполняют водными составами, масляной и 
эмалевой краской, а также мастичными составами. Качество ма
лярных работ зависит от подготовки поверхностей под окраску. 
Каждому виду окраски соответствует и своя подготовка поверх
ностей., 

Известковая окраска используется для отделки складских и под
собных помещений, а также фасадов. При подготовке поверхностей 
под известковую окраску их очищают, расшивают трещины, огрунто
вывают и частично подмазывают поверхности. При этом применяют 
грунтовки, подмазочные пасты, шпатлевки (табл. 361), 

361. Н О Р М Ы Р А С Х О Д А М А Т Е Р И А Л О В Д Л Я П Р И Г О Т О В Л Е Н И Я 
Г Р У Н Т О В О К , П А С Т , Ш П А Т Л Е В О К , кг 

М а т е р и а л 

Г р у н т о в к а 

Г р у н т о в 
ка «мы
ловар» 

Подма-
зочная 
паста , 

масс . ч. 

Ш п а т л е в 
ка извест
к о в а я с 
гипсом, 

масс . ч. 

М а т е р и а л 
из извест

к о в о г о 
т е с т а 

с с о л ь ю 

из извест
кового 
теста и 
квасцов 

Г р у н т о в 
ка «мы
ловар» 

Подма-
зочная 
паста , 

масс . ч. 

Ш п а т л е в 
ка извест
к о в а я с 
гипсом, 

масс . ч. 

И з в е с т к о в о е т е с т о 
С о л ь п о в а р е н н а я 
К в а с ц ы а л ю м о к а л и е -
в ы е 
В о д а , л 

М ы л о х о з я й с т в е н н о е 
40 %-ное 
И з в е с т ь - к и п е л к а 
О л и ф а н а т у р а л ь н а я 
Гипс 
П е с о к м е л к и й 
В о д н ы й 2 %-ный р а с 
твор к л е я 
Г я п с с т р о и т е л ь н ы й (в 
ч а с т я х по о б ъ е м у ) 

2 ,5 
0 ,1 

10 

6 * * 

2 , 5 

0 ,2 

10 10 

0,2 

1 ,2 . . . 2 
0,08 

1 

М 
3 

1 ,5 . . . 2 

1,5 

Д о рабочей 
консис
тенции 

1 

1 
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Известковый окрасочный состав готовят таким образом: извест
ковое тесто разводят в 3...5 л воды, затем добавляют растворенную 
соль. Вместо поваренной соли можно использовать квасцы, в этом 
случае при растворении известкового теста предварительно добавля
ют заранее замоченные пигменты, при непрерывном перемешивании 
вводят раствор квасцов. Затем полученный раствор пропускают че
рез краскотерку и разбавляют оставшейся водой (табл. 362—364). 

362. С О С Т А В С П О В А Р Е Н Н О Й С О Л Ь Ю 

И з в е с т к о в о е тесто , кг 2 , 5 . . . 3 , 5 
С о л ь п о в а р е н н а я , кг . . . 0 ,1 
П и г м е н т ( щ е л о ч е с т о й к и й ) , кг . . . . . . . . . . . . * 0 . 3 
В о д а , л , д о . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Ю 

363. СОСТАВ ИЗВЕСТКОВО-ЦЕМЕНТНЫЙ 

И з в е с т к о в о е тесто , кг . . . . . « * 3 
П о р т л а н д ц е м е н т ( о б ы ч н ы й или б е л ы й ) , кг « 1 ,3 
П о в а р е н н а я с о л ь , кг . . . . . . . . . . . . . . . . « 0 ,2 
П и г м е н т ( щ е л о ч е с т о й к и й ) , кг . . . . . . . . . . . . . 0 ,4—0,5 
В о д а , л , д о . . . * • • • • « • • * Ю 

364. СОСТАВЫ ИЗВЕСТКОВО-ХЛОРИСТЫЕ, масс. ч. 

И з в е с т ь - п у ш о н к а . . . . . . . . 97 97 97 
Х л о р и с т ы й к а л ь ц и й о б е з в о ж е н н ы й 7 . . . 10 **• » 
Т о ж е , п л а в л е н ы й . . . . . . . . — 9 . . . 1 7 — 
Т о ж е , ж и д к и й . . . . . « , . « — — 1 8 . . . 2 4 
М ы л о х о з я й с т в е н н о е « « » . « « 1 1 1 
В о д а , . . « , . . . 1 6 . . . 2 8 1 4 . . . 1 6 5 . . . 7 

Известковую окраску можно выполнять известково-мастичными 
составами. Для такой окраски применяют составы трех видов: шпат
левку, левкас—грунтовочный и окрасочный. В состав шпатлевки вхо
дит, масс, ч.: известковое тесто 1-го сорта — 1; молотая минеральная 
добавка (молотые известняк, мрамор, доломит) — 1,3; вода (до не
обходимой вязкости раствора) — 0,5... 1. В состав левкаса входит, 
масс, ч.: известковое тесто 1-го с о р т а — 1 ; молотая минеральная до
бавка — 0,85; пигмент (щелочестойкий) — не более 0,2. Окрасочный 
состав включает, масс, ч.: известковое тесто 1-го сорта — 1; моло
тую минеральную добавку — 0,5; пигмент (щелочестойкий) — не бо
лее 30 % массы сухого вещества в известковом тесте. 

Окраску выполняют также полимеризвестковыми составами, 
В полимеризвестковый окрасочный состав входят, масс, ч.: эмульсия 
поливинилацетатная пластифицированная 50%-ная — 2 4 ; известко
вое тесто 50 %-ной влажности — 56; гидрофобизирующая жидкость 
ГКЖ-Ю или Г К Ж - П (20-%-ный р а с т в о р ) — 3 ; пигменты — 7 ; во
да — 20. 

Для окраски фасадов применяют силикатные составы (табл. 365). 
Силикатная окраска выполняется по бетону, камню и штукатурке. 
Подготовительные работы включают очистку поверхности, затирку 
поврежденных мест, огрунтовку слабым раствором жидкого стекла 
или водой. В состав грунтовки на жидком стекле входят калиевое 
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365. О К Р А С О Ч Н Ы Й С И Л И К А Т Н Ы Й С О С Т А В , м а с с . ч . 

М е л . . . . . . . . . . 1 
П е с о к т о н к о м о л о т ы й с о с т а т к о м 3...4 % на с и т е с с е т к о й № 0,2 1 
Т а л ь к т е х н и ч е с к и й . 0 ,5 
Б е л и л а ц и н к о в ы е (сухие) 0.25 
П и г м е н т ( щ е л о ч е с т о й к и й ) 0,25 
К а л и е в о е ж и д к о е с т е к л о . » 3 

жидкое стекло плотностью 1,2...1,4 г /см 3 — 1 0 л и молотый мел — 
1 кг. Мел вводят в жидкое стекло при тщательном перемешивании. 
Силикатный окрасочный состав включает 10 кг силикатной пасты 
и 6...7 л воды. 

Силикатная окраска применяется, главным образом, для окраски 
оштукатуренных и кирпичных поверхностей фасадов и внутренних 
поверхностей, подвергающихся увлажнению. Силикатные краски на 
растворимом натриевом стекле используют для временных огнеза
щитных покрытий по дереву. При силикатной окраске применяют 
грунтовки на жидком стекле, в их состав входят калиевое жидкое 
стекло плотностью 1,12.... 1,4 г /см 3 и молотый мел. 

Силикатные гидрофобизированные краски поступают в упаковоч
ной таре. Эти составы представляют собой смесь тонкомолотых пиг
ментов и наполнителей, затворенных раствором жидкого калиевого 
стекла с добавкой гидрофобизирующей жидкости ГКЖ-10 или 
ГКЖ-11. В окрасочный состав входят, масс, ч.: сухая смесь пигмен
тов и наполнителей—1; жидкое калиевое стекло плотностью 1,17 
г /см 3 — 1 ; раствор ГКЖ-Ю или ГКЖ-11 (30 %-ной концентрации) — 
0,09, 

Казеиновая окраска применяется в основном для отделки фаса
дов, а также внутренних совершенно сухих поверхностей. Для при
готовления казеиновых составов используют только щелочестойкие 
пигменты. Подготовка поверхностей заключается в очистке и рас
шивке трещин, подмазке, сглаживании поверхностей, огрунтовке 
и шпатлевании. Окрасочные составы (табл. 366) должны быть израс
ходованы в течение смены, так как они быстро приходят в негод
ность. 

Клеевая окраска применяется для внутренней окраски по штука
турке или бетону. В состав подготовительных работ входят: очистка 
поверхностей и их сглаживание, расшивка трещин, огрунтовка по
верхностей, частичная подмазка, шпатлевка. Под клеевую окраску 
могут быть применены следующие виды грунтовок: (табл. 367) — 
квасцовая, купоросная, глиноземная, эмульсионная, концентрирован
ная купоросная, концентрированная квасцовая, а также следующие 
виды шпатлевок (табл. 368): на грунтовочном составе с раститель
ным клеем, животно-клеевая на грунтовочном составе, на раститель
ном клее, на основе животного и растительного клеев, гипсомеловая, 
гипсоклеевая. В качестве окрасочного состава применяют составы на 
животном клее, на комплексном клее, эмульсионный и др. (табл.369). 
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866. С О С Т А В Ы Д Л Я К А З Е И Н О В О Й О К Р А С К И 

Компоненты, наименование 
К о л и ч е 
ство , к г Способ приготовления 

10 %-ный раствор казеинового клея (на 10 л состава) 

К а з е и н к и с л о т н ы й 
Н а ш а т ы р н ы й с п и р т (25 %-
н ы й ) 
И з в е с т к о в а я п а с т а (50 %-
ной в л а ж н о с т и ) 
А н т и с е п т и к 

1 
0,15 

0,15 

0,02 

К а з е и н з а м а ч и в а ю т в 4.. .5 л в о д ы . 
Н а с л е д у ю щ и й д е н ь с о д е р ж и м о е н а 
г р е в а ю т д о 60 °С, з а т е м в л и в а ю т 
н а ш а т ы р н ы й с п и р т и п е р е м е ш и в а ю т 
д о п о л н о г о р а с т в о р е н и я . П р и э т о м 
в в о д я т и з в е с т к о в о е т е с т о . Д о б а в л я 
ю т о с т а т о к в о д ы и а н т и с е п т и к и в с е 
п р о ц е ж и в а ю т 

Грунтовка из сухой казеиновой краски 

К а з е и н о в а я к р а с к а 
О л и ф а 
А л ю м и н и е в о - к а л и е в ы е 
ц ы 
В о д а 

10 
0 , 3 
0,08 

12...14 л 

К р а с к у р а з в о д я т в 5 л в о д ы и п о 
д о г р е в а ю т д о 70 °С в т е ч е н и е 2 ч , 
п е р е м е ш и в а ю т и д о б а в л я ю т олифу. , 
З а т е м в в о д я т о с т а в ш у ю с я в о д у , п е 
р е м е ш и в а ю т и п р о ц е ж и в а ю т 

Грунтовка из сухого казеинового клея 

С у х о й к а з е и н о в ы й к л е й 
О л и ф а 
М е л ( м е л о в а я п а с т а ) 
А л ю м и н и е в о - к а л и е в ы е к в а с 
ц ы 
В о д а 

1,2 
0 , 3 
9 
0,08 

10...12 л 

В 5 л в о д ы при т е м п е р а т у р е 60. . , 
70 °С р а з в о д я т к л е й , при и н т е н с и в 
ном п е р е м е ш и в а н и и д о б а в л я ю т о л и 
ф у . П о л у ч е н н у ю с м е с ь р а з б а в л я ю т 
о с т а в ш е й с я в о д о й 

Грунтовка из раствора казеинового клея 

10 %-ный р а с т в о р к а з е и н о в о 
г о к л е я 
О л и ф а 
М е л ( п а с т а ) 
А л ю м и н и е в о - к а л и е в ы е к в а с 
ц ы 

10 л 

0,3 
7 

10 

В р а с т в о р к а з е и н о в о г о к л е я при 
б ы с т р о м п е р е м е ш и в а н и и в в о д я т о л и 
ф у и м е л о в у ю п а с т у , п о с л е ч е г о 
п р о ц е ж и в а ю т 

Шпатлевки на сухой казеиновой краске 

К а з е и н о в а я к р а с к а б е л а я , 
к г 
М е л ( п а с т а ) , к г 
О л и ф а , кг 
А л ю м и н и е в о - к а л и е в ы е к в а с 
ц ы , к г 
В о д а , л 

10 

6 
0 ,3 
0,08 

10 

К р а с к у р а з в о д я т в 5 л в о д ы , з а т е м 
в в о д я т о л и ф у при и н т е н с и в н о м пе
р е м е ш и в а н и и . П о с л е э т о г о в в о д я т 
м е л ( п а с т у ) , все п е р е м е ш и в а ю т и 
д о б а в л я ю т о с т а в ш у ю с я в о д у 

Шпатлевка из раствора казеинового клея 

10 %-ный р а с т в о р к а з е и н о в о 
г о к л е я 
П а с т а (мел ) 
О л и ф а 
А л ю м и н и е в о - к а л и е в ы е к в а с 
ц ы 
В о д а 

10 л 

22 
0 ,3 
0,08 

4 л 

В р а с т в о р к а з е и н о в о г о к л е я в в о д я т 
п р и б ы с т р о м п е р е м е ш и в а н и и о л и 
ф у , з а т е м м е л о в у ю п а с т у и о с т а в 
ш у ю с я в о д у . С м е с ь т щ а т е л ь н о п е 
р е м е ш и в а ю т 
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367. С О С Т А В Ы Г Р У Н Т О В О К Д Л Я К Л Е Е В О Й О К Р А С К И 

Наименование С о с т а в К о л и ч е с т в о , кг 

К в а с ц о в а я К в а с ц ы а л ю м и н и е в ы е 
М ы л о х о з я й с т в е н н о е (40 %-ное) 
К л е й ж и в о т н ы й ( п л и т о ч н ы й ) 
О л и ф а 
М е л м о л о т ы й 
В о д а 

0 ,2 
0,25 
0,2 
0 03 
1 . . .2 

Д о 10 л 

Г л и н о з е м н а я Г л и н о з е м с е р н о к и с л ы й т е х н и ч е с к и й 
М ы л о х о з я й с т в е н н о е (40 %-ное) 
К л е й ж и в о т н ы й ( п л и т о ч н ы й ) 
О л и ф а 
М е л м о л о т ы й 
В о д а 

0,25 
0,25 
0,2 
0,03 
1 . . .3 

Д о 10 л 

К у п о р о с н а я М е д н ы й к у п о р о с 
М ы л о х о з я й с т в е н н о е (40 %-ное) 
К л е й ж и в о т н ы й ( п л и т о ч н ы й ) 
О л и ф а н а т у р а л ь н а я или у п л о т н е н 
н а я 
М е л м о л о т ы й 
В о д а 

0 , 1 5 . . . 0 , 9 
0,25 
0 ,2 
0,03 

2 .3 

До*1'6 л 

Э м у л ь с и о н н а я К л е й ж и в о т н ы й ( п л и т о ч н ы й ) 
Щ е л о ч ь 
О л и ф а 
В о д а 

1 
0 , 1 5 . . . 0 , 2 

1 
Д о 10 л 

К о н ц е н т р и р о в а н н а я 
к у п о р о с н а я 

М е д н ы й к у п о р о с 
М ы л о х о з я й с т в е н н о е (40 %-ное) 
К л е й ж и в о т н ы й ( п л и т о ч н ы й ) 
О л и ф а 
В о д а 

150 
250 
300 • 

30 
200 

К о н ц е н т р и р о в а н н а я 
к в а с ц о в а я 

К в а с ц ы а л ю м о к а л и е в ы е 
М ы л о х о з я й с т в е н н о е (40 %-ное) 
К л е й ж и в о т н ы й ( п л и т о ч н ы й ) 
О л и ф а 
В о д а 

125 
250 
200 

30 
250 

Н а г р у н т о в о ч н о м с о 
с т а в е с р а с т и т е л ь н ы м 
к л е е м 

368. C O C T A I 

Г р у н т о в к а к в а с ц о в а я 
К л е й р а с т и т е л ь н ы й (10 %-ный) 
М е л м о л о т ы й (до р а б о ч е й к о н с и 
с т е н ц и и ) 

Ш Ш П А Т Л Е В О К Д Л Я К Л Е Е В О Й OK 

10 
3 

. Р А С К И 

Наименование 

• 

С о с т а в Количество , к г 

Ж и в о т н о - к л е е в а я на 
г р у н т о в о ч н о м с о с т а в е 

Г р у н т о в к а к в а с ц о в а я 
К л е й ж и в о т н ы й (10 %-ный) 
М е л м о л о т ы й ( д о р а б о ч е й к о н с и 
с т е н ц и и ) 

10 л 
1,5 л 



Продолжение табл. 368 

Наименование С о с т а в Количество , к г 

Н а р а с т и т е л ь н о м 
к л е е 

К л е й р а с т и т е л ь н ы й (5 %-ный) 
Г р у н т о в к а к в а с ц о в а я 
М е л м о л о т ы й (до р а б о ч е й к о н с и 
с т е н ц и и ) 

З л 
Ю л 

Н а основе ж и в о т н о г о 
и р а с т и т е л ь н о г о к л е 
е в 

М ы л о х о з я й с т в е н н о е (40 %-ное) 
К л е й ж и в о т н ы й (10 %-ный) 
О л и ф а 
К л е й с т е р р а с т и т е л ь н ы й (10 %-ный) 
М е л (до р а б о ч е й к о н с и с т е н ц и и ) 

0,25 
0 ,3 
0 ,3 
2 

Г и п с о м е л о в а я М а л я р н ы й к л е й (10 %-ный) 
М а л я р н ы й р а с т в о р (5 %-ный) 
С м е с ь из п р о с е я н н о г о м е л а (3 ч.) 
и 1 ч . гипса (до р а б о ч е й к о н с и с т е н 
ции) 

10 
2 

Г и п с о к л е е в а я 

369. 

М а л я р н ы й к л е й (15 %-ный) 
О л и ф а 
Гипс 

С О С Т А В Ы Д Л Я К Л Е Е В О Й О К Р А С К И 

2 ,7 
0 ,05 
7 , 3 

Наименование С ос т а в К о л и ч е с т в о , к г 

О к р а с о ч н ы й с о с т а в 
на ж и в о т н о м к л е е 

М е л 
К л е й ж и в о т н ы й ( п л и т о ч н ы й ) 
П и г м е н т ы (орие нт ировочно) 
В о д а 

3 
0,12 

0 , 3 . . . 0 , 4 
О к о л о 2 л 

Т о ж е , на к о м п л е к с 
н о м к л е е 

М е л 
К л е й ж и в о т н ы й (10 %-ный) 
К л е й с т е р р а с т и т е л ь н ы й (10 %-ный) 
П и г м е н т ы 
В о д а 

3 
0 ,3 
0 ,9 

0 , 3 . . . 0 , 4 
О к о л о 2 ,5 л 

О к р а с о ч н ы й с о с т а в 
Н . А. Б е л и к о в а 

Клей ж и в о т н ы й ( п л и т о ч н ы й ) 
С у х и е п и г м е н т ы 
М е л о в а я п а с т а 
В о д а 

1,5 
4 ,5 
15 

10 л 

О к р а с о ч н ы й с о с т а в 
Г. Ф. К р е к ш и н а 

М е л о в а я ц в е т н а я п а с т а 
К л е й ж и в о т н ы й (15...20 % - н ы й ) , ч т о 
бы не б ы л о о т м е л и в а н и я 
М е д н ы й к у п о р о с ( р а с т в о р ) 

10 л 
1 л 

0 ,5 л 

О к р а с о ч н ы й с о с т а в 
к л е е в о й 

К л е й ж и в о т н ы й 
М ы л о х о з я й с т в е н н о е 40 %-ное 
О л и ф а о к с о л ь 
М е л 
В о д а 

1,25 
0,62 
0,62 

64 ,5 . . . 6 9 , 5 
2 5 . . . 3 0 л 

О к р а с о ч н ы й с о с т а в 
б е з у с а д о ч н ы й 

2 8 - 7 0 

К в а с ц о в а я ш п а т л е в к а 
П е с о к м е л к и й 
Э м у л ь с и я В М 
К л е й ж и в о т н ы й 10 %-ный 
М ы л о х о з я й с т в е н н о е 40 %-ное 
К в а с ц ы (5 %-ный р а с т в о р ) или муч
ной 15 %-ный к л е й с т е р 
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35 
22 

1 
1 
1 
6 



870. С О С Т А В Р А Б О Т П Р И О К Р А С К Е В О Д Н Ы М И С О С Т А В А М И 

О п е р а ц и я 

В и д о к р а с к и 

О п е р а ц и я 

известковая 
сил и* 
к а т -
ная 

к л е е в а я ка зеиновая 

О п е р а ц и я 

по
 ш

ту


ка
ту

рк
е 

и 
бе

то
ну

 

по
 д

ер
е

ву
 и

 к
и

р
пи

чу
 

по
 ш

ту


ка
ту

рк
е 

и 
бе

то
ну

 

п
ро

ст
ая

 

ул
уч

ш
ен


н

ая
 

вы
со

ко


ка
че

ст


ве
н

н
ая

 

ул
уч

ш
ен


н

ая
 

вы
со

ко


к
ач

ес
т

ве
н

н
ая

 

С м а ч и в а н и е в о д о й 
С г л а ж и в а н и е п о в е р х 
ности т о р ц о м д е р е в а 
или з а ч и с т к а н а ж д а ч 
ной ш к у р к о й 
Р а с ш и в к а т р е щ и н 
П е р в а я о г р у н т о в к а 
Ч а с т и ч н а я п о д м а з к а 
Ш л и ф о в к а п о д м а з а н 
н ы х м е с т 
П е р в о е с п л о ш н о е 
ш п а т л е в а н и е 
Ш л и ф о в к а 
В т о р о е с п л о ш н о е 
ш п а т л е в а н и е 
Ш л и ф о в к а 
В т о р а я о г р у н т о в к а 
Т р е т ь я о г р у н т о в к а 
О к р а с к а з а 1 р а з 
Т о р ц е в а н и е 

++
 

+
+
+
+

 
1
 

II 
1
 1 1-Н

 

+ 

+ 

+ 1 
+

 1
 

II
 

1 
1
 

1
 

1 
1 

+
 1

 
1
 

1
 

1
+

1
1

1 
I

I 
1 

I
I
+
I

 
+

1 

1 
+

 1
 +

 1
 

I 
1

 
I!
 

+
+

+
+

 
+

1.
 + 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

t 
+ 
+ 
+ 

+ 

mm 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

Технология окраски поверхностей водными составами приведена 
в табл. 370. 

Масляная окраска применяется по дереву, бетону, штукатурке, 
металлу и т. д. как для наружных, так и для внутренних работ. В за
висимости от качества масляной окраски (высококачественная, улуч
шенная, простая) проводится подготовка поверхностей под нее 
(табл. 371). 

В зависимости от видов окраски, а также от качества подготов
ки поверхностей под окраску приведенный в табл. 371 состав работ 
может изменяться: 

а) окраска поверхностей, предварительно оштукатуренных с бес
песчаной накрывкой, производится без сплошного шпатлевания; 

б) второе сплошное шпатлевание с последующей шлифовкой вы
полняется при улучшенной окраске в зданиях I класса, а также при 
высококачественной окраске в зданиях II и III классов; 

в) третье сплошное шпатлевание с последующей шлифовкой вы
полняют только в зданиях I класса при высококачественной окраске; 

г) в исключительных случаях при высококачественной отделке 
помещений разрешается сплошное шпатлевание «на сдир» поверх
ностей сборных железобетонных конструкций заводского изготов
ления; 
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3 7 ! . С О С Т А В Р А Б О Т П Р И М А С Л Я Н О Й О К Р А С К Е 

Вид о к р а с к и 

О п е р а ц и я 

п о д е р е в у по ш т у к а т у р к е 
и бетону 

п о м е т а л л у 

О п е р а ц и я 

п
р

о
ст

ая
 

ул
уч

ш
ен


н

ая
 

вы
со

ко


ка
че

ст


ве
н

н
ая

 

п
р

о
ст

ая
 

ул
уч

ш
ен


н

ая
 

вы
со

ко


ка
че

ст


ве
н

н
ая

 

п
ро

ст
ая

 

ул
уч

ш
ен


н

ая
 

С г л а ж и в а н и е т о р ц о м 
д е р е в а 
В ы р е з к а с у ч к о в с р а с 
ш и в к о й щ е л е й 
Р а с ш и в к а т р е щ и н 
П р о о л и ф к а 
Ч а с т и ч н а я п о д м а з к а с 
п р о о л и ф к о й п о д м а 
з а н н ы х м е с т 
Ш л и ф о в к а п о д м а 
з а н н ы х мест 
С п л о ш н о е ш п а т л е в а 
н и е 
Ш л и ф о в к а 
О г р у н т о в к а 
Ф л е й ц е в а н и е 
Ш л и ф о в к а 
П е р в а я о к р а с к а 
Ф л е й ц е в а н и е 
Ш л и ф о в к а 
В т о р а я о к р а с к а 
Ф л е й ц е в а н и е и л и 
т о р ц е в а н и е 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

4- 
J 

4-4-4- 
4- 

I 
1 1 1 1

4
-1

 1 +
 1 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

4-

t 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

mm 

+ 
+ 
4-

+ 

+ I +
 i

1
+

1
I1

+
 

+
 

+
 

+
+

I 
1 

1 

д) при окраске поверхностей валиком флейцевания со шлифов
кой торцевания не требуется. 
Окраска эмульсионными составами применяется для внутренней 
отделки магазинов, лечебных учреждений и т. п. Окрашенные этими 
составами поверхности можно периодически мыть. Эмульсионные 
составы применяют для изготовления грунтовок, шпатлевок и мас
ляных окрасочных составов. Для окраски используют эмульсии на 
казеиновом и животном клее, эмульсии типа «масло в воде» (MB), 
«вода в масле» (ВМ), канифольно-казеиновую и др. (табл. 372). 

372. СОСТАВ ЭМУЛЬСИЙ ТИПА ВМ, кг* . 

Олифа натуральная г » . . 1 « » 10 
» у п л о т н е н н а я ,. 1 1 10 

К л е й м е з д р о в ы й (30 %-ный р а с т в о р ) . . 0 ,9 0 ,6 **> —* 
И з в е с т к о в о е м о л о к о (2 кг и з в е с т к о в о г о т е 
ста на 10 л в о д ы ) . . . . . . . . . . 0 , 3 0 ,2 « я 
В о д а , л 1,8 1,2 10 ~ 
Б е л и л а т е р т ы е — 0,2 
К а н и б е н з о л ( р а с т в о р к а н и ф о л и в у а й т - с п и 
р и т е в с о о т н о ш е н и и 1 : 1,5) . . . . . . — — — 1 
И з в е с т к о в о - к л е е в о й р а с т в о р 10 ч 8... 10 %-
н о г о р а с т в о р а ж и в о т н о г о , р а с т и т е л ь н о г о 
и л и к а з е и н о в о г о к л е я и 1 ч. и з в е с т к о в о г о 
м о л о к а * . , , « , « « » » , • « « , *=* 20 

* П о с л е д н и й с о с т а в э м у л ь с и и д а н в м а с с . ч . 
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В состав эмульсии на казеиновом клее входят: 0,9... 1 кг кислотно
го казеина, 0,05...0,01 л аммиака (25 %-ный раствор), 1 кг олифы, 
до 10 л воды. 

Приготовляют эмульсию на казеиновом клее так: предварительно 
замачивают казеин, заливают его раствором аммиака и перемеши
вают до полного растворения, затем вводят олифу. После этого состав 
перемешивают в эмульгаторе и добавляют воду. 

Д л я окраски поверхностей применяют также цементные и поли-
мерцементные составы (табл. 373—376). 

373. СОСТАВ Ц Е М Е Н Т Н Ы Х К Р А С О К 
( О Р И Е Н Т И Р О В О Ч Н Ы Й ) , масс . ч. 

П о р т л а н д ц е м е н т белый, 
И з в е с т ь - п у ш о н к а . . 
П и г м е н т ы . . . , , 
С т е а р а т к а л ь ц и я . . 
Х л о р и с т ы й к а л ь ц и й . 
М и к р о а с б е с т . . . . 
П е с о к . . . * , « 

2 . 
1 . 

до 2 5 . 

75 
15 
10 

1 
. 4 
. 2 
. 50 % 

массы сухой смеси 

374. СОСТАВ П О Л И М Е Р Ц Е М Е Н Т Н Ы Х КРАСОК 
( О Р И Е Н Т И Р О В О Ч Н Ы Й ) , м а с с . ч. 

Пер хлор- Поливинил* 
виниловая а ц е т а т н а я 

Пигментированная эмульсия перхлорвиниловая 
или п о л и в и н и л а ц е т а т н а я 1,7 • . « 1,8 1 . . . 1 , 2 
С у х а я с м е с ь , г . « . . * • • * 2 7 , 2 . . . 8 ,3 
В том ч и с л е : 

п о р т л а н д ц е м е н т б е л ы й 2 4 ,2 
и з в е с т ь - п у ш о н к а 0 ,9 
и з в е с т н я к м о л о т ы й или песок м и к р о а с б е с т 1 , 5 . . , 3 
с т е а р а т к а л ь ц и я » 0 .05 

Р а с т в о р и т е л ь (4 м а с с . ч. с о л ь в е н т а н 1 ч. к е 
р о с и н а ) 0 ,3 . . . 0 ,4 

375. Ш П А Т Л Е В К А П О Д П О Л И М Е Р Ц Е М Е Н Т Н У Ю 
П Е Р Х Л О Р В И Н И Л О В У Ю О К Р А С К У , м а с с . ч . 

Лак перхлорвиниловый (15 %-ный) 1,25 
М ы л ь н ы й р а с т в о р (5 %-ный) . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,25 
П о р т л а н д ц е м е н т . . . , . . » * . . < . . . , « « « « « 1 
П е с о к п р о с е я н н ы й ч е р е з с и т о с с е т к о й № 028 . . . » « # * 2 
Р а з б а в и т е л ь ( сольвент , б е н з и н , с к и п и д а р ) . . . . . . . . . 0 ,15 

376. Ш П А Т Л Е В К А П б Д П О Л И М Е Р Ц Е М Е Н Т Н У Ю 
П О Л И В И Н И Л А Ц Е Т А Т Н У Ю О К Р А С К У , масс . ч. 

Ц е м е н т м а р к и 400 
А с б е с т 7-го с о р т а * 
М е л м о л о т ы й , . 
Б е л к о в о - с и л и к а т н ы й 
Г л и ф т а л е в а я с м о л а . 
П о л и в и н и л а ц е т а т н а я с м о л а 

к л е й 

33 
33 
33 

4 
6 
4 

Для отделки поверхностей применяют также поливинилацетат* 
ные краски, представляющие собой суспензию пигментов в эмульсии 
поливинил ацетата (табл. 377). 



377. С О С Т А В П О Л И В И Н И Л А Ц Е Т А Т Н Ы Х К Р А С О К , м а с с . ч . 

С о с т а в л я ю щ и е 

Ц в е т к р а с к и 

С о с т а в л я ю щ и е 
33 

5 
\о 

«3 
3 
я 
<У 
Ч 

га 
С 

« 
3 
и 
о 
а> 
(X 

1 си 
о к 
X V 
о к 
га а , « 
Си о 3 
« S Ю 

a 
се «а 
н з 
S о 

«к 
3 
« 
а 
Ч 

га 
о 

6 

О О О , 
С « * 

П о л и в и н и л а ц е т а т н а я 
д и с п е р с и я , п л а с т и 
ф и ц и р о в а н н а я 15 %-
н ы м р а с т в о р о м д и -
б у т и л ф т а л а т а * 
Р а с т в о р н и т р а т а нат 
р и я (40 %-ный) 
Л и т о п о н * * 
У л ь т р а м а р и н 
Крон с в и н ц о в ы й л и 
м о н н ы й 
О х р а ж у р а в с к а я 
М у м и я 
В о д а 

43,88 

0 5 

41,6 
0 ,1 

13,92 

50,05 

0,51 

30.48 

« 3 9 
4,95 
0,21 

13,8 

49,43 

0 ,5 

28,52 

1.И 

5,51 

14^93 

47,5 

0 ,5 

9,44 

17,9 

6,49 

18Л7 

51,54 

0 ,5 

29,27 
1,62 
3,95 

Я П 
13,12 

51,65 

0 ,5 

30,82 
0,66 
3,79 

12,58 

51,52 

0 ,5 

32,47 

0?54 

2,14 

12,83 

* Д и б у т и л ф т а л а т п о н и ж а е т м о р о з о с т о й к о с т ь к р а с к и , п о э т о м у в п р о ц е с с е х р а 
н е н и я при т е м п е р а т у р е н и ж е 0 °С она м о ж е т р а с с л а и в а т ь с я . В в и д у э т о г о в ы 
п у с к а ю т к р а с к и о д н о у п а к о в о ч н ы е и д в у у п а к о в о ч н ы е . П о с л е д н и е н е с о д е р ж а т 
п л а с т и ф и к а т о р а , он п о с т у п а е т в о т д е л ь н о й т а р е и его д о б а в л я ю т в к р а с к у 
п е р е д у п о т р е б л е н и е м . 
** Ц и н к о в ы е б е л и л а д л я п р и г о т о в л е н и я п о л и в и н и л а ц е т а т н ы х к р а с о к не п р и 
г о д н ы . 

Для окраски поверхностей могут применяться мастичные поли-
винилацетатные бутадиен-стирольные, эмалевые, пентафталевые, 
а также эмалевые нитроглифталевые краски и др. 

14.2. Инструмент и приспособления для малярных работ 

Для выполнения малярных работ применяют различные механиз
мы и приспособления (табл. 378—381). 

378. М А Л Я Р Н Ы Й И Н С Т Р У М Е Н Т И П Р И С П О С О Б Л Е Н И Я 

Наименование 
ГОСТ или № 

рабочего ч е р т е ж а 
Организация - к а л ь к о -

д е р ж а т е л ь 

У д о ч к а у н и в е р с а л ь н а я д л я 
м е х а н и з и р о в а н н о г о ш п а т л е 
в а н и я и к л е е в о й о к р а с к и 
стен и п о т о л к о в 
Ф о р с у н к а б е с к о м п р е с с о р 
н а я в к о м п л е к т е с у д о ч к о й 
К р а с к о н а г н е т а т е л ь н ы й б а 
ч о к СО-12 
П и с т о л е т - р а с п ы л и т е л ь 
СО-44А д л я о к р а с к и п р о ф и 
л и р о в а н н ы х п о в е р х н о с т е й 
с т о л я р н ы х и з д е л и й 
У н и в е р с а л ь н а я з а т и р о ч н а я 
м а ш и н а Э М Д - V 

№ 74-00-00-00 

№ 885015, П 6 

Трест Д н е п р о с т р о й м е х а н и -
з а ц и я 

Т р е с т П р и д н е п р о в о р г т е х -
с т р о й 
В и л ь н ю с с к и й з а в о д строи
т е л ь н о - о т д е л о ч н ы х м а ш и н 

К о м б и н а т Х а р ь к о в ж и л с т р о й 
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Продолжение табл. 378 

Наименование ГОСТ или Кя 
р а б о ч е г о ч е р т е ж а 

Организация - к а л ь к о -
д е р ж а т е л ь 

Ш п а т е л ь п о т о л о ч н ы й с в а н 
н о ч к о й 
Ш п а т е л ь с в а н н о ч к о й д л я 
с т е н 
С к р е б о к на у д л и н е н н о й р у ч -

Ш п а т е л ь с т р о и т е л ь н ы й 
Ш К Д - 4 5 
Т о ж е , ШКД-ЮО и Ш К Д - 1 3 0 
Ш л и ф о в а л ь н о е п р и с п о с о б л е 
н и е на у д л и н е н н о й р у ч к е 
О б о й м а д л я к р е п л е н и я п е м 
з ы 
П л а с т и н к а р е з и н о в а я д л я 
н а н е с е н и я и р а з р а в н и в а н и я 
ш п а т л е в о ч н о г о с о с т а в а 
П р а в и л о о к о н н о е д л и н о й 
1500 мм д л я р а з р а в н и в а н и я 
ш п а т л е в к и 
В а л и к п о р о л о н о в ы й 
То ж е , на у д л и н е н н о й р у ч к е 
П р и с п о с о б л е н и е из трех по 
р о л о н о в ы х в а л и к о в 
П р и с п о с о б л е н и е с искусст 
в е н н ы м м е х о м д л я о к р а с к и 
т ы л ь н о й с т о р о н ы т р у б 
К и с т ь м а х о в а я 

К и с т ь - р у ч н и к 
К и с т ь ф л е й ц е в а я 
К и с т е д е р ж а т е л ь при р а б о т е 
с пола без п о д м о с т е й 
Щ е т к а м е т а л л и ч е с к а я 
Э к р а н с р у ч к о й д л я з а щ и т ы 
с т е к о л при о к р а с к е п е р е п л е 
тов 
Л и н е й к а ф и л е н о ч н а я 
К и с т ь ф и л е н о ч н а я 
К и с т ь ф и г у р н а я 

В а н н о ч к а с с е т к о й 
С т о л и к - п о д м о с т и 

И н в е н т а р н а я л е с т н и ц а - с т р е 
м я н к а 
Щ и т о к з а щ и т н ы й с п р о з 
р а ч н ы ^ э к р а н о м 

№> 79-00-00-00 

№ 79-00-00-00 

№ ШИ-28-00 

Г О С Т 1 0 7 7 8 - 8 3 

Г О С Т 1 0 7 7 8 - 8 3 
№ К-902 

№ 88506 

( n i l 
Г О С Т 10831—80 
Г О С Т 1 0 8 3 1 - 8 0 

№ 8850/22 

Г О С Т 1 0 5 9 7 - 8 7 

Г О С Т 10597—87 
Г О С Т 10597-87, 

ТУ 4 9 4 - 1 0 4 - 7 6 

ОТ У 22-660—67 
Г О С Т 1 0 5 9 7 - 8 7 
№ 8850/25.26 

Г О С Т 1 0 8 3 1 - 8 0 
№> 69-00-00-00 

№ 556/24 

ТУ 64-1-450—74 

Т р е с т Д н е п р о с т р о й м е х а н и -
з а ц и я 
То ж е 

Т р е с т О р г т е х с т р о й 

Г л а в с р е д у р а л с т р о й 

—в 

Т р е с т Л е н и н г р а д о р г т е х с т р о й 

Т р е с т П р и д н е п р о в о р г т е х -
с т р о й 

С К В т р е с т а О р г т е х с т р о й 
Г л а в п р и о к с т р о я 

Т р е с т П р и д н е п р о в о р г т е х -
строй 

Т р е с т П р и д н е п р о в о р г т е х -
с т р о й 

Т р е с т Д н е п р о с т р о й м е х а н и -
з а ц и я 
Т р е с т П р и д н е п р о в о р г т е х « 
с т р о й 

379. Н О Р М О К О М П Л Е К Т Д Л Я М А Л Я Р Н Ы Х Р А Б О Т 
НА Б Р И Г А Д У (20 ч е л . ) 

шт. 
А . М е х а н и з м ы , и н в е н т а р ь , п р и с п о с о б л е н и я 

С т а н ц и я м а л я р н а я п е р е д в и ж н а я СО-115 д л я п р и е м а п о л у ф а б р и * 
к а т о в , п р и г о т о в л е н и я , п р о с е и в а н и я , т р а н с п о р т и р о в к и и н а н е с е 
н и я на п о в е р х н о с т ь м а л я р н ы х с о с т а в о в . . . . . . . . . . 1 
А г р е г а т о к р а с о ч н ы й СО-74А д л я о к р а с к и в т р у д о е м к и х м е с т а х 
и при м а л о м о б ъ е м е р а б о т , . . , « « * • * • « » , » • 1 
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Продолжение табл. 379 

шт. 

А г р е г а т о к р а с о ч н ы й в ы с о к о г о д а в л е н и я 1 
А г р е г а т о к р а с о ч н ы й на 5 у д о ч е к ( Ц Н И И О М Т П ) 1 
А г р е г а т о к р а с о ч н ы й СО-5А в к о м п л е к т е с к о м п р е с с о р н о й у с т а 
н о в к о й С О - 7 Б 1 
У с т а н о в к а д л я н а н е с е н и я ж и д к о й ш п а т л е в к и СО-21А . . . . 1 
М а ш и н а ш т у к а т у р н о - з а т и р о ч н а я СО-86А д л я ш л и ф о в к и прошпат* 
л е в а и н ы х п о в е р х н о с т е й с т е н . . . . . . 2 
А г р е г а т ш п а т л е в о ч н ы й СО-150 . . . . . . . . . . . . . . 1 
А г р е г а т о к р а с о ч н ы й в ы с о к о г о д а в л е н и я , . , . . . . * , » 1 
К р а с к о п у л ь т р у ч н о й СО-20Б . . « , • , . « . « « « I 
К р а с к о р а с п ы л и т е л ь п н е в м а т и ч е с к и й СО-19А . . . . 1 
М а с т е р с к а я и н с т р у м е н т а л ь н о - р а з д а т о ч н а я М И Р П - 1 (треста Э н е р 
г о м е х а н и з а ц и я М и н э н е р г о С С С Р ) , 1 
М а ш и н а д л я ш л и ф о в к и п о л о в ( Э П К Б Г л а в с е в к а в с т р о я ) • • • 1 
П р е о б р а з о в а т е л ь ч а с т о т ы т о к а ИЭ-9406 , . , . . . . * , « I 
П р е д о х р а н и т е л ь н ы е щ и т к и . . » » • . . * • » 5 
В и б р о с и т о д л я п р о ц е ж и в а н и я м а л я р н ы х с о с т а в о в СО-130 v m • 1 
В ы ш к а п е р е д в и ж н а я с б о р н о - р а з б о р н а я д л я п о м е щ е н и й в ы с о т о й 
д о 4 м . . . 4 
К а с к а с т р о и т е л ь н а я ( Г О С Т 12.4.087—84) 20 
Л е с т н и ц а - с т р е м я н к а . , , , 1 
О ч к и з а щ и т н ы е ЗП1-90 . . » . * , , , 5 
П е р ч а т к и р е з и н о в ы е (ТУ 38.106.000—82) 20 
П р и с п о с о б л е н и е д л я о к р а с к и п о л о в . . . . . . . . . . . . I 
П р и с п о с о б л е н и е д л я р а з л и в к и о к р а с о ч н ы х с о с т а в о в . . . . . I 
П р и с п о с о б л е н и е д л я ш л и ф о в к и п р о ш п а т л е в а н н ы х п о л о в . . . 2 
П р и с п о с о б л е н и е д л я о к р а с к и т р у б ( Ц Н И И О М Т П ) . . . * . 3 
П р и с п о с о б л е н и е д л я о ч и с т к и т р у б , 3 
Р е с п и р а т о р Ш Б - 1 « Л е п е с т о к » ( Г О С Т 12.4.028—76) . . . . . . 8 
Р о л и к с г р и ф е л е м д л я р а з м е т к и ф и л е н о к и н а н е с е н и я л и н и и в е р 
ха о б о е в ( Н П О В Н И И С М И ) , I 
С т о л д в у х с т у п е н ч а т ы й д л я н а к л е й к и о б о е в . , « * , . » , . 4 
С т о л и к с к л а д н о й д в у х в ы с о т н ы й д л я п о м е щ е н и й в ы с о т о й д о 2,7 м 10 
С т о л и к с к л а д н о й , , 4 
С т о л и к у н и в е р с а л ь н ы й д л я п о м е щ е н и й в ы с о т о й д о 2,7 м , , . 2 
Т е л е ж к а т р е х к о л е с н а я д л я т р а н с п о р т и р о в к и о т д е л о ч н ы х м а т е р и 
а л о в „ . . . . » . . . I 
У с т а н о в к а со с т о л и к о м д л я н а н е с е н и я к л е й с т е р а на обои . . . 1 
Э к р а н д л я з а щ и т ы с т о л я р н ы х и з д е л и й , п р и с п о с о б л е н и е д л я 
о к р а с к и т о р ц о в о к о н н ы х п е р е п л е т о в и д в е р н ы х п о л о т е н . . . 3 
О г р а ж д е н и е д л я поста м е х а н и з м о в 3 

Б. Инструмент 

В а л и к и м а л я р н ы е м е х о в ы е ( Г О С Т 10831—80): 
ВМ-50 . , • » • • • > • • 3 

ВМ-100 » , а » . » , . . . . . . . , , , . . » * » * 5 
ВМ-250 . . • « . « . . 6 

В а л и к и м а л я р н ы е п о р о л о н о в ы е ( Г О С Т 10831—80): 
ВП-200 , . , 4 
ВП-250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

В е д р о . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
В а л и к ВК-200 с у д л и н и т е л е м т е л е с к о п и ч е с к и м ( Г О С Т 10831—80) 6 
В а л и к м а л я р н ы й ф и л е н о ч н ы й ( Н П О В Н И И С М И ) • « , « , » 1 
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Продолжение табл. 379 

В а л и к с п а р е н н ы й д л я о к р а с к и р е ш е т о к (ТУ 22-3501—75) » . . 3 
В а л и к м а л я р н ы й у г л о в о й ВМУ-80 ( Г О С Т 10831—80) 2 
В а н н о ч к а с с е т к о й д л я н а б о р а в а л и к а м и о к р а с о ч н ы х с о с т а в о в 
и их о т ж а т и я , . , , . . . . . . . . . 6 
Е м к о с т ь д л я х р а н е н и я к и с т е й в р а с т в о р е и л и в о д е . . . . * 2 
Е м к о с т ь д л я о к р а с о ч н ы х с о с т а в о в с з а ж и м о м д л я к и с т е й • • « 6 
К и с т е д е р ж а т е л ь ( Н П О В Н И И С М И ) б 

К и с т и - р у ч н и к и ( Г О С Т 10597—87): 

К Р - 2 5 . г , , « . . . . . . . . . . . . . 5 
К Р - 3 0 . 5 
КР-40 . , 10 
КР-50 . . 5 

Кисть м а х о в а я .КМ-65 ( Г О С Т 1 0 5 9 7 - 8 7 ) . 5 

Кисти ф л е й ц е в ы е ( Г О С Т 10597—87): 
КФ-25 , . . , б 
КФ-60 б 

К и с т ь с п е ц и а л ь н а я д л я о к р а с к и т ы л ь н о й с т о р о н ы т р у б . . . 2 
К и с т ь ф и г у р н а я д л я о к р а с к и т ы л ь н о й с т о р о н ы р а д и а т о р а о т о 
п л е н и я и стен за н и м и 3 
К о в ш д л я о т д е л о ч н ы х р а б о т К1 7945-73 4 
К о н т е й н е р р у ч н о й д л я х р а н е н и я и н с т р у м е н т а 10 
Л и н е й к а м а я т н и к о в а я с к и с т ь ю д л я о т в о д а ф и л е н о к . . . . . 1 
М е т р с к л а д н о й м е т а л л и ч е с к и й МСМ-74 (ТУ 2-12-156—76) . . . 2 
Н о ж д и с к о в ы й д л я р е з к и о б о е в (ТУ 22-4593—79) 2 
Н о ж д л я о ч и с т к и с т е к л а от н а б р ы з г о в к р а с к и ( О С Т 22-690—73) 5 
Ноле д л я о т д е л о ч н ы х р а б о т ( Г О С Т 18975—86) 3 
Н о ж н и ц ы о б о й н ы е ( Н П О В Н И И С М И ) 2 
О т в е р т к а с л е с а р н о - м о н т а ж н а я ( Г О С Т 17199—71) 3 
О т в е с с т а л ь н о й с т р о и т е л ь н ы й ОТ-100 ( Г О С Т 7948—80) . . . . -2 
Р у л е т к а м е т а л л и ч е с к а я Р З - 1 0 ( Г О С Т 7502—80) I 
б к р е б о к (ТУ 22 -4629-80 ) 3 
Т е р к а - з а ч и с т к а на у д л и н е н н о й р у ч к е д л я ш л и ф о в к и п р о ш п а т л е -
в а н н ы х п о в е р х н о с т е й стен и п о т о л к о в (ТУ 22-4841—80) . . . . 4 
Т е р к а - з а ч и с т к а д л я ш л и ф о в к и п р о ш п а т л е в а н н ы х п о в е р х н о с т е й 
(ТУ 22-4841-80) 2 
Т е р к а - з а ч и с т к а с ш а р н и р н о й р у ч к о й (ТУ 22-4841—80) . . . . 1 
Ш п а т е л и м а л я р н ы е ( Г О С Т 10778—83) 10 

Ш Д - 4 5 6 
Ш Д - 9 5 . . . . , 20 
Ш Д - 1 3 0 20 
ШМ-180 6 
ШМ-250 . , . . . 6 

Ш п а т е л ь с п о л и м е р н ы м п о л о т н о м ш и р и н о й 229 мм 
(ТУ 400-28-260-77) 6 
Ш н у р р а з м е т о ч н ы й в к о р п у с е (ТУ 22-4633—80) . 2 
Ш п а т е л ь с в а н н о ч к о й д л я стен 2 
Ш п а т е л ь п о т о л о ч н ы й с в а н н о ч к о й 2 
Ш п а т е л ь с р е з и н о в о й в с т а в к о й д л я д о щ а т ы х п о л о в 5 
Щ е т к а д л я о б о й н ы х р а б о т 4 
Щ е т к а с т а л ь н а я п р я м о у г о л ь н а я (ТУ 494-01-104—76) 5 
Щ е т к а и г о л ь ч а т а я д л я о ч и с т к и т р у б 3 

Я щ и к р у ч н о й д л я х р а н е н и я ш п а т л е в к и 8 
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380. Н О Р М О К О М П Л Е К Т Д Л Я О Т Д Е Л К И С Т Е Н 
И Н Д У С Т Р И А Л Ь Н Ы М М Е Т О Д О М ( З В Е Н О — 4 ч е л . ) 

шт. 
А . М е х а н и з м ы , и н в е н т а р ь , п р и с п о с о б л е н и я 

А п т е ч к а у н и в е р с а л ь н а я (ТУ 64-7-125—78) . . . « . « . « „ . , 1 
В ы ш к а п е р е д в и ж н а я с б о р н о - р а з б о р н а я д л я п о м е щ е н и й в ы с о т о й 
д о 4 м . . . . , 2 
В ы ш к а - т у р а п е р е д в и ж н а я с б о р н о - р а з б о р н а я д л я п о м е щ е н и й вы* 
сотой д о 6 м . . « , , « . . . . « I 
К а с к а с т р о и т е л ь н а я ( Г О С Т 12.4.087—84) , « « , « , « * , „ 4 

* Л е с т н и ц а п р и с т а в н а я д л и н о й 2,5 м .. * « а . . . . . . . « 2 
Л е с т н и ц а - с т р е м я н к а 1 
М а ш и н а с в е р л и л ь н а я э л е к т р и ч е с к а я ( с в е р л о с п о б е д и т о в о й н а 
п л а в к о й ) ИЭ-1023 А . 1 
Н а б о р и н с т р у м е н т о в (18 н а и м е н о в а н и й ) д л я и н д у с т р и а л ь н о й от
д е л к и п о м е щ е н и й . . « . . . . » « . . . . 2 
О ч к и з а щ и т н ы е ЗП2-84 , w . . . . . . . . . 4 
П и л а э л е к т р и ч е с к а я д и с к о в а я ИЭ-5107 . . . . . . . . . . . I 
П и с т о л е т м о н т а ж н ы й п о р ш н е в о й П Ц 52-М (в к о м п л е к т е со с р е д 
с т в а м и и н д и в и д у а л ь н о й з а щ и т ы ) , , . . . 1 
П и с т о л е т д л я з а б и в к и ш п и л е к ( С е в а с т о п о л ь с т р о й ) . » , . . • X 
П о д ъ е м н и к п е д а л ь н ы й . . . . . . . . . 2 
С в е т и л ь н и к ( Б ю р о в н е д р е н и я Ц Н И И О М Т П ) . . . . . . . . 1 
С т а н о к д л я р а с п и л о в к и д е р е в я н н ы х б р у с к о в ( Л е н и н г р а д о р г с т р о й ) I 
С т а н о к д л я р е з к и а с б о ц е м е н т н ы х л и с т о в ( У М М « С е в э н е р г о м е -
х а н и з а ц и я » М и н э н е р г о С С С Р ) 1 
С т а н о к переносной д л я р а с п и л о в к и по р а з м е р а м п л и т н ы х , щ и 
т о в ы х и п о г о н а ж н ы х д е р е в я н н ы х и з д е л и й ( Л е н о т д е л с т р о й ) . . I 
С т о л и к о б л е г ч е н н ы й д л я п о м е щ е н и й в ы с о т о й д о 2,7 м . . . . 2 
С т р е м я н к а д ю р а л ю м и н и е в а я 1 
С т р у б ц и н а д л я в р е м е н н о г о з а к р е п л е н и я б р у с к о в к а р к а с а , д р е -
в е с н о - с т р у ж е ч н о й п л и т ы , т е к с т о в и н и т а и д р у г о г о м а т е р и а л а . 4 
Т е л е ж к а р у ч н а я д л я п е р е в о з к и л и с т о в на э т а ж е ( Л е н и н г р а д 
оргстрой) . 1 
Т о ч и л о э л е к т р и ч е с к о е ЭТ-1 I 
Ш у р у п о в е р т э л е к т р и ч е с к и й р е в е р с и в н ы й ИЭ-3602А « » « . » . 1 
Щ и т о к н а г о л о в н ы й Н Б Т - 1 , « « « . , , 1 
Я щ и к и н с т р у м е н т а л ь н ы й Я М Д (ТУ 36-1037—75) « « , , . . . 1 

Б . И н с т р у м е н т 
З а ц е п д л я переноски л и с т о в ы х м а т е р и а л о в . . . . . . . . . 2 
Р а м к а н о ж о в о ч н а я р у ч н а я с н а б о р о м п о л о т е н д л я м е т а л л а 
( Г О С Т 6 6 4 5 - 6 8 ) . , 10 
М о л о т о к п л о т н и ч н ы й М П Л ( Г О С Т 11042—83) 1 
Н а п и л ь н и к т р е х г р а н н ы й ( Г О С Т 6476—80) 3 
Н и т ь к а п р о н о в а я д л я р а з б и в к и осей д л и н о й 100 м . . . . . 1 
Н о ж о в к а по д е р е в у ш и р о к а я I 
Н о ж л и н о л е у м н ы й (ТУ 400-28-187—76) 2 
О т в е р т к а с л е с а р н о - м о н т а ж н а я ( Г О С Т 17199—71) . . . . . . . 2 
Р е й к а - ш а б л о н д л я у с т а н о в к и б р у с к а в к а р к а с е 1 
Р е с п и р а т о р У-2К (ТУ 6-16-2267—78) 1 
Р у л е т к а м е т а л л и ч е с к а я Р З ( Г О С Т 7502—80) 1 
У г о л ь н и к м е т а л л и ч е с к и й 500X240 мм (ТУ 22-4400—79) . . . . 1 
У р о в е н ь с т р о и т е л ь н ы й У С 2-300 (ГОСТ 9416—83) I 
Ш а б л о н д л я р а з м е т к и мест к р е п л е н и я н а к л а д о к * . I 
Ш н у р р а з м е т о ч н ы й — отвес (ТУ 22-5076—81) , « « . . . . » 1 
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381. Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Х • М А Л Я Р Н Ы Х С Т А Н Ц И Й 

П о к а з а т е л ь см 
С 

Ц
Е

И
Л

-3
 

Ц
Н

И
И

-О
М

Т
П

 

И
н

-т
а 

О
рг

-
эн

ер
го

ст
ро

й
 

М
и

н
се

ль
ст

ро
я 

С
С

С
Р

 

С
О

-1
15

Б
 

П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь , 
к г / с м е н у при : 

ш п а т л е в а н и и 
о к р а ш и в а н и и к л е е в ы м и 
м а с л я н ы м и р а с т в о р а м и 
о г р у н т о в к е -
н а н е с е н и и д р у г и х м а т е 
р и а л о в 

Ч и с л о л и н и й 
Ч и с л о е д и н и ц о б с л у ж и 
в а н и я 
О б с л у ж и в а ю щ и й персо 
н а л , ч е л . 
С у м м а р н а я м о щ н о с т ь 
э л е к т р о д в и г а т е л е й , к В т 
Г а б а р и т , м м : 

д л и н а 
ш и р и н а 
в ы с о т а 

М а с с а , кг 

1200 
2400 

1200 
1200 

8 
14 

1 

36 

6500 
3000 
6200 
6200 

1190 
420 

1470 

3 
36 

2 

31,35 

3176 
2080 
зюэ 
4200 

888 
454 

552 
106 

4 
20 

2 

27,4 

3476 
2080 
3100 
4500 

600 
4000 

2000 

3 
12 

2 

31 ,3 

6650 
2630 
3750 
4700 

350 
3000 

150 

3 
17 

2 

. 13,5 

7575 
2400 
3375 
4610 

3500 .. 
1050 

3 
16 

3 

34 

7500 
2570 
3700 
7000 

14.3. Организация труда маляров 

Производство малярных работ ведется в соответствии с требо* 
ваниями проекта производства отделочных работ, картами трудовых 
процессов и технологическими картами. 

Наиболее эффективны поточные методы: поточно-комплексный 
и поточно-расчлененный. 

При поточно-комплексном методе выполнения малярных работ 
используется все здание или отдельные секции. Звенья осуществляют 
параллельную работу на захватах в соответствии с перечнем отде
лочных операций (табл. 382). Каждое звено состоит из 3 маляров 
2-, 3- и 4-го разрядов. 

Производство малярных работ поточно-расчлененным способом 
экипажем малярной станции выполняется специализированными по
токами (при окраске поверхностей масляными и клеевыми состава
ми). При такой организации труда выработка за 1 чел.-дн. достигает 
40 м 2 поверхности, а затраты труда на 1 м 2 поверхности — 0,2 чел.-ч. 
Наиболее рациональный квалификационный состав рабочих для вы-
полнения малярных работ с помощью станции следующий: механик 
5-го разр. — 1; маляр-оператор 4-го разр. — 1; маляры 4-го разр .— 
7; маляры 3-го разр. — 15; маляры 2 разр. — 4. Итого — 28 чел. Сред
ний разряд — 3,21. 

Организация труда при выполнении технологических операций 
следующая; 
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382. П Е Р Е Ч Е Н Ь О Т Д Е Л О Ч Н Ы Х О П Е Р А Ц И Й П Р И В Ы П О Л Н Е Н И И 
М А Л Я Р Н Ы Х Р А Б О Т П О Т О Ч Н О - К О М П Л Е К С Н Ы М М Е Т О Д О М 

Операции 

Р а з р я д 
рабочих 

О п е р а ц и и 

Р а з р я д 
рабочих Операции 

2 3 | 4 

О п е р а ц и и 

2 со 4 

О ч и с т к а п о в е р х н о 
с т е й 
П о д а ч а о г р у н т о в о ч -
н ы х с о с т а в о в 
Н а н е с е н и е о г р у н т о -
в о ч н ы х с о с т а в о в м е 
х а н и з и р о в а н н ы м спо 
с о б о м 
Ш п а т л е в а н и е п о т о л 
к о в , п о д м а з к а стен и 
п е р е г о р о д о к , м е х а н и 
з и р о в а н н о е и р у ч н о е 
ш п а т л е в а н и е п о в е р х 
ностей 
П о д а ч а о к р а ш и в а ю 
щ и х с о с т а в о в к мес 
ту р а б о т 
Н а н е с е н и е о к р а ш и 
в а ю щ и х с о с т а в о в на 

поверхности м е х а н и 
з и р о в а н н ы м способом 
Ш п а т л е в а н и е и о к р а 
ш и в а н и е с т о л я р н ы х 
и з д е л и й 
Н а н е с е н и е к л е я на 
обои и п о д а ч а полот 
н и щ 
Н а к л е и в а н и е о б о е в 
О к р а ш и в а н и е п а н е л е й 
с т е н и п е р е г о р о д о к 
м а с л я н о й или э м а л е 
вой к р а с к о й 
О к р а ш и в а н и е с т о л я р 
н ы х и з д е л и й , о г р а ж 
д е н и й л о д ж и й , б а л 
конов , п а н е л е й , ог
р а ж д е н и й л е с т н и ч н ы х 
к л е т о к 
О к р а ш и в а н и е п о л о в 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

звено Мь 1 (механик, маляр-оператор) приготовляют окрасочные 
составы, грунтовки и шпатлевки, а также подает их в рабочую зону; 

звено № 2 состоит из 2 полузвеньев: 1-е полузвено (2 чел.) вы
полняет работы по подготовке под механизированное шпатлевание 
поверхностей потолков; 2-е полузвено (2 чел.) выполняет работы по 
подготовке под механизированное шпатлевание поверхностей стен, 
а кроме того, выполняет клеевую окраску стен и потолков универб 
сальными удочками; 

звено № 3 (8 чел.) выполняет работу по шпатлеванию потолков 
и стен, а также их шлифование; 

звено № 4 (4 чел.) выполняет подготовку и окраску масляными 
составами стен и панелей; 

звено № 5 (4 чел.) выполняет подготовительные и основные опе
рации при окраске оконных и дверных блоков; 

звено № б (2 чел.) выполняет окраску радиаторов, труб, ограж
дений балконов и лестниц. 

Организация труда (рис. 149) при подготовке потолков под кле
евую окраску и график трудового процесса (табл. 383, 384), пока
зывают, что звено маляров (3-го разр. — 1 чел. и 2-го разр. — 1 чел.) 
может обеспечить выработку за 1 чел.-дн. 111 м 2 поверхности, при 
этом затраты труда на 100 м 2 поверхности составят — 7,2 чел,-ч. 

При подготовке под клеевую окраску стен схема организации 
труда приведена на рис. 150, а последовательность и продолжитель
ность технологических процессов — на графике (табл. 385)« 
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Р и с . 149. О р г а н и з а ц и я т р у д а п р и Р и с . 150. О р г а н и з а ц и я т р у д а п р и 
п о д г о т о в к е п о т о л к о в п о д к л е е в у ю п о д г о т о в к е с т е н п о д к л е е в у ю о к р а с -

о к р а с к у ку 
1...4 — п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь р а б о т м а - М{М2 — м а л я р ы ; с т р е л к а м и п о к а -

л я р о в Mi и М 2 з а н а п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь р а б о т 

- ф 

Р и с . 151. О р г а н и з а ц и я т р у д а п р и 
н а н е с е н и и и р а з р а в н и в а н и и ш п а т л е -

в о ч н о г о с о с т а в а 
l t 2 *— н а п р а в л е н и е р а б о т ; M\..Mi — 

м а л я р ы 

Р и с . 152. О р г а н и з а ц и я т р у д а п р и 
о к р а с к е п о т о л к о в и с т е н 

/ — н а п р а в л е н и е р а б о т при о к р а с 
к е п о т о л к о в и с т е н ; 2 — т о ж е , по 

т о л к а 

883. К О М П Л Е К Т И Н С Т Р У М Е Н Т А И П Р И С П О С О Б Л Е Н И Й 
Д Л Я К Л Е Е В О Й О К Р А С К И П О Т О Л К О В 

С к р е б о к на у д л и н е н н о й р у ч к е • , , . . . . » . . . . . . I 
К и с т ь м а х о в а я . . . . . . . . . . . . . с . 4 
К и с т е д е р ж а т е л ь . , , , , * . . . . . . . « . . . . . . 2 
Ш п а т е л ь Ш К Д - 4 5 . „ . , , , 3 

» Ш К Д - 1 3 0 2 
П р и с п о с о б л е н и е на у д л и н е н н о й р у ч к е д л я ш л и ф о в а н и я п о в е р х 
ности п о т о л к о в « 2 
Е м к о с т ь д л я ш п а т л е в к и 2 
С т о л и к - п о д м о с т и . . . » » * . » • 2 
Р е с п и р а т о р Ш Б - 1 . . . . . # » 2 

О ч к и з а щ и т н ы е П О - 2 . . . « „ . ж . . . . . . . . . . . 2 

В е д р о % « . . . . . « • . » « . » » * . * < « * t « « * 2 — 444 — 



384. Г Р А Ф И К Т Р У Д О В О Г О П Р О Ц Е С С А П Р И П О Д Г О Т О В К Е П О Т О Л К О В П О Д 
К Л Е Е В У Ю О К Р А С К У ( М — М А Л Я Р ) 

ОПЕРАЦИИ 
ВРЕМЯ, МИН ПРОДОЛЖИ, 

ТЕЛЬНОСТЬ, 
МИН 

ЗАТРАТЫ 
ТРУДА, 

ЧЕЛ.-МИН 

ОПЕРАЦИИ 

5 10 15 20 25 30 35 

ПРОДОЛЖИ, 
ТЕЛЬНОСТЬ, 

МИН 

ЗАТРАТЫ 
ТРУДА, 

ЧЕЛ.-МИН 

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕГО 
МЕСТА 

м, 

м 2 

5 10 

ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ 
ПОТОЛКОВ 5 5 

РАСШИВКА ТРЕЩИН 5 5 v 

ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 8 16 

ЧАСТИЧНАЯ ПОДМАЗКА 10 20 

ШЛИФОВКА ПОДМАЗАННЫХ 
МЕСТ 

Mj 
м 2 

5 10 

ИТОГО НА 18 М* 66 

385. Г Р А Ф И К Т Р У Д О В О Г О П Р О Ц Е С С А П Р И П О Д Г О Т О В К Е С Т Е Н 
П О Д К Л Е Е В У Ю О К Р А С К У ( М - М А Л Я Р ) 

ОПЕРАЦИИ 
ВРЕМЯ, МИН ПРОДОЛ

ЖИТЕЛЬ
НОСТЬ, 

мин 

ЗАТРА
ТЫ ТРУ-
ДА, ЧЕЛ.-

МИН 

ОПЕРАЦИИ 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

ПРОДОЛ
ЖИТЕЛЬ
НОСТЬ, 

мин 

ЗАТРА
ТЫ ТРУ-
ДА, ЧЕЛ.-

МИН 

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕГО 
МЕСТА 

Mj 
м 3 

5 10 

ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ 
ПОТОЛКОВ 7 14 

РАСШИВКА ТРЕЩИН 10 10 

ОГРУНТОВКА ПОВЕРХ
НОСТИ 

10 10 

ЧАСТИЧНАЯ ПОДМАЗКА 20 40 ЧАСТИЧНАЯ ПОДМАЗКА 20 40 ЧАСТИЧНАЯ ПОДМАЗКА 20 40 

ШЛИФОВКА ПОДМАЗАН
НЫХ МЕСТ 

, од, 
15 30 ШЛИФОВКА ПОДМАЗАН

НЫХ МЕСТ «Мг 
15 30 ШЛИФОВКА ПОДМАЗАН

НЫХ МЕСТ 
15 30 

ИТОГО НА 40 114 
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386. Г Р А Ф И К Т Р У Д О В О Г О П Р О Ц Е С С А П Р И Ш П А Т Л Е В А Н И И П О Т О Л К О В 
( М — М А Л Я Р ) 

ОПЕРАЦИИ 
ВРЕМЯ, МИН ПРОДОЛЖИ

ТЕЛЬНОСТЬ, 
МИН 

ЗАТРАТЬ! 
ТРУДА, 

ЧЕЛ.-МИН 
ОПЕРАЦИИ 

2 4 6 

[со 10 12 14 18 18 

ПРОДОЛЖИ
ТЕЛЬНОСТЬ, 

МИН 

ЗАТРАТЬ! 
ТРУДА, 

ЧЕЛ.-МИН 

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕГО 
МЕСТА 

м 2 

М3 

М4 

3 12 

НАНЕСЕНИЕ ШПАТЛЕВРЧНОГО 
СОСТАВА НА ПОТОЛОК Mi 7 7 
НАНЕСЕНИЕ ШПАТЛЕВРЧНОГО 
СОСТАВА НА ПОТОЛОК Mi 7 7 

РАЗРАВНИВАНИЕ ШПАТЛЕВОЧ-
НОГО СОСТАВА 

м 2 

м 3 

м 4 

7 21 
РАЗРАВНИВАНИЕ ШПАТЛЕВОЧ-
НОГО СОСТАВА 

м 2 

м 3 

м 4 

7 21 
РАЗРАВНИВАНИЕ ШПАТЛЕВОЧ-
НОГО СОСТАВА 

м 2 

м 3 

м 4 

7 21 

ИТОГО НА 18 М2 40 

387. ГРАФИК ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА ПРИ МАСЛЯНОЙ ОКРАСКЕ СТЕН 
( М — М А Л Я Р ) 

ОПЕРАЦИИ 
ВРЕМЯ, МИН ПРОДОЛЖИ

ТЕЛЬНОСТЬ, 

м и н 
ЗАТРАТЫ 

ТРУДА, 
ЧЕЛ.-МИН 

ОПЕРАЦИИ 

15 3 0 45 6 0 75 90 105 120 

ПРОДОЛЖИ
ТЕЛЬНОСТЬ, 

м и н 
ЗАТРАТЫ 

ТРУДА, 
ЧЕЛ.-МИН 

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕГО 
МЕСТА 

Mi 

м 2 
М3 

м 4 

6.5 26 

ОГРУНТОВКА - M i 
ж=М2 

25 Б0 . 

ФЛЕЙЦЕВАНИЕ 
- М а 

15 30 

ПЕРВАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА 
- М 3 

- М 4 

20 40 

ФЛЕЙЦЕВАНИЕ » М 3 

10 20 

ВТОРАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА 
=»M3 

- М 4 20 40 

ФЛЕЙЦЕВАНИЕ - м 4 
10 20 ^ 

ИТОГО НА 20 М2 226 

Потолки шпатлюет звено маляров из 4 чел. (рис, 151). При 
такой схеме организации труда достигается выработка за 1 чел.-дн. 
184 м 2 поверхности, а затраты труда на 100 м 2 составляют 4,3 чел,-ч 
(табл. 386). 
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388. Г Р А Ф И К Т Р У Д О В О Г О П Р О Ц Е С С А П Р И О К Р А С К Е О К О Н Н Ы Х Б Л О К О В 

( М - М А Л Я Р ) 

ОПЕРАЦИИ 
ВРЕМЯ, МИН ПРОДОЛЖИ

ТЕЛЬНОСТЬ, 
МИН 

ЗАТРАТЫ 
ТРУДА, 

ЧЕЛ.-МИН 

ОПЕРАЦИИ 

10 20 3© 40 50 60 70 80 80 

ПРОДОЛЖИ
ТЕЛЬНОСТЬ, 

МИН 

ЗАТРАТЫ 
ТРУДА, 

ЧЕЛ.-МИН 

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕГО 

МЕСТА 

м, 
м 2 

5 10 

ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ 5 10 

ОГРУНТОВКА 10 20 

ЧАСТИЧНАЯ ПОДМАЗКА 7 - 14 

ШЛИФОВКА ПОДМАЗАННЫХ 
МЕСТ 

S 10 

СПЛОШНОЕ ШПАТЛЕВАНИЕ 1S 30 

ШЛИФОВКА ПРОШПАТЛЕВАН-
НЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

7 14 

ПЕРВАЯ ОКРАСКА 10 20 

ФЛЕЙЦЕВАНИЕ 5 10 

ВТОРАЯ ОКРАСКА 10 20 

ФЛЕЙЦЕВАНИЕ 
t И 2 -

in 10 

ИТОГО НА 3,77 М 2 ОКОНННОГО БЛОКА 1 6 8 

Организацию рабочего места маляра при окраске стен и потол* 
ков клеевым составом можно принять по схеме на рис. 152. При та-* 
кой организации труда выработка на 1 чел.-дн. — 473 м 2 поверхно
сти, а затраты труда на 100 м 2 поверхности — 1,7 чел.-дн. Для вы
полнения работ звеном из 4 чел. необходимо иметь следующий 
инструмент, инвентарь и приспособления: удочка универсальная — 2; 
форсунка бескомпрессорная — 4; рукав резиновый напорный 12 мм 
(20 м) ; кисть маховая — 3; кистедержатель — 2; ведро — 4; маска 
защитная с прозрачным экраном — 2; респиратор Ш Б - 1 — 2 ; перчат
ки резиновые — 4 пары. 

Д л я выполнения работ по улучшенной окраске стен и панелей 
звеном маляров из 4 чел. необходим следующий инструмент, приспо
собления и инвентарь: валик поролоновый — 4; валик поролоновый 
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389. Г Р А Ф И К Т Р У Д О В О Г О П Р О Ц Е С С А П Р И М А С Л Я Н О Й О К Р А С К Е 
Д В Е Р Н Ы Х Б Л О К О В ( М — М А Л Я Р ) 

ОПЕРАЦИИ 
ВРЕМЯ, МИН ПРОДОЛЖИ

ТЕЛЬНОСТЬ 
МИН 

ЗАТРАТЬ! 
ТРУДА, 

ЧЕЛ.-МИН 
ОПЕРАЦИИ 

10 2 0 30 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 
ПРОДОЛЖИ
ТЕЛЬНОСТЬ 

МИН 

ЗАТРАТЬ! 
ТРУДА, 

ЧЕЛ.-МИН 

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕГО МЕСТА — М, 

м 2 

5 1 0 

ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ 5 10 

ОГРУНТОВКА 10 2 0 

ЧАСТИЧНАЯ ПОДМАЗКА 5 10 

ШЛИФОВАНИЕ ПОДМАЗАННЫХ 
МЕСТ 

5 10 

СПЛОШНОЕ ШПАТЛЕВАНИЕ 20 40 

ШЛИФОВКА ПРОШПАТЛЕВАН-
НОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

10 20 

ФЛЕЙЦЕВАНИЕ 7,5 15 

ПЕРВАЯ ОКРАСКА БЛОКА - 2,5 5 , 

ВТОРАЯ ОКРАСКА 7,5 13 

ФЛЕЙЦЕВАНИЕ м 2 
2,5 5 

ИТОГО НА 4 М 2 ДВЕРНОГО ПОЛОТНА 160 

на удлиненной ручке — 4 ; кисть-ручник — 4 ; кисть флейцевая — 4 ; 
кисть филеночная — 2; линейка филеночная — 2; ведро — 4 ; ванноч
ка корпуса — 1; столик-подмости — 4; лестница-стремянка — 2; рес
пиратор ПРБ-1 (ПРБ-5) — 4 ; перчатки резиновые — 4 пары. 

Технологическая последовательность операций при масляной 
окраске стен и панелей приведена в табл. 387. 

Д л я выполнения масляной окраски оконных блоков (табл. 388) 
необходимо иметь следующий инструмент, приспособления и инвен
тарь: шпатели ШКД-45, ШКД-ЮО, ШКД-150 (каждого по 2 ) ; пла
стинка резиновая — 2; кисть-ручник — 2; кисть флейцевая — 2 ; за
щитный экран с ручкой — 2 ; ящик для шпатлевки — 2 ; столик-под
мости — 2. 
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' Масляную окраску дверных блоков выполняют 2 маляра. После
довательность технологических операций и их продолжительность 
приведены в табл. 389. 

14.4. Оклейка обоями и линкрустом 

Перед оклейкой поверхностей обоями необходимо расшить тре
щины, затереть раковины и выбоины. После просушки поверхностей 
(влажность деревянных — 12 %, из других материалов — 8 %) на
клеивают макулатуру. Под оклейку линкрустом поверхности подго
товляют путем местного шпатлевания неровностей, шлифовки по
верхностей, а затем промазки клейстером. 

Д л я приклеивания обоев и линкруста применяют следующие со
ставы: 

клейстер для проклейки стен включает 1,5 кг ржаной или пекле
ванной муки, а также 1 л животного клея (10 %-ный раствор) и до 
10 л воды; 

клейстер для оклейки макулатурой включает 1,2 кг пшеничной 
или пеклеванной муки; 1 л животного клея (10 %-ный раствор) и до 
10 л воды; 

клейстер для наклеивания простых обоев включает в себя 1,2... 
1,5 кг ржаной или пеклеванной муки и до 10 л воды, а для оклейки 
тиснеными обоями применяется мучная пыль (2 кг) и до 10 л воды; 
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клейстер для приклейки под линкруст включает в себя 2,5 кг, 
муки (пшеничной или пеклеванной), 3 л животного клея (10 %-ныЙ 
раствор) и до 10 л воды; 

клейстер для наклейки линкруста включает 3...4 кг пшеничной 
муки или пеклеванной; 2 кг животного клея (10 %-ный раствор) и до 
10 л воды. 

Для наклеивания на поверхности линкруста моющихся обоев, 
пленок, дермантина, текстолита и других применяют мастики, клеи, 
пасты типа МК-2 и др. Качество обойных работ зависит от степени 
готовности поверхностей (табл. 390). 

11. ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

15.1. Основные определении 

Поставленная задача интенсификации строительного производств 
ва предопределила основные направления перестройки его органи* 
зации, связанные с внедрением достижений научно-технического про* 
гресса, рациональным использованием трудовых, материальных 
и финансовых ресурсов, переводом строительных организаций на пол* 
ный хозяйственный расчет, расширением прав и ответственности тру* 
довых коллективов. 

Ниже приводятся некоторые понятия и определения, отражаю
щие сущность современных форм и методов организации, планировав 
ния и управления строительством. 

Организация строительного производства — согласование строи
тельно-монтажных работ и потребления необходимых ресурсов во 
времени и в пространстве с целью ввода в эксплуатацию законченных 
строительством объектов при достижении высоких технико-экономи
ческих показателей. 

Договор подряда на капитальное строительство — основной до
кумент, регламентирующий взаимоотношения заказчика й подрядчи
к а и определяющий их взаимную юридическую и экономическую от
ветственность за выполнение государственных планов ввода в дей
ствие объектов строительства, пусковых комплексов, предприятий, 
жилых комплексов и т. п. 

Договорная цена — стоимость объектов, определяемая при за
ключении договора на производство работ между заказчиками и под
рядчиками с участием генпроектировщика на основании технико-эко
номических обоснований (ТЭО) или технико-экономических расчетов 
(ТЭР) с учетом конкретных условий производства работ* 

Пусковой комплекс — совокупность производственных объектов 
основного и вспомогательного назначения, устанавливаемая в составе 
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стройки для обеспечения ввода в действие мощностей, предусмотрен
ных проектом, или части их, установленной народнохозяйственным 
планом. 

Технологические этапы — установленные заказчиком и подрядчи
ком и подлежащие оплате после их выполнения конструктивно за-
вершенные узлы (части) зданий и сооружений. 

Сдача «под ключ» — метод организации строительства объектов, 
имеющих 100 %-ную готовность к эксплуатации. 

Инвестиционный цикл — продолжительность непрерывного взаи
моувязанного процесса строительства на всех его стадиях: проекти
рования, производства строительно-монтажных работ и освоения 
мощностей. 

Инвестиционная политика — управление капитальными вложени
ями, выделяемыми отрасли на капитальное строительство для реше
ния экономических и социальных задач страны. 

Важнейшими особенностями перестройки инвестиционной поли
тики являются: 

усиление социальной направленности планов капитального стро
ительства, выражающихся в увеличении объемов строительства 
жилья и других объектов непроизводственного назначения; 

концентрация капитальных вложений на реализацию заданий 
Продовольственной и Энергетической программ, программ развития 
машиностроения и химизации народного хозяйства; 

сокращение объемов вновь начинаемого строительства и осу
ществление широкой программы технического перевооружения и ре^ 
конструкции предприятий. 

Интенсивное развитие строительного производства — увеличение 
объема производства за счет качественного изменения производст
венных ресурсов и повышения эффективности их использования. 
Экстенсивное в отличие от интенсивного — это увеличение объема 
производства за счет дополнительного привлечения ресурсов на не^ 
изменной технической основе. 

Хозяйственный механизм •—• совокупность условий производствен
ных отношений, включающих в себя государственные планы эконо
мического и социального развития, хозяйственный расчет, экономи
ческие рычаги и стимулы, организационную структуру управления, 
а также различные формы участия трудящихся в управлении про
изводством. 

Хозяйственный расчет — оперативно-хозяйственная самостоя
тельность строительно-монтажной организации в процессе производ
ственно-хозяйственной деятельности на основе самоокупаемости 
и рентабельности, материальной заинтересованности в результатах 
деятельности, материальной ответственности, контроле рублем. 

Хозрасчетная бригада — бригада, для которой установлена от-



ветственность коллектива за использование материальных и энерге
тических ресурсов и введено поощрение за их экономию. 

Подрядная бригада — бригада, выполняющая работы по методу 
бригадного подряда. 

Бригадный подряд — организация деятельности бригады, при 
которой устанавливаются следующие условия работы: 

показатель конечного результата работы в сроки ее выполнения; 
выделение коллективу необходимых материальных ресурсов для 

выполнения установленного задания; 
предоставление коллективу самостоятельности в выборе конкрет

ных форм организации работы; 
гарантированный размер оплаты труда за достижение конечного 

результата независимо от фактических трудовых затрат или числен
ности работников; 

взаимная материальная ответственность подрядного коллектива 
и администрации за выполнение условий подряда. 

Коллективный подряд — метод организации и стимулирования 
труда, при котором деятельность всех звеньев производственного 
коллектива основана на полном хозяйственном расчете, коллектив
ных формах управления производством и поощрения работников. 
Коллективный подряд предусматривает вовлечение всех категорий 
работников в сферу интенсивного производства. 

Работа в условиях коллективного подряда обеспечивается: 
нацеленностью на конечные результаты — обеспечение своевре

менного ввода в действие объектов и в соответствии с этим строгое 
соблюдение графиков выполнения технологических этапов и комплек
сов работ; 

системой экономических прогрессивных нормативов и норм, сти
мулирующих деятельность каждого работника и коллектив в целом, 
жесткой материальной ответственностью за невыполнение работ; 

коллективным управлением производством и распределением за
работка и материальных благ; 

системой инженерно-экономической и организационно-технологи
ческой подготовки производства для бригад, участков, управлений. 

Для оценки результатов производственно-хозяйственной деятель
ности коллективов, переведенных на коллективный подряд, использу
ются показатели нормативной трудоемкости и объема работ, бЪлее 
точно отражающих их реальный вклад в достижение конечной це
ли — ввод объектов в эксплуатацию. 

Сквозной бригадный подряд — созданный на условиях договора 
коллектива — поставщиков изделий и конструкций, транспортников 
и строителей, работающих на условиях бригадного подряда и связан
ный общностью интересов за конечные результаты труда. 

Хозяйственный совет — выборный орган трудового коллектива 
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для осуществления его полномочий, связанных с производственно-
хозяйственной деятельностью в условиях коллективного подряда. 
Хозяйственные советы создаются в строительных трестах и их струк
турных подразделениях. 

Хозяйственные советы рассматривают: планы экономического 
и социального развития, ход их выполнения; выносят решения по 
выявлению и более полному использованию внутренних резервов, по
вышению производительности труда, экономии материальных ресур
сов и т. д. В области организации труда и материального стимулиро
вания: рассматривают мероприятия по использованию прогрессивных 
форм организации, инициатив и начинаний рабочих; рассматривают 
вопросы состояния нормирования; обсуждают проекты смет расхо
дования фондов экономического стимулирования, принимают решение 
о распределении средств на оплату и стимулирование труда между 
бригадами и отдельными рабочими в соответствии с КТУ; одобряют 
подведение итогов социалистического соревнования, решают кадро
вые вопросы; обсуждают проекты коллективного договора, обсуж
дают и выносят рекомендации о выдвижении работников по службе 
и о мерах наказания виновных в нарушениях дисциплины и порядка 
на производстве. 

Прибыль — полученная строительно-монтажной организацией 
разница между договорной ценой и себестоимостью готовых к экс
плуатации объектов. 

Узловой метод проектирования, подготовки и управления строи
тельством основан на членении сложных объектов и крупных промыш
ленных комплексов на автономные технологические строительные 
и общеплощадочные узлы. 

Вахтовый метод —- организация строительства объектов, распо
ложенных на значительном удалении от мест дислокации строитель
ной организации и постоянного жительства работников, вахтовым 
персоналом, который в период нахождения на объекте проживает 
в специально созданных вахтовых поселках и систематически через 
определенное время возвращается для отдыха к месту постоянного 
жительства. 

Комплектно-блочный метод предусматривает доставку и уста
новку в проектное положение предварительно изготовленных в завод
ских условиях блоков, характеризующихся наибольшей степенью 
строительной готовности и насыщенностью технологическим оборудо
ванием. 

Совмещенный монтаж — комплексный технологический процесс, 
в котором совмещаются работы по монтажу строительных конструк
ций с работами по монтажу технологического оборудования. 

Конвейерная сборка — организация механизированной конвейер
ной линии на поверхности земли по сборке укрупненных повторяю-



щихся блоков промышленных зданий полной готовности (с установи 
кой вентиляционного, санитарно-технического и электрооборудова
ния, окраской конструкций, устройством кровли и остеклением 
фонарей и др.) с последующей установкой их в проектное положение. 

15Д. Подготовка строительного производства 

В современных условиях индустриального строительства одним 
из важнейших факторов сокращения его продолжительности и тру
доемкости, повышения эффективности капитальных вложений явля
ется тщательная и всесторонняя подготовка строительного производ
ства (ПСП), которая охватывает все стадии инвестиционного процесса 
и состоит из четырех основных блоков: общая оргтехподготовка, под
готовка строительной организации к выполнению производственной 
программы, подготовка к строительству объектов, подготовка к про
изводству строительно-монтажных работ. 

Общая организационно-техническая подготовка обеспечивает пла
номерное и сбалансированное по всем видам ресурсов развертывание 
и осуществление строительства в соответствии с установленными за
даниями на основе взаимоувязанной деятельности заказчика, проект
ной, генподрядной и субподрядных организаций и других участников 
инвестиционного процесса. 

В состав общей организационно-технической подготовки входит: 
разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) или тех

нико-экономического расчета (ТЭР) строительства объектов, выбор 
участка строительства, разработка задания и технических условий на 
проектирование; 

определение состава строительно-монтажных организаций для 
осуществления строительства объектов, создание и наращивание их 
производственных мощностей; 

проектирование зданий и сооружений, в том числе разработка 
проектов организации строительства (ПОС); 

отвод земельного участка для строительства; 
оформление финансирования и заключение договоров подряда 

и субподряда на строительство; 
переселение лиц и организаций с территории строительной пло

щадки; 
получение фондов и размещение заказов на поставки оборудова

ния, а также организация обеспечения оборудованием, конструкция
ми, материалами и изделиями; 

размещение и культурно-бытовое обслуживание кадров; 
строительство подъездных дорог и внешних коммуникаций, об

служивающих застраиваемые территории. 
Подготовка строительной организации к выполнению производ

ственной программы: 



разработка пятилетнего плана по обеспечению своевременного 
ввода в действие мощностей и объектов, а также мероприятий по 
совершенствованию управления строительным производством, повы
шению качества строительной продукции и внедрению новой техники 
и технологии; 

документация по двухлетнему планированию; 
годовой производственно-экономический план (стройфинплан); 
разработка оперативного производственно-экономического плана 

на квартал; 
разработка и совершенствование системы оперативно-диспетчер

ского управления строительным производством. 
Подготовка к строительству объектов: 

разработка проектов производства работ ( П П Р ) ; 
разработка унифицированной нормативно-технологической доку

ментации (УНТД) по комплектации объектов; 
разбивка на местности и закрепление осей зданий и сооружений; 
подготовка строительной площадки, включающая снос строений, 

уборку кустарника и деревьев, снятие и вывозку растительного слоя 
грунта, осушение территории; 

прокладка постоянных коммуникаций, включающая устройство 
канализации, тепловых сетей, электрических и слаботочных сетей, 
газопроводов, водопровода, внутриквартальных дорог и проездов; 

прокладка временных коммуникаций, включающая устройство 
временных дорог и проездов, телефонной связи, временного электро-
и водоснабжения и др.; 

устройство подкрановых путей; 
организация материально-технического снабжения, включающая 

устройство складов, складских площадок, доставку строительных 
материалов; 

размещение инвентарных зданий и сооружений и подключение их 
к коммуникациям; 

подготовка к производству работ в зимнее время; 
вертикальная планировка, рытье котлованов и траншей. 
Подготовка к производству строительно-монтажных работ: 
разработка технологических карт и карт трудовых процессов; 
монтаж и подготовка к работе строительных машин и механиз

мов, а также средств технологической оснастки; 
подготовка калькуляций затрат труда и заработной платы по 

технологическим комплексам работ; 
инженерная подготовка работы подрядных бригад; 
подготовка фронта работ и рабочих мест. 



11.3. Документация по организации строительства 
и производству р а б о т 

Документация по организации строительства и производству ра
бот подразделяется на проектную и исполнительную. 

В состав проектной документации входят: 
Проект организации строительства (ПОС). ПОС разрабатывает 

проектная организация как раздел проекта (рабочего проекта). 
На основании ПОС планируют и финансируют строительство, 

обеспечивают материально-техническими и трудовыми ресурсами, 
проектно-сметной документацией, определяют сроки поставки и мон
тажа оборудования. Организационно-технологические решения ПОС 
служат основой для разработки мероприятий по подготовке и осу
ществлению строительства и разработке проектов производства ра
бот (ППР) . 

ППР на строительство предприятия, здания или сооружения 
или отдельные виды работ разрабатывается генподрядными строи
тельными организациями, а также по их заказу проектными органи
зациями или трестами (институтами) Оргтехстрой с целью определе
ния наиболее эффективных методов производства строительно-мон
тажных работ. Разработка проектов производства работ производится 
за счет накладных расходов строительной организации. П П Р рас
сматривается техническим советом, утверждается главным инжене
ром треста (СМУ) и должен быть передан на строительную площад
ку за два месяца до начала работ. 

Технологические карты являются первичным документом по ор
ганизации строительных процессов и основанием для оперативного 
декадно-суточного планирования работ. 

Сводный проект организации работ (ПОР) разрабатывается 
группой подготовки производства строительно-монтажных управле
ний или трестами Оргтехстрой, ПОР составляется на основе исход
ных данных, содержащихся в ПОС и ППР. Целью разработки ПОР 
является равномерная загрузка бригад строительно-монтажных управ
лений в течение планируемой программы работ (годовой или двух
летней). 

Основными документами ПОР являются: 
1. Сводный годовой календарный график работ треста (СМУ), 

составленный на основе комплексных сетевых графиков, циклограмм 
или линейных графиков, содержащихся в ПОС и ППР. 

2. График потребности и поставки строительных конструкций, 
деталей, полуфабрикатов, основных материалов и строительного 
оборудования, а также инвентарных зданий. 

3. Графики потребности в трудовых ресурсах для выполнения 
отдельных видов работ. 

4. График движения бригад по объектам. 
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5. График работы на объектах основных строительных машин 
и механизмов. 

6. График поставки основного технологического оборудования 
по объектам. 

Карты трудовых процессов строительного производства являют
ся формой технологической документации для наиболее прогрессив
ных процессов, выполняемых рабочими, и составляются на основе 
изучения опыта передовых бригад. 

В состав исполнительной документации входит: 
отчет о расходе строительных материалов, который составляет

ся с целью проведения анализа себестоимости, строительно-монтаж
ных работ и расхода основных строительных материалов на выпол
ненных объемах строительно-монтажных работ ежемесячно по каж
дому объекту или участку. 

Отчет составляется по форме М-29, передается в производствен
ный отдел СУ в установленные сроки и содержит данные об объеме 
выполненных работ, установленных производственных кормах р а схо
ди материалов на единицу работ и на выполненный объем, а также 
данные фактического расхода материалов. 

При работе в условиях полного хозрасчета мастер оформляет 
следующий комплект документов, именуемый «папкой мастера»; 

1. ГРУППИРОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ НА ОБЪЕКТ 

Наимено 
вание 
работ 

П р я м ы е 
з а т р а т ы , 

р у б . 

Стоимость 
материалов 

п о расчетно-
плановым 

ценам , р у б . 

Т р у д о е м 
к о с т ь , 

ч е л . - д н . 

П л а н и р у е м а я 
з а р а б о т н а я 

п л а т а , р у б . 

Машино-
смены к о л - в о 

стоимость 

2. Р А С Ч Е Т К О Л И Ч Е С Т В А М А Ш И Н О - С М Е Н НА О Б Ъ Е К Т 

Наименование 
у к р у п н е н н ы х 

работ 

Сметная стои
мость , р у б . 

Коэффициент на 
100 р у б . сметной 

стоимости 

Количество 
машино-смен 

2. Р А С Ч Е Т К О Л И Ч Е С Т В А М А Ш И Н О - С М Е Н НА О Б Ъ Е К Т 

Шифр 
работ 

Вид 
работ 

Е д . 
изм. 

Объем 
работ 

Сметная 
стоимость , 

р у б . 

Нормативный 
коэффициент 
т р у д о з а т р а т 

Т р у д о 
з а т р а т ы 
на весь 
объем 

4. С П Р А В О Ч Н И К Р А С Ч Е Т Н О - П Л А Н О В Ы Х Ц Е Н М А Т Е Р И А Л О В 

Наименование 
м а т е р и а л о в 

Е д . 
.изм. Опте В 21 я 

цена 

Т р а н с п о р т н ы е р а с 
х о д ы 

До 
У П Т К 

До 
о б ъ е к т а 

П о г р у з о ч н о -
разгрузочные 

работы 

5. Л И М И Т Н О - З А Б О Р Н А Я К А Р Т А 
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15.4. Организация строительных площадок 

Все затраты по организации строительных площадок должны 
быть минимальными. В связи с этим необходимо соблюдать следую
щие условия: 

1. Инвентарные (временные) здания и сооружения размещаются 
на участках, не подлежащих застройке объектами основного строи
тельства, с соблюдением противопожарных и санитарно-гигиениче
ских норм, а также правил техники безопасности. 

2. Количество и объемы инвентарных зданий и сооружений долж
ны быть возможно меньшими. Это достигается использованием для 
нужд строительства уже возведенных и подлежащих сносу зданий. 

3. Расстояния перемещения строительных грузов в пределах 
строительной площадки должны быть минимальными. При этом сле
дует исключить их перекладку с места на место. 

4. Необходимо прокладывать в первую очередь постоянные ин
женерные сети, которые можно использовать для нужд строитель
ства. 

Административные и санитарно-бытовые здания. Вместимость их 
предусматривается исходя из максимальной расчетной численности 
всех «работающих, в том числе субподрядчиков (табл. 391). 

Для обеспечения работающих санитарно-бытовыми помещениями 
создаются производственно-бытовые городки на строительных пло
щадках. 

Производственно-бытовые городки должны быть приближены 
к местам работы, располагаться на спланированной площадке в безо
пасной зоне и иметь отвод поверхностных вод. 

891. У Д Е Л Ь Н Ы Е З Н А Ч Е Н И Я П Л О Щ А Д Е Й З Д А Н И Й В С П О М О Г А Т Е Л Ь Н О Г О 
Н А З Н А Ч Е Н И Я НА С Т Р О Й П Л О Щ А Д К А Х 

Назначение П о к а з а т е л и 
П о т р е б 
ность , м 2 

К о н т о р ы , п р о р а б с к и е 
И н с т р у м е н т а л ь н ы е к л а д о 
в ы е 
Д и с п е т ч е р с к и е 
Г а р д е р о б н ы е 
П о м е щ е н и я д л я о б о г р е в а 
или з а щ и т ы от с о л н е ч н о й р а 
д и а ц и и 
У м ы в а л ь н и к и 
Д у ш е в ы е (сауны.) 
С т о л о в ы е 
П о м е щ е н и я д л я с у ш к и с п е ц 
о д е ж д ы 
П о м е щ е н и я д л я м ы т ь я с п е ц 
о д е ж д ы 
П о м е щ е н и я д л я л и ч н о й г и 
г и е н ы ж е н щ и н 
Т у а л е т ы 
З д р а в п у н к т ы 
К р а с н ы е у г о л к и , 

Н а о д н о р а б о ч е е м е с т о 
Н а б р и г а д у д о 15 чел . 

Н а о д н о г о с о т р у д н и к а 
Н а о д н о г о р а б о ч е г о 
Н а о д н о г о р а б о ч е г о 

Н а о д н о г о р а б о т а ю щ е г о 
Н а о д н о г о р а б о ч е г о 
Н а о д н о г о р а б о т а ю щ е г о 
Н а о д н о г о р а б о ч е г о 

Н а о д н о г о р а б о ч е г о 

Н а о д н у р а б о т а ю щ у ю ж е н щ и н у 

Н а о д н о г о р а б о т а ю щ е г о 
Н а 200.. . 1200 чел . 
Н а о д н о п о с а д о ч н о е м е с т о 

4 
6 

7 
0 ,6 
0 ,1 

0 .2 
0 ,54 
1 
0 ,15 

0 , 3 

0 ,035 

0 , 3 
Д о 70 
0 ,75 
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Бытовые здания и помещения должны размещаться по отноше

нию к объектам, выделяющим пыль, вредные газы и пары, на рас

стоянии не менее 50 м с наветренной стороны ветров преобладаю

щего направления. Расстояние от рабочих мест до столовых, гарде

робных, душевых и умывальных не должно превышать 500 м, от 

рабочих мест до туалетов — не более 100 м, до помещений для обо^ 

грева — не более 150 м. 

Рекомендуется предусматривать навесы для отдыха и места для 

курения рабочих, которые определяются из расчета 0,2 м 2 на 1 рабо^ 

тающего. 

392. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ИНВЕНТАРНЫХ ЗДАНИЙ 

С
ер

и
я 

К о н с т р у к ц и я и габа 
рит (длина , ширина, 

высота) 

П
ол

ез
н

ая
 п

ло
щ

ад
ь»

 
м

а 

С т о и м о с т ь , 
р у б . 

М а с с а , т 

О
бо

ра
чи

ва
ем

ос
ть

, 
ра

з 

С
ро

к 
сл

у
ж

б
ы

, 
ле

т 

С
ер

и
я 

К о н с т р у к ц и я и габа 
рит (длина , ширина, 

высота) 

П
ол

ез
н

ая
 п

ло
щ

ад
ь»

 
м

а 

E f 
ы 
<и 
о 

I 
о 

о 
S 

§| 
С | 
2 ч 

к 
я 
а 
» 

« 
1 

§ 

РЗ 
* | О

бо
ра

чи
ва

ем
ос

ть
, 

ра
з 

С
ро

к 
сл

у
ж

б
ы

, 
ле

т 

420*01 

420-02 

420-03 

420-04 

420-06 

420-08 

420-12 

О д и н о ч н ы й м е т а л л и 
ческий а в т о ф у р г о н с 
у н и ф и ц и р о в а н н о й 
п о д к а т н о й т е л е ж к о й 
(9Х2,7ХЗ;9) 
Б л о к и р у е м ы й с р е д 
ний м е т а л л и ч е с к и й 
к о н т е й н е р (9Х2,7'х 
Х3,8) 
То ж е , к р а й н и й (9Х 
Х2,7ХЗ,8) -
О д и н о ч н ы й к о н т е й н е р 
м е т а л л и ч е с к и й (9х 
Х2,7Х4,6) 
О д и н о ч н ы й и б л о к и 
р у е м ы й к о н т е й н е р с 
м е т а л л и ч е с к о й опор
ной р а м о й 6X2,7(6,8): 
11,4X2,9 
С б о р н о - р а з б о р н ы е 
к а р к а с н о - п а н е л ь н ы е 
о д н о - и д в у х п р о л е т -
н ы е м е т а л л и ч е с к и е с 
ш а г о м к о л о н н 6 м 
(18+66)Х9(12)Х 
Х3(4, 2, 6) 
С б о р н о - р а з б о р н ы е 
к а рка сн о - па н ел ьн ые* 
о д н о п р о л е т н ы е д е р е 
в я н н ы е с ш а г о м 6 м 
(18+66) Х4Х4Х 
Х4,2(6) 
То ж е , с ш а г о м 9 м 
(18+48)Х9ХЗ(4, 2) 

22 

23,6 

22,8 

22 

14,5 

720 

267,4 

267,8 

1960 

1590 

1910 

1630 

ИЗО 

6730 

6180 

5330 

89,1 

67,7 

83,6 

73,9 

78,1 

25 

23,66 

19,9 

4,3 

3,58 

4,16 

6*3 

5,1 

196,0 

44,7 

35,1 

0,195 

0,161 

0,182 

0,286 

0,35 

0,73 

0,167 

' 0,131 

30 

10 

10 

10 

8 

5 

3—4 

3^*4 

15 

15 

15 

15 

: 12 

12 

8 -40 

8 -10 
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Для нужд строительства используются унифицированные инвен
тарные сооружения (УТС), т .е . рассчитанные на многократное ис
пользование мобильные здания (табл. 392). 

Приобъектные склады. Запас материалов В , подлежащих хране
нию на складе, определяется по формуле 

B = Qant k/T. 

г д е Q — к о л и ч е с т в о м а т е р и а л а , н е о б х о д и м о г о д л я о с у щ е с т в л е н и я с т р о и т е л ь с т 
ва в т е ч е н и е р а с ч е т н о г о п е р и о д а ; « — к о э ф ф и ц и е н т н е р а в н о м е р н о с т и поступ
л е н и я м а т е р и а л о в на с к л а д о б ъ е к т а ( п р и н и м а е т с я р а в н ы м 1,1); Т — п р о д о л 
ж и т е л ь н о с т ь р а с ч е т н о г о п е р и о д а ; /г, — н о р м а з а п а с а м а т е р и а л а в д н я х ; k — 
к о э ф ф и ц и е н т н е р а в н о м е р н о г о п о т р е б л е н и я м а т е р и а л а ( п р и н и м а е т с я р а в н ы м 

Общая площадь склада 5 0 б Щ определяется по формуле 

^общ = Bki/V, 

где V — количество (объем) материала, укладываемого на 1 м2 площади скла* 
д а ; Ki — к о э ф ф и ц и е н т и с п о л ь з о в а н и я п л о щ а д и с к л а д а ( д л я з а к р ы т ы х у н и в е р 
с а л ь н ы х с к л а д о в , о б о р у д о в а н н ы х с т е л л а ж а м и — 0,35...0,5, д л я з а к р ы т ы х о т а п 
л и в а е м ы х с к л а д о в 0,6...0,7, н е о т а п л и в а е м ы х 0,5...0,7, д л я н а в е с о в 0,5...0,6 и д л я 
о т к р ы т ы х с к л а д о в при ш т а б е л ь н о м х р а н е н и и м а т е р и а л о в 0,4. . .0.7). 

Нормы укладки и вид хранения строительных материалов, кон
струкций, изделий и полуфабрикатов приведен в табл. 393 и 394. 

393. Н О Р М Ы З А П А С А М А Т Е Р И А Л Ь Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К И Х Р Е С У Р С О В 
НА С К Л А Д А Х 

Вид р е с у р с а 

Норма запаса при д о с т а в к е 
т р а н с п о р т о м (в д н я х ) 

Вид р е с у р с а 
ж е л е з н о д о 

р о ж н ы м 

автомобильным. 
Вид р е с у р с а 

ж е л е з н о д о 
р о ж н ы м м е н е е 50 км с в . 50- км 

П е с о к , щ е б е н ь , к и р п и ч , с б о р н ы е ж е 
л е з о б е т о н н ы е к о н с т р у к ц и и 
Ц е м е н т , и звесть , р у л о н н ы е и а с б е с -
т о ц е м е н т н ы е м а т е р и а л ы , о к о н н ы е 
блоки , д в е р н ы е п о л о т н а , м е т а л л о 
к о н с т р у к ц и и 
С т а л ь с о р т о в а я , т р у б ы ч у г у н н ы е и 
с т а л ь н ы е , лес к р у г л ы й и п и л е н ы й ; 
н е ф т е б и т у м , с а н и т а р н о - т е х н и ч е с -
кие и х и м и ч е с к и е м а т е р и а л ы 

1 5 . . . 2 0 

2 0 . . . 2 5 

2 5 . . . 3 0 

5 . . . 1 0 

8 . . . 12 

12 

7 . . . 2 0 

10 . . . 15 

1 5 . . . 2 0 

Мастер обязан контролировать проверку комплектности, выгруз
ку, рациональное размещение оборудования, конструкций, контейне
ров, пакетов, устройство проходов и проездов, соблюдений правил 
техники безопасности. 

При организации склада необходимо предусматривать проходы 
шириной не менее 1 м в продольном направлении через каждые два 
штабеля и проходы в поперечном направлении — через каждые 25 м, 
а также поперечные проезды для транспортных средств на расстоя
нии 100 м друг от друга. Ширину проездов устанавливают с учетом 
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394. Н О Р М Ы Х Р А Н Е Н И Я М А Т Е Р И А Л О В НА С К Л А Д А Х 

Строительные м а т е р и а л ы , 
к о н с т р у к ц и и , изделия 

и п о л у ф а б р и к а т ы 

Количество м а т е 
р и а л о в и и з д е 

л и й , у к л а д ы в а е 
мых на 1 м 2 

п л о щ а д и с к л а д а 
(без учета п р о 
ездов и п р о х о 

дов) 

Высота 
у к л а д к и , 

м 
Способ хранения 

1 2 
со 4 

Нерудные ископаемые 
П е с о к , щ е б е н ь , г р а в и й , м 3 : 

в м е х а н и з и р о в а н н ы х с к л а 
д а х 
в н е м е х а н и з и р о в а н н ы х 
с к л а д а х 

3 . 

1,5. 

5 . . . 6 

1,5...2 

О т к р ы т ы й 

Силикатные материалы 

К и р п и ч с т р о и т е л ь н ы й , т ы с . 
ш т . : 

при х р а н е н и и в к л е т к а х 
при х р а н е н и и на п о д д о н а х 
п о 170—180 ш т . 
при х р а н е н и и в п а к е т а х на 
п о д д о н а х по 100... 115 ш т . 

П л и т к и м е т л а х с к и е , ш т . 
С т е к л о о к о н н о е в я щ и к а х 
(на р е б р о ) , м 2 

Цемент в механизированных 
с к л а д а х , т : 

в б у н к е р а х 

в силосах 
Ц е м е н т в н е м е х а н и з и р о в а н 
н ы х с к л а д а х , т : 

в м е ш к а х (80 кг ) 
б е з у п а к о в к и 

0 ,7 
0 , 6 5 . . . 0 , 7 

0,7...0,75 

78...80 
70 . . . 200 

2,5...4 

7...12 

1,3 
2 . . . 2 , 8 

. 1,5 
2 ,1 

1,5 
1,5 

0 , 5 . . . 0 , 8 

2 . . . 3 

6...10 

2 
1,5 

П о д н а в е с о м 
В з а к р ы т о м с к л а 
д е и л и п о д н а в е 
сом 

В з а к р ы т о м скла« 
д е 
То ж е 

Лесоматериалы и изделия из древесины 

Л е с , м 2 : 
к р у г л ы й 
п и л е н ы й 

П е р е п л е т ы о к о н н ы е , м 2 

П о л о т н а д в е р н ы е и ворота , 
м 2 

1 , 3 . . . 2 
1 , 2 . . . 1 , ! 

45 
44 

2 . . . 3 
2 . . . 3 

2 
2 

О т к р ы т ы й 
» 

П о д н а в е с о м 
То ж е 

Сборные железобетонные и бетонные конструкции и детали 

0,25...0,45 1,1...2,2 Открытый Б а л к и п о к р ы т и й , п е р е к р ы т и й 
и п о д к р а н о в ы е б а л к и , м 3 

Б л о к и б е т о н н ы е , м 3 

К о л о н н ы , м 3 

К р у п н ы е п а н е л и с т е н о в ы е 
п р о м ы ш л е н н ы х з д а н и й , м 3 

П л и т ы , м 3 : 
п е р е к р ы т и й 
п о к р ы т и й 

П р о г о н ы п о к р ы т и й и пере
к р ы т и й , м 3 

Ф е р м ы , и 3 - в в е р т и к а л ь н о м 
п о л о ж е н и и 

2 , 2 . 
0 ,79 . , 
0 , 9 5 . 

0 , 7 5 . . 
0 , 4 5 . . 

0,6.. 
- 0 ,045. 

0 , 0 3 2 . . 

. 2 ,5 

.0 ,82 

.1 

.0 ,95 

. 0 , 5 

.0,9 

. . 0 , 0 7 

.0 ,045 

2 . 5 . . . 3 
1 , 6 . . . 2 

1 , 3 5 . . . 1 , 5 

3 
2 , 9 . , . 3 , 1 

1 , 4 4 . . . 
2,12 

0,3-0,5 



габаритов используемых транспортных средетв и допустимого их при
ближения к складируемым конструкциям не менее 1 м. 

Для обеспечения свободного захвата и подъема конструкций их 
укладывают на подкладки, размер которых должен превышать раз
мер выступающих деталей конструкций не менее чем на 20 мм. За
водская маркировка конструкций должна быть доступна для ос
мотра. 

Хранение оборудования на строительной площадке. В зависимо
сти от массы, габаритов, характера упаковки и степени влияния ат
мосферных осадков оборудование по способу хранения объединяет
ся в четыре группы: 

I группа ~ громоздкое и тяжеловесное оборудование, мало под
верженное коррозии; хранится на открытых складских огороженных 
дренированных площадках или на прирельсовых платформах; 

II группа — оборудование, нуждающееся в защите от непосред
ственного воздействия атмосферных осадков, но не подверженных 
повреждению от изменения температуры воздуха; хранится под на
весами в заводской упаковке; 

III группа — оборудование, требующее защиты от влаги и сыро
сти, но не от изменений температуры наружного воздуха, хранится 
в закрытых неутепленных и неотапливаемых складах; 

IV группа — оборудование, нуждающееся в защите от воздейст
вия влаги, сырости и температурных изменений, хранится в закры
тых утепленных, отапливаемых и вентилируемых складах. 

Грузовые места и ящики, относящиеся к одной машине (агрега
ту) , укладываются в одном месте поогрегатно. Опись содержимого 
ящиков упаковывается в один из них. Второй экземпляр хранится 
в конторе склада. Неупакованные мелкие и средние детали не долж
ны складываться навалом, их следует размещать на стеллажах. 

Строительство временных закрытых и открытых складов для обо
рудования и изделий поставки заказчика должно осуществляться по 
типовым проектам за счет средств, предусматриваемых в восьмой 
главе сводной сметы. 

Площадки укрупнительной сборки. Объем оборудования Р°б, на
ходящегося На "площадке укрупнительной сборки, определяется но 
формуле 

Р°б = 1,951/° б /7\ 

г д е V0^ — весь о б ъ е м технологического оборудования , т; Т — продолжитель
ность монтажа технологического оборудования , в мес, о п р е д е л я е м а я по ка* 
л е н д а р н о м у графику. 

Потребная площадь площадок определяется по формуле 

5Ус = 0,17Р°б. 

Электроснабжение строительных площадок обеспечивается пере-
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менным электрическим током напряжением 380/220 В. Напряжение 
380 В используется для электродвигателей и других силовых устано
вок, 220 В — для освещения. 
Производственная потребность в электроэнергии определяется 
количеством и мощностью электродвигателей, силовых установок 
и электроосветительных приборов (табл. 395...397). 

395. МОЩНОСТЬ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, Вт 

На 1 м2 площади 

Участки производства земляных, бетонных и каменч 

н ы х р а б о т . . . t Ь О 
М о н т а ж с т а л ь н ы х и ж е л е з о б е т о н н ы х к о н с т р у к ц и й • 2 , 4 
О т д е л о ч н ы е р а б о т ы . . . . . . . . . . . . . . 15 
О х р а н н о е о с в е щ е н и е 1,5 
П о д с о б н ы е п р е д п р и я т и я , г а р а ж и и д е п о . . . . . . 5 
М а с т е р с к и е м е х а н и ч е с к и е и д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ и е 18 
К о н т о р с к и е и о б щ е с т в е н н ы е п о м е щ е н и я . . , * « « 15 
С к л а д ы . . . . . . . . . . . . . . 3 

На 1 км пути 
Д о р о г и : 

м а г и с т р а л ь н ы е . . . * 
в т о р о с т е п е н н ы е , , , 2500 

На 1 ж3 объема 
Оттаивание грунтов ««..«.«««»*.«« 35 000...40000 

Э л е к т р о п р о г р е в : 
б е т о н н ы х н е м а с с и в н ы х к о н с т р у к ц и й ( к о л о н н , б а 
л о к , плит ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6000. . .7000 
б е т о н н ы х м а с с и в н ы х к о н с т р у к ц и й ( ф у н д а м е н т о в , 
п о д п о р н ы х с т е н о к ) . . . . . . . . . . . . . . 4000. . .5000 
1 м 3 к и р п и ч н о й к л а д к и , , , . . . . . « , , • . 35 0 0 0 . . . 4 0 000 

398. З Н А Ч Е Н И Я К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т А С П Р О С А k Q И М О Щ Н О С Т И c o s <р 

Г р у п п а потребителей электроэнергии C O S ф 

Б а ш е н н ы е , к о з л о в ы е , м о с т о в ы е к р а н ы 
Л е б е д к и , п о д ъ е м н и к и и д р у г и е м е л к и е м е х а н и з м ы 
М е х а н и з м ы н е п р е р ы в н о г о т р а н с п о р т а 
Э к с к а в а т о р ы с э л е к т р о п р и в о д о м 
К о м п р е с с о р ы , н а с о с ы , в е н т и л я т о р ы 
С в а р о ч н ы е т р а н с ф о р м а т о р ы 
Р а с т в о р я ы е у з л ы 
Р е м о н т н о - м е х а н и ч е с к и е м а с т е р с к и е 
У с т а н о в к и э л е к т р о п р о г р е в а 
Э л е к т р о о с в е щ е н и е : 

н а р у ж н о е 
в н у т р е н н е е 

0 ,2 
0 ,15 
0 , 6 
0 , 5 
0 ,7 
0 ,35 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 5 

1 
0 ,8 

0 , 5 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 6 
€ , 8 
0 ,4 
0 ,65 
0 ,65 
0 .S5 

1 
1 

Общая нагрузка по строительной площадке подсчитывается по 
формуле 

Р а = 2 Р а ^ С / С 0 8 ф , 
где Ра ^ мощность потребителей электроэнергии, кВт? &с*— коэффициент 
с п р о с а ; c o s <р — к о э ф ф и ц и е н т м о щ н о с т и д л я г | у п п с и л о в ы х п о т р е б и т е л е й . 

Определив потребную нагрузку, определяют ее соответствие мощно
сти источника электроэнергии. При отсутствий электросети использу* 
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397. Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И Т Р А Н С Ф О Р М А Т О Р Н Ы Х П О Д С Т А Н Ц И Й 

Тип т р а н с ф о р м а т о р н о й подстанции М о щ н о с т ь , к В « А 
Г а б а р и т , м 

Тип т р а н с ф о р м а т о р н о й подстанции М о щ н о с т ь , к В « А 
длина ширина 

СКТП-100-6/10/0,4 20 
50 

100 
3,05 1,55 

СКТП-180/10/6/0,4/0,23 180 2 ,73 2 

КТП-100-10 100 | 1,55 1,4 

К Т П С К В М о с с т р о я 180 
320 

3,33 2,22 

СКТП-560 560 

СКТП-750 560 
750 

1000 

3,4 
3 ,4 
3,2 

2,27 
2,27 
2 ,5 

ют передвижные электростанции и энергопоезда. При подключении 
к источникам высокого напряжения используются трансформаторные 
подстанции. 

Для освещения территории строительства применяют светильни
ки с лампами накаливания или Д Р Л , устанавливаемые на мачтах 
через 30...40 м на высоте 2...8 м над освещаемой площадкой. Осве
щенность рабочих мест принимается в соответствии с видом выпол
няемой работы в пределах 0,5... 100 л к. Для охранного освещения 
границ стройплощадки по ее контуру на высоте 8...10 м через каждые 
150...200 м устанавливают прожекторы. Освещенность, создаваемая 
охранным освещением, должна быть не менее 0,5 лк. 

Водоснабжение и канализация. Вода на строительной площадке 
используется для производственных и хозяйственно-бытовых нужд, 
а также на случай тушения пожаров. 

В качестве источника водоснабжения в максимальной степени 
используются сети постоянного водопровода. При невозможности ис
пользования постоянного водопровода устраивается сеть временного 
водоснабжения, конфигурация которой может быть кольцевой, ту
пиковой или смешанной. 

Расчетный расход воды Q (л/с) определяется по формуле 

Q ~ Qnp ~т~ Qxos ~Ь Фдуш + Qnom • 
Расход на производственные нужды Q n P определяется по 

формуле 
Q n p = &4/<W3600tf, 

г д е 5 — у д е л ь н ы й р а с х о д в о д ы на е д и н и ц у о б ъ е м а р а б о т ; Л — о б ъ е м с т р о и 
т е л ь н ы х р а б о т , в ы п о л н я е м ы х в с м е н у с м а к с и м а л ь н ы м в о д о п о т р е б л е и и е м ; 
K j - q ^ к о э ф ф и ц и е н т ч а с о в о й н е р а в н о м е р н о с т и в о д о п о т р е б л е н и я , р а в н ы й 1,5; 
п — ч и с л о ч а с о в р а б о т ы в с м е н у . 
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Расход воды на хозяйственные нужды (?ХОз (л/с)' определяют по 
формуле 

<2хоз = &#ЛЧ/З600л, 
г д е 6 — н о р м а р а с х о д а в о д ы на х о з я й с т в е н н о - п и т ь е в ы е н у ж д ы на о д н о г о че 
л о в е к а в с м е н у ; Ni— м а к с и м а л ь н о е ч и с л о р а б о т а ю щ и х в о д н у с м е н у ; k 2 4 — 
ч а с о в о й к о э ф ф и ц и е н т п о т р е б л е н и я п р и н и м а е т с я р а в н ы м 2...3 ( т а б л . 398) . 

398. У Д Е Л Ь Н Ы Й Р А С Х О Д В О Д Ы НА П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Е Н У Ж Д Ы 

П р о ц е с с 
У д е л ь н ы й 
р а с х о д , л 

Коэффициент часовой 
неравномерности 

водопотребления 

Р а б о т а э к с к а в а т о р а с д в и г а т е л е м 
в н у т р е н н е г о с г о р а н и я , м а ш . - ч 
П р и г о т о в л е н и е б е т о н а , м 3 

П о л и в к а бетона и о п а л у б к и ( д л я 
с р е д н и х к л и м а т и ч е с к и х у с л о в и й ) , м 3 

П р и г о т о в л е н и е ц е м е н т н о - и з в е с т к о 
вого р а с т в о р а , м 3 

К и р п и ч н а я к л а д к а , 1000 шт . 
Ш т у к а т у р н ы е р а б о т ы , м 2 

М а л я р н ы е р а б о т ы , м 2 

Г и д р а в л и ч е с к и е и с п ы т а н и я в о д о п р о 
в о д н ы х т р у б д и а м е т р о м 200...800 мм , 
м 
М о й к а и з а п р а в к а г р у з о в ы х а в т о м а 
ш и н , м а ш / с у т 
П о с а д к а д е р е в ь е в , ш т . 

» к у с т о в ш т . 

10 . . . 15 

250 . . .325 
200 . . . 400 

250 . . . 300 

150. . .200 
7 . . . 8 

0 , 5 . . . 1 
100. . .1300 

400 . . . 700 

600 . . .1700 
160...300 

1,5 

1,25 
1,5 

1,25 

1,5 
1,5 
1,5 
1,5 

1 , 5 . . . 2 

1,5 
1,5 

Расчетный секундный расход воды на душевые установки (2душ 

принимают по формуле 

Фдуш = cNvJ&Om, 
г д е с — р а с х о д в о д ы на о д н о г о р а б о ч е г о , п р и н и м а ю щ е г о д у ш , р а в н ы й 30...40 л ; 
N2 — ч и с л о р а б о ч и х , п р и н и м а ю щ и х д у ш ; т — п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь р а б о т ы д у ш е 
вой у с т а н о в к и , п р и н и м а е т с я р а в н о й 45 мин . 

Расход воды (минимальный) для противопожарных нужд опре
деляют из расчета одновременного действия двух струй из гидран

тов по 5 л / с на каждую струю, т. е. Q n O j K = 5 x 2 = 1 0 л /с . 
Такой расход принят для небольших объектов площадью застройки 
до 1 0 га. На объектах площадью застройки 5 0 га расход при пожаро
тушении составляет 2 0 л/с , при большей площади — 2 0 л / с на пер
вые 5 0 га и по 5 л на каждые 2 5 га. 

Водопроводная сеть должна быть рассчитана на случай обеспе
чения потребителей в часы максимального водоразбора и во время 
тушения пожара. Расчет водопроводных сетей сводится к определе
нию диаметров труб 

d = V~Qo6m№nV, 
г д е с? — д и а м е т р т р у б ы , м ; Ф 0 0 - щ — р а с х о д в о д ы , л / с ; V — с к о р о с т ь д в и ж е н и я 
в о д ы , м/с ( д л я м а л ы х д и а м е т р о в V=0,6 . . .0 ,9 м/с, д л я б о л ь ш и х — У=0 ,9 . .Д ,4 м / с ) . 

Зная предельный расход воды, можно ориентировочно опреде-
лить диаметр трубопроводов (табл. 399). 
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т . Д И А М Е Т Р Ы Т Р У Б В О Д О П Р О В О Д Н Ы Х С Е Т Е Й 

П р е д е л ь н ы й р а с х о д 
в о д ы , л / с 

Д и а м е т р 
т р у б ы , мм 

П р е д е л ь н ы й р а с х о д 
ВОДЫ,; л / с 

Д и а м е т р 
т р у б ы , мм 

2 
5 ,4 

5 , 4 , . . 9 
9 , . . 1 5 

75 
100 
125 
150 

1 5 . . . 2 8 , 5 
2 8 , 5 . . . 4 5 

4 5 . . . 6 8 

200 
250 
300 

Пожарные гидранты устанавливают через каждые 125... 150 м 
в местах, обеспечивающих беспрепятственный подъезд пожарных ма
шин. Расстояние от зданий до ближайших гидрантов не должно пре
вышать 50 м. 

При отсутствии центральной канализационной сети все сточные 
воды от строительной площадки следует отводить: хозяйственно-бы
товые и производственные сточные воды после прохождения через 
отстойники открытыми или закрытыми лотками, каналами или кюве
тами на поля испарения; фекалии— в выгребные ямы, дождевую 
и талую воду специальными открытыми каналами и бороздами — 
к ближайшему водоему, а при его отсутствии—за пределы строи
тельной площадки. 

Общая глубина отстойника должна быть в пределах 1,5—3 м« 
Отстойники следует оборудовать запасной трубой для спуска верх--
них слоев вод. 

Временные автомобильные дороги проектируются в одну и две 
полосы движения: 3,5 и 6,0 м. Д л я разъездов, разгрузки в зоне 
действия кранов устраивается уширение дорог. Минимальный радиус 
поворота временных дорог следует принимать не менее 12 м. В зави
симости от грунтовых условий площадки покрытия временных до-* 
рог могут выполняться из шлака, щебня, кирпичного боя и др. 

На полосах движения крупных строительны^ машин использу* 
ютея инвентарные железобетонные плиты (табл. 400). 

400. И Н В Е Н Т А Р Н Ы Е Ж Е Л Е З О Б Е Т О Н Н Ы Е П Л И Т Ы 
Д Л Я А В Т О Д О Р О Ж Н О Г О П О К Р Ы Т И Я 

П о к а з а т е л ь П Д 1 - 6 П Д 1-9,5 П Д 2 - 6 П Д 2 - 9 , 5 П Д З - 2 3 

Г а б а р и т , м 

М а с с а , т 
О б о р а ч и в а е м о с т ь , 
р а з 

1,5ХЬ75Х 
Х0,18 

1,2 
2 

1 ,5X1 ,75Х 
Х0Л8 

1,2 
2 

Ь 5 Х Ь 75 X 
Х0Л8 

1,2 
2 

Ь б х З х 
Х0.18 

2 
2 

Ь 5 х З х 
Х0,22 

2 
2 

Перед въездом на стройплощадку должна быть установлена 
схема движения транспорта. 
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15.5. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение (МТО) строительства 
представляет собой организованный процесс комплектных поставок 
всех видов материально-технических ресурсов в строгом соответст
вии с технологической последовательностью производства строитель* 
но-монтажных работ. 

МТО осуществляется заказчиками, генеральными подрядчиками 
и субподрядными организациями и регламентируется следующими 
основными документами. Положением о порядке обеспечения капи
тального строительства материалами, изделиями и оборудованием. 
Правилами о договорах подряда на капитальное строительство и По
ложением о взаимоотношениях организаций — генеральных подряд
чиков с субподрядными организациями. 

МТО всеми материалами, деталями и конструкциями для вы
полнения строительно-монтажных работ является обязанностью 
генподрядчика; обеспечение технологическим, энергетическим, обще* 
заводским оборудованием и аппаратурой является обязанностью за
казчика; МТО выполнямых субподрядных работ преимущественно 
осуществляют субподрядные организации. 

В соответствии с ГОСТ 21.109—80 в проектно-сметной докумен
тации для строительства объекта должна быть приведена потребность 
в строительных материалах, деталях и изделиях как на изготовление 
конструкций, так и на производство строительно-монтажных работ. 

В стране создается Единая система МТО капитального строи
тельства, основными элементами которой являются: 

осуществление МТО строительных организаций по их заказам 
через территориальные органы Госснаба СССР: 

осуществление МТО через сеть создаваемых магазинов; 
развитие управлений производственно-технической комплектации 

(УПТК) в строительных организациях и повышение уровня завод
ской готовности строительных элементов на производственно-комп
лектовочных базах (ПКБ) УПТК; 

развитие и расширение пакетной и контейнерной поставки строи
тельных грузов; 

осуществление инженерной подготовки комплектации на основе 
унифицированной нормативно-технологической документации УНТД; 

автоматизированная система управления МТО. 
Организация производственно-технологической комплектации 

объектов, бригад. Информационной базой для планирования и осу
ществления производственно-технологической комплектации объектов 
строительства служит унифицированная нормативно-технологическая 
документация (УНТД) по комплектации. 

УНТД —это комплекс документов, входящих в состав проекта 
производства работ и являющегося, в свою очередь, проектом произ-
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водствекко-технологической комплектации стройки. В УНТД указы
вается состав, количество и последовательность поставки технологи
ческих комплектов на объект строительства по видам материальных 
ресурсов в соответствии с графиком производства работ. 

УНТД по комплектации разрабатывается один раз в период под
готовки строительства на весь объект или на объем имеющейся про-
ектно-сметной документации. 

На основании УНТД производится: 
годовое, квартальное, месячное и декадно-суточное планирова

ние комплектации; 
обеспечение технологическими комплектами работ, выполняемых 

строительными бригадами; 
оперативное управление и регулирование комплектацией объек

тов и бригад; 
расчеты за поставки конструкций и изделий. 
Технологический комплект представляет собой набор конструк

ций, материалов и изделий, необходимых для выполнения укрупнен
ного комплекса работ, конструктивного или объемного элемента (эта
жа, секции, яруса, пролета и т. д.) . 

При формировании технологического комплекта учитываются 
следующие ограничения: конструкции и изделия, входящие в него, 
должны монтироваться одной бригадой; объем комплекта не должен 
превышать недельной или декадной потребности работ; стоимость 
технологического комплекта обычно не превышает 40 тыс. руб. в жи
лищном и культурно-бытовом строительстве, а в промышленном 
25 тыс. руб. 

Технологические комплекты делятся на поставочные и рейсовые. 
Поставочный комплект представляет собой элемент технологиче

ского комплекта, отправляемый на объект с предприятия-поставщика 
(базы стройиндустрии, базы комплектации и т. д.) в соответствии 
с оперативным графиком комплектации. 

Рейсовый комплект — часть поставочного или технологического 
комплекта, доставляемая одним транспортным средством. 

В состав УНТД входят: карточка реквизитов объекта, схема об
разования технологических комплектов, комплектовочно-технологиче-
ские карты, сводная комплектовочно-технологическая карта, таблицы 
стоимости технологических комплектов. Кроме того, в зависимости 
от местных условий дополнительно разрабатываются: типовые графи
ки комплектации объекта по поставщикам, транспортно-комплекто-
вочные графики, технологические карты, повышения строительной го
товности материалов. Карточка реквизитов объекта содержит ин
формационные признаки объекта: код и наименование треста, СМУ, 
адресность и различные характеристики объекта, его стоимость, сро
ки строительства, ввода в эксплуатацию и др. 
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Схема образования технологических комплектов представляет 
собой графическое изображение на плане, фасаде или разрезе здания 
и сооружений технологических комплектов в увязке с принятой тех
нологической последовательностью их монтажа. 

Комплектовочно-технологические карты (КТК) содержат инфор
мацию о сроках поставки, номенклатуре и количестве ресурсов в каж
дом технологическом комплекте. 

Экономия материально-технических ресурсов. Соблюдение норм 
расхода строительных материалов контролируется сопоставлением 
фактического расхода с нормативным в отчете по форме М-29. Если 
производитель работ (мастер) в отчетном месяце допустил перерас
ход материалов, то вместе с этим он представляет в ПТО СМУ объ
яснительную записку о причинах перерасхода. 

При организации строительства вахтовым методом для обеспе
чения сохранности материальных ценностей необходима передача их 
от одного сменного коллектива другому на основе приемно-сдаточно-
го акта. 

Комплектация предъявляет особые требования к способу достав
ки, который может быть сформулирован как принцип бесперегрузоч
ной доставки материалов и изделий в зону рабочего места. Этому 
принципу в наилучшей мере отвечает пакетирование и контейнери
зация. 

При контейнеризации поставок материальных ресурсов на объек
ты сокращаются потери материалов, уменьшаются затраты ручного 
труда на погрузочно-разгрузочных работах, создаются благоприятные 
условия для механизации, значительно сокращается- простой авто
транспортных средств. Контейнер обеспечивает лучшую сохранность 
грузов и может быть также использован для временного хранения 
продукции в качестве микросклада. 

Осуществление контейнерных и пакетных поставок регламенти
ровано «Руководством по организации контейнерных и пакетных пере
возок массовых строительных грузов автомобильным транспортом». 

Контейнеры и средства пакетирования подлежат возврату в сро
ки, указанные в табл. 401. 

Одним из условий осуществления комплектации и экономии мате
риальных ресурсов является наличие в УПТК высокомеханизирован
ной производственно-комплектовочной базы (ПКБ) . 

Задачами ПКБ являются: изготовление нетиповых конструкций 
и изделий, повышение готовности материалов и изделий к производ
ственному потреблению на объектах; контейнеризация и пакетирова
ние материалов; комплексная механизация погрузочно-разгрузочных 
и складских работ. 
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401. О Р И Е Н Т И Р О В О Ч Н Ы Е С Р О К И В О З В Р А Т А К О Н Т Е Й Н Е Р О В И С Р Е Д С Т В 
П А К Е Т И Р О В А Н И Я В С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В Е 

М е л к о ш т у ч н ы е с т е н о в ы е м а т е р и а л ы 
В том ч и с л е к е р а м и ч е с к и й к и р п и ч : 

п о д д о н ы при а в т о м о б и л ь н ы х п е р е в о з к а х ( с рочный обмену * , — 
п о д д о н ы при ж е л е з н о д о р о ж н о - а в т о м о б и л ь н ы х п е р е в о з к а х , * 15 

О т д е л о ч н ы е й о б л и ц о в о ч н ы е м а т е р и а л ы : 
ш т у ч н ы е . . . / . , , * . . . . » . » « » , . * . » • Ю 
ж и д к и е и п о л у ж и д к и е . . , 5 

Т е п л о и з о л я ц и о н н ы е и к р о в е л ь н ы е , и з д е л и я из д р е в е с и н ы , м а л о 
г а б а р и т н ы е ж е л е з о б е т о н н ы е . . . . « . . . « » « « » « « 6 
М а т е р и а л ы , с о п у т с т в у ю щ и е м о н т а ж н о м у п о т о к у : 

м е т а л л и ч е с к и е и з д е л и я 8 
г е р м е т и к и . . . . . . . . . . . . . . . 5 
э л е м е н т ы с т в о л о в м у с о р о п р о в о д а , 10 

С а н и т а р н о - т е х н и ч е с к и е м о н т а ж н ы е з а г о т о в к и и о б о р у д о в а н и е . 15 
Э л е к т р о т е х н и ч е с к и е м а т е р и а л ы и и з д е л и я : 

с и л о в ы е ш к а ф ы . . . • , « . . . . . « 8 
з а г о т о в к и и д р у г а я ш т у ч н а я п р о д у к ц и я . . . . . . ^ . * . 30 

Р а с к р о й н о е с т е к л о « . . « * • « . . . « . . « . . . . « 5 

if Д, Механизация и транспорт 

Организация эксплуатации строительных машин. Управления .ме* 
ханизации выполняют строительно-монтажные работы собственными 
силами в порядке субподряда или предоставляют строительно-мон
тажным организациям средства механизации с обслуживающим пер* 
соналом и без него. 

Оплата за эксплуатацию строительных машин производится за 
фактически выполненный объем работ или за фактически отработан
ное время. 

Одним из факторов снижения себестоимости строительства яв« 
ляется уменьшение затрат на применение строительных машин. Это 
может быть достигнуто: использованием машин, технико-экономиче
ские параметры которых оптимально сочетаются с параметрами воз
водимых зданий и сооружений; использованием мобильных машин; 
строгим учетом количества времени оказания услуг управлениями 
механизации; включением машинистов грузоподъемных машин в сос
тав подрядной бригады на время использования машины на объекте. 

Эксплуатация строительных машин должна производиться в ус
ловиях, обеспечивающих безопасность работающих и охрану окру
жающей среды. Эксплуатация строительных машин (использование, 
техническое обслуживание, хранение и перевозки) производится 
в соответствии с требованиями ГОСТ 25646—83, а также в соответ
ствии с документацией, поставляемой вместе с машинами. 

Система технического обслуживания машин предусматривает 
периодическое проведение: ЕО — ежемесячного обслуживания; ТО — 
периодического технического обслуживания; СО — сезонных обслужи
вании; Т — текущего и К — капитального ремонтов. 

Д л я проведения технического обслуживания и ремонта строитель
ных и дорожных машин на местах эксплуатации используются уни« 
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версальные передвижные мастерские (МТО СДМ), которые уком
плектованы оборудованием, приборами и инструментами, обеспечива
ющими выполнение диагностических, регулировочных, ремонтных 
и смазочно-заправочных работ. 

Использование строительных машин производится в соответст
вии с графиками производства работ в составе ГГПР. 

Выбор комплекта строительных машин. Комплект машин — 
состав строительных машин, необходимых для комплексно-механизи
рованного выполнения данного вида строительно-монтажных работ. 
Комплект машин создается применительно к ведущей машине, выпол
няющей основной технологический процесс. Ведущая машина опреде
ляет общую производительность комплекта машин и обусловливает 
выбор типов и мощности комплектующих машин. 

При выборе комплектов машин должны соблюдаться следующие 
правила: 

вначале выбираются основные машины и механизмы; 
затем подбираются остальные, входящие в комплект машины та

ким образом, чтобы их производительность соответствовала произво
дительности основных машин; 

производительность машин в пределах, допускаемых технологи
ей производства работ и объемом загрузки, должна быть наиболь
шей; 

количество машин в комплекте должно быть по возможности ми
нимальным; 

производительность ведущей машины должна использоваться 
полностью; с учетом этого требования подбирают, как правило, комп
лектующие машины, производительностью на 10—15 % выше произ
водительности ведущей машины; 

комплект машин выбирается после сопоставления вариантов по 
технико-экономическим показателям: стоимости, трудоемкости и про
должительности работ. 

Количество машин, необходимое для выполнения заданного объе
ма работ, зависит от принятого способа механизированного выполне
ния работ и эксплуатационной производительности машин. 

Списочное количество машин (М) в штуках или единицах изме
рения главного параметра (вместимость ковша, грузоподъемность 
и т. д.) , требующихся на соответствующий период для выполнения 
заданного объема работ, определяется по формуле 

M = Q V / l Q 0 k B П Т , 

где Q — объем работ данного вида в физических измерениях (м5, м3, т и др.); 
V — д о л я р а б о т , в ы п о л н я е м ы х м а ш и н а м и в о б щ е м о б ъ е м е р а б о т , проц . ; П — 
ч а с о в а я п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь о с н о в н о й м а ш и н ы в ф и з и ч е с к и х п о к а з а т е л я х о б ъ 
е м а р а б о т ; k B — к о э ф ф и ц и е н т и с п о л ь з о в а н и я в н у т р и с м е н н о г о в р е м е н и ; Г — р а 
б о ч е е в р е м я м а ш и н ы ( о п р е д е л я е т с я по г р а ф и к у р а б о т ) , ч . 

Общая потребность в строительных машинах определяется как 
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сумма потребностей в отдельных типах машин для выполнения каж
дого вида работ. 

Средства малой механизации представляют собой совокупность 
строительно-отделочных, ручных машин, технологической оснастки, 
малогабаритных подъемно-транспортных устройств, инструментов 
и других средств, предназначенных для механизированного выполне
ния основных и вспомогательных процессов и операций. 

Организация инструментального хозяйства, потребность и поря
док эксплуатации средств малой механизации, регламентируются 
в «Положении об организации инструментального хозяйства в строи
тельстве» (М.: Стройиздат, 1981). 

Для обеспечения рабочих средствами малой механизации на каж
дом строительном объекте должен быть организован инструменталь
но-раздаточный пункт (ИРП) , который осуществляет подготовку 
средств к работе, а также их профилактическое обслуживание, мел
кий ремонт, хранение и учет. 

Оснащение бригад (звеньев) строителей осуществляется ком
плектно, в виде технологических комплектов, именуемых нормокомп-
лектами. 

Нормокомплект — совокупность средств оснащения рабочих мест 
бригады (звена) при выполнении работы по утвержденной техноло
гии заданным составом и квалификацией исполнителей. 

В состав нормокомплекта входят: 
ведущая машина или механизм, определяющая производитель-

кость комплекта; 
вспомогательные машины и устройства (приемные, загрузочные 

и т. п.), строительная оснастка (технологическая и организационная, 
включая средства коллективной защиты); 

ручной строительно-монтажный инструмент; 
средства измерения и контроля; 
средства индивидуальной защиты; 
прочие технические средства. 
Формирование нормокомплектов регламентируется «Методичес

кими рекомендациями по составлению нормокомплектов технических 
средств оснащения рабочих мест» (М.: ВНИПИ труда в строитель
стве, 1981). 

Для выполнения заданной программы строительно-монтажных 
работ соответствующие службы строительной организации или трест 
Оргтехстрой разрабатывают табель оснащения рабочих мест, расчет 
которого производится в соответствии с «Методическими рекоменда
циями по расчету табеля оснащения рабочих мест техническими сред
ствами» (М.: ВНИПИ труда в строительстве, 1982). 

Транспортное обеспечение проектируется исходя из местных усло
вий, объема грузооборота и сроков строительства (табл. 402). 
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Наибольшее распространение получил автомобильный транспорт 
как наиболее маневренный, не требующий дорогостоящих транспорт
ных путей, приспособленный практически для всех видов грузов. 

Строительные материалы и конструкции перевозят бортовыми 
и специализированными автомобилями, выбираемыми в зависимости 
от вида перевозимой продукции, ее габаритов и веса. 

Потребное количество автотранспорта для каждого вида груза 
рассчитывают по формуле 

N = Q/qta, 
г д е Q — о б ъ е м г р у з а , т ; q — п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь а в т о т р а н с п о р т н о й е д и н и ц ы , 
т з а с м е н у ; t — п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь р а с ч е т н о г о п е р и о д а , д н и ; а — с м е н н о с т ь 
р а б о т . 

402. С Т О И М О С Т Ь А В Т О М О Б И Л Е - Ч А С А Э К С П Л У А Т А Ц И И Г Р У З О В Ы Х 
А В Т О М О Б И Л Е Й 

Г р у з о п о д ъ е м н о с т ь 
автомобиля 

З а один а в т о - ч а с , 
р у б . - к о п . 

Д о п о л н и т е л ь н а я п л а т а 
за к а ж д ы й километр 
п р о б е г а , р у б . - к о п . 

Д о 0 , 5 
0 , 5 . . Л , 5 
1 , 5 . . . 3 

3 . . . 5 
10 
12 

3—00 
3—60 
4—20 
5—10 
7 - 6 0 
8 - 2 0 

0—06 
0 - 0 7 
0—08 
0 - 1 1 
0—21 
0 - 2 5 

15.7. Организация труда 

Обязанности мастера за соблюдением техники безопасности. 
На строительного мастера (табл. 403) в пределах порученных ему 
участков работ возлагаются следующие обязанности за соблюдени
ем правил техники безопасности: 

осуществление правильного и безопасного ведения строительно-
монтажных работ на строительных машинах и механизмах, с меха
низированным инструментом и прочими видами оборудования; 

систематическое наблюдение за состоянием лесов и ,подмостей, 
защитных приспособлений, крепления котлованов, траншей и др..; 

регулярная проверка чистоты и порядка на стройплощадке и на 
рабочих местах, обеспечение достаточной освещенности рабочих мест, 
а также правильного содержания и эксплуатации подкрановых путей; 

инструктаж рабочих по технике безопасности на рабочих местах 
в процессе производства работ; 

контроль за применением и правильным использованием рабочи
ми спецодежды и индивидуальных защитных приспособлений, за со
блюдением норм переноски тяжестей, за обеспечением рабочих мест 
предупредительными надписями и плакатами. 

Организация труда является составной частью комплексного про
цесса организации строительного производства. Проектирование ор
ганизации труда направлено на экономию рабочего времени за счет 
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403. П Р И М Е Р Н Ы Й Р А С П О Р Я Д О К Р А Б О Ч Е Г О Д Н Я М А С Т Е Р А 

I. Ежедяевая работа 

Обход объектов, контроль за состоянием техники безо
п а с н о с т и и п р о т и в о п о ж а р н о й т е х н и к и , о б е с п е ч е н и е р а б о 
чих с р е д с т в а м и м е х а н и з а ц и и , и н с т р у м е н т о м , и н в е н т а р е м , 
с п е ц о д е ж д о й , с т р о и т е л ь н ы м и м а т е р и а л а м и . » . . . * 7ч 45 мин—8 ч 

Р а с с т а н о в к а р а б о ч и х . И н с т р у к т а ж п о т е х н и к е б е з о п а с 
ности . И н с т р у к т а ж п е р е д н а ч а л о м р а б о т . К о н т р о л ь з а 
п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь ю и т е х н о л о г и е й с т р о и т е л ь н ы х про* 
цессов . К о н т р о л ь за п р а в и л ь н ы м и с п о л ь з о в а н и е м инстру< 
м е н т а , и н в е н т а р я , з а щ и т н ы х п р и с п о с о б л е н и й , з а с о б л ю -
д е н и е м н о р м переноса т я ж е с т е й . . . . . . . . . я 8 ч^Ю ч 

П р о с м о т р с п р а в о ч н о - н о р м а т и в н о й и п е р и о д и ч е с к о й лите< 
р а т у р ы . О ф о р м л е н и е о п е р а т и в н о й д о к у м е н т а ц и и , з а п о л * 
п е н и е т а б е л я и т . д . 10 ч~-12 ч 

О б х о д о б ъ е к т о в , п р о в е р к а к а ч е с т в а в ы п о л н е н н ы х р а б о т 
и с о б л ю д е н и я т е х н и ч е с к и х у с л о в и й . К о н т р о л ь за о б е с п е 
ч е н и е м р а б о ч и х с р е д с т в а м и м е х а н и з а ц и и , и н с т р у м е н т о м , 
и н в е н т а р е м в с о о т в е т с т в и и с П П Р , т е х н о л о г и ч е с к и м и 
к а р т а м и и к а р т а м и т р у д о в ы х п р о ц е с с о в . Т е к у щ и й к о н т 
р о л ь за с о б л ю д е н и е м т е х н и к и б е з о п а с н о с т и . К о н т р о л ь з а 
п о с т у п л е н и е м м а т е р и а л о в ., 13 ч—15 ч 

П р и е м в ы п о л н е н н ы х р а б о т . С о с т а в л е н и е з а я в о к на м а т е 
р и а л ы . А н а л и з р а б о ч е г о д н я . П л а н и р о в а н и е р а б о т ы на 
с л е д у ю щ и й д е н ь , п о д г о т о в к а з а д а н и й б р и г а д и р а м . З а 
п о л н е н и е ж у р н а л а р а б о т . С д а ч а с м е н ы 15 ч-^17 ч 15 мин 

II. Общие мероприятия 

День качества, проводимый главным инженером СМУ , 

Д е н ь к а ч е с т в а , п р о в о д и м ы й с о в е т о м м а с т е р о в , « » , 

Решение оперативных вопросов с начальником участка 

Решение текущих вопросов с работниками аппарата СМУ 

Участие в заседаниях хозяйственного совета бригады, 
у ч а с т к а » « » • • » . . » * 

вторник с 
10 ч—11 ч 

среда с 
14 ч—16 ч 

понедельник с 
11 ч—12 ч 
пятница с 
10 12 ч 

п я т н и ц а , п о с л е 
окончания смены 

оптимального численного и профессионально-квалификационного сое* 
тава исполнителей, использование передовых методов и приемов 
труда, рациональную организацию фронта работ исполнителей 
(бригад, звеньев отдельных рабочих), выбор рациональных размеров 
захваток и рабочих мест, расстановку рабочих и согласование их 
перемещения по фронту работ, технологическое совмещение трудовых 
процессов, определение состава комплекса работ, поручаемых брига
де (звену и отдельному рабочему), а также применяемых механиз
мов, организацию системы производственно-технологической комп
лектации бригад, создания условий высокопроизводительного и без
опасного труда. 
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Основные положения по организации труда в строительстве из* 
ложены в разделе «Организация труда» Строительных норм и пра« 
вил. 

Центральный научно-исследовательский и проектно-экеперимен* 
тальный институт организации, механизации и технической помощи 
строительству (ЦНИИОМТП) Госстроя СССР издает серию выпусков 
«Руководство по организации труда при производстве строительно-
монтажных работ». 

С целью повышения производительности труда, ликвидации из
лишних рабочих мест, улучшения условий труда производится атте
стация рабочих мест. Каждое рабочее место оценивается по трем 
уровням: техническому, организационному, условиям труда и технике 
безопасности. 

По результатам аттестации каждое рабочее место относят к од
ной из групп: аттестованное, т. е. соответствующее требованиям пере
дового опыта; подлежащее рационализации, подлежащее ликвидации. 

Бригадная организация труда. В основу расчета состава бригад 
положено следующее: количественный состав бригады должен быть 
по возможности стабильным; 

состав работ, поручаемых бригаде, должен соответствовать ее 
профилю; 

распределение труда между членами бригады должно соответст
вовать их профессии и квалификации; 

численный состав бригады формируется исходя из объема и про
должительности работ с учетом возможности перевыполнения норм 
в конкретных условиях строительства; 

при комплектовании подрядной бригады в ее состав включается 
мастер-бригадир, мастер (инженер)-комплектовщик, инженер но 
подготовке производства, инженер-экономист. 

Каждой бригаде и отдельному звену должен своевременно предо
ставляться необходимый фронт работ, заранее подготовленный в со
ответствии с ППР, графиками строительства, плановыми объемами 
строительно-монтажных работ и материально-техническими ресур
сами. 

Производство тех работ, о т продолжительности которых зависит 
срок ввода объекта в эксплуатацию, следует организовывать в 3 или 
2 смены. 

Для своевременной подготовки рабочих мест к началу, основные 
смен и бесперебойного обеспечения материалами и полуфабрикатами 
работа вспомогательных производств и обслуживающих хозяйств 
(бетонорастворные узлы, материальные склады и т. п.) должна начи
наться с некоторым содержанием начала работ строительных участи 
ков, завоз материалов и подготовка фронта работ должны произвол 
диться в ночные, и вечерние смены. 
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Организация труда в комплексной бригаде должна основываться 
на овладении смежными профессиями и широкой взаимопомощи 
в работе звеньев, входящих в состав бригады. 

Коэффициент трудового участия. Оценка количества и качества 
труда при определении заработной платы членов бригады произво
дится на заседании совета бригады (при обязательном участии мас
тера) производится на основе коэффициента трудового участия 
(КТУ), который представляет собой обобщенную величину реального 
вклада каждого члена бригады в общие результаты работы. 

Если рабочему при установлении КТУ одновременно установлены 
повышающий и понижающий коэффициенты, то итоговый коэффи
циент определяется по разнице этих коэффициентов. Например, ра
бочему установлены КТУ 1,4 и 0,8. 

Итоговый коэффициент равен: 1,4— (1,0—0,8) = 1,2. 
Коэффициент трудового участия повышают (при условии выпол

нения производственных заданий и норм выработки, а также при со
блюдении производственной и трудовой дисциплины) до 1,1...1,5 при 
следующих показателях работы: высокое качество выполненных ра
бот, сокращение сроков выполнения задания за счет рационального 
использования рабочего времени; повышение производительности 
труда и сокращение сроков выполнения задания за счет проявления 
инициативы по освоению и применению передовых методов и приемов 
труда, рациональной организации трудовых операций и рабочего мес
та; выполнение смежных операций или совмещение профессий, а так
же помощь в работе другим членам бригады; выполнение более 
сложных и ответственных работ или работы на особо сложных маши
нах и оборудовании. 

Критерии оценки, снижающие коэффициент трудового участия 
до 0,5...0,9: невыполнение производственных заданий и норм выра
ботки, низкая интенсивность труда, выразившаяся в систематическом 
отставании от общего темпа коллективного труда; брак в работе по 
вине рабочего, вызвавший переделки и дополнительные трудозатраты 
или пониженную оценку качества; невыполнение в срок распоряже
ний бригадира или мастера, вызвавшее снижение выработки бригады 
или допущение дефектов в выполненных работах; нарушение правил 
эксплуатации машин и механизмов, вызвавшее простой бригады или 
отдельных рабочих; бесхозяйственное (небрежное) отношение к ин
струменту, инвентарю, приспособлениям, материалам, захламленность 
рабочего места; нарушение правил техники безопасности или проти
вопожарной безопасности; прогул, появление на работе в нетрезвом 
виде, отстранение от работы; опоздание на работу, преждевременное 
окончание работы, самовольный уход с работы, допущение сверхнор
мативных перерывов (перекуров), отвлечение других от работы; 
привлечение к административной ответственности. • 
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15.3, Упражнение качеством строительно-монтажных работ 

Управление качеством -является составной частью управления 
строительством и представляет собой систему информационных, ор
ганизационных, технических, правовых и экономических мероприятий, 
обеспечивающих и поддерживающих заданный уровень свойств строи
тельной продукции на стадиях проектирования, изготовления строи
тельных материалов и конструкций, транспортирования, выполнения 
строительно-монтажных работ и эксплуатации готовых зданий и соо
ружений. 

Управление качеством регламентировано «Основными положения
ми по разработке комплексной системы управления качеством строи
тельно-монтажных работ», утвержденными Госстроем СССР. 

Основным элементом системы управления качеством строительно-
монтажных работ является организация контроля на всех этапах их 
выполнения (табл. 404, 405). 

Под качеством строительно-монтажных работ понимается соблю
дение нормализованной технологии их выполнения, регламентируе
мое главами СНиП, техническими условиями (ТУ), государственны
ми стандартами (ГОСТ), отраслевыми стандартами (ОСТ), а также 
стандартами предприятия (СТП). Контроль качества осуществляет
ся службами государственного, ведомственного и общественного 
контроля. 

К организациям, осуществляющим внешний контроль строитель
ства, относят: заказчика, проектную организацию (авторский надзор), 
Государственный архитектурно-строительный контроль ГАСК, Госу
дарственный, санитарный надзор, Государственный пожарный надзор, 
Государственный геодезический надзор, Государственный энергетиче
ский надзор, надзор за безопасным ведением работ в промышленно
сти и горном деле (Госгортехнадзор), Государственную газовую 
инспекцию, технические инспекции профсоюзов, общественные орга
ны, учреждения Госбанков. 

Полная техническая характеристика строительных изделий на 
всех стадиях проектирования, производства, изготовления, транспор
тирования, монтажа и эксплуатации, а также правила приемки, мето
ды испытаний, правила маркировки, паспортизации, хранения, комп
лектности поставки изложены в ГОСТ 24369—86 «Объекты стандар
тизации в строительстве. Основные положения». 

В настоящее время качество строительно-монтажных работ оце
нивается двумя критериями: соответствует требованиям СНиП, ТУ, 
ГОСТ, ОСТ или СТП или не соответствует им. 

Несоответствие продукции установленным требованиям по ГОСТ 
15467—79 классифицируется как дефект. Оплата выполненных с де
фектами работ не производится. Дефекты на всех этапах строитель* 
но-монтажных работ подлежат исправлению. 
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404. О Р Г А Н И З А Ц И Я К О Н Т Р О Л Я К А Ч Е С Т В А С Т Р О И Т Е Л Ь Н О - М О Н Т А Ж Н Ы Х 
Р А Б О Т 

В и д и х а р а к т е р и с т и к а к о н т р о л я К о н т р о л и р у ю щ и е д о л ж н о с т н ы е 
лица и организации 

Входной 

а) проектно-сметной документации 

б) строительных конструкций, материалов, 
и з д е л и й и о б о р у д о в а н и я , п о с т у п а ю щ и х на 
с т р о й п л о щ а д к у 

Наличие сертификатов, технических пас
п о р т о в или д р у г и х д о к у м е н т о в , у д о в л е т в о 
р я ю щ и х их к а ч е с т в о 

Результаты контроля заносятся в журнал 
в х о д н о г о к о н т р о л я 

При обнаружении дефектов изделия под
л е ж а т в о з в р а т у п о с т а в щ и к у 
О п о в е щ а е т с я ю р и д и ч е с к а я с л у ж б а т р е с т а 
Операционный 

Производится в соответствии со схемами 
о п е р а ц и о н н о г о к о н т р о л я к а ч е с т в а ( С О К К ) 
по ц и к л а м и в и д а м р а б о т 

Результаты контроля заносятся в журнал 
п р о и з в о д с т в а р а б о т 

Приемочный 

а) законченные работы у бригад 
О ф о р м л е н и е в ж у р н а л е п р о и з в о д с т в а р а 
б о т 

б) скрытые работы, законченные конструк» 
т и в н ы ё ч а с т и о б ъ е к т а 

Результаты заносятся в журнал производ
с т в а р а б о т 

о с в и д е т е л ь с т в о в а н и я С о с т а в л я ю т с я а к т ы 
с к р ы т ы х р а б о т 

в) нулевые циклы, монтажные работы, 
о т в е т с т в е н н ы е к о н с т р у к ц и и , т е х н о л о г и ч е 
с к и е у з л ы , с и с т е м ы и у с т р о й с т в а 

Оформляются акты освидетельствования 
с к р ы т ы х р а б о т , п р о м е ж у т о ч н о й п р и е м к и и 
а к т ы и с п ы т а н и й 

г) готовые к эксплуатации здания, соору
ж е н и я , п р е д п р и я т и я или ж и л ы е к о м п л е к 
с ы 

Составляются акты приемки оборудования 
и с и с т е м с з а к л ю ч е н и я м и по р е з у л ь т а т а м 
к о м п л е к с н о г о о п р о б о в а н и я о б о р у д о в а н и я , а 
т а к ж е а к т п р и е м к и з а к о н ч е н н о г о с т р о и 
т е л ь с т в о м з д а н и я , с о о р у ж е н и я 
д) составляется акт приемки в эксплуата
ц и ю 

Инспекционный контроль 

Плановая или разовая проверки соответст
вия у с т а н о в л е н н ы м т р е б о в а н и я м п р о е к т о в 

с С Н и П , ТУ, Г О С Т и О С Т 

Т е х н и ч е с к и й о т д е л , с м е т н о - д о г о -
ворной о т д е л 
П р о р а б ы , м а с т е р а , б р и г а д и р ы 

П р о р а б ы , м а с т е р а , б р и г а д и р ы 
( з в е н ь е в ы е ) 

П р о р а б ы и м а с т е р а 

П р о р а б ы , м а с т е р а и п р е д с т а в и 
т е л и т е х н а д з о р а з а к а з ч и к а • 

П р е д с т а в и т е л и а в т о р с к о г о н а д 
з о р а , т е х н а д з о р а з а к а з ч и к а , 
г е н п о д р я д н о й о р г а н и з а ц и и и с у б 
п о д р я д ч и к а 

Р а б о ч а я к о м и с с и я 

Г о с у д а р с т в е н н а я к о м и с с и я 

Ч л е н ы и н с п е к ц и й п о к а ч е с т в у , 
к о м и с с и и т р е с т о в и о б ъ е д и н е н и й , 
а т а к ж е о р г а н и з а ц и й , о с у щ е с т 
в л я ю щ и х в н е ш н и й к о н т р о л ь 
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405 . П Е Р Е Ч Е Н Ь О С Н О В Н Ы Х Д О К У М Е Н Т О В , П Р Е Д Ъ Я В Л Я Е М Ы Х 
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й К О М И С С И И П О П Р И Е М К Е Ж И Л О Г О Д О М А 

В Э К С П Л У А Т А Ц И Ю ? 

№ формы 

Разрешение на производство работ Госархстройконтроля ... 1 
П и с ь м о з а к а з ч и к а о н а з н а ч е н и и г о с к о м и с с и и по п р и е м к е объ-* 
ё к т а ( п р о и з в о л ь н а я ф о р м а ) . . . * « . . . « . . . . . « 2 
А к т р а б о ч е й к о м и с с и и о г о т о в н о с т и к п р и е м к е з а к о н ч е н н о г о 
с т р о и т е л ь с т в о м о б ъ е к т а 4 
А к т р а б о ч и х к о м и с с и й о п р и е м к е в с т р о е н н о - п р и с т р о е н н ы х поме* 
щ е н и й 5 
С п р а в к а о р г а н и з а ц и и , п р и н и м а ю щ е й з д а н и е в э к с п л у а т а ц и ю , 
о в ы п о л н е н и и н е д о д е л о к , в ы я в л е н н ы х к о м и с с и е й по т е х н и ч е с к о й 
п р и е м к е о б ъ е к т а . , » . « б 
А к т ы г е о д е з и ч е с к о й и с п о л н и т е л ь н о й р а з б и в к и о с н о в н ы х осей 
з д а н и й и с о о р у ж е н и й с п р и в я з к о й к к р а с н ы м л и н и я м с указа-» 
н и е м о п о р н ы х осей и р е п е р о в ( Г о р г е о т р е с т ) 7 
А к т п р о в е р к и к а ч е с т в а г р у н т о в о с н о в а н и я Г о р г е о т р е с т а . . . „ Й 
А к т п р и е м к и н у л е в о г о ц и к л а « П а 
Акт п р о в е р к и а к у с т и ч е с к о г о б л а г о у с т р о й с т в а и з в у к о и з о л я ц и и 
от у д а р н о г о и в о з д у ш н о г о ш у м о в , в том ч и с л е от ш у м о в и н ж е 
н е р н о г о и с а н т е х н и ч е с к о г о о б о р у д о в а н и я : л и ф т ы , н а с о с ы и д р . — ' :\ 
( ф о р м а о р г а н и з а ц и и п р о в е р я ю щ е й а к у с т и ч е с к о е б л а г о у с т р о й с я 
в о и п р о и з в о д я щ е й з а м е р ы ш у м о в ) 0 . , . . , 13 
А к т п р и е м к и с б о р н ы х к о н с т р у к ц и й ( э т а ж е й , " 'ярусов) . . . . . 14 
А к т на у с т р о й с т в о р у л о н н ы х и м а с т и ч н ы х к р о в е л ь , с о с т а в л е н 
н ы й н а о с н о в а н и и п р о м е ж у т о ч н ы х а к т о в на п р и е м к у к а ж д о г о i 
с л о я к р о в л и ( п а р о - и т е п л о и з о л я ц и я , о с н о в а н и е , д р е н а ж , к о в е р * 
и его п р и м ы к а н и е к в ы с т у п а ю щ и м э л е м е н т а м и в о д о с т о к у , з а ^ 
щ и т н ы й с л о й и т. п.) . . . я . . . . . 15 
А к т п р и е м к и и в ы п у с к о в в н у т р е н н е г о в о д о с т о к а з д а н и я . . , 16 

А к т п р и е м к и м у с о р о п р о в о д о в и п о м е щ е н и й м у с о р о с б о р н и к о в щ . 17. 
А к т д о п у с к а Э н е р г о с б ы т а и л и Ф З И . . . . . . . . . . . „ 18 
А к т о б о б е с п е ч е н и и т е п л о с н а б ж е н и я « 19 
А к т п р и е м к и т е п л о в о г о п у н к т а и б о й л е р н о й (при м е с т н о м и с т о ч 
н и к е т е п л о с н а б ж е н и я ) , . . . . . . . . . . . . 20 
А к т п р и е м к и с и с т е м ы о т о п л е н и я . . . . . . . . . . . . . 2 ! 
А к т п р и е м к и в н у т р е н н и х с и с т е м х о з я й с т в е н н о - п и т ь е в о г о и г о р я 
чего в о д о с н а б ж е н и я 22 
Акт п р и е м к и в н у т р е н н и х с и с т е м п р о т и в о п о ж а р н о - х о з я й с т в е н н о г о 
и г о р я ч е г о в о д о с н а б ж е н и я . . . . . . . . . . . . . . . г 22а 
А к т г и д р а в л и ч е с к о г о и с п ы т а н и я систем . . . . . . . . . . 23 
А к т п р и е м к и с и с т е м п р о т и в о п о ж а р н о г о в о д о п р о в о д а и о б о р у 
д о в а н и я . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
А к т п р и е м к и с и с т е м ы и в ы п у с к о в в н у т р е н н е й к а н а л и з а ц и й » , 28 
А к т - р а з р е ш е н и е на с п у с к в о д . . . . . . . . . . . . . . . 27 
А к т п р и е м к и в н у т р и к в а р т а л ь н ы х в о д о с т о к о в и д р е н а ж е й . « , 28 

А к т п р и е м к и о р г а н и з а ц и и в о д о с б ы т а а б о н е н т с к о г о в в о д а , . * 29 

А к т п р и е м к и с и с т е м п р и т о ч н о - в ы т я ж н о й в е н т и л я ц и и . » • , . 30 

А к т п р и е м к и е с т е с т в е н н о й в е н т и л я ц и и . , . . . . . » . . « 30а 
А к т п р и е м к и в н у т р е н н е й и н а р у ж н о й с е т и г а з о п р о в о д а , зареги-» > 
с т р и р о в а н н ы е в Т е х н и ч е с к о й и н с п е к ц и и у п р а в л е н и я г а з о с н а б 
ж е н и я . . . . . . . . . . . . . . . < 33 

С п р а в к а о п р и е м к е р а б о т п о н а р у ж н о м у о с в е щ е н и ю » а * , а 34 
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Продолжение табл. 405 
С п р а в к а У п р а в л е н и я г о р о д с к о й с е т и о п р и е м к е р а б о т п о т е л е 
ф о н и з а ц и и 35 
С п р а в к а г о р о д с к о й р а д и о т р а н с л я ц и о н н о й с е т и о п р и е м к е р а б о т 
п о р а д и о ф и к а ц и и » 36 
С п р а в к а т е л е т р е с т а о п р и г о д н о с т и к э к с п л у а т а ц и и т е л е в и з и о н 
н ы х а н т е н н и м а г и с т р а л ь н ы х л и н и й 37 
В ы п и с к и из з а р е г и с т р и р о в а н н ы х в Г о с г о р т е х н а д з о р е Р С Ф С Р 
ш н у р о в ы х ж у р н а л о в , р а з р е ш а ю щ и е э к с п л у а т а ц и ю с о с у д о в , р а 
б о т а ю щ и х п о д д а в л е н и е м , к о т е л ь н о г о , п о д ъ е м н о - т р а н с п о р т н о г о 
н д р у г о г о о б о р у д о в а н и я . . . . . . . . . . . f 40 
А н а л и з в о д ы ( ф о р м ы С Э С ) 41 
С п р а в к а б ю р о и н в е н т а р и з а ц и и р а й о н а об э к с п л у а т а ц и о н н ы х п о 
к а з а т е л я х о б ъ е к т а . . . . . . . . . 42 
А к т о в ы п о л н е н и и б л а г о у с т р о й с т в а и о з е л е н е н и я . . . . . . 43 
А к т п р и е м к и м о л н и е з а щ и т ы 44 
З а к л ю ч е н и е о п р а в и л ь н о с т и в ы п о л н е н н ы х в н а т у р е к о н с т р у к ц и й 51а 
С п р а в к а о б у с т р а н е н и и з а м е ч а н и й г о с у д а р с т в е н н о й к о м и с с и и 
( п р е д с т а в л я е т с я з а к а з ч и к о м и э к с п л у а т и р у ю щ е й о р г а н и з а ц и е й ) 52 

Контроль качества строительно-монтажных работ подразделяет
ся на входной, операционный, приемочный и инспекционный (табл. 
404). 

При проведении входного, операционного, приемочного и инспек
ционного контроля в условиях строительной площадки СНиП преду
сматривает определять геометрическую точность с помощью визуаль
ного и инструментального обследования с использованием стандарт
ных средств измерения (рулетки и линейки измерительные стальные, 
уровни, штангенциркули, отвесы и рейки-отвесы), а также для отдель
ных параметров использовать геодезический контроль. В необходи
мых случаях для определения прочностных, тепло- и звукоизоляцион
ных свойств, водонепроницаемости, рациональной защиты, качества 
сварных швов и др. привлекаются специалисты строительных лабора
торий. 

Во всех отраслях промышленности, в том числе и в строительст
ве, осуществляется переход на государственную приемку. Организа
ция государственной приемки продукции регламентирована «Поло
жением по организации работы государственной приемки» 
Р Д 50-612-86 (М.: Стандарты, 1986). 

15.9. Оперативно-диспетчерское управление 

Оперативно-диспетчерское, управление (ОДУ) создается как 
часть АСУ строительства с целью учета, контроля и координации 
всех участников строительства для обеспечения своевременного ввода 
объектов в эксплуатацию при наименьших затратах всех ресурсов. 
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Организация оперативно-диспетчерского управления осуществля
ется в соответствии с СНиП 3.01.01—85. 

Основным документом ОДУ являются недельно- или декадно-еу-
точные графики производства работ и материально-технического обес
печения, составляемые начальниками участков, производителями работ 
с участием мастеров. Проект этих графиков разрабатывается за 3 дня 
до начала планируемой недели или декады (табл. 406). 

406. Д Е К А Д Н О - С У Т О Ч Н Ы Й Г Р А Ф И К П Р О И З В О Д С Т В А 
С Т Р О И Т Е Л Ь Н О - М О Н Т А Ж Н Ы Х Р А Б О Т 
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Органы оперативно-диспетчерской службы подчиняются непо
средственно руководителю или главному инженеру соответствующих 
подразделений. 

Диспетчерские пункты (ДП) создаются на удаленных от строи
тельного управления участках, в районах комплексной жилой застрой
ки или на строительстве крупных промышленных комплексов, в СУ 
(СМУ или ПМК) и приравненных к ним УПТК и подразделений 
предприятий базы стройиндустрии треста. Главный диспетчерский 
пункт (ГДП) создается в объединениях, трестах и приравненных 
к ним подразделениях. 

В функции диспетчера участка входит: 
участие в разработке проекта недельно-(декадно)-суточных гра

фиков; 
контроль за выполнением графиков работ, за поступлением на 

объекты изделий, конструкций, раствора, бетона, строительных ма
шин, транспорта в сроки, установленные недельно-(декадно)-суточны
ми графиками; 

передача в Д П СУ информации о несвоевременности поставок 
изделий конструкций, раствора, бетона, отсутствие фронта работ для 
субподрядчиков, неисправности строительной техники, инженерных 
сетей, несчастных случаев, нарушениях трудовой дисциплины; 
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ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ 

• - ^ Г Д П ^ 

- ^дп^- - | сму | - - ( д п ^ -

- — -j СМУ | -(дп)-

"0й 

СУБПОДРЯДНЫЕ. 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Н — 
4—(дп)- -

-«@-. 

---(дп) - -

I—(g)- -

•-(дп)-- ±--^дп)«. 

ПЛАНОВЫЙ ОТДЕЛ 

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО 

М Е Х А Н И К А И ЭНЕРГЕТИКА 

УПРАВЛЕНИЕ М Е Х А Н И З А Ц И И 

А В Т О Б А З А 

ЗАВОД Ж5И 

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ 
З А В О Д 

Р и с . 153. О р г а н и з а ц и я д и с п е т ч е р с к о й с л у ж б ы в с т р о и т е л ь н о - м о н т а ж н о м т р е с т е 
Г Д П — г л а в н ы й д и с п е т ч е р с к и й п у н к т ; Д П — д и с п е т ч е р с к и й п у н к т ; ттт «— 

с в я з и о п е р а т и в н о - д и с п е т ч е р с к о г о р е г у л и р о в а н и я 

передача прорабам, мастерам и руководителям субподрядных 
организаций, оперативных распоряжений по устранению последствий 
срыва работ и контроль за их выполнением; 

уточнение потребностей в ресурсах и передача заявок в Д П СУ 
на последующие сутки, неделю (декаду). 

Комплект документов, используемых диспетчером участка: 
1. Месячные планы строительно-монтажных работ (календарный 

или сетевой график). 
2. Недельно-(декадно)-суточные графики производства СМР. 
3. Недельно-(декадно)-суточные графики обеспечения СМР ма^ 

териалами, конструкциями, механизмами, автотранспортом, рабочей 
силой. 

4. Почасовая заявка на потребное количество бетона, раствора, 
асфальта. 

5. Строй генплан объектов, 
6. Журнал диспетчера. 
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I ПЕРИОД (С 1-ГО ПО 3-Й МЕСЯЦ) 

ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 

ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ НА СТАРОМ ОБОРУДОВАНИИ 

П ПЕРИОД (С 4-ГО ПО 7-Й МЕСЯЦ) 

СТРОИТЕЛЬНО МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 

ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ НА СТАРОМ ОБОРУДОВАНИИ 

± 
Ш ПЕРИОД (С 8-ГО ПО 12-Й МЕСЯЦ) 

МОНТАЖ НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 

И ПЕРИОД (С 13-ГО ПО 16-Й МЕСЯЦ) 

ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ НА НОВОМ ОБОРУДОВАНИИ 

МОНТАЖ НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

СТРОИТЕЛЬНО МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ НА СТАРОМ ОБОРУДОВАНИИ 

-> » Е — — • 

Р и с . 154. С х е м а с о в м е щ е н и я р а б о т ы п р о и з в о д с т в а с р а б о т а м и по р е к о н с т р у к ц и и 
г л а в н о г о к о р п у с а 

15.10. Организация строительного производства 
при реконструкции объектов 

Основные производственные фонды предприятий состоят из ак
тивной части, включающей оборудование, инструмент и производст
венные приспособления по созданию промышленной продукции. Пас
сивную часть основных фондов составляют здания, сооружения, инже
нерные сети, фундаменты под оборудование и т. д. 

Техническое перевооружение и реконструкция позволяют изме
нить структуру капвложений в сторону уменьшения доли пассивной 
части основных фондов и сократить сроки • освоения выпуска более 
современной продукции. 
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Реконструкция действующих предприятий является специфичес
ким видом строительного производства, отличающимся от нового стро* 
ительства особенностями проектных решений реконструируемых про
изводств и необходимостью совмещения строительно-монтажных ра
бот с основной деятельностью предприятий. 

При проектировании организации строительства в условиях ре
конструкции рекомендуется использовать следующие материалы: 
СНиП 3.01.01—85 «Организация строительного производства»; «Ру
ководство по организации строительного производства в условиях 
реконструкции промышленных предприятий, зданий и сооружений» 
ЦНИИОМТП, 1982 г.; «Организационно-технологические решения для 
условий реконструкции промышленных предприятий» ЦНИИОМТП, 
1986 г.; «Каталог механизмов, приспособлений, инвентаря и оснастки, 
рекомендуемых для производства работ при реконструкции и капи
тальном ремонте зданий» М., 1974; «Рекомендации по определению 
продолжительности реконструкции предприятий, зданий и сооруже
ний» НИИОМТП, 1983 г. (табл. 407). 

Проведение реконструкционных работ связано, как правило, 
с изменением объемно-планировочных и конструктивных решений 

407. З А Д А Ч И , О С Н О В Н Ы Е П Р И Н Ц И П Ы И О С О Б Е Н Н О С Т И О Р Г А Н И З А Ц И И 
С Т Р О И Т Е Л Ь Н О - М О Н Т А Ж Н Ы Х Р А Б О Т П Р И Т Е Х Н И Ч Е С К О М 

П Е Р Е В О О Р У Ж Е Н И И И Р Е К О Н С Т Р У К Ц И И 

З а д а ч и Основные принципы Особенности 

1. М о д е р н и з а ц и я или з а м е 
на м о р а л ь н о у с т а р е в ш е г о и 
ф и з и ч е с к и и з н о ш е н н о г о о б о 
р у д о в а н и я н о в ы м , б о л е е 
п р о г р е с с и в н ы м 
2. У л у ч ш е н и е п а р а м е т р о в и 
к а ч е с т в е п р о д у к ц и и на ос
н о в е п р и м е н е н и я б о л е е про
г р е с с и в н ы х в и д о в с ы р ь я , э к о 
н о м и и э н е р г е т и ч е с к и х и м а -
т е р й а л о е м к и х р е с у р с о в , при
м е н е н и е б о л е е прогрессив 
н ы х т е х н о л о г и ч е с к и х про
ц е с с о в 
3 . С о в е р ш е н с т в о в а н и е вспо 
м о г а т е л ь н ы х и о б с л у ж и в а ю 
щ и х п р о и з в о д с т в 

4 . У л у ч ш е н и е у с л о в и й т р у д а 

5. С о в е р ш е н с т в о в а н и е у п р а в 
л е н и я п р о и з в о д с т в о м 

6. П р и р о д о с б е р е ж е н и е и р а 
ц и о н а л ь н о е и с п о л ь з о в а н и е 
п р и р о д н ы х р е с у р с о в 

J. М а к с и м а л ь н о е с о 
х р а н е н и е с у щ е с т в у 
ю щ и х к о н с т р у к ц и й 

2. П р о в е д е н и е р а б о т 
б е з о с т а н о в к и и л и 
при м а к с и м а л ь н о к о 
р о т к о й о с т а н о в к е ос 
новного п р о и з в о д с т в а 

3. С о в м е щ е н и е с т р о и 
т е л ь н о - м о н т а ж н ы х 
р а б о т с о с н о в н о й д е 
я т е л ь н о с т ь ю п р е д 
п р и я т и я 

4. У с т р о й с т в о систем , 
а г р е г а т о в и к о м м у н и 
к а ц и й у з л о в ы м м е т о 
д о м 

1. С т е с н е н н ы е у с л о в и я 
п р о и з в о д с т в а р а б о т 

2. О г р а н и ч е н и я в о з м о ж 
ности п р и м е н е н и я т и п о 
в ы х к о н с т р у к ц и й 

3. О г р а н и ч е н и я в э ф ф е к 
т и в н о м и с п о л ь з о в а н и и 
с т р о и т е л ь н ы х м а ш и н 
с р е д с т в м а л о й м е х а н и з а 
ции , у в е л и ч е н и е з а т р а т 
р у ч н о г о т р у д а > 
4. Н е о б х о д и м о с т ь в ы п о л 
н е н и я р а б о т п о р а з б о р к е 
и сносу с у щ е с т в у ю щ и х 
к о н с т р у к ц и й и с о о р у ж е 
ний 

' 5. В ы п о л н е н и е д о п о л н и 
т е л ь н ы х р а б о т , о б е с п е ч и 
в а ю щ и х б е з о п а с н ы е ус-* 
л о в и я т р у д а 
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зданий, основными из которых являются: расширение рабочих пло
щадей, увеличение сетки колонн, увеличение высоты этажа, одновре
менное увеличение сетки колонн и высоты этажа, усиление строитель
ных конструкций и др. 

Специфика условий реконструкции объектов вносит коррективы 
в организацию и производство строительно-монтажных работ. 

Организационно-технологические решения при производстве ра
бот. Основным документом в ПОС реконструкции является комплекс
ный укрупненный график, который предусматривает сроки выполне
ния проектно-сметной документации, поставки технологического обо
рудования, подготовки и передачи фронта работ по реконструкции 
и инженерной подготовке территории* выполнения работ по основным 
технологическим переделам и узлам с учетом режимов работы основ
ного производства. 

Стройгенплан отражает действующие, разбираемые и переклады
ваемые инженерные коммуникации, проезды по территории, площад
ки для складирования и укрупнительной сборки, места установки ос
новных средств механизации с обозначением опасных зон на терри
тории. 

ППР реконструируемого комплекса или объекта кроме докумен
тов, обусловленных СНиП 3.01.01—85, содержит схему перекладки 
инженерных сетей и схему разборки, замены и усиления конструкций; 
демонтажа оборудования, а также схему совмещения работы произ
водства с работами по реконструкции объекта; мероприятия по за
щите действующего оборудования и эксплуатационного персонала; 
способы подачи оборудования, материалов и конструкций в зону про
изводства работ; уборке мусора, демонтированного оборудования 
и конструкций и др. 

Рациональная организация проведения реконструкционных работ 
должна обеспечить минимальный срок остановки технологических ли
ний реконструируемого объекта или исключить их. 

При реконструкции действующих предприятий создаются объе
диненные диспетчерские службы строительной организации и дирек
ции строящегося предприятия, которые обеспечивают взаимодействие 
тенподрядной, субподрядных и эксплуатационной организации по про
ведению строймонтажных работ и регулированию совместного ис
пользования внутризаводских транспортных коммуникаций, инженер
ных сетей и цехового грузоподъемного оборудования строительным 
и эксплуатационным персоналом. 

При производстве работ в максимальной мере необходимо ис
пользовать существующее подъемно-транспортное, энергетическое, 
сварочное и другое оборудование. Кроме того, используются мате* 
риалы, получаемые от разборки зданий и сооружений. 
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Поставка конструкций и оборудования в рабочую зону произво
дится в соответствии с графиками монтажа. Монтаж ведется, как 
правило, с транспортных средств. 

Организация приемки, хранения и подачи к рабочим местам мел
ких, сыпучих и штучных материалов должна обеспечить максималь* 
ное освобождение площадки для складирования сборных крупнораз-
мерных изделий и конструкций. 

Для выполнения реконструкционных работ применяются мало 
распространенные технологические схемы, а также работы, требую
щие высокой точности, применения сложной техники и выполняемые 
в сложных специфических условиях повышенной опасности (пожаро-
и взрывоопасные,-температурные и загазованные среды и др.) . 

Особое внимание следует уделить проведению мероприятий по 
охране труда и технике безопасности при проведении: 

демонтажа, разборки, усиления и замены конструкций; 
работ, проводимых вблизи действующих коммуникаций, особен

но газовых, и линий электропередач; 
работы с использованием огневых методов в запыленных и зага

зованных помещениях; 
транспортных операций на перенасыщенных магистралях и уча

стках; 
работ в помещениях в условиях действующего основного произ

водства. 
В условиях реконструкции организуются основные рабочие места 

для выполнения основных трудовых процессов и вспомогательные — 
для проведения укрупнительной сборки, подгонки типовых изделий 
под размеры реальных мест установки, изготовления несложных 
узлов и т. д. 

Выполнение строительно-монтажных работ при реконструкции 
требует повышенного удельного веса заработной платы"в объеме ра
бот по сравнению с новым строительством. 

При определении затрат труда в условиях реконструкции вводят
ся поправочные коэффициенты: в эксплуатируемых зданиях—1,1 , 
в условиях особенностей стесненности рабочих мест производствен* 
ным оборудованием — 1,15; в действующих цехах с вредными усло
виями р а б о т ы 1 , 2 5 . 

Для обеспечения рабочими кадрами в период их «пиковых» .пот
ребностей может осуществляться привлечение (на правах сверхуроч
ной работы) работников реконструируемого предприятия. Рекомен
дуется предусматривать трехсменный режим работы. Работу бригад 
следует организовывать преимущественно по методу бригадного под
ряда. Порядок ее применения установлен «Руководством по приме
нению бригадного подряда в условиях реконструкции действующих 
предприятий». М.: Стройиздат, 1980. 
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16. О Х Р А Н А ТРУДА 

16.1. Общие требования при организации 
строительной площадки и рабочих мест 

Организация строительной площадки для ведения работ на ней 
должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех эта
пах выполнения строительно-монтажных работ. 

Все территориально обособленные объекты должны быть обеспе
чены телефонной и радиосвязью либо другими средствами связи. На 
строительной площадке для машин и людей следует обозначить опас
ные зоны (знаками, ограждениями и другими средствами), в пределах 
которых постоянно действуют или потенциально могут действовать 
опасные производственные факторы. 

К опасным зонам относят неогражденные проемы и котлованы. 
Кроме того, к опасным зонам на стройплощадке относят также места 
перемещения машин и оборудования или их частей и рабочих орга
нов; места, где содержатся вредные вещества в концентрациях выше 
допустимых или воздействует шум интенсивностью выше предельно 
допустимой; места, над которыми происходит перемещение грузов 
грузоподъемными кранами. 

К потенциально опасным зонам стройплощадки относят этажи 
(участки) зданий и сооружений, над которыми происходит монтаж 
конструкций. 

Во избежание доступа посторонних лиц опасные зоны должны 
быть ограждены защитными ограждениями и предупредительными 
знаками, удовлетворяющими требованиям ГОСТ 23407—78. 

Границы опасных зон, в пределах которых возможно возникнове
ние опасности в связи с падением предметов при выполнении строи
тельно-монтажных работ, устанавливаются согласно табл. 408. 

433. Р А З М Е Р Ы О П А С Н Ы Х З О Н В С В Я З И С П А Д Е Н И Е М П Р Е Д М Е Т О В 

Высота воз 
м о ж н о г о 
п а д е н и я 

п р е д м е т а , м 

Вблизи мест п е р е м е щ е н и я г р у з о в 
(от горизонтальной п р о е к ц и и 

т р а е к т о р и и м а к с и м а л ь н ы х г а б а 
ритов п е р е м е щ а е м о г о машинами 

г р у з а ) , м 

Вблизи с т р о я щ е г о с я здания 
или с о о р у ж е н и я (от его 
внешнего п е р и м е т р а ) , м 

Д о 20 
2 0 . . . 7 0 
7 0 . . . 1 2 0 

120 . . .200 
2 0 0 . . . 3 0 0 
300 . . . 450 

7 
10 
15 
20 
25 
30 

5 
7 

10 
15 
20 
25 

Границы опасных зон на строительной площадке, в пределах ко
торых может действовать опасность поражения электрическим током, 
устанавливается согласно табл. 409. 
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409. Р А З М Е Р Ы О П А С Н О Й З О Н Ы В С В Я З Д С В О З М О Ж Н О С Т Ь Ю 
П О Р А Ж Е Н И Я Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И М ТОКОМ 

Н а п р я ж е н и е , к В Н а п р я ж е н и е , к В /, м 

Д о 1 
1 . . .20 

3 5 . . . 1 1 0 
150. . .220 

1,5 
2 
4 
5 

300 . . . 500 
500 . . . 750 

800 

6 

1 
П р и м е ч а н и е . / — р а с с т о я н и е о т н е о г р а ж д е н н ы х н е и з о л и р о в а н н ы х ч а с т е й 
э л е к т р о у с т а н о в к и ( э л е к т р о о б о р у д о в а н и я , к а б е л я , п р о в о д а ) и л и о т в е р т и к а л ь 
ной плоскости , о б р а з у е м о й п р о е к ц и е й на з е м л ю б л и ж а й ш е г о п р о в о д а , воздуш-* 
ной л и н и и э л е к т р о п е р е д а ч и , н а х о д я щ е й с я п о д н а п р я ж е н и е м . 

Границы опасных зон вблизи движущихся частей и рабочих орга« 
нов машин устанавливают в пределах 5 м, если другие повышенные 
требования отсутствуют в паспорте или инструкции завода-изгото
вителя. 

Электробезопасность на строительной площадке, участках работ 
и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требова* 
ниями ГОСТ 12.1.013—78. 

На всех строительных площадках, участках работ рабочие места, 
проезды и проходы к ним в темное время суток должны быть освеще
ны в соответствии с «Инструкцией по проектированию электрическо
го освещения строительных площадок». Производство работ в неос
вещенных местах не допускается. 

Колодцы, шурфы и другие выемки в грунте и местах возможного 
доступа людей закрывают крышками, прочными щитами или ограж
дают. В темное время суток ограждения должны быть обозначены 
электрическими сигнальными лампами с пониженным напряжением. 

У въезда на строительную площадку устанавливают схему дви
жения транспорта по объекту, регламентирующую порядок движения 
транспортных средств. 

Скорость движения автотранспорта по строительной площадке 
и вблизи мест производства работ не должна превышать 10 км/ч на 
прямых участках и 5 км/ч на поворотах. 

На строительной площадке в местах пересечения автомобильных 
дорог с рельсовыми путями делают сплошные настилы (переезды) 
с контррельсами, уложенными в уровень с головками рельсов. 

Переезды железных дорог оборудуют световой сигнализацией 
с шлагбаумами в соответствии с «Правилами технической эксплуата
ции железных дорог СССР». Движение транспорта через железнодо
рожные пути в неустановленных местах не допускается. 

Проезды, проходы и рабочие места необходимо регулярно очи
щать от снега, наледи, грязи, не загромождать. Проходы с уклоном 
более 20° должны быть оборудованы трапами с нашитыми планками. 



Ширина проходов к рабочим местам и на рабочих местах не менее 
0,6 м, высота проходов в свету не менее 1,8 м. 

Подъем рабочих на рабочие места при строительстве зданий 
и сооружений высотой или глубиной 25 м и более необходимо осу
ществлять пассажирскими или грузопассажирскими подъемниками 
(лифтами). ; 

Лестница, трапы, применяемые для подъема или спуска работа
ющих на рабочие места, расположенные на высоте или глубине более 
5 м, должны быть оборудованы устройствами для закрепления пре
дохранительного : пояса (канаты с ловителями и др.). 

Переносные лестницы перед эксплуатацией необходимо испытать 
статической нагрузкой 1200 Н, приложенной к одной из ступеней 
в середине пролета лестницы, находящейся в эксплуатационном поло
жении. В процессе эксплуатации деревянные лестницы испытывают 
каждые полгода, металлические — один раз в год. 

Входы в строящееся здание (сооружение) должны быть защище
ны сверху сплошным навесом шириной не менее ширины входа с вы
летом на расстояние не менее 2 м от стены здания и углом наклона 
в ее сторону 70...75°. 

Рабочие места и проходы к ним на высоте 1,3 м и более и рас
стоянии менее 2 м от границы перепада по высоте ограждают времен
ными ограждениями в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.059— 
78. Если невозможно устроить ограждения рабочих мест, то работы 
на высоте выполняют с использованием предохранительных поясов 
(ГОСТ 12.4.089—80). 

Проемы в перекрытиях, предназначенные для монтажа оборудо
вания, устройства лифтов, лестничных клеток и т. п., к которым воз
можен доступ людей, закрывают сплошным настилом или оборудуют 
ограждением высотой 1,1 м. 

Проемы в стенах при одностороннем примыкании к ним настила 
(перекрытия) должны быть ограждены, если расстояние от уровня 
настила до низа проема меньше 0,7 м. 

Рабочие места в зависимости от условий работ и принятой 
технологии производства работ должны быть обеспечены соот
ветствующими их назначению средствами технологической оснаст
ки и коллективной защиты, а также средствами связи и сигна
лизации. 

Лакокрасочные, изоляционные, отделочные и другие материалы, 
выделяющие взрывоопасные или вредные вещества, разрешается хра
нить на рабочих местах в количествах, не превышающих сменной по
требности, и в условиях, соответствующих нормам пожарной безопас
ности. 
• Перед началом работ в местах, где возможно появление вредного 
газа, в том числе в закрытых емкостях, колодцах, траншеях и шур-
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фах, необходимо провести анализ воздушной среды. Эту работу вы
полняют специалисты санитарно-эпидемиологической службы. 

При внезапном появлении вредных газов производство строи
тельных или специальных работ следует остановить и продолжить 
их только после обеспечения рабочих мест вентиляцией (проветрива
нием) или с применением работающими необходимых средств индиви
дуальной защиты. 

Для выполнения работ в колодцах, шурфах или закрытых емкос
тях применяют противогазы, при этом двое рабочих, находясь вне 
колодца, шурфа или емкости, должны страховать .непосредственных 
исполнителей работ с помощью канатов, прикрепленных к их предо
хранительным поясам. 

При выполнении работ в закрытых коллекторах или коммуника
ционных тоннелях должны быть открыты два ближайших люка с та
ким расчетом, чтобы работающие находились между ними. 

Лебедки для подтаскивания в тоннеле труб и железобетонных 
колец следует устанавливать и надежно закреплять на поверхности; 
они должны быть связаны с рабочим местом укладчиков электрозву
ковой или электросветовой сигнализацией. Сварку стыков стальных 
труб в тоннеле производить не следует. 

При выполнении работ с применением лазерного луча необходи
мо выполнять требования «Санитарных правил при работе с лазера
ми», утвержденных Минздравом СССР: 

обозначить рабочее место, где применяется лазерный прибор, 
соответствующими знаками безопасности, согласно установленной 
форме; 

в местах возможного прохода людей установить защитные экра
ны, исключающие распространение лазерного луча за пределы мест 
производства работ; 

не допускать установку зеркал и других отражающих свет пред
метов на пути прохождения луча лазера. 

Строительный мусор со строящихся зданий и лесов опускают по 
закрытым желобам, в закрытых ящиках или контейнерах. Нижний 
конец желоба должен находиться не выше 1 м над землей или вхо
дить в бункер. Сбрасывать мусор без желобов или других приспособ
лений разрешается с высоты не более 3 м. При сбрасывании мусора 
опасную зону со всех сторон ограждают или устанавливают надзор 
для предупреждения об опасности. 

Складирование материалов, конструкций и оборудования должно 
осуществляться в соответствии с требованиями СНиП, стандартов 
или технических условий на материалы, изделия и оборудование. 

Материалы (конструкции, оборудование) следует размещать на 
выровненных площадках, принимая меры против самопроизвольного 
смещения и раскатывания складируемых материалов, Кирпич разре-
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шается складировать в пакетах или на поддонах; фундаментные бло« 
ки, блоки стен, плиты покрытия и перекрытия складируют на под
кладках и прокладках высотой штабеля до 2,5 м; стеновые панели 
и панели перегородок — в кассетах или пирамидах. 

Подкладки и прокладки в штабелях складируемых материалов 
и конструкций следует располагать в одной вертикальной плоскости. 
Их толщина при штабелировании панелей, блоков и тому подобных 
конструкций должна быть больше высоты выступающих монтажных 
петель не менее чем на 20 мм. 

Между штабелями (стеллажами) на складах должны быть пре
дусмотрены проходы шириной не менее 1 м и проезды, ширина ко
торых зависит от габаритов транспортных средств и погрузочно-раз
грузочных механизмов, обслуживающих склад. 

Прислонять (опирать) материалы и изделия к заборам и элемен
там временных и капитальных сооружений не допускается. 

Пылевидные материалы хранят в закрытых емкостях, не допу
ская распыления в процессе их погрузки и разгрузки. Загрузочные 
отверстия закрывают защитными решетками, а люки — затворами, 

На рабочих местах, где применяют или приготовляют клеи, ма
стики, краски и другие материалы, выделяющие взрывоопасные или 
вредные вещества, не допускается использование открытого огня или 
искрообразование. Электропроводка таких помещений должна иметь 
взрывобезопасное исполнение. Кроме этого, необходимо принять ме
ры против возникновения и накопления зарядов статического элект
ричества. Рабочие места, где производятся работы с пылевидными 
материалами, должны быть обеспечены аспирационными или венти
ляционными системами (проветриванием). Управлять механизмами 
следует с выносных пультов. 

Здания или сооружения, подлежащие разборке, до начала работ 
необходимо отключить от сетей водо-, тепло-, газо- и электроснабже
ния, канализации, технологических продуктопроводов и принять меры 
против их повреждения. Отключает инженерные сети организация, 
в ведении которой они находятся, что оформляется соответствующей 
документацией. Схема временного электроснабжения, если это необ
ходимо в процессе разборки, должна быть независимой от схемы 
электропроводки разбираемого строения. 

Территорию, на которой производится разборка зданий, необхо
димо оградить и вывесить на ней предупредительные знаки и над
писи. Материалы, получаемые при разборке зданий, следует склади
ровать по размерам и маркам на специально отведенных для этого 
площадках. Не допускается разбирать строения одновременно в не
скольких ярусах по одной вертикали, а также обрушать разбираемые 
конструкции на перекрытия, т : е. разборка должна осуществляться 
«сверху вниз»* 
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Применяемые при разборке зданий машины следует размещать 
вне зоны обрушения конструкций. В случае применения способа 
«валки» длина рабочих канатов должна быть в три раз больше вы
соты строения. («Валку» здания можно выполнять методом взрыва). 

При разборке зданий взрывным способом необходимо соблюдать 
требования «Единых правил безопасности при взрывных работах», 
утвержденных Госгортехнадзором СССР. 

16.2. Эксплуатация строительных машин 

Эксплуатацию строительных машин и средств малой механиза
ции, включая техническое обслуживание, профилактический ремонт, 
следует осуществлять таким образом, чтобы обеспечить производи
тельный и безопасный труд. При этом нужно руководствоваться 
«Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 
кранов», утвержденными Госгортехнадзором СССР. 

До начала производства строительно-монтажных работ руково
дитель работ обязан определить схему движения и место установки 
машин таким образом, чтобы работы выполнялись в технологической 
последовательности и безопасным способом; рабочие места бы
ли освещены, машины установлены на спланированной площадке, 
опробованы на холостом ходу и т. д. Иными словами, рабочее место 
машин должно быть определено так, чтобы обеспечивать пространст
во, достаточное для обзора рабочей зоны и в случае маневрирования. 
Если машинист, управляющий машиной, не имеет достаточной обзор
ности рабочего пространства, не видит рабочего (специально выде
ленного сигнальщика) для подачи ему сигналов, тогда между маши
нистом и сигнальщиком необходимо установить двухстороннюю ра
дио- или телефонную связь. Значение сигналов, подаваемых 
в процессе работы или передвижения машины, должно быть 
разъяснено всем лицам, связанным с эксплуатацией данной ма
шины. 

В зоне работы машины должны быть установлены знаки безопас
ности и предупредительные надписи, относящиеся непосредственно 
к данной машине. 

Оставлять без надзора машины с работающим (включенным) 
двигателем или включенным замком зажигания не допускается. 

Во время перемещения строительных машин в непосредственной 
близости траншей и других выемок следует соблюдать определенные 
расстояния от выемки до ближайших опор машин (табл. 410). 

При выполнении строительно-монтажных работ с применением 
машин в охранных зонах воздушных линий электропередачи необхо
димо выполнять требования ГОСТ 12.1.013—78. 

Техническое обслуживание машины следует выполнять только 
после останоэки двигателя и снятия давления в гидравлической 



410. Б Е З О П А С Н Ы Е Р А С С Т О Я Н И Я П Р И Р А Б О Т Е М А Ш И Н 
В Б Л И З И ВЫЕМОК, м 

Глубина выемки 

Р а с с т о я н и е до горизонтали от о с н о в а н и я откоса выемки 
до б л и ж а й ш е й о п о р ы машины д л я р а з л и ч н ы х г р у н т о в 

Глубина выемки 

песок супесь 
суглинок j глина 

1 
2 
3 
4 
5 

1,5 
3 
4 
5 
6 

1,25 
2 , 4 
3 ,6 
4 , 4 
5 ,3 

1 
2 
3 ,25 
4 
4 ,75 

1 
1,5 
1,75 
3 
3 ,5 

и пневматической системах, кроме тех случаев, которые предусмотре
ны инструкцией завода-изготовителя. 

При техническом обслуживании машин с электроприводом следу
ет принимать меры, не допускающие случайной подачи напряжения. 
На пусковых устройствах должны быть вывешены плакаты «Не вклю
чать — работают люди!». Плавкие вставки предохранителей в цепи 
питания электродвигателей должны быть вынуты. 

При наличии течи в топливных и масляных системах не допуска
ется применение открытого огня для разогрева двигателя машин. 

При перемещении машид своим ходом, на буксире, а также на 
транспортных средствах следует соблюдать требования «Правил до
рожного движения», утвержденных МВД СССР. 

Передвижение строительных машин через естественные или ис
кусственные препятствия, а также через неохраняемые железнодо
рожные переезды допускается только после обследования состояния 
пути движения. В отдельных случаях, если это требуется, путь дви
жения машины должен быть спланирован и укреплен с учетом тре
бований, указанных в.паспорте машины. 

Установку машин, их опробование выполняют в соответствии 
с инструкцией завода-изготовителя и под руководством лица, ответ
ственного за техническое состояние машин. 

Производство монтажных работ при неблагоприятных атмосфер
ных явлениях (густой туман, гололедица и др.) не допускается. 

Манометры в системе пневмо- и гидропривода машин должны 
быть испытаны и опломбированы. При неисправности манометра экс
плуатация строительных машин не допускается. 

16.3. Транспортные работы 

При выполнении транспортных работ (перевозка различных 
строительных грузов), кроме требований настоящей главы, в зави
симости от видов транспортных средств следует также соблюдать: 
«Правила дорожного движения», «Правила технической эксплуата
ции железных дорог», «Правила плавания по внутренним судоход-
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ным путям», «Правила техники безопасности для предприятия ав
томобильного транспорта». 

Организация — владелец транспортных средств — обязана обес
печить их своевременное техническое обслуживание и ремонт в со
ответствии с инструкцией завода-изготовителя. Перевозку по город
ским дорогам длинномерных, тяжеловесных или крупногабаритных 
грузов осуществляют, как правило, средствами специализированно
го транспорта (например, фермовозы и др.). 

Взрывчатые, радиоактивные, ядовитые и легковоспламеняющие
ся грузы следует перевозить на транспортных средствах, оборудо
ванных в соответствии с требованиями правил и инструкций для 
данной категории груза, утвержденных в установленном порядке. 
При перевозке опасных грузов, требующих при перевозке наблюде
ния, следует их транспортировать в сопровождении проводников, 
знающих опасные и вредные свойства грузов, а также способы их 
перевозки. 

При перевозке грузы размещают и закрепляют на транспортных 
средствах в соответствии с техническими условиями погрузки 
и крепления данного вида груза. 

Грузовые автомобили для перевозки людей следует оборудо
вать в соответствии с требованиями «Правил дорожного движе
ния», утвержденных М В Д СССР. 

В путевом листе водителя автомобиля, предназначенного для 
перевозки людей, должна быть отметка автохозяйства «Годен для 
перевозки людей» и должно быть указано максимально возможное 
количество перевозимых пассажиров. Путевой лист подписывает ли
цо, ответственное за безопасную эксплуатацию данного автомобиля. 
При перевозке людей водителю необходимо определить маршрут 
движения автомобиля с указанием опасных участков дороги. 

Запрещается перевозить людей, в том числе грузчиков, в кузо
вах автомобилей-самосвалов, на прицепах, полуприцепах, цистер
нах, а также в кузовах бортовых автомобилей, специально не обо
рудованных для перевозки людей. При перевозке людей следует 
назначать работников, ответственных за обеспечение безопасности 
таких перевозок. 

В местах посадки в транспортные средства и высадки людей 
следует оборудовать специальные лестницы или другие устройства, 
обеспечивающие безопасность посадки и высадки людей. Перед на
чалом движения транспортного средства водитель обязан убедиться 
в правильности посадки и размещения людей и предупредить их 
о начале движения. 

При разгрузке на насыпях или в выемках автомобилей-само
свалов их следует устанавливать на расстояние не ближе 1 м от 
бровки естественного откоса (границы призмы обрушения), а при 



разгрузке с эстакад последние необходимо оборудовать надежны
ми отбойными брусьями. 

Автомобили-самосвалы должны быть снабжены специальными 
упорами для поддержания кузова в необходимых случаях в подня
том положении. Не допускается осуществлять техническое обслу
живание автомобиля-самосвала с поднятым кузовом без установки 
упора кузова. Движение автомобилей-самосвалов с поднятым ку
зовом запрещено. 

Подача автомобиля задним ходом в зоне, где выполняются ка
кие-либо работы, должна производиться водителем только по коман
де лиц, участвующих в этих работах, а также с применением сиг
налов. 

16.4. Электросварочные и газопламенные работы 

При выполнении электросварочных и газопламенных работ кро
ме требований техники безопасности следует выполнять требования 
«Санитарных правил при сварке, наплавке - и резке металлов» 
и ГОСТ 12.1.013—78. Рабочие места электросварочных и газопла
менных работ на данном, а также на нижерасположенных ярусах 
(при отсутствии несгораемого защитного настила или настила, за
щищенного несгораемым материалом) следует освобождать от сго
раемых материалов в радиусе не менее 5 м, а от взрывоопасных 
материалов и установок (в том числе газовых баллонов и газогене
раторов) — 10 м. 

Производить сварку, резку и нагрев открытым пламенем аппа
ратов, сосудов и трубопроводов, заполненных под давлением лю
бой жидкостью или газом, а также вредными веществами или от
носящихся к электрическим устройствам, не допускается без согла
сования с эксплуатирующей организацией мероприятий по обеспе
чению безопасности. 

При выполнении электросварочных и газопламенных работ вну
три закрытых емкостей или полостей конструкций рабочие места 
надлежит обеспечивать вытяжной вентиляцией. Скорость движения 
воздуха внутри емкости (полости) должна быть при этом в преде
лах 0,3... 1,5 м/с. 

Перед сваркой (резкой) емкостей и сосудов, в которых нахо
дились горючие жидкости или кислоты, их очищают, промывают, 
просушивают и проверяют, подтверждая отсутствие опасной кон
центрации вредных веществ. 

Освещение рабочих мест при производстве сварочных работ 
внутри емкостей следует осуществлять с помощью светильников, 
установленных снаружи, или с помощью ручных переносных ламп 
напряжением не более 12 В. 

Закреплять газопроводящие рукава на ниппелях горелок, реза-
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ков и редукторов, а также в местах наращивания рукавов необхо
димо стяжными хомутами. 

Для подвода сварочного тока к электрододержателям и горел
кам для дуговой сварки необходимо применять изолированные гиб
кие кабели, рассчитанные на надежную работу при максимальных 
электрических нагрузках с учетом продолжительности цикла сварки. 
Соединяют сварочные кабели, как правило, опрессовкой, сваркой 
или пайкой. Кабели к сварочному оборудованию подключают при 
помощи опрессованных или припаянных кабельных наконечников. 

Расстояние от сварочных проводов до горячих трубопроводов 
и баллонов с кислородом должно быть не менее 0,5 м, а с горючи
ми газами — не менее 1 м. 

Металлические части электросварочного оборудования, не на
ходящиеся под напряжением, а также свариваемые изделия и кон
струкции на все время сварки должны быть заземлены, а у свароч
ного трансформатора, кроме того, необходимо соединить заземляю
щий болт корпуса с зажимом вторичной обмотки, к которому 
подключается обратный провод. 

Производство электросварочных работ во время дождя или 
снегопада при отсутствии навесов над электросварочным оборудо
ванием и рабочим местом электросварщика не допускается. 

Рабочие места сварщиков в помещении при сварке открытой ду
гой должны быть отделены от смежных рабочих мест и проходов 
несгораемыми экранами (ширма, щит) высотой не менее 1,8 м. При 
сварке на открытом воздухе такие ограждения следует ставить 
в случае одновременной работы нескольких сварщиков вблизи друг 
от друга и на участках интенсивного движения людей. 

Газовые баллоны разрешается перевозить, хранить, выдавать 
и получать только лицам, прошедшим обучение по обращению с ни
ми. Они должны быть предохранены от ударов и действия прямых 
солнечных лучей, а также удалены от отопительных приборов на 
расстояние не менее 1 м . 

Газовые баллоны следует хранить в специальных сухих про
ветриваемых помещениях в соответствии с требованиями «Правил 
устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 
давлением». Пустые баллоны хранят раздельно от баллонов, напол
ненных газом. Газовые баллоны следует окрашивать и делать на 
них ясные надписи с указанием газа (табл. 411). 

После окончания работы баллоны с газами должны находиться 
в специально отведенном для хранения месте, исключающем доступ 
посторонних лиц, а переносные ацетиленовые генераторы следует 
освобождать от карбида кальция с последующим удалением его 
в специально отведенные места. 

При эксплуатации, хранении и перемешивании кислородных 
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411 . Ц В Е Т О К Р А С К И Г А З О В Ы Х Б А Л Л О Н О В И Н А Д П И С Е Й НА Н И Х 

Г а з Ц в е т о к р а с к и б а л л о н о в Ц в е т надписи 

К и с л о р о д 
А ц е т и л е н 
Н е ф т е г а з 
П р о п а н 

Б е л ы й 
С е р ы й 
К р а с н ы й 

Г о л у б о й Ч е р н ы й 
К р а с н ы й 

Б е л ы й 
Б у т а н 
П р и р о д н ы й г а з 
В о д о р о д 
У г л е к и с л о т а 

Т е м н о - з е л е н ы й 
Ч е р н ы й 

» 
К р а с н ы й 
Ж е л т ы й 

» 

баллонов следует обеспечить меры против соприкосновения балло
нов и рукавов со смазочными материалами, а также одеждой и об
тирочными материалами, имеющими следы масел. 

Перевозят баллоны на специально предназначенных для этого 
тележках, в контейнерах и других устройствах, обеспечивающих 
устойчивое положение. 

Не допускается применять бензорезы при выполнении газопла
менных работ в резервуарах, колодцах и других замкнутых емко
стях. 

При контроле качества сварных швов с помощью гамма-дефек
тоскопии следует выполнять требования «Основных санитарных пра
вил работы с радиоактивными веществами и другими источниками 
ионизирующего излучения», утвержденных Минздравом СССР. 

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ, связанных 
с использованием средств железнодорожного или автомобильного 
транспорта, кроме того, необходимо соблюдать соответствующие 
Правила по технике безопасности и производственной санитарии 
при погрузочно-разгрузочных работах на железнодорожном и авто
мобильном транспорте. На площадках, где будут вестись погрузоч-
но-разгрузочные работы, следует установить надписи: «Въезд», 
«Выезд», «Разворот» и др. 

Все грузоподъемные машины, а также грузозахватные устрой
ства; средства контейнеризации и пакетирования, применяемые при 
выполнении погрузочно-разгрузочных работ, должны удовлетворять 
требованиям государственных стандартов или технических условий 
на них. 

Строповку конструкций, грузов следует выполнять инвентарны
ми стропами или специальными грузозахватными устройствами, из
готовленными по утвержденному проекту (чертежу). Способы стро
повки конструкций, грузов должны обеспечивать подъем в проект
ном положении, а также исключать возможность падения или 

16.5. Погрузочно-разгрузочные работы 
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скольжения перемещаемого груза. Не допускается стропить конст-
рукции и грузы, находящиеся в неустойчивом положении. 

Погрузочно-разгрузочные операции с пылевидными материала
ми (цемент, известь, гипс и др.) разрешается выполнять в виде 
исключения немеханизированным способом при его температуре не 
выше 40 °С с применением индивидуальных средств защиты. 

Перед погрузкой или разгрузкой панелей, блоков и других 
сборных железобетонных конструкций в первую очередь необходим 
мо обратить внимание на состояние монтажных петель и при необ
ходимости их выправить, при этом не допускается повреждение же
лезобетонных конструкций. 

При перевозке строительных машин на автомобилях необходи
мо учитывать, что верх перевозимого груза не должен превышать 
габаритной высоты проездов под мостами, переходами, в туннелях 
и других местах, ограниченных габаритами. 

16.6. Безопасная организация отдельны» видов работ 

Изоляционные работы. При выполнении изоляционных работ 
(гидроизоляционные, теплоизоляционные, противокоррозионные) 
с применением огнеопасных материалов, а также выделяющих вред
ные вещества, следует обеспечить защиту работающих от воздейст
вия вредных веществ, а также от термических и химических ожогов. 

При производстве противокоррозионных работ кроме требова
ний настоящей главы следует выполнять требования ГОСТ 
12.3.016—79. 

При применении пека или каменноугольной смолы необходимо 
соблюдать «Санитарные правила при транспортировке и работе 
с пеками», утвержденные Минздравом СССР. 

Битумную мастику доставляют к рабочим местам, как правило, 
по битумопроводУ или при помощи грузоподъемных устройств. При 
необходимости перемещения горячего битума на рабочих местах 
вручную следует применять металлические бачки, имеющие форму 
усеченного конуса, обращенного широкой частью вниз, с плотно 
закрывающимися крышками и запорными устройствами. 

Не допускается использовать в работе битумные мастики с тем
пературой выше 180 °С и работать с горячими битумными мастика
ми без индивидуальных средств защиты. При работе с изоляцион
ными материалами на основе быстрорастворимых материалов необ
ходимо применять респираторы или противогазы. 

Каменные работы. Кирпич и керамические камни на рабочее ме
сто подают в контейнерах, на поддонах. Д л я организации кладка 
на высоте применяют подмости и леса, которые по периметру с про
тивоположной стороны кладки должны иметь перильное огражде
ние. 
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Уровень кладки после каждого перемещения по высоте подмо
стей и лесов не менее чем на 0,7 м должен превышать уровень ра
бочего настила или перекрытия. 

При возведении кирпичных зданий и сооружений высотой бо
лее 7 м необходимо применять защитные козырьки по периметру 
здания. Козырьки шириной 1,5 м устанавливают под углом 20° 
к горизонту, так чтобы зазор между настилом козырьков не превы
шал 50 мм. 

Первый ярус защитных козырьков устанавливают на высоте 6 м 
от земли и сохраняют до окончания каменных работ; второй ярус 
устанавливают над первым на высоте 6...7 м. Защитные козырьки 
нельзя использовать для складирования материалов и ходьбы по 
ним. Переставляют защитные козырьки только с защитными пояса
ми. При этом внизу необходимо обозначить охранную зону. 

Разрешается производство кирпичной кладки в отсутствие за
щитных козырьков зданий высотой 7 м и более при условии, что 
на уровне кладки будут установлены сетчатые ограждения. 

Д л я кладки, выполненной способом замораживания, в весеннее 
время применяют мероприятия по равномерному оттаиванию клад
ки как с южной, так и с северной стороны. 

Монтаж строительных конструкций. Для подъема конструкций 
и деталей применяют монтажную оснастку (траверсы, стропы и др.), 
технически исправную, имеющую табличку с указанием грузоподъ
емности. Способы строповки конструкций должны обеспечивать их 
подачу к месту установки, близкому к проектному решению. При 
подъеме конструкций больших размеров и площадей дополнитель
но используют расчалки (растяжки) для удержания конструкций от 
раскачивания. 

При работе на высоте монтажники должны иметь защитные 
пояса, испытанные на статическую и динамическую нагрузку, с ис
правными карабинами. 

Монтаж каждого последующего этажа или яруса следует про
изводить после закрепления конструкций предыдущего этапа или 
яруса. 

Лестничные марши и площадки, а также грузопассажирские 
подъемники (лифты) возводят одновременно с монтажом конструк
ций здания или сооружения. При этом лифтом нельзя пользоваться 
на захватке, где осуществляется монтаж конструкций. 

Для подъема монтажников на высоту следует применять инвен
тарные лестницы-стремянки. Лестницы длиной более 5 м должны 
иметь ограждение. 

Проходы и проезды в зоне подъема, перемещения, монтажа кон
струкций необходимо закрывать с установкой предупредительных 
знаков. 
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В рабочих чертежах строительных конструкций необходимо 
предусматривать детали для закрепления монтажных люлек и дру
гих средств для монтажников. П р и установке конструкций в проект
ное положение монтажники должны находиться на ранее установ
ленных или закрепленных конструкциях либо на стремянках, под
мостях и т. п. 

П р и подъеме и перемещении строительных конструкций не до
пускается их приближение на 1 м по горизонтали и на 0,5 м по вер
тикали к ранее смонтированным или выступающим частям здания^ 
или сооружения. 

Устройство бетонных и железобетонных конструкций. Монтаж 
опалубки на высоте ведут с подмостей или других средств подма-
щивания согласно проекту, где указаны узлы крепления (сопряже
ния) щитов. Рабочие, выполняющие установку опалубки на высоте, 
должны пользоваться защитными поясами. 

Демонтаж опалубки (разборка) производится по методу «свер
ху вниз». Разборку опалубки можно выполнять после набора бе
тоном проектной прочности, с разрешения руководителя объекта. 

Арматурные изделия (сетки, каркасы и др.) следует изготав
ливать на специально отведенных участках, оборудованных стенка
ми для правки, резки арматуры и сварочными аппаратами. 

Объемные каркасы массой более 50 кг устанавливают при по
мощи крана. Для уплотнения бетонной смеси применяют вибраторы, 
электропроводка к которым должна отвечать требованиям электро
безопасности: корпус электровибратора должен быть заземлен, для 
электропитания вибратора следует применять кабель, рукояти виб
раторов должны быть снабжены амортизаторами и др. 

Кровельные работы. Рабочие места кровельщиков следует обо
рудовать так, чтобы исключалась возможность их падения (периль
ное ограждение, предохранительные пояса, стремянки и др.) . По
дачу материалов и прием их на крыше следует организовать так, 
чтобы доставка их в рабочую зону была безопасной. 

Внизу по периметру здания устанавливают охранную зону. При 
работе на кровлях с уклоном 20° и более необходимо пользоваться 
защитными поясами и трапами для перемещения рабочих. В голо
лед и сильный туман работы на кровле временно прекращают. 

Противопожарные мероприятия на строительной площадке. Ос
новные требования пожарной безопасности к территории строитель
ной площадки следующие: 

до начала строительных работ необходимо прокладывать внут
ри построечные дороги и подъездные пути с устройством не менее 
двух въездов; 

временные бытовые помещения следует располагать на рассто
янии не менее 24 м от возводимого здания; 
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. v . при складировании конструкций (деталей) необходимо соблю
дать разрывы (для пиломатериалов 30 м, а для круглого леса — 
15 м) от строящегося здания; 

при хранении на открытых площадках горючих материалов 
(толь, рубероид и др.) необходимо соблюдать разрывы между 
складами и строящимся зданием не менее 24 м; 

допускается хранение горючих и легковоспламеняющихся жид
костей на строительных площадках не более 5 м 3 и горючих жид
костей не более 25 м 3 ; 

склады для х|ранения баллонов со сжатым и сжиженным газом 
должны отвечать требованиям правил устройства и безопасной экс
плуатации сосудов, работающих под давлением; вокруг складов 
с баллонами сжатого или сжиженного газа нельзя хранить горючие 
материалы в пределах 10 м; 

хранение карбида в открытых и поврежденных барабанах за
прещается; 

каждая строительная площадка должна быть оборудована те
лефонной и радиосвязью для вызова пожарной службы; 

временные электрические сети и электроустройства следует мон
тировать и эксплуатировать в соответствии с правилами устройства 
электроустановок (ПУЭ); 

при эксплуатации строительных машин на строительной пло
щадке необходимо места стоянки машин обеспечивать первичными 
средствами пожаротушения (расстояние от машины до здания при
нимается 9 м в зданиях I, II степени огнестойкости с оконными 
и дверными проемами, в зданиях III...V степени огнестойкости со
ответственно—12м) ; 

все строительные площадки оборудуются средствами пожароту
шения, выделяются места для курения; 

строительная площадка должна быть обеспечена источниками 
пожаротушения. 

17. ТЕХНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

17.1. Общие сведения 

Техническое нормирование труда — одна из важнейших состав
ных частей научной организации труда. Оно заключается в уста
новлении меры затрат на изготовление единицы строительной про
дукции в единицу времени, выполнение заданного объема работ 
в определенных организационно-технических производственных ус
ловиях. На основе норм устанавливается мера труда для каждого 
рабочего, звена и бригады в целом. 

Внедрение прогрессивных норм труда способствует улучшению 
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организации труда, росту его производительности и повышению эф
фективности производства. Нормирование служит также средством 
оценки различных вариантов организации труда и позволяет коли
чественно оценить изменения в организации труда и выбрать наи
более экономичный вариант. 

Определенные с помощью технического нормирования труда не
обходимые затраты рабочего времени позволяют выявить и спроек
тировать рабочие места. Нормы оказывают большую помощь при 
производственном обучении рабочих и освоении рациональных 
форм организации труда, помогают использовать рабочее время 
и средства механизации. 

Сфера применения нормирования труда зачастую ограничива
ется только работами, оплачиваемыми сдельно. Труд рабочих-повре
менщиков в строительстве не нормируется и их численность уста
навливается без достаточно обоснованных расчетов, вследствие чего 
их рабочее время используется недостаточно эффективно. 

Для дальнейшего повышения производительности труда и эф
фективности строительного производства необходимо: 

расширить сферу нормирования (нормы труда должны уста
навливаться для всех категорий рабочих); 

повысить качество действующих норм на основе широкого при
менения передовых нормативов, достигнутых в отрасли, а также 
своевременно пересматривать те нормы, которые не соответствуют 
достигнутому уровню техники, технологии работ, организации стро
ительного производства и труда. 

Строительные производственные процессы. Рабочее движение-* 
однократное непрерывное движение, являющееся наименьшей изме
римой частью рабочего приема (например, движение руки рабочего 
с инструментом, к инструменту, поворот головы, наклон корпуса 
и т . д.) . 

Рабочий прием—совокупность рабочих движений, представля
ющих законченное действие рабочего при выполнении части опера
ции (например, повернуть голову, разжать пальцы, протянуть руку 
и взять инструмент). 

Рабочая операция — простейший однородный производственный 
процесс, обеспечивающий изготовление первичной продукции (напри
мер, расстилание раствора, кладка кирпича). Основные признаки 
рабочей операции — это наличие рабочего места, неизменность 
состава исполнителей и средств труда. Изменение хотя бы одно
го из указанных признаков означает переход к другой рабочей 
операции, Рабочая операция состоит из рабочих движений и рабо
чих приемов. 

Рабочий процесс — совокупность объединенных в определенной 
последовательности рабочих операций. Характеризуется постоянным 
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составом входящих в него рабочих операций (например, рытье тран
шей, бетонирование фундаментов, монтаж стеновых блоков). 

Комплексный процесс — совокупность организационно связанных 
и одновременно протекающих рабочих процессов. Характеризуется 
постоянным составом входящих в него рабочих процессов. Результа
том комплексного процесса является конечная продукция (например, 
кирпичная кладка стен жилого дома с монтажом перегородок и пере
крытий) . 

Строительно-монтажный процесс — производственный процесс, 
осуществляемый непосредственно на строительной площадке. Его ко
нечная цель — создание продукции строительного производства (на
пример, возведение железобетонного каркаса здания, возведение стен, 
монтаж перекрытий). 

Строительно-монтажные процессы подразделяются на следу
ющие: 

ручные, все рабочие операции которых выполняются вручную или 
при помощи немеханизированных орудий труда; производительность 
труда при этом зависит от уровня квалификации работника, приме
нения рациональных приемов и методов труда, эффективного исполь
зования рабочего времени, эргономических особенностей орудий 
труда; 

машинно-ручные, при выполнении которых одна часть операций 
выполняется машиной, а вторая — вручную (например, зацепление 
конструкции крюком, ее подъем к месту установки, установка в про
ектное положение, варка и замоноличивание стыков); 

механизированные процессы, в которых все рабочие операции 
выполняются машиной, а рабочий при помощи механизмов или вруч
ную управляет машиной; производительность машин при этом может 
изменяться и в значительной мере зависит от квалификации рабо
чих, применения рациональных приемов управления машинами. 

Рабочее место, продукция строительно-монтажного процесса. 
Рабочее место строительного процесса — часть фронта работ на объ
екте строительства, в пределах которого перемещаются участвующие 
в процессе рабочие и располагаются материалы, инструменты и при
способления, а также продукция. 

Уровень организации рабочего места характеризуется техничес
ким оснащением, порядком размещения материалов и деталей, инст
румента и приспособлений, порядком обслуживания рабочего места 
и технологической последовательностью выполнения операций. 

Продукция строительно-монтажного процесса — это продукция, 
изготовленная при завершении определенного строительно-монтажно
го процесса (например, смонтированные колонны, окрашенные сто
лярные изделия и т. п.) и измеряемая в натуральных измерителях 
штуках, метрах, квадратных метрах, кубических метрах, тоннах. 
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Переминая проёущия?-^объем работ в натуральных измерите* 
лях, выполненный при завершении рабочей операций. 

Конечная продукция — объем работ, выполненный при заверше
нии комплексного строительно-монтажного процесса (например, за
конченный монтаж внутренних и наружных панелей этажа или всего 
здания либо плит покрытия всего здания и т. п.). 

17.2. Внутрисменные затраты времени рабочих 
и машин 

Время работы — время, в течение которого работник затрачивает 
свой труд. 

Рабочее время — продолжительность рабочей смены, установлен
ная для данной организации (предприятия) без учета времени на 
обеденный перерыв. 

Затраты рабочего времени делятся на две категории — нормируе
мые (затраты для выпуска продукции) и ненормируемые (затраты 
не связанные с выпуском продукции). К нормируемым затратам ра
бочего времени относится время полезной работы по заданию, состоя
щее из времени, необходимого для выполнения оперативной работы 
(основной и вспомогательной), и времени, необходимого для выпол? 
нения подготовительно-заключительной работы, время на отдых, вре
мя на личные надобности, время на технологические перерывы. 

К ненормируемым затратам рабочего времени относятся: время, 
необходимое для непредвиденной работы (не относящейся к норми
руемому процессу); потери рабочего времени, вызванные выполнени
ем лишних работ; простои из-за плохой организации работ (отсутст
вие материалов, инструмента, механизмов и др.), случайные простои 
(снег, дождь, ветер, гроза), простои, вызванные нарушением трудо
вой дисциплины обслуживающим машину персоналом. 

Затраты времени оперативной работы —время на изготовление 
производственной продукции с соблюдением передовой технологии 
и технических условий, обеспечивающих требуемое качество продук
ции. Время оперативной работы делится на основное и вспомогатель
ное. Время основной работы — это время, затрачиваемое непосред
ственно на выполнение основной работы с учетом затрат времени на 
контроль за ходом технологического процесса и показаниями при
боров. Время вспомогательной работы — время, затрачиваемое на 
все вспомогательные операции, выполнение которых необходимо на
равне с выполнением основной работы (например, точка и правка ин
струментов, перестановка и регулирование по высоте подмостей 
и т . п.). 

Время подготовительно-заключительной работы — часть рабочего 
времени, расходуемая на подготовку к работе в соответствии с уста
новленной технологией (получение задания, материала, средств ин-



дивидуальной и коллективной защиты, ознакомление с чертежами 
и т. п.), поддержание в чистоте инструмента и рабочего места в про
цессе работы, уборку рабочего места в конце смены и т. п. 

Часть затрат времени на подготовительно-заключительную рабо
ту расходуется в начале и конце смены, а часть затрат зависит от 
характера выполняемой работы. В соответствии с этим затраты вре
мени на выполнение подготовительно-заключительной работы делят-» 
ся на затраты времени на смену (подготовка и уборка рабочего ме-* 
ста, содержание его в чистоте в течение смены и др.) и затраты 
времени на задание (время, необходимое для получения наряда-зада
ния, инструктажа, ознакомления с чертежами, сдачи работы и т. п.). 
Отличительным признаком времени подготовительно-заключительной 
работы является отсутствие прямой зависимости от объема выпол
няемого задания. 

Время работ не по заданию — время, затрачиваемое рабочим 
на выполнение любой работы, не обусловленной производственным 
заданием. Не по заданию может выполняться непредвиденная или 
лишняя работа. 

Ко времени непредвиденной работы относится время, затрачивае
мое рабочим на производительную работу, не относящуюся к данно
му производственному заданию (включая оперативную и подготови
тельно-заключительную работу) и сопровождающуюся получением 
другой продукции. Время, затраченное на выполнение этой работы, 
не может быть отнесено к потерям, но оно не относится и к необхо
димым затратам, включаемым в состав нормы, так как оно не пре
дусматривается технологией работ. При правильной организации 
труда и производства непредвиденной работы не должно быть. 

Ко времени лишней работы относится время, расходуемое рабо
чим на выполнение непроизводительной работы, не дающей прироста 
продукции или улучшения ее качества, по существу, это скрытая по
теря рабочего времени (например, выполнение операций, не преду-* 
смотренных технологией, или выпуск бракованной продукции, довод
ка железобетонных изделий на стройплощадке до степени заводской 
готовности и т. п.). 

Время перерывов в работе — время, в течение которого рабочий 
не работает независимо от причины. Перерывы бывают регламенти
рованные и нерегламентированные. Время регламентированных пере
рывов— это время перерывов, предусмотренных технологией и орга
низацией строительно-монтажных процессов с учетом физиологиче
ских потребностей рабочих (например, время на отдых, личные на
добности рабочих и время технологических перерывов). Время на 
отдых необходимо для восстановления сил, затраченных организмом 
в процессе выполнения работы. Ко времени на отдых относятся и па^ 
узы для проведения производственной гимнастики. Время на личные 
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надобности используется на удовлетворение гигиенических потребно
стей и естественных надобностей рабочего. Время технологических 
перерывов предусмотрено технологией строительно-монтажного про
цесса, оно является необходимым и включается в состав производ
ственных норм. 

Время нерегламентированных перерывов —- время перерывов 
в работе, вызванных нарушением нормального течения строительно-
монтажного процесса. Это простои из-за неудовлетворительной орга
низации труда и производства, простои по случайным причинам 
и перерывы из-за нарушения трудовой дисциплины. Время простоев 
из-за плохой организации работы — это перерывы, вызванные отсут
ствием материалов на рабочем месте, отсутствием фронта работ, за
держкой указаний технического персонала и другими причинами ор
ганизационного характера. Время простоев по случайным причинам 
вызвано причинами, не зависящими от уровня организации производ
ства на данной стройке (например, простой по метеорологическим 
условиям, перебои в снабжении электроэнергией и т. п.). Время пере
рывов из-за нарушения трудовой дисциплины — это опоздание или 
преждевременный уход рабочих с рабочего места без уважительной 
причины. 

Время работы машины по заданию — время, в течение которого 
машину используют для выполнения работы, предусмотренной зада
нием (при условии соблюдения правильной технологии ведения ра
бот и выпуске качественной продукции). В него входит время работы 
под полной и неполной нагрузкой, а также время холостой работы 
машины. Время работы под полной нагрузкой — время, в течение ко
торого машина используется наиболее эффективно, на оптимальном 
режиме в соответствии с требованиями технической эксплуатации. 
Время работы под неполной нагрузкой — это время использования 
машины на неполную мощность, когда использование ее на оптималь
ном режиме невозможно по технологическим причинам (подъем кра
ном грузов, масса которых ниже его паспортной грузоподъемности). 
Такая работа влечет за собой снижение производительности труда, 
В состав нормы времени такую работу не включают. 

Время работы вхолостую — время работы машины без нагрузки. 
Этот вид затрат рабочего времени связан с конструктивными особен
ностями машины и специфики ее эксплуатации. 

Регламентированные перерывы работы машины вызываются тех
нологическими особенностями эксплуатации данной машины, неустра
нимыми технологическими перерывами в организации производствен
ного процесса, а также перерывами, связанными с отдыхом и лич
ными надобностями рабочих. 



17.3. Организация нормативным наблюдений 
и анализ полученных результатов 

Методы технического нормирования труда, применяемые для ис
следования строительно-монтажных процессов, — это нормативные 
наблюдения. Основные этапы проведения наблюдений: подготовка 
к наблюдениям, проведение наблюдений, обработка данных, анализ 
результатов и подготовка предложений по совершенствованию и ор« 
ганизации труда. В период подготовки к наблюдению необходимо; 
подробно ознакомиться с исследуемым процессом; выбрать метод на
блюдения; определить исполнителей процесса; установить нормаль 
производственного процесса. 

Перед проведением наблюдения необходимо ознакомиться с тех-» 
нологией и организацией намеченного к исследованию строительно-
монтажного процесса как на месте исследования, так и по техниче
ской литературе (действующие производственные нормы и правила, 
стандарты, технологические карты, литература по передовому опыту, 
правилам техники безопасности и т. д.). 

Д о начала наблюдения, имеющего целью разработку норм, реко
мендуется устранить выявленные в процессе предварительного изу
чения недостатки в организации труда, чтобы в период произведения 
наблюдений приемы и методы труда, а также организация рабочих 
мест и их обслуживание соответствовали требованиям научной ор
ганизации труда, а сам процесс осуществлялся в нормальных орга
низационно-технических условиях, соответствующих современному 
уровню строительной техники. 

Выбор метода наблюдения зависит от цели исследования (для 
проектирования производственных норм, определения уровня выпол
нения действующих норм, улучшения использования рабочего време
ни, исследования передовых методов труда); от способа наблюдения 
и записи времени — фотоучет, хронометраж, технический учет; от ха
рактера учета затрат времени — индивидуальный (изучение работы 
одного исполнителя) и групповой (изучение затрат времени несколь
ких исполнителей); от точности учета затрат времени — в зависимо
сти от способов наблюдения и записи времени от 0,2 до 10 мин. 

Способ наблюдения в первую очередь зависит от цели исследо
вания. По способу и степени точности учета времени наблюдения 
разделяются на три основных вида (табл. 412): 

фотоучет — с его помощью изучают все виды затрат рабочего 
времени с точностью записи времени от 5 с до 1 мин; 

хронометраж — изучает только цикличные элементы процессов 
при точности записи времени от 0,2 до 1 с; 

техноучет — определяет уровень выполнения производственных 
норм на строительно-монтажные работы с точностью записи времени 
5 или 10 мин. 
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Нормаль производственного процесса —-это характеристика изу
чаемого процесса, на основе которой определяют затраты рабочего 
времени и проектируют нормы выработки. В нормали отражаются 
все факторы, характеризующие исследуемый процесс: характеристика 
применяемых машин, инструмента и приспособлений; характеристика 
продукции, материалов, изделий и деталей; состав работ; методы 
производства работы и организации труда; количество рабочих, вы
полняющих работу, и их классификация; система оплаты труда; на
личие вредных и опасных производственных факторов; условия тру
да и др. При этом средний разряд рабочих, выполняющих исследуе
мый процесс, должен быть близким среднему разряду работы. 
Каждой нормали должна соответствовать только одна определенная 
норма. В случае изменения нормали возникает необходимость изме
нения нормы. 

Нормаль устанавливается руководством нормативно-исследова
тельской станции (НИС) или отделом труда и заработной платы 
(ОТиЗ) строительной организации с участием исследовательской 
группы,' состав которой комплектуется из числа работников НИС или 
ОТиЗ инженерами и техниками-наблюдателями. Количественный 
состав группы зависит от необходимого объема исследований — числа 
процессов, подлежащих нормированию. 

Участники исследовательской группы должны иметь специальные 
планшеты с крепленными на них нормативными бланками, часы или 
секундомер и карандаши — черный и цветные. 

Приборы для измерения времени выбирают в зависимости от тре
буемой точности его учета: . . . . . . . 
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при наблюдении способом фотоучета, смешанного или графиче
ского — часы с секундной стрелкой; 

при наблюдении способом цифрового фотоучета с точностью за
писи времени до 15 с —часы; 

при наблюдении способом цифрового фотоучета с точностью за
писи времени 5...10 с — однострелочные секундомеры; 

при наблюдении способом выборочного хронометража — одно-
стрелочные секундомеры; 

при наблюдении способом непрерывного хронометража — двух-* 
стрелочные секундомеры; 

в случае применения для наблюдения саморегулирующих прибо
ров — соответствующие приборы. 

Исследовательская группа также должна иметь фотоаппарат, ру
летки, складные метры и другие инструменты и приборы, необходимые 
для получения объективных характеристик факторов влияния и заме
ра продукции. 

Фактором влияния называются условия, в которых осуществля
ется нормируемый производственный процесс; квалификация рабо
чих, эргономическое качество применяемых инструментов и приспо
соблений, методы производства работ, качество употребляемых в де
ло материалов, формы организации и система оплаты труда, 
организация рабочего места, метеорологические и другие условия 
труда, в том числе экстремальные, и особые условия труда, прямо 
или косвенно вызывающие изменения затрат рабочего времени. Зна
чение фактора влияния — это конкретная характеристика фактора 
влияния, выраженная числом. 

Фотоучет — наиболее распространенный способ' нормативных на
блюдений, при помощи которого фиксируют и анализируют все виды 
затрат рабочего времени, необходимые для получения исходных дан
ных, а также для составления баланса рабочего времени, включая 
потери. 

По числу объектов наблюдений фотоучет подразделяется на ин
дивидуальный и групповой, а по способу записи затрат рабочего вре
мени— на цифровой, графический и смешанный. 

Индивидуальный фотоучет применяется в тех случаях, когда ре
зультатом работы одного рабочего является работа (продукция), 
поддающаяся индивидуальному учету, группой — в тех случаях, ког
да работа (продукция) наблюдаемого процесса может быть получена 
в результате согласованного взаимодействия и выполнения работы 
несколькими рабочими. 

Цифровой фотоучет применяется тогда, когда при исследовании 
требуется высокая точность замеров времени (5, 10 или 15с), а также 
тогда, когда наблюдают работу не более двух рабочих. Для записи 
времени применяется специальный бланк «Ц» (форма 1), 
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Бланк формы «Ц» содержит 15 граф. Элементы затрат рабочего 
времени записывают в порядке их наблюдения, а продолжительность 
каждого элемента фиксируют по текущему времени в специальной 
графе бланка. Перед началом нормативных наблюдений изучаемый 
процесс разбивают на отдельные элементы, и в технологической пос
ледовательности выполнения их заносят в графу 2, а порядковые 
номера элементов в графу 1. Графический фотоучет применяют при 
наблюдениях не более чем за тремя участниками рабочего процесса 
или за одной машиной, фиксируя время каждого исполнителя (точ
ность записи — 30 с или 1 мин). Графический фотоучет делесообра-
зен, когда при проектировании нормы возникает необходимость рас
пределения функций между двумя-тремя участниками рабочего про
цесса. Время наблюдений записывается на бланке «ФГ» (форма 2). 
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В графе «Время» отмечается время, затрачиваемое на выполнение 
элементов процесса; для каждого исполнителя оно отмечается от
дельной линией соответствующего цвета. Концы отрезков каждой 
линии соединяют между собой по вертикали. 



Преимущество графического способа записи времени по сравне
нию с цифровым заключается в более простой технике записи, боль
шей наглядности, простоте обработки бланка. Если точность записи 
времени позволяет применять графический способ, то его предпочита
ют цифровому. 

Смешанный фотоучет применяют при групповом фотоучете, ког
да одновременно ведется наблюдение более чем за тремя рабочими. 
Особенно эффективен этот способ записи времени при обследовании 
работы комплексных бригад. Точность записи времени 30 с или 1 мин. 
При смешанном фотоучете используют бланки «ФС» (форма 3). 

Особенность смешанного способа записи заключается в том, что 
наблюдатель отмечает продолжительность элементов процесса отрез
ками прямой, а ' в начале каждого отрезка указывает количество ра
бочих, занятых выполнением элемента наблюдения. При организации 
наблюдений способом фотоучета в практике могут быть случаи, ког
да к концу смены законченной продукции нет или же исследуемая 
работа заканчивается раньше окончания смены, а наблюдаемые ра
бочие переходят на выполнение следующего задания. В таком случае 
наблюдение нужно продолжить, чтобы полностью исследовать все 
элементы процесса и подсчитать или замерить количество закончен
ной продукции. Если продукция получена до окончания смены, на
блюдение продолжают до конца смекы с учетом всех затрат времени 
наблюдаемых рабочих. 

Число наблюдений способом фотоучета определяют по прибли
женным нормативам «Основы методики технического нормирования 
труда в строительстве» (табл. 413). 

413. Ч И С Л О Н А Б Л Ю Д Е Н И Й С П О С О Б О М Ф О Т О У Ч Е Т А 

Число одно
временно 

нормируе
мых разно
видностей 
процесса 

Минимальное число 
наблюдений п р и значении 

ф а к т о р о в 
Ч и с л о о д н о 

временно 
нормируе 

мых р а з н о 
видностей 
процесса 

Минимальное число 
наблюдений п р и значе

нии факторов 
Число одно

временно 
нормируе

мых разно
видностей 
процесса 

о п и с а т е л ь н ы х 
и смешанных ч и с л о в ы х 

Ч и с л о о д н о 
временно 

нормируе 
мых р а з н о 
видностей 
процесса 

о п и с а т е л ь н ы х 
и смешанных числовых 

1 . . . 2 
3 

4 . . . 5 
5 . . . 6 

3 
3 . . . 4 

4 
5 

6 . . . 7 
7 . . . 8 

4 . . . 5 
5 . . . 6 

Полученные способом фотоучета результаты наблюдений обраба
тывают на бланках «ЦО» (цикличная обработка) при исследовании 
цикличных процессов и бланках «ОН» (обработка нецикличная) — 
при исследовании нецикличных. 

При анализе затрат труда или времени по нецикличному элемен
ту может оказаться, что количество продукции или продолжитель
ность наблюдений по отдельным значениям ряда существенно расхо
дятся по числовому значению, что оказывает влияние на степень 
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достоверности значений ряда. Если расхождения между крайними 
значениями анализируемого ряда (количество продукции, приходяще
еся на 60 чел.-мин) не превышает 30 %, то все значения такого ряда 
можно признать без дальнейшего анализа. Если же эти расхождения 
превышают 30 %, то значения, входящие в такой ряд, нельзя считать 
равно достоверными. При анализе таких рядов необходимо тщатель
но изучить характеристики процессов, соответствующие каждому 
значению. 

Если колебания значений по отдельным наблюдениям или разрыв 
по объему выполненной продукции по отдельным наблюдениям не 
превышает 15...20 %, то применяют способ средней арифметической, 
а в остальных случаях — способ средневзвешенной арифметического 
ряда. 

Средневзвешенная арифметическая затрат времени определяется 
по формуле 

п п 

1 1 

г д е а «--член а р и ф м е т и ч е с к о г о р я д а ; п — ч и с л о ч л е н о в р я д а . 

П р и м е р . Определить средневзвешенное арифметическое зна
чение затрат времени по следующим данным: 

Номер 
н а б л ю 

дения 

З а т р а т ы 
времени на 

единицу п р о 
дукции, 
чел . -мин 

Количество 
продукции 

за время 
наблюдения , 

шт. 

Номер 
н а б л ю 
дения 

З а т р а т ы 
времени на 

единицу 
п р о д у к ц и и , 

чел . -мин. 

Количество 
п р о д у к ц и и 

за в р е м я 
наблюдения , 

шт. 

1 
2 
3 

9 ,1 
8,2 
7 ,8 

19 
24 
20 

4 

6 

7,1 
7,9 
9 ,2 

14 
19 
18 

Р е ш е н и е Средневзвешенная арифметическая затрат времени 
равна: 

- 9,1-19 + 8 , 2 - 2 4 + 7 , 8 - 2 0 + 7 , 1 - 1 4 + 7,9-19 + 9,2-18 
й ~ 19 + 24 + 2 0 + 14 + 1 9 + 18 . ~ 

= 8,25 чел.-мин. 
Она дает более точный результат в сравнении со средней ариф

метической, которая в данном примере составит 

- 9-1+8,2 + 7,8 + 7 + 7,9 + 9,2 

а = . - — ! — ' ^ т ' - г ' = 3 21 чел.-мин. 
6 

Средние значения трудоемкости процессов включают в расчеты 
проектируемых норм. 

Хронометраж. Существует два способа записи времени при хро
нометраже— непрерывный и выборочный. При хронометраже про-
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должительность затрат времени измеряют секундомером с точностью 
до 1 с. 

В техническом нормировании метод хронометражных наблюдений 
применяют для определения необходимых затрат времени на выпол
нение основной и вспомогательной работ, технологических перерывов 
в работе, необходимых затрат времени машины'на выполнение полез
ной и холостой работы, а также для исследования передовых прие
мов работы. 

Способ непрерывного хронометража является выборочным иссле
дованием затрат времени. Объектом наблюдения служит не вся про
должительность смены, а некоторая ее часть (выборка). Данные за
писывают в бланк «ХВ». 

Способом выборочного хронометража исследуют только те эле
менты процесса, которые интересуют наблюдателя. Фактически затра
ченное время фиксирует секундомер. 

Границы между элементами процесса определяют фиксажными 
точками. Процесс разделяют на его элементы и устанавливают фи к-
сажные точки во время подготовки к хронометражу. 

Коэффициент разбросанности ряда Кр определяют по формуле 
Лр=£ Н аиб/£наим, где £ Н эиб и Внаям максимальное и минимальное 
значения ряда. 

Для проверки правильности исключения из ряда ошибочных, зна
чений способом определения предельных значений в хронометражном 
ряду применяют формулы: 

<^наиб = #ср "~Ь К (#наиб #наим)> 
А х а и м ~ а с р ' ( ^ н а и б ~ ~ # н а и м ) ? 

г д е ^ н а и д и Л н а и м — м а к с и м а л ь н о и м и н и м а л ь н о д о п у с т и м ы е з н а ч е н и я 
р я д а ; а С р — с р е д н е е а р и ф м е т и ч е с к о е з н а ч е н и е р я д а ; 

й н а и б и а н а и м ~ " с о о т в е т с т в е н н о н а и б о л ь ш е е и н а и м е н ь ш е е з н а ч е н и я 
в р я д у . 

При проверке значений ряда методом относительной средней 
квадратической ошибки сравнивают допустимое значение этой ошиб
ки с фактическим. 

Фактическую ошибку проверяемого ряда определяют по формуле 

г д е Stf/ » — с у м м а в с е х з н а ч е н и й п р о в е р я е м о г о р я д а ; 23а t- ^ с у м м а к в а д р а т о в 
в с е х з н а ч е н и й э т о г о р я д а ; п — ч и с л о з н а ч е н и й в р я д у . 

Допустимые значения относительной средней квадратической 
ошибки среднего значения ряда 1 Д : при числе циклических элементов 
состава работы до 5—7 % свыше 5—10 %. 

Если £ ф < / , д , то улучшение ряда не требуется. 
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Фотография рабочего дня. (ФРД) —способ изучения всех элемен
тов затрат рабочего времени рабочих и машин непрерывным наблю
дением не менее целой рабочей смены. 

При индивидуальной фотографии рабочего дня результаты на
блюдений можно записать как цифровым, так и графическим спосо
бом. Для цифрового способа используют бланк «Ц». Число рабочих, 
охватываемых наблюдением, не должно превышать 15 чел. Исследуе
мые процессы разбивают на укрупненные элементы и вписывают в со
ответствующие колонки на бланках ФРД. 

При проведении ФРД необходимо учитывать: отклонения от нор
мального течения процесса с указанием причины возникновения это
го отклонения (в примечании), число объектов наблюдения в том 
составе, который был принят в начале наблюдения. 

Д л я получения устойчивых объектных результатов наблюдений 
необходимо проводить не менее пяти целосменных наблюдений за про- -
цессами, протекающими в условиях запроектированной нормали. 

В качестве объектов обследования выбирают наиболее характер
ные для данной организации участки работы. Уровни организации 
и механизации на этих участках работ должны быть различными, 
чтобы иметь возможность сопоставить результаты изучения и еде* 
лать соответствующие выводы. 

Выполнение норм с учетом потерь рабочего времени определяют 
по формуле £ i = 100 А/Т; выполнение норм без учета явных внутри-
сменных потерь рабочего времени— по формуле В2= 100 А/(Т—Я); 
выполнение норм без учета явных потерь и непроизвольной работы — 
по формуле: Я 3 = 1 0 0 АН/(Т—П—НЛЗ). 

В формулах приняты обозначения: А — нормативное время на 
весь объем выполненных работ, чел.-ч; Т — общие затраты рабочего 
времени, чел.-ч; П — внутрисменные потери рабочего времени, чел.-
ч; Л н — нормативное время на выполнение полезной и вспомогатель
ной работы, чел.-ч; НПЗ — фактические затраты рабочего времени 
на непроизводительную работу, чел.-ч. 

По фотографиям использования рабочего времени можно опре
делить: 

процент оперативного времени iVi = 100 Т2/Т; 
процент потерь, зависящих от рабочего, 7V2= 100 (Г 4 ф а к т— 

—Т4регл + Т7/Т, т о ж е , не зависящих от рабочего Nз = 100(Т5 + Т6)/Т. 
Возможное повышение производительности труда за счет устра

нения потерь, зависящих от рабочего и нерегламентированного отды
ха, составляет: 

Мг = 100 ( Г 4 ф а к т — Т 4 р е г л + Т1)1(Т1 + Т2 + Т3 + Г 4 р е г л ) , 
то же, за счет устранения организационно-технических причин по
терь рабочего времени и непроизвольной работы: 

^ 2 = 100(Г 5 + Т 6 ) / {Г 1 + Т 2 + Г 4 р е г л ) . 
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Общее возможное повышение производительности труда соста
вит: 

M=Mi+M2. Обозначения: Т— продолжительность фотографии 
рабочего дня; Тх — время на подготовительно-заключительную рабо
ту; Т2 — время оперативной работы; Г 3 — время на обслуживание 
рабочего места; Г ф а к т —- фактическое время перерывов на отдых 

и личные надобности; П р е г л — регламентированное (необходимое вре
мя на отдых и личные надобности); Г 5 —время потерь на непроиз
водительную работу; Т6 — время потерь рабочего времени по органи
зационно-техническим причинам; Т7 — продолжительность потерь 
рабочего времени, зависящих от рабочего. 

Технический учет — один из наиболее простых методов норматив
ных наблюдений,-широко применяется при наблюдениях, связанных 
с определением уровня выполнения действующих производственных 
норм. 

Точность учета времени при этом принимается равной 10 мин. 
Невысокая точность наблюдений не требует непрерывного присутст
вия наблюдателя. При наблюдениях, связанных с определением уров
ня выполнения производственных норм, необходимо, чтобы фактиче
ский состав работ соответствовал предусмотренному проверяемой 
нормой. 

Каждое наблюдение должно охватывать полный комплекс рабо
чих операций, соответствующий всему составу работ проверяемого 
параграфа норм. Записи наблюдений делают на бланке «ТГ». Резуль
тат наблюдения и соответствующих расчетов завершается выводом 
о выполнении норм ЕНиР, что указывает на ее реальность. 

При подсчете объемов выполненных работ в бланке «ТГ» необ
ходимо приводить формулы подсчета и результаты замера выпущен
ной продукции. 

При определении уровня выполнения нормы следует учесть 
все поправочные коэффициенты к проверяемой норме, за исключе
нием поправок на работу в зимних условиях при отрицательной тем
пературе. 

Метод самофотографирования рабочего дня заключается в том, 
что сами рабочие фиксируют потери рабочего времени и одновремен
но вносят предложения по устранению причин, вызвавших эти поте
ри. Его применяют с целью наиболее полно изучить использование ра
бочего времени и обеспечить сознательное участие рабочих в улуч
шении организации труда. 

Работники по труду и НИС обобщают и анализируют результаты 
самофотографирования по профессиям и причины потерь рабочего 
времени. Предложения, поданные после проведения самофотографи
рования, должны внедряться немедленно. 

Полную норму времени (чел.-ч) на ручные строительно-монтаж-
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ные процессы проектируют на основании нормативных наблюдений, 
проведенных в условиях установленной нормали строительного про
цесса по формуле 

н = 100 (Я0-Яв)  
в р 60[ 100 - ( Я п . 3 . р + Я 0 . „ + Я Т . П ) ] • 

г д е # в р — н о р м а в р е м е н и на и з м е р и т е л ь п р о ц е с с а , чел . -ч ; # в — н о р м а в р е м е 
ни на в с п о м о г а т е л ь н у ю р а б о т у , чел . -мин . ; Я 0 — н о р м а в р е м е н и на о с н о в н у ю 
р а б о т у , чел . -мин . ; # п , 3 , р ~ в р е м я п о д г о т о в и т е л ь н о - з а к л ю ч и т е л ь н о й р а б о т ы , 
% полной т р у д о е м к о с т и п р о ц е с с а ; HQ — в р е м я на о т д ы х и л и ч н ы е н а д о б н о 
сти ; % полной т р у д о е м к о с т и п р о ц е с с а ; # т п — в р е м я т е х н о л о г и ч е с к и х п е р е р ы 
вов, % полной т р у д о е м к о с т и п р о ц е с с а ; 60 — к о э ф ф и ц и е н т п е р е в о д а м и н у т 
в ч а с ы . 

18. ОПЛАТА ТРУДА М ПРЕМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ, 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И СЛУЖАЩИХ 

18.1. Для рабочих, временно не переведенных 
на новые условия оплаты труда 

Заработная плата играет главную роль в претворении в жизнь 
социалистического принципа распределения по труду, который пред
полагает равную оплату за равный труд. 

Организация заработной платы включает в себя техническое 
нормирование труда, тарифную систему, формы и системы оплаты 
труда. Один из принципов организации заработной платы — диффе
ренциация уровня оплаты труда различных групп и категорий трудя
щихся. Регулирование заработной платы осуществляется Государств 
венным комитетом СССР по труду и социальным вопросам (Госком
труд СССР). 

На строительных и ремонтно-строительных работах применяют 
утвержденные Госстроем СССР и Госкомтрудом СССР по согласо
ванию с ВЦСПС «Единые нормы и расценки на строительные, мон
тажные и ремонтно-строительные работы» с последующими измене
ниями и дополнениями к ним. 

В сборниках ЕНиР приведены нормы времени (нормы затрат 
труда) и расценки на часто встречающиеся виды строительных, мон
тажных и ремонтно-строительных работ. Тарификация работ в них 
выполнена в соответствии с «Тарифно-квалификационным справочни
ком работ и профессий рабочих, занятых в строительстве и на ре
монтно-строительных работах» (ТКС). Виды работ, не предусмотрен
ные ТКС, тарифицируют по соответствующим разделам «Единого 
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабо
чих» (ЕТКС). 

Как правило, типовые нормы и расценки (ТНиР) разрабатывают 
как проекты ЕНиР и ведомственные нормы и расценки (ВНиР). Они 
могут применяться в установленном порядке в качестве местных 
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норм для нормирования и оплаты труда рабочих в строительстве не
зависимо от ведомственной подчиненности. 

В строительстве действуют свыше 50 сборников ВНиР (более 
60 выпусков) и свыше 130 сборников местных норм и расценок — 
МНиР (более 300 выпусков). 

Тарифная система является основой организации заработной 
платы. Основные элементы тарифной системы — тарифные сетки, та
рифные ставки и тарифно-квалификационные справочники. К тариф
ной системе относятся также районные коэффициенты к заработной 
плате, правила и положения по тарификации труда и др. 

Тарифная сетка — шкала соотношений в оплате труда рабочих 
различных разрядов, выражаемых посредством тарифных коэффи
циентов (табл. 414). 

414. Т А Р И Ф Н Ы Е К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т Ы И Р А С Ч Е Т Н Ы Е Ч А С О В Ы Е Т А Р И Ф Н Ы Е 
С Т А В К И , Д Е Й С Т В У Ю Щ И Е В С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В Е ( В В Е Д Е Н Ы В 1969 г.) 

П о к а з а т е л ь 
Тарифный р а з р я д р а б о ч е г о 

П о к а з а т е л ь 

1-й j 2-й | 3-й | 4-й | 5-й 
6-й 

Т а р и ф н ы й к о э ф ф и ц и е н т 
Р а с ч е т н ы е ч а с о в ы е с т а в к и , коп . : 

при н о р м а л ь н ы х у с л о в и я х тру
д а 
на т я ж е л ы х и в р е д н ы х р а б о 
т а х 
на особо т я ж е л ы х и в р е д н ы х 
р а б о т а х 

1 

43 ,8 

47 ,3 

51,2 

Ы 2 5 

49 ,3 

53,2 * 

57,7 

1,267 

55,5 

59,9 

64 ,9 

1,429 

62 ,5 

67 ,5 

73,1 

1,602 

70 ,2 

75 ,8 

82,1 

1,8 

79 

85 ,3 

92,4 

Уровень квалификации рабочего определяется разрядом, а также 
уровнем его теоретических знаний и профессиональных навыков. 

Средний тарифный разряд рабочих звена или бригады можно 
определить по фрмуле 

Ртер = ^тм ~г (^тср — -Ктм)/(^тб — ^тм)» 
г д е Рту1 — м е н ь ш и й т а р и ф н ы й р а з р я д из д в у х р а з р я д о в , м е ж д у к о т о р ы м и 
н а х о д и т с я з н а ч е н и е с р е д н е г о т а р и ф н о г о к о э ф ф и ц и е н т а ; ^ С т с р — с р е д н и й т а 
р и ф н ы й к о э ф ф и ц и е н т ; К т м , К т§ — т а р и ф н ы е к о э ф ф и ц и е н т ы м е н ь ш е г о 
и б о л ь ш е г о из д в у х с м е ж н ы х р а з р я д о в . 

Средний тарифный коэффициент находят как отношение суммы 
произведений тарифного коэффициента каждого разряда на количе
ство рабочих этого разряда к общей численности рабочих в звене, 
бригаде. 

Утвержденные в установленном порядке часовые тарифные став
ки для рабочих строительных профессий обязательны для применения 
на всех стройках независимо от их ведомственного подчинения 
(табл. 415, 416). 

Сдельная форма оплаты труда — это оплата, при которой рабо
чий получает заработную плату в зависимости от количества выпол* 
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415. Ч А С О В Ы Е Т А Р И Ф Н Ы Е С Т А В К И Р А Б О Ч И Х П Р И 6 - Ч А С О В О М 
Р А Б О Ч Е М Д Н Е , к о п . 

В и д работ 
Т а рифный р а з р я д 

В и д работ 
1-й | 2-й 3-й | 4-й 5-й 6-й 

В о б ы ч н ы х у с л о в и я х 
Т я ж е л ы е и в р е д н ы е у с л о в и я 
т р у д а 
О с о б о т я ж е л ы е и особо в р е д н ы е 
у с л о в и я т р у д а 

49,7 
53,7 

58,2 

56 
60 ,5 

65 ,5 

63 
68 

73,7 

70 ,9 
76,6 

83 

79,7 
86 ,1 

93 ,2 

89,7 
96,9 

105 

416. Р А С Ч Е Т Н Ы Е С Р Е Д Н Е Д Н Е В Н Ы Е Т А Р И Ф Н Ы Е С Т А В К И 
П Р И Н О Р М А Л Ь Н Ы Х У С Л О В И Я Х Т Р У Д А , р у б . - к о п . 

Р а б о ч а я н е д е л я 
Тарифный р а з р я д р а б о ч е г о 

Р а б о ч а я н е д е л я 
1-й 2-й | 3-й | 4 -й | 5-й 6-й 

П я т и д н е в н а я 
Ш е с т и д н е в н а я 

3 - 5 9 
2—99 

4 - 0 4 
3 - 3 7 

4 - 5 5 
3—79 

5 - 1 2 
4—27 

5 - 7 6 
4 - 7 9 

6 - 4 8 
5 - 4 0 

ненной работы, исходя из установленных сдельных расценок за еди
ницу доброкачественной продукции, выраженной в натуральных изме
рителях (м 3 , м 2 и т. д.) . 

Аккордная форма оплаты труда в настоящее время не применя
ется, так как ранее утвержденное Госкомтрудом СССР и ВЦСПС 
Положение об аккордной оплате труда в строительстве, отменено. 

Руководителям организаций по согласованию с профсоюзными 
комитетами предоставлено право самостоятельно утверждать разра
батываемые Положения о премировании работников за основные ре
зультаты хозяйственной деятельности строительных организаций. 

Оценка качества выполненных работ и приемка их от исполни
телей проводится в соответствии с требованиями проекта, СНиП 
и других нормативных документов. 

Рабочие-строители, труд которых оплачивается сдельно, могут 
премироваться: 

за сокращение нормативного времени при выполнении заданий 
по аккордным нарядам; 

за снижение расчетной стоимости работ, поручаемых хозрасчет
ным подрядным бригадам, работающим по методу бригадного под
ряда; 

за экономию строительных материалов и сохранность сборных 
деталей и конструкций; 

за образцовое выполнение производственных заданий и отличное 
качество работ из фонда мастера и производителя работ; 
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за достигнутые производственные успехи, высокую производи
тельность труда — из фонда материального поощрения, образован
ного за счет прибыли; 

за ввод в действие объектов в срок и досрочно; 
за завершение в установленный срок отдельных этапов возведе

ния зданий, плановая продолжительность которых в процессе строи
тельства превышает 6 мес; 

за активное участие в социалистическом соревновании; 
за участие в создании и внедрении новой техники; 
за внесенные и принятые в установленном порядке рационализа

торские предложения, а также за их внедрение в строительное про
изводство. 

При выполнении условий о премировании согласно действующим 
положениям, рабочие могут премироваться одновременно по несколь
ким показателям премирования. Общая сумма премиальных доплат, 
выплачиваемая одному рабочему, не должна превышать 40 % суммы 
сдельного заработка по аккордному наряду. 

Премии по аккордным нарядам выплачивают за счет фонда за
работной платы. Перерасход фонда заработной платы не может слу
жить основанием для лишения звена, бригады, рабочего премиальной 
доплаты к сдельному заработку за сокращение нормативного вре
мени. 

Сокращение нормативного времени вычисляют по формуле С н = 

= 100 ( Д н — Д Ф ) / Д н , где Д н — нормативные затраты труда, чел.-ч 

(чел.-дн.); Д ф — время, чел.-ч (чел.-дн.), фактически затраченное 
бригадой, звеном, рабочим. 

Размер премии по аккордному наряду вычисляют по формуле 
П в = З К С н / 1 0 0 , где 3 —сумма сдельного заработка по аккордному 
наряду; К — установленный дифференцированный размер премиаль
ной доплаты в зависимости от качества выполненных строительно-
монтажных (ремонтно-строительных) работ. 

Цель калькулирования затрат труда и заработной платы — укре
пление норм с таким расчетом, чтобы можно было получить комп
лексную норму времени и расценку на конечный измеритель продук
ции, определяющий производственное задание при аккордной систе
ме оплаты труда рабочих. Типовые и местные калькуляции силами 
специалистов отделов по организации труда и заработной платы 
(ОТиЗ) и нормативно-исследовательских станций (НиС) привязыва
ют к местным условиям. 

Повременная форма оплаты труда зависит от продолжительности 
работы (час, день, неделя, месяц) и квалификации (тарифного раз
ряда) работников. Продолжительность работы определяется табелем, 
квалификация устанавливается в соответствии с Е Т К С ( Т К С ) . В соот* 
ъшст&ж с «Положением о социалистическом государственном произ* 
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водственном предприятии» повременная форма оплаты труда с техни
чески обоснованными нормами численности и обслуживания вводится 
приказом руководителя строительной организации по согласованию 
с комитетом профсоюза. 

Простая повременная система оплаты труда предусматривает 
кроме выплаты основной заработной платы выплату премии за опре
деленные показатели в размере 20.. .40 % тарифной ставки. Эта диф
ференциация размеров премиальных доплат рабочим-повременщикам 
проводится в соответствии с «Положением о сдельно-премиальной 
и повременно-премиальной системах оплаты труда рабочих, занятых 
в строительстве и ремонтно-строительных организациях». 

При оплате труда рабочих, прошедших обучение в профтехучи
лищах, общеобразовательных школах с производственным обучени
ем, на краткосрочных курсах или индивидуально-бригадное обучение 
в строительных -организациях, с целью улучшения материальных ус
ловий молодых рабочих в начальный период их работы в строитель^ 
ных, монтажных, ремонтно-строительных организациях, а также на 
стройках, осуществляемых хозяйственным способом, по согласованию 
с местным комитетом профсоюза, могут устанавливаться пониженные 
нормы выработки в первые полгода работы, но не более чем на 40 % 
в первые 3 мес. самостоятельной работы и не более чем на 20 % — 
в три последующие. 

Премии отдельных ведущих профессий, по которым молодым ра
бочим разрешается устанавливать пониженные нормы выработки, 
утверждают соответствующие министерства и ведомства СССР, Со
веты Министров союзных республик, а также Мосстройкомитет и 
Главленинградстрой по согласованию с Госстроем СССР и ВЦСПС. 

При установленном понижении норм выработки повышение норм 
времени (сдельных расценок), °/(ъ определяют по формуле П н .вр= 
= 100Сн.выр/(Ю0—Сн.выр), где Пн.вр — повышение норм времени Н в р > 

%; Сн.выр — снижение норм выработки Нвыр, %. По этой формуле 
определяют повышенные расценки, по которым рассчитывают зара
ботную плату бригаде, состоящей только из молодых рабочих. 

Оплата труда бригадиров комплексных и специализированных 
бригад осуществляется в соответствии с их квалификацией и по фак
тически отработанному времени по своей специальности по нарядам 
бригады. 

Руководители строительно-монтажных организаций имеют право 
устанавливать бригадам доплаты за руководство, если в бригаде: 

не менее 10 чел. — на общестроительных и комплексных работах; 
не менее 6 чел. — на специальных и монтажных работах; 
не менее 5 чел.— на реконструкции металлургических, химиче

ских и обогатительных предприятий. 
Доплата составляет 2 % суммы заработной платы членов бригады 
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(без учета премий), но не более 40 руб. в месяц. Условием для полу
чения бригадиром доплаты является выполнение бригадой сдельщи
ков норм выработки за месяц, а бригадой повременщиков — установ
ленных месячных заданий. 

Надбавки работникам, занятым на работах, связанных с подвиж
ным характером работ, осуществляются в соответствии с «Положе
нием о возмещении расходов, связанных с подвижным характером 
работ», утвержденным постановлением Госкомтруда СССР и Секре
тариата ВЦСПС от 20.06.1974 и № 170/18 с дополнением, внесенным 
постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 23.01. 
1975 г. № 18/3. Указанное положение распространяется на генпод-
рядные и субподрядные организации. 

Надбавки за подвижный характер работ в строительстве выпла
чивают: 

работникам строительно-монтажных и специализированных 
управлений и приравненных к ним организаций, непосредственно 
занятых на строительстве, реконструкции и капитальном ремонте; 

работникам передвижных механизированных колонн (ПМК) 
и постоянно действующих строительных поездов (ПДСП) ; 

работникам ПМК и ПДСП, выполняющим работы в районных 
центрах, рабочих поселках городского типа при строительстве объ
ектов для сельского и водного хозяйства, для переработки сельско
хозяйственного сырья, обслуживания сельскохозяйственных предприя
тий и организаций, а также при строительстве жилых домов, объек
тов культурно-бытового назначения и других объектов, связанных 
с обслуживанием сельского населения, при отсутствии в этих насе
ленных пунктах строительных организаций. 

Надбавки за подвижный характер работ начисляют работникам, 
оплачиваемым по установленным окладам, в процентах к должност
ному окладу, а рабочим, оплачиваемым по тарифным разрядам, — 
в процентах к месячной тарифной ставке в следующих размерах (без 
учета коэффициентов и доплат): в районах Крайнего Севера и мест
ностях, приравненных к ним, — 40 %, во всех остальных районах 30 %. 
Общий размер надбавок не должен превышать 2 р. 60 к. в 1 сут. 

Размер надбавки за подвижный характер работ Н п . р , оплачивае
мый по тарифным ставкам, определяют по формуле . 

Япр=173,1ГчЯпрОпр/100Лм, 

где Тч— часовая тарифная ставка; 173,1 — среднемесячная продолжитель
ность р а б о ч е г о в р е м е н и , ч ; Я п р — у с т а н о в л е н н а я н а д б а в к а , %; £> п р — к о л и 
ч е с т в о д н е й н а х о ж д е н и я р а б о ч е г о на р а б о т а х , и м е ю щ и х п о д в и ж н ы й х а р а к т е р ; 
D M — к о л и ч е с т в о к а л е н д а р н ы х д н е й в д а н н о м м е с я ц е . 

Оплата сверхурочных работ, выполняемых в ночное время. Нор
мальная продолжительность рабочего времени не может превышать 
41 ч в неделю. Трудовое законодательство запрещает выполнение 
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сверхурочных работ, однако в исключительных случаях и с разреше
ния местного комитета профсоюза администрация может Дать разре
шение на них: 

при производстве работ, необходимых для обороны страны, 
а также для предотвращения общественного или стихийного бедст
вия, производственной аварии; 

при производстве общественно необходимых работ по водо-
и газоснабжению, отоплению, освещению, канализации, транспорту, 
связи для устранения неожиданных обстоятельств; 

при необходимости закончить начатую работу, которая по техни
ческим условиям производства не могла быть закончена в нормаль-
ное рабочее время; 

при погрузочно-разгрузочных работах, чтобы не допустить про* 
стоя подвижного состава или скопления грузов; 

при неявке сменщика для продолжения работы, если работа не 
допускает перерыва. • 

К сверхурочным работам запрещается привлекать беременных 
женщин и матерей, кормящих грудью, а также женщин, имеющих 
детей в возрасте до одного года; лиц моложе 18 лет; рабочих, обуча
ющихся в общеобразовательных школах и профессионально-техниче-
ских училищах без отрыва от производства. 

В предусмотренных исключительных случаях, при которых раз
решаются сверхурочные работы, они не должны превышать для каж
дого рабочего 4 ч в течение двух дней подряд и 120 ч в год. 

Повышенная оплата работы за сверхурочное время производится: 
за каждый 1 ч из первых двух выплачивается по 37,5 %, а за каж
дый из последующих после 2 ч — 75 % тарифной ставки присвоенного 
рабочему разряда. 

Ночным считается время от 22.00 до 6.00. Продолжительность 
работы в ночное время сокращается на 1 ч. Это не распространяет
ся на рабочих, занятых на работах с вредными условиями труда; им 
установлено не более 36 ч в неделю. Работа в ночное время при не
сменной работе оплачивается в повышенном размере. При сдельной 
оплате труда за каждый 1 ч ночной работы производится доплата 
сверх сдельного заработка соответственно в размере l/7, * Д , * / б , часо
вой тарифной ставки. -

П р и ' п о в р е м е н н о й о п л а т е т р у д а к а ж д ы й 1 ч р а б о т ы 
в ночное в р е м я о п л а ч и в а е т с я с л е д у ю щ и м о б р а з о м : 
П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь р а б о ч е г о д н я , ч 8 7 б 
О п л а т а т р у д а из р а с ч е т а ч а с о в о й т а р и ф н о й с т а в к и « 8/7 7/6 6 /5 

Оплата за время простоя и при переводе на другую работу 
в связи с простоем. Время простоя, происшедшего по вине рабочего, 
оплате не подлежит. Если простой возник не по вине рабочего и не 
представляется возможным использовать этого рабочего на другой 
работе, то время простоя оплачивается в размере 37 ,5% тарифной 
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ставки присвоенного рабочему разряда. Месячная зарплата в этих 
случаях не может быть ниже установленного минимального размера. 
При переводе на ыижеоплачиваемую работу за рабочими всех раз
рядов сохраняется их средний заработок по прежней работе при 
условии выполнения ими норм выработки на новой работе или та
рифная ставка, если они не выполняют этих норм выработки, или 
переведены на повременно-оплачиваемую работу. 

При простое не допускается перевод квалифицированных рабо
чих на неквалифицированные работы. 

13.2. Для ръ&тттш, перезеденных 
иа новые утошия опиаты труда 

Постановлением ЦК КПСС, Советом Министров СССР и ВЦСПС 
от 17.09.86 «О совершенствовании организации заработной платы 
и введении новых тарифных ставок и должностных окладов работни
ков производственных отраслей народного хозяйства» определено, 
что министерствам и ведомствам следует считать совершенствование 
заработной платы одним из важнейших рычагов обеспечения выпол
нения поставленной партией задачи по ускорению темпов экономиче
ского роста, органической частью нового хозяйственного механизма, 
полного хозяйственного расчета и самофинансирования. 

Необходимо осуществить меры по значительному улучшению ор
ганизации заработной платы, обеспечив ее прямую связь с результа
тами труда, ликвидировать уравнительность во всех формах и про
явлениях. 

В целях стимулирования повышения профессионального мастер
ства рабочих и усиления их материальной заинтересованности и от
ветственности за качество выполняемых работ и задачи по выполне
нию производственных заданий предоставить руководителям объеди
нений, предприятий и организаций по согласованию с профсоюзными 
комитетами права: 

вводить дифференцированные надбавки к тарифным ставкам за 
профессиональное мастерство для рабочих третьего разряда в раз
мере до 12 %, IV разряда — д о 16 %, V разряда — до 20 %, VI и бо
лее высоких разрядов — до 24 % соответствующей тарифной ставки. 
Надбавки устанавливаются рабочим, стабильно обеспечивающим вы
сокое качество выполняемых работ, освоившим новые профессии 
и смежные функции, и выплачиваются за счет экономии фонда зара
ботной платы. Не выплачивать указанные надбавки за тот месяц, 
в котором выявлены случаи брака или снижения качества работ; 

понижать квалифицированные разряды рабочим за грубое нару
шение технологической дисциплины и за другие серьезные наруше
ния, повлекшие ухудшение качества выполняемых работ. 

Также указанным постановлением предоставляется право руко-
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водителям объединений, предприятий и организаций по согласованию 
с профсоюзными комитетами: 

устанавливать рабочим при переходе на работу по нормам, рас
считанным по прогрессивным нормативам по труду и по утвержден
ным в централизованном порядке укрупненным и комплексным нор
мам, повышение до 20 % сдельных расценок за счет экономии фонда 
заработной платы, полученной от снижения трудоемкости работ в ре
зультате пересмотра норм выработки (времени); 

применять для рабочих-повременщиков при переходе на работу 
по нормированным заданиям, установленным исходя из технически 
обоснованных норм и нормативов по труду, повышенные до 10 % 
тарифные ставки в пределах экономии фонда оплаты по тарифным 
ставкам, полученной при высвобождении рабочих; 

выплачивать за счет экономии фонда заработной платы, полу
ченной от снижения трудоемкости работ в результате пересмотра 
норм и трудовых затрат, рабочим, проявившим инициативу в их пе
ресмотре, единовременное вознаграждение из расчета полученной 
экономии за период до 6 мес, а при замене норм на основе прове
дения организационно-технических мероприятий устанавливать рабо
чим на время освоения ими новых норм дополнительную оплату, но 
не более б мес. 

Полученная экономия может быть также использована на еди
новременное премирование мастеров, технологов, работников по нор
мированию труда и других специалистов, принимавших непосредст
венное участие в разработке и внедрении новых нормативов трудовых 
затрат, подготовке и проведении соответствующих организационно-
технических мероприятий. 

Министерствам, ведомствам, объединениям, предприятиям и ор
ганизациям обеспечить развитие наиболее эффективных коллектив
ных форм организации и стимулирования труда, прежде всего бри
гадного хозрасчета и коллективного подряда, превратив их к концу 
двенадцатой пятилетки в основную форму организации труда. 

Широко практиковать распределение коллективного заработка 
в бригадах с учетом коэффициента трудового участия (КТУ). 

Обеспечить усиление заинтересованности бригадиров в улучше
нии производственной деятельности возглавляемых ими бригад, ук
рупнении бригад и переводе их на хозяйственный расчет и коллек
тивный подряд. Устанавливать бригадирам доплаты за руководство 
бригадой с учетом конкретных показателей работы и выплачивать 
их только при условии выполнения производственных заданий и вы
соком качестве работы. 

Считать необходимым повысить общественное признание и пре
стижность инженерного труда, поднять роль и авторитет мастеров, 
конструкторов и технологов, усилить материальное стимулирование 
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труда руководителей, специалистов и служащих для обеспечения их 
творческого отношения к работе. В этих целях: 

увеличить должностные оклады руководителям, специалистам 
и служащим в среднем на 30—35 процентов; 

установить более дифференцированную оплату труда руководи
телей, специалистов и служащих в зависимости от качества, эффек
тивности труда и конечных результатов их работы; 

усилить заинтересованность инженеров и других специалистов 
в повышении квалификации, выполнении сложных и ответственных 
работ. Ввести для инженеров квалификационные категории (инже
нер, инженеры I и II категорий, ведущий инженер) и соответствую
щие категории для других специалистов. Увеличить диапазон между 
минимальными и максимальными размерами окладов по каждой 
должности и квалифицированной категории; -

предусмотреть преимущества по уровню должностных окладов 
для конструкторов, технологов и других специалистов, непосредст
венно связанных с разработкой и внедрением в производство новой 
техники и технологии, в пределах их фонда заработной платы, ис
численного по стабильным нормативам; 

обеспечить единство в оплате труда служащих производствен
ных отраслей, ввести для них общую схему должностных окладов. 

Принятым постановлением повышается требовательность к ка
честву работы руководителей, специалистов и служащих и их ответ
ственность за порученное дело. 

Так, систематически, не реже одного раза в три года, должна 
проводиться аттестация руководителей производственных подразде
лений и служб, специалистов и служащих. По результатам аттеста
ции руководители объединений, предприятий и организаций должны 
принимать решения о повышении (понижении) в должности, в класс
ном звании и квалификационной категории работников, повышении 
или понижении должностного оклада в пределах максимальных и ми
нимальных размеров по соответствующей должности, об установле
нии, изменении или отмене надбавок к должностным окладам, 
а в необходимых случаях — об освобождении от занимаемой долж
ности. 

При введении новых условий оплаты труда руководители объ
единений, предприятий и организаций должны провести внеочеред
ную аттестацию руководителей, специалистов и служащих и устано
вить им должностные обязанности, исходя из требований квалифика
ционного справочника должностей, указанных работников, а также 
привести должностные наименования этих работников в соответствие 
с выполняемой работой и схемами должностных окладов, утверж
денными указанным постановлением. 

Постановлением предусматривается предоставление права руко-
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водителям объединений, предприятий и организаций по согласованию 
с профсоюзными комитетами устанавливать мастерам, начальникам 
участков и цехов, другим специалистам и служащим при постоянной 
занятости (не менее 50 процентов рабочего времени) на. участках, 
цехах и на производствах, где более половины . рабочих получают 
доплаты за вредные условия труда, аналогичные доплаты в размере 
до 12 процентов, а при особо вредных условиях труда — д о 24 про
центов должностного оклада. Конкретный размер доплат определя
ется исходя из аттестаций рабочего места указанных работников по 
условиям труда и с учетом размеров доплат, установленным рабочим 
на данном участке, в цехе, производстве; 

вводить для руководителей подразделений специалистов и слу
жащих надбавки за высокие достижения в труде или за выполнение 
особо важной работы на срок ее проведения., Отменить ранее дей
ствовавшие надбавки за высокую квалификацию. Надбавки за вы-: 
сокие достижения в труде и выполнение особо важных работ уста
навливать в размере до 50 процентов должностного оклада за счет 
и в пределах экономии по фонду заработной платы соответствующей 
категории работников и в порядке, предусмотренном Постановлением 
Совета Министров СССР и ВЦСПС от 24 января 1985 года № 87, 
п. 7. 

Постановлением предусматривается введение с 1 января 1987 
года новой системы премирования рабочих, руководителей, специа
листов и служащих производственных отраслей. Для этого: 

поднимается стимулирующая роль премий в выполнении планов 
и договорных обязательств по поставкам продукции, в повышении 
технического уровня и качества работ, росте производительности 
труда, снижении себестоимости работ (продукции), экономии всех 
видов материальных ресурсов; 

обеспечивается непосредственная связь премий с трудовыми ре
зультатами каждого работника и коллектива бригад и подразде
лений; 

начисление премий, как правило, коллективу бригады, структур
ного подразделения (участка, цеха) должно производиться в целом, 
а виновных в ухудшении качества выполняемых работ (выпускаемой 
продукции) не премировать. 

Постановление предусматривает предоставление прав руководи
телям объединений, предприятий и организаций по согласованию 
с профсоюзными комитетами: 

самостоятельно утверждать положения о премировании работ
ников за основные результаты хозяйственной деятельности по сле
дующим группам: рабочих, конструкторов, технологов и научных 
работников, работников службы технического контроля, других ру
ководящих работников, специалистов и служащих. При этом преми-
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рование работников службы технического контроля поставить в за
висимость только от показателей качества работ (продукции); 

создавать единый фонд материального поощрения, объединяя 
в нем все средства по специальным системам премирования, само
стоятельно определять размеры, порядок и сроки выплаты специ
альных премий. 

Премирование коллективов бригад и отдельных рабочих должно 
производиться в первую очередь за выполнение производственных 
(нормированных) заданий, установленных исходя из планов участ
ков и цехов, рост производительности труда, улучшение качества 
работ (продукции), освоение новой техники и технологии, сбереже
ние всех видов ресурсов. Выплата премий из фонда заработной пла
ты рабочим и коллективам бригад не может превышать 40 процентов 
их сдельного заработка (тарифной ставки) в расчете на месяц. Пре
мии членам бригад в пределах общей начисленной суммы определя
ются дифференцированно в соответствии с личным вкладом в общие 
результаты работы и максимальными размерами не ограничивается. 

Премии рабочим и коллективам бригад из единого фонда мате
риального поощрения максимальными размерами не ограничиваются. 

Постановлением предусмотрено усиление роли премий в стиму
лировании труда конструкторов, технологов и научных работников 
в ускорении научно-технического прогресса. В связи с этим считать 
целесообразным осуществлять премирование этих работников прежде 
всего на разработку и внедрение новой техники, прогрессивных тех
нологий и материалов, соответствующих мировым достижениям или 
превышающих их, за повышение качества и надежность выпускаемой 
продукции. 

Устанавливаются следующие максимальные размеры премий ру
ководящих работников (руководителя, его заместителей, главного 
инженера, главного экономиста, главного бухгалтера, начальника 
планово-экономического отдела) объединений, предприятий и органи
заций за своевременный и качественный ввод в действие производ
ственных мощностей и объектов строительства и другие основные 
результаты хозяйственной деятельности — 0,75 должностного оклада 
в расчете на месяц, в том числе 65 процентов из этой суммы — з а 
ввод мощностей и объектов строительства. За выполнение установ
ленных заданий по ускорению научно-технического прогресса, произ
водству товаров народного потребления, оказанию платных услуг 
населению и другим специальным системам премирования — 2,6 ме
сячного должностного оклада в год. 

Премирование руководящих работников за основные результаты 
хозяйственной деятельности производить помесячно или покварталь
но, а по специальным системам премирования — поквартально или по 
полугодиям. 
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При перерасходе фонда заработной платы по объединению, пред
приятию, организации, цеху, участку или другому структурному 
подразделению премии соответствующих руководящих работников, 
специалистов и служащих, а также конструкторов, технологов и на
учных работников за основные результаты хозяйственной деятельно
сти резервируются на сумму допущенного перерасхода фонда. При 
восполнении в последующие периоды календарного года перерасхода 
фонда заработной платы зарезервированные суммы премий выплачи
ваются в полном размере. 

Премии по итогам всесоюзного и республиканского социалисти
ческого соревнования для одного руководящего работника объедине
ния, предприятия, организации выплачиваются сверх максимальных 
размеров премий, но не могут превышать 1,4 месячного должностно
го оклада в год. 

Постановлением признано необходимым образовать в министер
ствах, ведомствах, объединениях, предприятиях и организациях ко
миссии по переводу на новые условия оплаты труда. 

Объединениям, предприятиям и организациям в обстановке ши
рокой гласности провести необходимую подготовительную работу по" 
мобилизации внутренних резервов, разработать с участием трудовых 
коллективов графики перевода на новые условия оплаты труда. Пе
реход на новые ставки и оклады может осуществляться одновремен
но в целом по объединению, предприятию, организации или по от
дельным структурным подразделениям, а также по категориям и про
фессиям работников по мере накопления необходимых средств. 

В период введения новых тарифных ставок и должностных окла
дов объединениям, предприятиям и организациям необходимо осу
ществить меры, гарантирующие от перерасхода фонда заработной 
платы, обеспечить опережающие темпы роста производительности 
труда по сравнению с темпами роста средней заработной платы. 

Предоставляется право руководителям объединений, предприя
тий и организаций сохранять за высвобождаемыми работниками 
среднюю заработную плату по последнему месту работы при обуче
нии и повышении квалификации с отрывом от производства и допла
чивать разницу до среднего заработка рабочим, проходящим пере
подготовку без отрыва от производства, на весь период обучения. 
Направление на обучение осуществляется с согласия работников по
сле заключения трудового договора на новом месте работы. 

Направлять на повышение тарифных ставок и должностных ок
ладов всю экономию фонда заработной платы, включая экономию, 
полученную за счет уменьшения численности персонала, совершен
ствования структуры заработной платы, пересмотра норм выработки 
и других норм трудовых затрат, премиальных выплат, надбавок 
и доплат. Кроме того, в отдельных случаях, с согласия трудовых кол-
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лективов, в год перевода на новые условия оплаты труда на эти цели 
может быть направлена часть средств фонда материального поощ
рения. В последующие годы базовый фонд материального поощре
ния уменьшается на сумму, использованную в год перевода на ука
занные цели, и соответственно увеличивается базовый фонд заработ
ной платы. 

Установить, что экономия фонда заработной платы, полученная 
министерствами, ведомствами, объединениями, предприятиями и ор
ганизациями за счет ликвидации излишних звеньев управления, 
укрупнения предприятий, организаций и их структурных подразде
лений, а также осуществление других мероприятий по сокращению 
численности работников аппарата управления, изъятию не подлежит 
и может быть полностью направлена на повышение тарифных ставок 
и должностных окладов в соответствии с указанным постановлением, 

ЧАСОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ДЛЯ РАБОЧИХ, ЗАНЯТЫХ 
В С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В Е й НА Р Е М О Н Т Н О - С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х Р А Б О Т А Х 
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18.3. Коллективный подряд в строительстве 

Основные положения по применению коллективного подряда 
в строительстве утверждены постановлением Госстроя СССР, Гос
комтруда СССР и Секретариата ВЦСПС 9 октября 1986 года. 

Основными положениями установлено: 
1. Коллективный подряд является прогрессивным методом хо

зяйствования, предусматривающим стимулирование коллективного 
и индивидуального труда в строгой зависимости от конечных резуль
татов, определенных в договорах подряда на капитальное строитель-* 
ство. 

Он обеспечивает развитие самоуправления, активизацию челове-. 
ческого фактора, усиление экономической заинтересованности и от
ветственности трудовых коллективов и каждого работника в дости
жении конечной цели — обеспечении ввода в действие производст
венных мощностей, объектов и сооружений, жилых домов и других 
объектов социального назначения, завершения технологических эта
пов и комплексов работ в установленные сроки с высоким качеством 
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и минимальными затратами трудовых, материально-технических и фи
нансовых ресурсов.. . . . 

Внедрение коллективного подряда осуществляется в сочетании 
с мерами по развитию и совершенствованию внутрихозяйственного 
расчета. 

2. Перевод на коллективный подряд участков, управлений, тре
стов и приравненных к ним организаций осуществляется после про
ведения всесторонней подготовительной работы с согласия коллек
тива и оформляется приказом руководителя непосредственно выше
стоящей организации. По поручению коллектива его руководитель по 
согласованию с соответствующим профсоюзным комитетом заключа
ет договор коллективного подряда с администрацией вышестоящего 
органа. 

3. В договоре коллективного подряда предусматриваются обяза
тельства трудового коллектива по выполнению плана ввода в дейст
вие производственных мощностей и объектов строительства, техно
логических этапов и комплексов работ в установленные сроки, зада
ний по себестоимости работ и расходованию отдельных видов 
ресурсов, обязательства администрации вышестоящего органа по 
созданию условий, обеспечивающих достижение подрядным коллек
тивом высоких конечных результатов, а также взаимная материаль
ная ответственность сторон. 

4. В условиях коллективного подряда полномочия трудового 
коллектива в вопросах производственно-хозяйственной деятельности 
и социального развития в период между общими собраниями (кон
ференциями) осуществляют советы коллективов, которые создают 
во всех производственных звеньях — от бригады до треста в целом, 
и действуют на основе Закона СССР «О трудовых коллективах и по
вышении их роли в управлении предприятиями, учреждениями и ор
ганизациями». 

5. Трест (и приравненная к трестам организация) выступает как 
единая хозяйственная организация, которая имеет право: 

самостоятельно разрабатывать и изменять структуру и штаты 
треста и входящих в его состав структурных подразделений в преде
лах исчисленного по нормативу фонда заработной платы, без учета 
средних должностных окладов по схеме должностных окладов и соот-' 
ношения в численности отдельных категорий работников; 

создавать, реорганизовывать и ликвидировать структурные под
разделения в пределах фонда заработной платы, исчисленного по нор
мативу; 

дифференцировать нормативы заработной платы работников по 
входящим в его состав структурным подразделениям с учетом ха
рактера и трудоемкости выполняемых работ, используя для этих це
лей укрупненные и комплексные нормы, нормативную трудоемкость; 
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ежемесячно получать средства на заработную плату по мере вы
полнения объемов работ, предусмотренных графиками, в соответст
вии с представленными в отделение банка утвержденными показа
телями по труду без перерасчета установленного по нормативам фон
да заработной платы за каждый процент перевыполнения плана 
работ: 

образовывать резерв фонда заработной платы в размере до пяти 
процентов от расчетного годового фонда заработной платы, направ
ляя его на усиление стимулирования выполнения плановых заданий 
подразделениями треста, а также другими участниками строительства 
(конкретный размер резерва и направления его использования опре
деляются советом трудового коллектива); 

по решению совета трудового коллектива самостоятельно распре
делять средства на заработную плату работников по входящим в его 
состав структурным подразделениям, исходя из установленных им 
нормативов заработной платы. В случаях невыполнения подразделе
нием обязательств, предусмотренных договором коллективного под
ряда, корректировать ему указанный норматив в зависимости от вы
полнения графиков производства работ; 

ежемесячно использовать достигнутую экономию фонда заработ
ной платы руководящих работников, специалистов и служащих на 
выплату им надбавок к должностным окладам по результатам рабо
ты за месяц или резервировать ее (при необходимости) для исполь
зования в последующие периоды; 

создавать единый фонд материального поощрения за счет средств 
материального поощрения и других средств, предназначенных 
на премирование, и определять по решению трудового коллектива 
направления и порядок его использования; 

устанавливать по согласованию с советом трудового коллектива 
систему взаимных санкций между подрядными коллективами, а так
же порядок покрытия перерасходов плановых затрат, связанных с не
выполнением договоров коллективного подряда. 

6. Управлениям и приравненным к ним организациям, переве
денным на коллективный подряд, предоставляется право: 

изменять штаты в пределах исчисленного по нормативу фонда 
заработной платы без соблюдения соотношений численности 
отдельных категорий работников и средних должностных окла
дов; 

самостоятельно распределять рассчитанные по результатам рабо
ты за месяц средства на заработную плату рабочих, руководящих 
работников, специалистов и служащих. Резервировать часть начис
ленных средств на заработную плату для использования ее в после
дующие периоды календарного года; 

ежеквартально премировать подрядный коллектив за счет дос-



тигнутой экономии плановых затрат на производство работ по закон
ченным технологическим этапам, узлам, сооружениям и объектам 
в целом; 

разрабатывать и утверждать по согласованию с профсоюзным ко
митетом порядок и условия применения коэффициентов трудового 
вклада коллективов участков, бригад в общие результаты работы, 
а также индивидуальных коэффициентов трудового участия (КТУ) 
работникам. При применении коэффициента трудового участия зара
ботная плата работников не может быть ниже установленного госу
дарством минимального размера за отработанное время, за исклю
чением случаев, предусмотренных законодательством (невыполнение 
норм выработки, брак, простой по вине рабочего). 

7. Подрядным трудовым коллективам трестов гарантируются 
средства на заработную плату, исчисленные по стабильному на пя
тилетку (дифференцированному по годам) общему нормативу зара
ботной платы работников, занятых в строительстве, в том числе ру
ководящих работников, специалистов и служащих, независимо от их 
фактической численности. 

8. Средства на заработную плату рабочим используются: 
на оплату труда рабочих-сдельщиков за выполненные в соответ

ствии с графиками объемы работ по укрупненным и комплексным 
нормам и расценкам, как правило, за технологически обоснованный 
этап строительства или конструктивный элемент, а рабочих-повре
менщиков — по тарифным ставкам в соответствии с отработанным 
ими временем; 

на выплату рабочим доплат, вознаграждений и компенсаций, 
установленных действующим законодательством и носящих индиви
дуальный характер (доплат за работу в ночное время, за руководство 
бригадой, профессиональное мастерство, единовременных вознаграж
дений за выслугу лет, оплату очередных и дополнительных отпус
ков и др.) . 

Оставшаяся часть средств образует поощрительный фонд, кото
рый по решению совета коллектива управления (других входящих 
в состав треста подразделений) распределяется между участками, 
бригадами (звеньями) исходя из их трудового вклада. В поощритель
ном фонде содержатся затраты на применение аккордной оплаты 
труда, компенсируемые заказчиком в порядке, установленном Гос
строем СССР. 

Выделенные в распоряжение участков, бригад (звеньев) средства 
на заработную плату, включающие в себя сдельный заработок и при
читающуюся им часть средств из поощрительного фонда трудового 
коллектива, распределяются между членами коллективов в соответ
ствии с присвоенными рабочим тарифными разрядами с учетом фак
тически отработанного времени с применением индивидуального коэф-
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фициента трудового участия (КТУ), определенного решением соот
ветствующего коллектива (совета) участка, бригады (звена). 

9. Средства на заработную плату руководящих работников, спе
циалистов и служащих, рассчитанные по результатам работы за ме
сяц по нормативу заработной платы, используются на оплату этой 
категории работников по должностным окладам, а также на допла
ты, вознаграждения и компенсации, установленные действующим 
законодательством и носящие индивидуальный характер. 

Остальная часть средств направляется на установление руково
дящим работникам, специалистам и служащим по результатам рабо
ты за месяц надбавок в размере до 50 % к их должностным окладам. 
Величина надбавок конкретным работникам определяется советом 
коллектива организации или ее структурного подразделения на ос
нове индивидуальных коэффициентов трудового участия, устанавли
ваемых с учетом их реального вклада в общие итоги работы и осо
бенностей выполнняемых функций. 

При установлении руководящим работникам, специалистам 
и служащим коэффициента трудового участия, равного нулю, зара
ботная плата за конкретный месяц выплачивается исходя из мини
мального размера, предусмотренного схемой должностных окладов. 

В случае систематического невыполнения плановых заданий дол
жностные оклады, устанавливаемые руководителям производственных 
подразделений и функциональных служб, по решению совета трудо
вых коллективов могут временно снижаться, но не более чем на 20 %. 

При включении в состав укрупненных бригад, в том числе 
бригад-участков, специалистов и служащих, оплата их труда произ
водится исходя из установленного им оклада. Кроме того, они могут 
ежемесячно получать доплату из поощрительного фонда, причитаю
щегося данной бригаде, на общих основаниях со всеми членами 
бригады в соответствии с установленными коэффициентами трудового 
участия. 

Указанные доплаты не учитываются при сопоставлении планово
го фонда заработной платы руководящих работников, специалистов 
и служащих, определяемого по нормативу, и фактических затрат по 
заработной плате данной категории работников. 

10. Перевод на коллективный подряд подсобных производств, 
предприятий, вспомогательных и обслуживающих хозяйств, входя
щих в состав треста и приравненных к нему организаций, осущест
вляется по аналогии со строительными организациями. 

11. При применении коллективного подряда в организациях со
храняется установленный порядок премирования за ввод в действие 
производственных мощностей и объектов строительства, за достигну
тую экономию против плановых затрат и по специальным системам 
премирования, не учитываемым в фонде заработной платы. 
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Перевод треста на коллективный подряд может осуществляться 
как после поэтапного перевода, так и одновременно с перев'одм на 
этот метод всех входящих в его состав подразделений. 

Д л я этого трест совместно со структурными подразделениями: 
проводит анализ производственно-хозяйственной деятельности 

и подготавливает предложения по устранению выявленных недостат
ков и по использованию внутренних резервов производства; 

определяет реальность и меры по выполнению производственной 
программы каждого подразделения в соответствии с графиками стро
ительно-монтажных работ по стройкам (в зависимости от выделяе
мых материально-технических ресурсов и оборудования, наличия про-
ектно-сметной документации и трудовых ресурсов) и обоснованность 
экономических нормативов; 

решает вопросы изменения структуры и штатов аппарата управ
ления треста и подразделений в пределах норматива заработной 
платы руководящих работников, специалистов й служащих и согла
совывает их с вышестоящей организацией; 

определяет права, предоставляемые подразделениям в пределах 
компетенции треста; 

проводит работу по формированию укрупненных бригад, укруп
нению строительных участков и подразделений с учетом нормативов 
управляемости, по выбору рационального уровня специализации 
и комбинирования для обеспечения выполнения собственными сила
ми планов по пусковым комплексам, технологическим этапам и комп
лексам работ на объектах; 

уточняет и утверждает функциональные обязанности, права и от
ветственность должностных лиц, служб аппарата управления и от
дельного ^инженерно-технического работника треста и его подразделе
ний, бригадиров и звеньевых; 

организует годовое, квартальное и месячное планирование рабо
ты участков и бригад на объектах; 

определяет в планах целевые задачи по вводу в действие про
изводственных мощностей и объектов строительства, завершению 
технологических этапов и комплексов работ; 

подготавливает положение о распределении поощрительного 
фонда заработной платы и фонда материального поощрения; 

создает советы трудовых коллективов треста и его подразделений, 
участков, бригад и устанавливает порядок их взаимоотношений; 

устанавливает систему взаимных санкций между подразделения
ми треста, а также порядок покрытия перерасходов плановых затрат 
и фонда заработной платы производственных единиц треста; 

определяет полномочия подразделений треста по установлению 
доплат и надбавок к тарифным ставкам и окладам, выплачиваемых 
в соответствии с действующим законодательством за совмещение 
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профессий (должностей), расширение зон обслуживания или увели* 
чения объема работ, за высокое профессиональное мастерство рабо
чих, за высокую квалификацию ИТР и служащих; 

устанавливает порядок образования в производственных подраз
делениях фонда материального поощрения по результатам их дея
тельности и направлениям его использования; 

организует учет выполнения плановых показателей и результа
тов работы подразделений и их участков (бригад) на объектах строи
тельства; 

разрабатывает правила применения коэффициента трудового 
участия для различных категорий работников; 

подготавливает договор коллективного подряда на выполнение 
.одно-, двухгодичной программы треста с вышестоящей организаци
ей и договоры подряда с подразделениями. 

Для подготовки к переводу треста на коллективный подряд вы
шестоящая организация совместно с трестом разрабатывает органи
зационно-технические, экономические, специальные и правовые меро
приятия. Сюда входят: 

пятилетние и годовые планы строительно-монтажных работ 
и ввода в эксплуатацию объектов, планы социально-экономического 
развития; 

: соответствующие экономические нормативы по переводу строи
тельных подразделений, предприятий, вспомогательных и обслужи
вающих хозяйств, треста на коллективный подряд; 

меры по возмещению перерасхода фонда заработной платы (для 
трестов, имеющих такой перерасход); 

документация по организации работ поточными методами на го
довую или двухлетнюю программу строительства с увязкой по сро
кам ввода в действие и обеспечению трудовыми и материально-тех
ническими ресурсами всех объектов; 

обсчет материально-технических ресурсов на планируемый год, 
необходимых для выполнения квартальных заданий по пусковым 
комплексам, технологическим этапам, отдельным объектам и соору
жениям, в соответствии с договорами подряда; 

нормативы управляемости для бригадира (звеньевого) и линей
ных инженерно-технических работников (мастеров, прорабов, стар
ших прорабов); 

система взаимных санкций между организациями и предприятия
ми территориального управления по строительству, главку (министер
ства строительства союзных республик); 

права, предоставляемые тресту в пределах компетенции выше
стоящей организации; 

планы мероприятий по обеспечению ввода в действие пусковых 
комплексов, объектов, завершению технологических этапов и комп-
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лексов работ в установленные сроки, выполнению заданий по росту 
производительности труда и прибыли; 

порядок разработки комплексных норм и расценок на конструк
тивные элементы, технологические этапы (часть объекта) или объект 
в целом (а также на единицу промышленной продукции и объема 
оказываемых услуг) на основе укрупненных норм и расценок, утвер
ждаемых в централизованном порядке; 

порядок и программа обучения основам коллективного подряда 
рабочих, бригадиров, руководящих работников, специалистов и слу
жащих и повышения их квалификации в новых условиях хозяйство
вания. 

Включение инженерно-технических работников в состав бригад. 
При коллективном подряде предполагается, что линейные инженер
но-технические работники, как правило, включаются в состав бригад, 
но это не является обязательным условием. 

Включение линейных ИТР в состав бригад производится по пред
ложению совета трудового коллектива и при согласии коллективов 
бригад и ИТР. 

Определение планового фонда заработной платы строительно-
монтажной организации. Плановый фонд заработной платы строи
тельно-монтажной организации определяется по установленному ста
бильному на пятилетку и дифференцированному по годам нормативу 
с учетом запланированных объемов работ. Начисление заработной 
платы по организации за какой-либо период производится по норма
тиву с учетом фактически выполненных и подтвержденных заказчи
ками объемов строительно-монтажных.работ по каждому из объек
тов, включаемых в производственную программу организации. 

Ввод объектов в эксплуатацию соответственно учитывается объ
емами работ и графиками выполнения их по каждому объекту, вклю
ченному в производственную программу, с разбивкой этих объемов 
по кварталам и месяцам. Если объект не введен в действие, то зна
чит — по этому объекту не выполнены запланированные объемы ра
бот, и соответственно будет меньше начислено заработной платы за 
соответствующий период. 

Неиспользованная часть фонда заработной платы может быть по
лучена при ликвидации отставания от графика работ, т. е. при выпол
нении соответствующих объемов работ, необходимых для ввода объ
екта в действие. 

П р и строительстве объектов «под ключ» расчеты между подряд
чиком и заказчиком, в том числе и по заработной плате, осуществля
ются только при 100 %-ной готовности объектов. 

Использование части средств из поощрительного фонда руково
дящих работников, специалистов и служащих для поощрения рабо

чих. П р и установлении коэффициента трудового участия, равного 
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нулю, руководящим работникам, специалистам и служащим зара
ботная плата за конкретный месяц выплачивается исходя из миниму
ма, предусмотренного схемой должностных окладов. Недоиспользо
вания в данном месяце сумма экономии заработной платы руководя
щих работников, специалистов и служащих зачисляется в резерв 
треста (подразделения) и может быть выплачена в последующем 
периоде. 

Кроме того, выделяется в поощрительном фонде часть средств 
для руководящих работников, специалистов и служащих, которая 
определяется как разница между фондом заработной платы этой ка
тегории работников, исчисленной по собственному нормативу, и сум
мой заработной платы, начисленной по должностным окладам с уче
том отработанного времени. 

Решением совета трудового коллектива подразделения размер 
этой части поощрительного фонда может быть уменьшен с передачей 
средств в поощрительный фонд рабочих. 

Формирование поощрительного фонда. Поощрительный фонд об^ 
разуется как на уровне треста, так и на уровне подразделений, вхо
дящих в его состав. ' 

На уровне треста поощрительный фонд создается в основном 
для категории руководящих работников, специалистов и служащих. 
На уровне подразделений треста (СУ, СМУ и других хозяйств) 
поощрительный фонд создается как для названной выше категории 
работников, так и для рабочих. 

Формируется поощрительный фонд на уровне подразделений 
следующим образом. Из общей суммы начисленных средств на зара
ботную плату работников строительно-монтажной организации вы
читаются средства на оплату труда: 

рабочих-сдельщиков за выполненный объем работ по укрупнен
ным и комплексным нормам и расценкам; 

рабочих-повременщиков — по тарифным ставкам в соответствии 
с отработанным временем; 

руководящих работников, специалистов и служащих — по дол
жностным окладам. 

Вычитаются также различные виды доплат, вознаграждений 
и компенсаций, установленных действующим законодательством и но
сящих индивидуальный характер. 

Оставшиеся средства образуют поощрительный фонд. 
Перевод подразделений треста на единый строительный баланс. 

Перевод подразделений треста на единый строительный баланс яв
ляется условием для эффективного внедрения коллективного подря
да в тресте. Только в этом случае появляется возможность создания 
внутрипроизводственной системы планирования, учета и отчетности, 
организации и стимулирования труда, ориентированной на конечные 
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результаты строительства — ввод в действие производственных мощ
ностей и объектов. 

Это крайне желательно сделать, хотя и не обязательно. 
Принятие решения © переводе треста на коллективный подряд. 

Перевод треста на коллективный подряд осуществляется по решению 
трудового коллектива, отраженному в протоколе собрания (конфе
ренции), на основе приказа руководителя организации по согласова
нию с вышестоящей организацией и профсоюзным комитетом. К при
казу прилагается план организационно-технических мероприятий, 
экономических, социальных и правовых мероприятий. 

Руководство всей работой по внедрению и развитию коллектив
ного подряда возлагается на первых руководителей территориальных 
управлений по строительству, трестов и их структурных подразде
лений. 

Приказ вышестоящего по подчиненности органа о переводе трес
та на коллективный подряд с согласия трудового коллектива являет
ся основанием для заключения договора коллективного подряда 
с вышестоящей организацией, приказ треста — для заключения внут
ренних договоров администрации треста с коллективами структурных 
подразделений. 

Мероприятий по обеспечению ритмичной работы организации, 
переводимой на коллективный подряд. 

Обязательным условием является разработка документации на 
годовую и двухлетнюю программу с увязкой по срокам строительст
ва и обеспечению трудовыми и материально-техническими ресурсами 
всех объектов, которая включает в себя свободный график (кален
дарный план) строительства объектов, направленный на достижение 
ритмичной работы и полной загрузки подразделений (строительных 
участков и бригад) в плановом периоде и согласованный с участий-* 
ками строительства; ведомость поставки технологических комплектов 
строительных материалов, конструкций и оборудования на объекты 
строительства в увязке с работой подразделений и сроками возведе
ния отдельных зданий (сооружений). 

Источники формирования единого фонда материального поощ
рения. 

Единый фонд материального поощрения, создаваемый в тресте 
по решению трудового коллектива, формируется за счет средств фон
да материального поощрения, средств, предназначенных на премиро
вание работников за ввод в действие производственных мощностей 
и объектов, а также средств по специальным системам премирования. 

Порядок использования единого фонда материального поощре
ния определяется советом трудового коллектива. Не использованные 
по итогам года остатки средств единого фонда материального поощ* 
рения изъятию не подлежат и используются в следующем году. 
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ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

А д г е з и я 5 
А р м а т у р а : 

в и д ы 166 
х а р а к т е р и с т и к а с т а л е й 173 

Бетоны: 
с о с т а в ы б е т о н н ы х с м е с е й 177 
п р и г о т о в л е н и е , т р а н с п о р т и - 177 
р о в а н и е 
у к л а д к а , у п л о т н е н и е 179—188 
з и м н е е б е т о н и р о в а н и е 188—201 

Влагоотдача 4 
В л а ж н о с т ь 4 
В о д о п о г л о щ е н и е 4 
В о д о п о н и ж е н и е 104—106 
В р е м я ночное , о п л а т а 437 

Газопроницаемость 5 
Г е о д е з и ч е с к и е п р и б о р ы 49 
Г е о д е з и ч е с к и й к о н т р о л ь 45 
Г е р м е т и з и р у ю щ и е п а с т ы 36 
Г и д р о и з о л я ц и я : 

в и д ы 360 
п о д г о т о в к а п о в е р х н о с т е й 300 
т е х н о л о г и я у с т р о й с т в а 306—316 

Г р у н т ы : 
з а к р е п л е н и е г р у н т о в с или- 94 
к а т и з а ц и е й 

б и т у м и з а ц и е й , г л и н и - 98 
з а ц и е й , ц е м е н т а ц и е й 

т е р м и ч е с к о е 99 
х а р а к т е р и с т и к а 53 
р а с п р е д е л е н и е по г р у п п а м 55 
р а з р а б о т к а э к с к а в а т о р а м и 59—72 
о д н о к о в ш о в ы м и 

н е п р е р ы в н о г о д е й с т - 72—75 
В И Я 
— с к р е п е р а м и 75—84 
— б у л ь д о з е р а м и 84—90 

417 З а т р а т ы р а б о ч е г о в р е м е н и , 
н е м о р м и р у е м ы е , н о р м и р у е м ы е 
З в у к о п р о н и ц а е м о с т ь 

К а м е н н а я к л а д к а 130 
— — з и м н я я 144—145 

и н с т р у м е н т и при- 132—134 
с п о с о б л е н и я 

— — п о д м о с т и , л е с а 130 
— — с о б л и ц о в к о й 143 
— — р а с т в о р ы д л я нее 131—132 

с и с т е м ы п е р е в я з к и 137—141 
ш в о в I 
К о н с т р у к ц и и ж е л е з о б е т о н н ы е : 

к л а с с и ф и к а ц и я 232—245 
п о д г о т о в к а к о н с т р у к ц и й 245—259 
к м о н т а ж у 
в ы б о р к р а н о в 245—259 
м о н т а ж н ы е п р и с п о с о б л е - 258—270 
ния 
м о н т а ж ф у н д а м е н т о в , 270—276 
степ п о д в а л а 
— к о л о н н 276—278 
— ф е р м , б а л о к , р и г е л е й 278—281 
— плит 281—284 

К о н с т р у к ц и и м е т а л л и ч е с к и е : 
к л а с с и ф и к а ц и я 204—206 
т р а н с п о р т и р о в к а 243—245 
к о н т р о л ь к а ч е с т в а 229 
способы м о н т а ж а 208—229 

К р о в л и : 
а с б о ц е м е н т н ы е 289 
м а с т и ч н ы е 285—288 
м е т а л л и ч е с к и е 293 
р у л о н н ы е 285 
и н с т р у м е н т 293—300 

Лесоматериалы: 
о б л а с т ь п р и м е н е н и я 7 
п л о т н о с т ь д р е в е с и н ы 7 

Маллрные работы: 
м а т е р и а л ы 428 
о к р а с к а и з в е с т к о в а я 429 
— к а з е и н о в а я 431—432 
— м а с л я н а я 434 
— э м у л ь с и о н н ы м и с о с т а в а м и 436 
и н с т р у м е н т и п р и с п о с о б л е н и я 437 
о р г а н и з а ц и я т р у д а 442—448 
о к л е й к а о б о я м и 449 

М о р о з о с т о й к о с т ь 5 

Нормирование труда 501 

Облицовка: 
к е р а м и ч е с к и м и п л и т к а м и 336 
м а с т и к и и р а с т в о р ы 337 
к о н т р о л ь к а ч е с т в а 340 
м е х а н и з м ы д л я о б р а б о т к и 319 
к а м н я 
р у ч н о й и н с т р у м е н т 320 
п р и с п о с о б л е н и я и и н в е н т а р ь 321 

О г н е с т о й к о с т ь 6 
О г н е у п о р н о с т ь 6 
О п а л у б к а : 

т и п ы и р а з м е р ы 153—156 
у с т а н о в к а 162 
д о п у с к а е м ы е о т к л о н е н и я 164 
р а з б о р к а ' 165 

О п л а т а т р у д а : 
а к к о р д н а я 517 
б р и г а д и р о в 518 
с в е р х у р о ч н ы х р а б о т 519 
с д е л ь н а я 522 
п о в р е м е н н а я 523 
за в р е м я п р о с т о е в - 524 

О х р а н а т р у д а : 
о р г а н и з а ц и я р а б о ч и х м е с т 487 
р а з м е р ы о п а с н ы х зон 487 
р а б о т ы и з о л я ц и о н н ы е 498 
— п о г р у з о ч н о - р а з г р у з о ч н ы е 497 
— т р а н с п о р т н ы е 492 
— э л е к т р о с в а р о ч н ы е 495 
э к с п л у а т а ц и я м е х а н и з м о в 492 

Полимеры и изделия на их 36 
о с н о в е 
П о л ы : 

к л а с с и ф и к а ц и я ^ 381 
п о д с т и л а ю щ и е с л о и и с т я ж к и 384 
м о н о л и т н ы е п о к р ы т и я из 387 
ш т у ч н ы х м а т е р и а л о в 
п о к р ы т и я из д р е в е с и н ы 394 
— из л и н о л е у м а 395 

П о р и с т о с т ь 4 
П р е м и р о в а н и е р а б о ч и х 517 
П р о т и в о п о ж а р н ы е м е р о п р и я т и я 500 
Р а б о ч а я о п е р а ц и я 
Р а б о ч е е м е с т о 
Р а б о ч и й п р и е м 

602 
503 
5 0 1 



Р а б о ч и й п р о ц е с с 504 

С в а и : 
р а з м е р ы з а б и в н ы х с в а й ПО 
— п о л ы х п о 
м е х а н и з м ы д л я их з а - 111—112 
б и в к и 
т е х н о л о г и я п о г р у ж е н и я 112—116 

Тарифная сетка 518 
Т а р и ф н а я с и с т е м а 518 
Т а р и ф н ы й р а з р я д с р е д н и й 518 
Т в е р д о с т ь 6 
Т е п л о е м к о с т ь 5 
Т е п л о п р о в о д н о с т ь 5 

Фундаменты: 
к л а с с и ф и к а ц и я 107 
л е н т о ч н ы е 108 
о т д е л ь н о с т о я щ и е 107 
с п л о ш н ы е и м а с с и в н ы е 109 
из з а б и в н ы х с в а й и ш п у н т - 109 

тов 

и з б у р о н а б и в н ы х с в а й 0 118 
в в ы т р а м б о в а н н ы х к о т л о - 126 
в а н а х 
на в е ч н о м е р з л ы х г р у н т а х 127 

Ф о т о г р а ф и я р а б о ч е г о в р е м е н и 509 
Ф о т о у ч е т 509 
*— и н д и в и д у а л ь н ы й 510 
— с м е ш а н н ы й 512 
Хронометраж выборочный, 516 
н е п р е р ы в н ы й 
Х р у п к о с т ь б 

Штукатурные работыг 
р а с т в о р ы и с м е с и 362 
т е х н о л о г и я 365 
с п е ц и а л ь н ы е в и д ы ш т у к а * 365 
т у р о к 
м а ш и н ы , и н с т р у м е н т 373 
н о р м о к о м п л е к т инстру- 371—373 

м е н т а , и н в е н т а р я на б р и г а 
д у 
о р г а н и з а ц и я т р у д а 378 



С О Д Е Р Ж А Н И Е 

П р е д и с л о в и е « «; • « , . « * , . , . » » 3 

1. Строительные материалы • •»»..«.... 4 
1.1. О с н о в н ы е с в о й с т в а с т р о и т е л ь н ы х м а т е р и а л о в . . . . . 4 
1.2. Л е с о м а т е р и а л ы , и з д е л и я из них » » . * » . . * 8 
1.3. К а м е н н ы е м а т е р и а л ы и и з д е л и я . « 11 
1.4. М е т а л л ы и м е т а л л и ч е с к и е и з д е л и я > , . . . » 15 
1.5. Б е т о н ы и с т р о и т е л ь н ы е р а с т в о р ы . . . . . . . . 22 
1.6. Т е п л о - и г и д р о и з о л я ц и о н н ы е м а т е р и а л ы 32 
1.7. П о л и м е р ы и и з д е л и я на их о с н о в е , о т д е л о ч н ы е м а т е р и а л ы . 38 , 

2. Геодезические работы в строительстве 45 
2 .1 . Г е о д е з и ч е с к и й к о н т р о л ь и ф у н к ц и и г е о д е з и ч е с к о й с л у ж б ы 
в о б е с п е ч е н и и с т р о и т е л ь н о - м о н т а ж н ы х р а б о т 45 
2.2. Г е о д е з и ч е с к о е о б е с п е ч е н и е с т р о и т е л ь н о - м о н т а ж н ы х р а б о т * 45 

3. Земляные работы » , 53 
3.1. О б щ и е с в е д е н и я о п р о и з в о д с т в е з е м л я н ы х р а б о т » 53 
3.2. О с н о в н ы е с в о й с т в а г р у н т о в и их в л и я н и е на в ы б о р м а ш и н д л я 
п р о и з в о д с т в а з е м л я н ы х р а б о т 53 
3.3. П о д г о т о в к а к п р о в е д е н и ю з е м л я н ы х р а б о т 58 
3.4. П р о и з в о д с т в о з е м л я н ы х р а б о т о д н о к о в ш о в ы м и э к с к а в а т о р а м и 59 
3.5. П р о и з в о д с т в о з е м л я н ы х р а б о т э к с к а в а т о р а м и н е п р е р ы в н о г о д е й 
с т в и я , 72 
3.6. П р о и з в о д с т в о з е м л я н ы х р а б о т с к р е п е р а м и в 75 
3.7. П р о и з в о д с т в о з е м л я н ы х р а б о т б у л ь д о з е р а м и « 84 
3.8. П р о и з в о д с т в о з е м л я н ы х р а б о т г р е й д е р а м и и а в т о г р е й д е р а м и « 87 
3.9. Р а з р а б о т к а г р у н т о в в м е р з л о м состоянии . . » . » < * 90 

4. Устройство оснований и фундаментов ..»**.#» 94 
4 .1 . П о д г о т о в к а о с н о в а н и я д л я ф у н д а м е н т о в . . . » . » 94 
4.2. С т р о и т е л ь н о е в о д о п о н и ж е н и е . . . » . . » • • 104 
4 .3 . У с т р о й с т в о ф у н д а м е н т о в на е с т е с т в е н н о м о с н о в а н и и . . , 107 
4.4. Устройство ф у н д а м е н т о в из з а б и в н ы х с в а й и ш п у н т о в . . ,109 
4.5. У с т р о й с т в о б у р о н а б и в н ы х с в а й . . . . . . . . 118 
4.6. У с т р о й с т в о ф у н д а м е н т о в в в ы т р а м б о в а н н ы х к о т л о в а н а х . . 126 
4.7. У с т р о й с т в о с в а й н ы х ф у н д а м е н т о в на в е ч н о м е р з л ы х г р у н т а х . 127 
4.8. У с т р о й с т в о ц е м е н т о г р у н т о в ы х ф у н д а м е н т о в б у р о с м е с и т е л ь н ы м -
с п о с о б о м 128 

5. Каменные работы .««... i i t « • 130 
5.1. О б щ и е с в е д е н и я о к а м е н н ы х р а б о т а х . * . , » » 130 
5.2. Р а с т в о р ы д л я к а м е н н о й к л а д к и • 131 
5.3. И н с т р у м е н т и п р и с п о с о б л е н и я д л я к а м е н н ы х р а б о т . » 132 
5.4. К л а д к а из к а м н е й п р а в и л ь н о й ф о р м ы 136 
5.5. П е р е к р ы т и е п р о е м о в в к л а д к е » 140 
5.6. О б л и ц о в к а стен из к и р п и ч а и к а м н е й п р а в и л ь н о й ф о р м ы . . 143 
5.7. К а м е н н а я к л а д к а в з и м н и х у с л о в и я х 144 
5.8. О р г а н и з а ц и я т р у д а к а м е н щ и к о в . » . * . » 147 

6. Бетонные и железобетонные работы t •'.»«# ^ 147 
6.1. Т и п ы о п а л у б о к . . . . . . . . э . . . . 147 
6.2. У с т а н о в к а о п а л у б к и 162 
6.3. Р а с п а л у б л и в а н и е к о н с т р у к ц и й . . . . . . . . 165 
6.4. В и д ы а р м а т у р ы и с о с т а в а р м а т у р н ы х р а б о т * . * . „ 166 
6.5. У с т а н о в к а а р м а т у р ы . . . 174 
6.6. П р и г о т о в л е н и е , т р а н с п о р т и р о в а н и е и к о н т р о л ь к а ч е с т в а б е т о н 
ной смеси 177 
6.7. У к л а д к а б е т о н н о й смеси в к о н с т р у к ц и и . . . . . * 180 
6.8. П р о и з в о д с т в о б е т о н н ы х р а б о т при о т р и ц а т е л ь н ы х т е м п е р а т у р а х 188 
6.9. П р о и з в о д с т в о р а б о т с п р и м е н е н и е м м е т о д а т е р м о с а . . . 192 
6.10. П р и е м к а з а к о н ч е н н ы х б е т о н н ы х р а б о т * 201 

7. Монтаж металлических конструкций ...*»..» 204 
7.1. М а р к и м е т а л л и ч е с к и х к о н с т р у к ц и й 204 
7.2. О с н о в н ы е п о л о ж е н и я по м э н т а ж у м е т а л л и ч е с к и х к о н с т р у к ц и й 206 
7.3. М о н т а ж н ы е ( б о л т о в ы е и з а к л е п о ч н ы е ) с о е д и н е н и я . . . 210 
7.4. Э л е к т р о с в а р к а и г а з о в а я р е з к а м е т а л л а 211 
7.5. О б о р у д о в а н и е и п р и с п о с о б л е н и я д л я м о н т а ж а м е т а л л и ч е с к и х 
к о н с т р у к ц и й » '« » , . . . . * » * . . , » 215 

- 542 — 



7.6. М о н т а ж м е т а л л и ч е с к и х к о н с т р у к ц и й к а р к а с о в з д а н и й безвыве« 
р о ч н ы м м е т о д о м » . . 
7,7. М о н т а ж в ы с о т н ы х и н ж е н е р н ы х с о о р у ж е н и й « 

7.8. М о н т а ж л и с т о в ы х к о н с т р у к ц и й . « t 
7.9. М о н т а ж с т а л ь н ы х к о н с т р у к ц и й у к р у п н е н н ы м и б л о к а м и . « 
7.10. М о н т а ж а л ю м и н и е в ы х к о н с т р у к ц и й . . . . . . . 
7 .11. П р и е м к а з а к о н ч е н н ы х р а б о т » » 

8. Монтаж железобетонных конструкций ...... 
, 8 .1. О б ъ е м н о - п л а н и р о в о ч н ы е и к о н с т р у к т и в н ы е р е ш е н и я п р о м ы ш л е н 

н ы х з д а н и й и с о о р у ж е н и й 
8.2. Т и п ы к о н с т р у к ц и й из ж е л е з о б е т о н а 
8.3. Т р а н с п о р т и р о в а н и е и с к л а д и р о в а н и е к о н с т р у к ц и й на п л о щ а д к е 
8.4. С т р о и т е л ь н ы е к р а н ы и м о н т а ж н ы е п р и с п о с о б л е н и я . . * 
8.5. М о н т а ж ф у н д а м е н т о в , стен п о д в а л о в и п л и т п е р е к р ы т и я . 
8.6. М о н т а ж к о л о н н 
8.7. М о н т а ж б а л о к , ф е р м и р и г е л е й » 
8.8. М о н т а ж п л и т н ы х э л е м е н т о в п о к р ы т и я и п е р е к р ы т и я » . » 

9. Кровельные работы • « * . « в . « 
9 .1 . О б щ и е с в е д е н и я о к р о в л е . . . . 
9.2. У с т р о й с т в о р у л о н н ы х и м а с т и ч н ы х к р о в е л ь . » « . 
9.3. У с т р о й с т в о к р о в е л ь из а с б е с т о ц е м е н т н ы х л и с т о в « . . 
9.4. У с т р о й с т в о м е т а л л и ч е с к и х к р о в е л ь « 
9.5. И н с т р у м е н т и п р и с п о с о б л е н и я д л я к р о в е л ь н ы х р а б о т » * « 

10. Устройство гидроизоляции * » , 
10.1. О б щ и е с в е д е н и я » . - . . , 
10.2. П о д г о т о в к а и з о л и р у е м ы х п о в е р х н о с т е й , 
10.3. П р и г о т о в л е н и е и т р а н с п о р т и р о в а н и е и з о л я ц и о н н ы х с о с т а в о в . 
10.4. Устройство г и д р о и з о л я ц и о н н ы х п о к р ы т и й „ 
10.5. П р о и з в о д с т в о г и д р о и з о л я ц и о н н ы х р а б о т в з и м н и х у с л о в и я х . 

11, Облицовочные работы , 
11.1. О б щ и е с в е д е н и я 
11.2. О б л и ц о в к а н а р у ж н ы х стен 
11.3. О б л и ц о в к а п о т о л к о в 
11.4. О б л и ц о в к а в н у т р е н н и х поверхностей стен « . « 

12. Штукатурные работы ... * ..»««• « 
12.1. Р а с т в о р ы и с у х и е смеси д л я ш т у к а т у р н ы х р а б о т . -. « 
12.2. О ш т у к а т у р и в а н и е п о в е р х н о с т и о б ы ч н ы м и р а с т в о р а м и . , 
12.3. С п е ц и а л ь н ы е в и д ы ш т у к а т у р к и * * 
12.4. М е х а н и з м ы и и н с т р у м е н т д л я ш т у к а т у р н ы х р а б о т 
12.5. О с о б е н н о с т и п р о и з в о д с т в а ш т у к а т у р н ы х р а б о т з и м о й . « 
12.6. О р г а н и з а ц и я р а б о т э к и п а ж е й ш т у к а т у р н ы х с т а н ц и й . , » 

13. Устройство полов . . . . . . . . , , 
13.1. О б щ и е с в е д е н и я 
13.2. У с т р о й с т в о э л е м е н т о в пола . . . . . 
13.3. У с т р о й с т в о п о к р ы т и й полов в ж и л и щ н о - г р а ж д а н с к о м с т р о и т е л ь 
стве . . . . . . . . 
13.4. Устройство п о к р ы т и й гюлов п р о м ы ш л е н н ы х з д а н и й 
13.5. У с т р о й с т в о п о к р ы т и й полов в з д а н и я х с а г р е с с и в н ы м и с р е д а м и 
13.6. Т е х н и ч е с к и е х а р а к т е р и с т и к и с р е д с т в м е х а н и з а ц и и , ' в ы п у с к а е 
м ы х с т р о и т е л ь н ы м и о р г а н и з а ц и я м и 

р а б о т . 

14. М а л я р н ы е р а б о т ы 
14.1. М а т е р и а л ы д л я м а л я р н ы х р а б о т 
14.2. И н с т р у м е н т и п р и с п о с о б л е н и я д л я м а л я р н ы х 
14.3. О р г а н и з а ц и я т р у д а м а л я р о в . . . . 
14.4. О к л е й к а о б о я м и и л и н к р у с т о м . . 

15. Организация строительного производства . » 
15.1. О с н о в н ы е о п р е д е л е н и я . . . . . . 
15.2. П о д г о т о в к а с т р о и т е л ь н о г о п р о и з в о д с т в а . 
15.3. Д о к у м е н т а ц и я по о р г а н и з а ц и и с т р о и т е л ь с т в а 
р а б о т . . . . . . . . . . 
15.4. О р г а н и з а ц и я с т р о и т е л ь н ы х п л о щ а д о к 
15.5. М а т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к о е о б е с п е ч е н и е 
15.6. М е х а н и з а ц и я и т р а н с п о р т 
15.7. О р г а н и з а ц и я т р у д а 
15.8. У п р а в л е н и е к а ч е с т в о м с т р о и т е л ь н о - м о н т а ж н ы х р а б о т 

п р о и з в о д с т в у 

219 
223 
224 
225 
227 
229 

230 

230 
232 
243 
245 
274 
276 
278 
281 

284 
284 
285 
289 
293 
293 

300 
300 
300 
302 
312 
316 
317 
317 
317 
328 
334 

360 
360 
365 
365 
373 
378 
378 

381 
381 
387 

391 
403 
421 

426 

428 
428 
437 
442 
449 

450 
450 
454 

456 
458 
467 
470 
473 
477 

- 543 -



15.9. О п е р а т и в н о - д и с п е т ч е р с к о е у п р а в л е н и е -. -. 480 
15.10. О р г а н и з а ц и я с т р о и т е л ь н о г о п р о и з в о д с т в а при р е к о н с т р у к ц и и 
о б ъ е к т о в . . . . . , » , 483 

16. Охрана труда 487 
16.1. О б щ и е т р е б о в а н и я при о р г а н и з а ц и и с т р о и т е л ь н о й п л о щ а д к и и 
р а б о ч и х мест » 487 
16.2. Э к с п л у а т а ц и я с т р о и т е л ь н ы х м а ш и н . . . . . . . 492 
16.3. Т р а н с п о р т н ы е р а б о т ы . . . . . 8 . . . . 493 
16.4. Э л е к т р о с в а р о ч н ы е и г а з о п л а м е н н ы е р а б о т ы . , . . . 495 
16.5. П о г р у з о ч н о - р а з г р у з о ч н ы е р а б о т ы . . . « » * » 497 
16.6. Б е з о п а с н а я о р г а н и з а ц и я о т д е л ь н ы х в и д о в р а б о т , 498 

17. Техническое нормирование труда в строительстве , , 501 
17.1. О б щ и е с в е д е н и я . 501 
17.2. В н у т р и с м е н н ы е з а т р а т ы в р е м е н и р а б о ч и х и м а ш и н . . . 504 
17.3. О р г а н и з а ц и я н о р м а т и в н ы х н а б л ю д е н и й и а н а л и з п о л у ч е н н ы х 
р е з у л ь т а т о в . 507 

18. Оплата труда и премирование рабочих, инженерно-технических ра
б о т н и к о в и с л у ж а щ и х . . . . ; . . . . . . 517 

18.1. Д л я р а б о ч и х , не п е р е в е д е н н ы х на н о в ы е у с л о в и я о п л а т ы т р у д а 517 
18.2. Д л я р а б о т н и к о в , п е р е в е д е н н ы х на н о в ы е у с л о в и я о п л а т ы т р у д а 524 
18.3. К о л л е к т и в н ы й п о д р я д в с т р о и т е л ь с т в е 530 

Предметный указатель t * » « . * . • 540 


