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ВВЕДЕНИЕ 

 

На разных этапах развития человеческого общества, в зависимости от его 

потребностей и материальных возможностей, архитектура решала всё более 

сложные функционально-технические, социальные и эстетические задачи. Повы- 

шение качества строительства, архитектурных решений, а также экономичность 

застройки населённых пунктов, жилых районов, промышленных и сельскохозяй- 

ственных комплексов, зданий и сооружений. 

Основными направлениями развития архитектуры являются разработка, 

внедрение новейших технологий возведения зданий, требований рационального 

использования земли и охраны окружающей среды, новых принципов решения 

генеральных планов, типов зданий и сооружений, направленных на повышение 

эффективности капитальных вложений, улучшение условий труда и жизни, по- 

вышение эстетических качеств жилой и производственной среды. 

Дипломный проект разработан на основании задания на проектирование в 

соответствии с исходными данными. Данный район строительства имеет застрой- 

ку средней плотности. Здесь преобладают новые современные высотные здания. 

Но так как участок земли, отведенный под застройку, довольно-таки ограничен, 

возникла необходимость строительства компактных зданий. С другой стороны, из 

экономических соображений необходимо строить дома максимальной этажности. 

Каркас данного здания будет возводиться из сборного железобетона. Это самая 

перспективная отрасль современного строительства. Фасад здания выполнен в 

приятных тонах и имеет оригинальную конфигурацию, несомненно, улучшающий 

облик квартала. 

Сокращение затрат в строительстве осуществляется рациональными объем- 

но-планировочными решениями зданий, правильным выбором строительных и 

отделочных материалов, облегчением конструкции, усовершенствованием мето- 

дов строительства. Главным экономическим резервом в градостроительстве явля- 

ется повышение эффективности использования земли. 
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1 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Решение генерального плана застройки 

 
Участок, отведенной территории для размещения проектируемого здания 

расположенный по улице Гагарина города Уфа, представляет собой пустырь, по- 

крытый травянистой растительностью с отдельными группами кустарников. 

Проектируемое здание – 9-тиэтажный жилой дом – состоит из 3-х секций, 

имеющих различную массу и оказывающих различное силовое воздействие на 

нижележащие грунты и на соседние здания и сооружения. 

Строительство предлагает вписать фундаментные конструкции зданий в 

природную геологическую среду, не нарушая при этом общую экосистему и тем 

самым сокращая появление особо «опасных случаев». К тому же это благоприят- 

ствует и обеспечивает геоэкологическую защиту основания и способствует раци- 

ональному освоению подземного пространства. 

Архитектурно-планировочные решения генерального плана разработаны в 

соответствии с назначением проектируемого здания, с учетом рационального ис- 

пользования сложного рельефа, соблюдения санитарных и противопожарных 

норм. 

Рельеф участка характеризуется отметками 215,00 ÷ 220,00. Генеральный 

план выполнен в масштабе 1: 500. 

Подземные воды вскрыты скважинами на глубине 9,5–9,8 м. По грунтовым 

условиям на просадочность площадка относится к I типу. 

По степени сложности инженерно-геологических условий площадка отно- 

сится ко II категории. Грунты не обладают агрессивными свойствами к любым 

маркам бетона и к железобетонным конструкциям. 

Планировочные отметки проектируемого здания определены с учетом рель- 

ефа местности и в увязке с инженерно-геодезическими отметками. 

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа, 

что соответствует абсолютной отметке 223,100. 
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Несущим слоем для свай принята глина темно-серая с синеватым оттенком, 

полутвердая, плотная, жирная на срезе с обломками ожелезненного песчаника 

(слой 4, см таблица 1). 

Грунты не агрессивны к любым маркам бетона. 

Водоотвод от здания осуществлен к лоткам автодорог с последующим вы- 

пуском в пониженные места рельефа. Для обеспечения необходимых санитарно– 

гигиенических условий на площадке намечен комплекс мероприятий по благо- 

устройству и озеленению. На участках, свободных от застройки, предусматрива- 

ется устройство газонов, свободно растущих кустарников, цветники, лиственных 

деревьев рядовой посадки. 

Вокруг дома предусматривается кольцевой объезд, обеспечивающий проезд 

пожарных машин, гостевая автостоянка, вместительностью на 12 автомашин 

среднего класса. Для движения пешеходов проектируются тротуары. 

На прилегающем к жилому дому участке размещаются площадки для отды- 

ха, хозяйственных целей и сбора мусора. Площадки оборудуются малыми архи- 

тектурными формами и элементами благоустройства, декоративными элементами 

из архитектурного бетона. Покрытия проезда и автостоянок выполняются в ас- 

фальтобетоне. 

Подземные сети водоснабжения, канализации, электрокабели и тепловые 

сети запроектированы в канале. Такая прокладка инженерных сетей обеспечивает 

удобство их обслуживания в процессе эксплуатации. 

1.2 Инженерно-геологические условия строительной площадки 

Геологический разрез участка составлен на основе инженерно– 

геологических изысканий, геологическим отделом «УфаСтройсервис» [13]. 

В таблице 1 приведены инженерно-геологические условия строительной 

площадки. 
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Таблица 1 – Инженерно-геологические условия строительной площадки 
 

 

 

 

 

 

 

 

Зона 1 

Слой 1 Насыпной грунт  1400 мм 

 
Слой 2 

 
Суглинок 

φ11=24°; i=0,42; с11=17 

кПа; γ=1,91 г/см3; 

Е=14 МПа 

 
1800 мм 

 
Слой 3 

Глина бурая до желто- 

вато-бурой, тугопла- 

стичная 

φ11=18°; с11=19 кПа; 

γ=1,89 г/см3; 

Е=15 Мпа 

 
3400 мм 

 

 
Слой 4 

Глина темно-серая с си- 

неватым оттенком, по- 

лутвердая плотная жир- 

ная на срезе 

φ11=12°; с11=33 кПа; 

γ=1,9 г/см3; Е=25 МПа 

 

 
5000 мм 

 

 

 

 

 

 

 

Зона 2 

Слой 1 Насыпной грунт  400 мм 

 
Слой 2 

 
Суглинок 

φ11=24°; i=0,42; с11=17 

кПа; γ=1,91 г/см3; 

Е=14 Мпа 

 
1200 мм 

 
Слой 3 

Глина бурая до желто- 

вато-бурой, тугопла- 

стичная 

φ11=18°; с11=19 кПа; 

γ=1,89 г/см3; 

Е=15 Мпа 

3200 мм 

 

 
Слой 4 

Глина темно-серая с си- 

неватым оттенком, по- 

лутвердая плотная жир- 

ная на срезе 

φ11=12°; с11=33 кПа; 

γ=1,9 г/см3; 

Е=25 Мпа 

 
5800 мм 

 

 

 

 

 

 

Зона 3 

 
Слой 2 

 
Суглинок 

φ11=24°; i=0,42; с11=17 

кПа; γ=1,91 г/см3; 

Е=14 Мпа 

 
2300 мм 

 
Слой 3 

Глина бурая до желто- 

вато-бурой, тугопла- 

стичная 

φ11=18°; с11=19 кПа; 

γ=1,89 г/см3; 

Е=15 Мпа 

 
3000 мм 

 

 
Слой 4 

Глина темно-серая с си- 

неватым оттенком, по- 

лутвердая плотная жир- 

ная на срезе 

φ11=12°; с11=33 кПа; 

γ=1,9 г/см3; 

Е=25 Мпа 

 
4300 мм 
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Геологическая колонка по зоне N1 Геологическая колонка по зоне N2 

с отметкой острия сваи -18.850 с отметкой острия сваи -15.850 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рисунке 1 приведены инженерно-геологические условия строительной 

площадки. 

Геологическая колонка по зоне N3 

с отметкой острия сваи -13.350 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Инженерно-геологические условия строительной площадки 
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1.3 Объемно-планировочные решения 

 
Трехсекционный 9-тиэтажный жилой дом имеет перепады высот верти- 

кальных отметок в пределах каждой секции. Это вызвано геологической ситуаци- 

ей площадки строительства. Здание запроектировано бескаркасным, стены дома 

из силикатного кирпича с утеплителем. Перекрытие и покрытие сделано из желе- 

зобетонных многопустотных плит. 

Здание имеет 4 подъезда, каждый из которого оборудован пассажирским 

лифтом, а также мусоропроводом. 

Количественный и качественный состав запроектированных квартир: 

1-комнатных: 20 квартир; 

2-комнатных: 44 квартиры; 

3-комнатных: 63 квартиры; 

4-комнатных: 8 квартир. 

На первом этаже располагается четыре 1–комнатных, четыре 2–комнатных  

и семь 3–комнатных квартир. На типовом этаже две 1 – комнатных, пять 2– 

комнатных, семь 3-хкомнатных и одна 4-хкомнатная квартиры. 

Всего 135 квартир. Общие площади квартир: от 49,16 до 110,43 м2. 

Высота этажа 3 м (от пола до потолка 2,7 метра). 

В здании запроектирован отапливаемый технический этаж, высота от пола 

до потолка 2,15 м. 

1.4 Конструктивные решения 

 
1.4.1 Фундаменты 

 
Под жилой дом запроектированы свайные фундаменты. По свайному осно- 

ванию запроектирован монолитный армированный ростверк. По монолитному ро- 

стверку фундамент выполняется из сборных бетонных блоков. Проектом преду- 

смотрены железобетонные сваи сечением 400×400 мм. Марка бетона свай В25; 

F100; W6 [13]. 
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Вокруг здания, по уплотненному грунту, выполняется керамзитобетонная 

отмостка шириной 1,5 м и толщиной 0,2 м. 

1.4.2 Наружные стены 

 
Наружные стены запроектированы в виде многослойной кладки из силикат- 

ного кирпича по ГОСТ 379–95 (толщина наружной стены 650 мм) [8]. 

Утеплитель – минераловатные плиты (толщина утеплителя 150 мм). 

 
1.4.3 Наружная отделка 

 
Наружная отделка выполняется без оштукатуривания поверхностей. Кладка 

наружного слоя многослойной конструкции стены выполняется с расшивкой 

швов. 

1.4.4 Перегородки 

 
Перегородки в помещениях запроектированы из силикатного кирпича по 

ГОСТ 379–95 толщиной 88 мм, а в ванных комнатах и санузлах из керамического 

кирпича по ГОСТ 530–95 толщиной 65 мм [8]. 

1.4.5 Перекрытия и покрытия 

 
Перекрытия и покрытия запроектированы из типовых сборных пустотных 

железобетонных плит. Применение сборных плит перекрытий и покрытий увели- 

чивает скорость возведения зданий. 

1.4.6 Внутренняя отделка 

 
Внутренняя отделка: в квартирах стены оклеиваются обоями после штука- 

турки кирпичных стен. Кухни оклеиваются моющимися обоями, а участки стен 

над санитарными приборами облицовываются глазурованной плиткой. В сан- 

кабинах полы из керамической плитки. Стены и потолки окрашиваются клеевой 

краской за 2 раза на высоту 2,1 м, и выполняется панель путем окраски эмалями 

за 2 раза. 
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1.4.7 Полы 

 
Полы в жилых комнатах удовлетворяют требованиям прочности, сопротив- 

ляемости износу, достаточной эластичности, бесшумности, удобству уборки. По- 

крытие пола в квартирах принято из линолеума на теплоизолирующей основе. 

Полы в ванных комнатах и санитарных узлах выполнены из керамической плит- 

ки. Стяжка выполняется из цементно-песчаного раствора. 

1.4.8 Окна и двери 

 
Окна – металлопластиковый стеклопакет. Размер окон в жилых комнатах: 

2260 × 1500 мм, 1660 × 1500 и 1360 ×1500 мм. Все жилые комнаты имеют есте- 

ственное освещение. Комнаты в квартирах имеют отдельные входы. Для обеспе- 

чения быстрой эвакуации все двери открываются наружу по направлению движе- 

ния на улицу исходя из условий эвакуации людей из здания при пожаре. Дверные 

коробки закреплены в проемах к антисептированым деревянным пробкам, закла- 

дываемым в кладку во время кладки стен. Двери оборудуются ручками, защелка- 

ми и врезными замками. Размеры дверей: входные в здание – 1500 × 2100 мм; 

входные в квартиры – 1000 × 2100 мм; внутриквартирные двери – 900 × 2100мм; 

1000 × 2100 мм; санитарный узел – 800 × 2100 мм; входные на лоджии – 700 × 

2100 мм [8]. 

1.4.9 Кухни 

 
Кухни оборудованы вытяжной естественной вентиляцией. 

Кухни оборудованы газовой плитой и санитарно-техническим прибором – 

мойкой. В каждой квартире располагается одна кухня. 

 
1.4.10 Ванные комнаты и санитарные узлы 

 
Ванные комнаты и санитарные узлы оборудованы вытяжной естественной 

вентиляцией. 
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Ванные комнаты и санитарные узлы отделываются керамической плиткой 

на высоту 2,1 м от уровня пола. 

В каждой квартире располагается один раздельный санитарный узел. 

 
1.4.11 Лестничная клетка 

 
Лестничная клетка запланирована как внутренняя повседневной эксплуата- 

ции, из сборных железобетонных элементов. Лестница двухмаршевая с опирани- 

ем на лестничные площадки. Уклон лестниц 1:2. С лестничной клетки имеется 

выход на кровлю. Лестничная клетка имеет искусственное и естественное осве- 

щение через оконные проемы. Все двери по лестничной клетке и в тамбуре от- 

крываются в сторону выхода из здания по условиям пожарной безопасности. 

Ограждение лестниц выполняется из металлических звеньев, а поручень облицо- 

ван пластмассой. 

1.4.12 Кровля 

 
Кровля в здании плоская. Уклон – 3 %. Конструкция кровли включает в се- 

бя следующие слои: 

– сборная железобетонная плита толщиной 220 мм; 

– утеплитель – минерально-ватная плита = 60 кг/м3 толщиной 150 мм; 

– асфальтная стяжка толщиной 20 мм; 

– гидроизоляция – 2 слоя рубемаста на битумной мастике; 

Водоотвод с кровли внутренний. 

 
1.5 Инженерное оборудование 

 
1.5.1 Лифты 

 
В каждом подъезде расположен один пассажирский лифт грузоподъемно- 

стью 400 кг. Система управления лифтов смешанная собирательная по приказам и 

вызовам при движении кабины вниз 

Машинное отделение лифта размещается на кровле. 

 

08.03.01.2017.503.00.00.ПЗ 
лист 

16 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

17 

 

 
1.5.2 Отопление 

 
Отопление и горячее водоснабжение запроектировано из магистральных 

тепловых сетей, с нижней разводкой по подвалу. Приборами отопления служат 

конвектора. На каждую секцию выполняется отдельный тепловой узел для регу- 

лирования и учета теплоносителя. Магистральные трубопроводы и трубы стояков, 

расположенные в подвальной части здания изолируются и покрываются алюми- 

ниевой фольгой. 

1.5.3 Водоснабжение 

 
Холодное водоснабжение запроектировано от внутриквартального коллек- 

тора водоснабжения с двумя вводами. Вода на каждую секцию подается по внут- 

ридомовому магистральному трубопроводу, расположенного в подвальной части 

здания, который изолируется и покрывается алюминиевой фольгой. На каждую 

секцию и встроенный блок устанавливается рамка ввода. Вокруг дома выполняет- 

ся магистральный пожарный хозяйственно-питьевой водопровод с колодцами, в 

которых установлены пожарные гидранты. 

1.5.4 Канализация 

 
Канализация выполняется внутридворовая с врезкой в колодцы внутриквар- 

тальной канализации. Из каждой секции выполняются самостоятельные выпуска 

хозфекальной и дождевой канализации. 

1.5.5 Энергоснабжение 

 
Энергоснабжение выполняется от дворовой подстанции с запиткой каждой 

секции двумя кабелями: основным и запасным. Все электрощитовые расположе- 

ны на первых этажах. 
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1.5.6 Мусоропровод 

 
Мусоропровод внизу оканчивается в мусорокамере бункером-накопителем. 

Накопленный мусор в бункере высыпается в мусорные тележки и погружается в 

мусоросборные машины и вывозится на городскую свалку отходов. Стены мусо- 

рокамеры облицовываются глазурованной плиткой, пол металлический. В мусо- 

рокамере предусмотрены холодный и горячий водопровод со смесителем для 

промывки мусоропровода, оборудования и помещения мусорокамеры. Мусорока- 

мера оборудована трапом со сливом воды в хозфекальную канализацию. В полу 

предусмотрен змеевик отопления. Вверху мусоропровод имеет выход на кровлю 

для проветривания мусорокамеры и через мусороприемные клапана удаление за- 

стоявшегося воздуха из лестничных клеток, а также дыма в случае пожара. Вход в 

мусорокамеру отдельный, со стороны улицы. 

1.5.7 Телевидение 

 
На всех секциях монтируются телевизионные антенны, с их ориентацией на 

телецентр и установкой усилителя телевизионного сигнала. Все квартиры под- 

ключаются к антенне коллективного пользования. 

 
1.5.8 Телефонизация 

 
К каждой секции дома из внутриквартальной телефонной сети подводится 

телефонный кабель и в зависимости от возможности городской телефонной стан- 

ции осуществляется подключение абонентов к городской телефонной сети. 

1.6 Технико-экономические показатели 

 
Экономические показатели жилых зданий определяются их объемно– 

планировочными и конструктивными решениями, характером и организацией са- 

нитарно-технического оборудования. Важную роль играет запроектированное в 

квартире соотношение жилой и подсобной площадей, высота помещения, распо- 

ложение санитарных узлов и кухонного оборудования [8]. 
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Строительный объем надземной части жилого дома с неотапливаемым чер- 

даком определяют, как произведение площади горизонтального сечения на уровне 

первого этажа выше цоколя (по внешним граням стен) на высоту, измеренную от 

уровня пола первого этажа до верхней площади теплоизоляционного слоя чердач- 

ного перекрытия. 

Строительный объем подземной части здания определяют, как произведе- 

ние площади горизонтального сечения по внешнему обводу здания на уровне 

первого этажа, на уровне выше цоколя, на высоту от пола подвала до пола перво- 

го этажа. 

Строительный объем тамбуров, лоджий, размещаемых в габаритах здания, 

включается в общий объем. 

Общий объем здания с подвалом определяется суммой объемов его подзем- 

ной и надземной частей. 

Площадь застройки рассчитывают, как площадь горизонтального сечения 

здания на уровне цоколя, включая все выступающие части и имеющие покрытия 

(крыльцо, веранды, террасы). 

Жилую площадь квартиры определяют, как сумму площадей жилых комнат 

плюс площадь кухни свыше 8 м2. 

Общую площадь квартир рассчитывают, как сумму площадей жилых и под- 

собных помещений, квартир, веранд, встроенных шкафов, лоджий, балконов, и 

террас, подсчитываемую с понижающими коэффициентами: для лоджий – 0,5; для 

балконов и террас – 0,3. 

Площадь помещений измеряют между поверхностями стен и перегородок в 

уровне пола. Площадь всего жилого здания определяют, как сумму площадей 

этажей, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен, вклю- 

чая балкон и лоджии. Площадь лестничных клеток и различных шахт также вхо- 

дит в площадь этажа. Площадь этажа и хозяйственного подполья в площадь зда- 

ния не включается. 

В таблице 2 приведены технико-экономические показатели. 
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Таблица 2 –Технико-экономические показатели 

Наименование Показатель 

Строительный объем подземной части, Vстр.подз., м
3 4287 

Строительный объем надземной части, Vстр.надз., м
3 51725 

Строительный объем общий, Vобщ., м
3 56012 

Жилая площадь, Sжил., м2 5578 

Общая площадь, Sобщ., м2 10017 

Площадь застройки, Sзастр., м2 1754 

Площадь здания, Sздан., м2 13633 

K1 = Sжил/ Sобщ, м2/м2 0,557 

K2 = Vобщ/Sобщ, м3/м2 5,59 

 

Проекты жилых зданий характеризуют следующие показатели: строитель- 

ный объем, м3; площадь застройки, общая площадь, жилая площадь, м2; К1 – от- 

ношение жилой площади к общей площади, характеризует рациональность ис- 

пользования площадей; К2 – отношение строительного объема к общей площади, 

характеризует рациональность использования объема. 

1.7 Теплотехнический расчёт 

 
Расчёты выполнены на основании СНиП 23–02–2003 "Тепловая защита зда- 

ний" [3]. 

Район строительства: г. Уфа. 

Условия эксплуатации конструкций: Б. 

Расчётные температуры: Δt`= (–29) °С; Δtоп= (–2,7) °С; 

Период отопления составляет Zоп = 205 суток; αв = 8,7 Вт / (м 2 ∙ °С); 

αн = 23 Вт / (м2 ∙ °С); 

1.7.1 Расчет толщины наружной стены 

 
Разрез наружной стены в проектируемом объекте показан на рисунке 2. 

В таблице 3 приведена характеристика материалов, используемых для кон- 

струкции наружных стен. 
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Рисунок 2 – Разрез наружной стены 

Таблица 3 – Подбор материалов конструкции наружной стены 

, λ, s, 
Материал δ, м 

кг/м3 Вт/м ∙ °С Вт/м2 ∙ °С 

Кирпич силикатный на цементно- 
0,25 1800 0,87 10,90 

песчаном растворе 

Минерально-ватная плита 0,06 50 0,06 0,48 

Кирпич силикатный на цементно- 
0,38 1800 0,87 10,90 

песчаном растворе 
 

 

Расчёт требуемого термического сопротивления ГСОП: 

ГСОП = (tв  – tоп) · zоп= (20 – 2,7) · 205 = 3546,5(м 2 · °С) / Вт, 
 

По СНиП 23–02–2003 требуемое термическое сопротивление из экономиче- 

ских соображений (для наружных стен): 

Ro
тр = 2,45 (м2 · °С) / Вт. 

Расчёт фактического термического сопротивления: 

Ro
ф = 1 / в  + (i  /  i ) + 1 / н, 

Ro
ф  = 1 / 8,7 +  (0,12 / 0,87 + 0,15/ 0,06 + 0,38/ 0,87) + 1 / 23 = 

= 3,23(м2 · °С) / Вт 

Таким образом, Ro
ф > Ro

тр, конструкция наружной стены удовлетворяет 

требованиям по теплозащите. 
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2 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Основные проектные решения 
 

При расчете конструкций нагрузки и воздействия приняты по СНиП 

2.01.07–85 «Нагрузки и воздействия» с изменением №1, введенным в действие на 

территории РФ приказом Минстроя России от 4 июня 1992 г. № 135[2]. 

Постоянные нагрузки - это нормативные значения нагрузок от массы кон- 

струкций определенные по размерам, установленным в процессе проектирования 

на основе опытов предыдущих проектов и справочных материалов. Нагрузки от 

грунтов установлены в зависимости от грунта, его вида и плотности. 

Переход к расчетным нагрузкам осуществлен путем умножения соответ- 

ствующих нормативных нагрузок на коэффициент надежности по нагрузке f, ко- 

торый учитывает изменчивость нагрузок, зависящую от ряда факторов. Коэффи- 

циенты надежности по нагрузке устанавливают после обработки статистических 

данных наблюдений за фактическими нагрузками, которые отмечены во время 

эксплуатации сооружений. Эти коэффициенты зависят от вида нагрузки, вслед- 

ствие чего каждая нагрузка имеет свое значение коэффициента надежности. 

Приведем некоторые значения коэффициентов надежности по нагрузке для 

отдельных строительных конструкций: 1,1 – для железобетонных, бетонных (со 

средней плотностью свыше 1600 кг/м3), деревянных, каменных и армокаменных 

конструкций; 1,3 – для бетонных (со средней плотностью 1600 кг/м3 и менее), 

изоляционных, выравнивающих и отделочных слоев (плиты, материалы в руло- 

нах, засыпки, стяжки и т.д.), выполняемые на строительной площадке. 

Для равномерно – распределенных временных нагрузок коэффициент f ра- 

вен: 1,3 – при полном нормативном значении нагрузки менее 2 кПа; 1,2 – при 

полном нормативном значении нагрузки 2 кПа и более[2]. 

 

08.03.01.2017.503.00.00.ПЗ 
лист 

22 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

23 

 

 
2.2 Расчет многопустотной плиты перекрытия 

2.2.1 Расчет по предельным состояниям первой группы 

Расчетный пролет плиты перекрытия ℓ0 = 5,98 м. 

Проведем сбор нагрузок на 1 м2 плиты. Расчеты по нагрузке приведены в 

таблице 4. 

Таблица 4– Сбор нагрузок на перекрытие на 1 м2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Расчетная нагрузка на 1 м при ширине плиты 1,5 м с учетом коэффициента 

надежности по назначению здания n = 0,95; постоянная: 

𝑞 = 5,458  ∙ 1,5 ∙ 0,95 = 7,78  кН/м. 

Полная нагрузка 

𝑞 + 𝑣 = 10,45  ∙ 1,5 ∙ 0,95 = 14,9   кН/м; 
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Вид нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

Н/м2
 

 
f 

Расчетная 

нагрузка, 

Н/м2
 

Постоянная нагрузка: 

Собственный вес плиты 3000 1,1 3300 

Состав пола:    

Линолеум, 6 кг/м2
 60 1,3 78 

Стяжка из цементно-песчаного рас- 

твора М150 ,  = 40 мм 
600 1,3 780 

ДВП 80 1,3 104 

Керамзитобетон М75 160 1,3 208 

Итого постоянная нагрузка: 4660  5458 

Временная в т/ч длительная: 

от перегородки 
2160 1,2 2592 

Полезная нагрузка 2000 1,2 2400 

Полная нагрузка 8820  10450 
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𝑣 = 4,99  ∙ 1,5 ∙ 0,95 = 7,1   кН/м. 

Нормативная нагрузка на 1 м при ширине плиты 1,5 м с учетом коэффици- 

ента надежности по назначению здания n = 0,95; постоянная: 

𝑞 = 4,66  ∙ 1,5 ∙ 0,95 = 6,64   кН/м. 

Полная нагрузка 

𝑞 + 𝑣 = 8,82  ∙ 1,5 ∙ 0,95 =  12,6кН/м. 

Усилия от расчетных и нормативных нагрузок 
2 2 

M = 
(𝑞+𝑣)∙ 𝑙0 = 

14,9 ∙ 5,98 
= 64,4 кН · м.

 
8 8 

Q = 
(𝑞+𝑣) ∙ 𝑙0 = 

14,9 ∙ 5,98 
= 43,8 кН.

 
2 2 

От полной нормативной нагрузки 
2 2 

M = 
(𝑞+𝑣) ∙ 𝑙0 = 

12,6 ∙ 5,98 
= 54,5 кН · м;

 
8 8 

Q = 
(𝑞+𝑣) ∙ 𝑙0 = 

12,6 ∙ 5,98 
= 37 кН.

 
2 2 

От нормативной постоянной и длительной нагрузок 
2 

M = 
12,6  ∙  5,98 

= 54,5кН·м. 
8 

Высота сечения многопустотной предварительно напряженной плиты 

ℎ  ≈  
𝑙0   =  

598   
≈  20 см. 

30 30 

Рабочая высота сечения: 

ℎ0  = ℎ − 𝑎 = 20 − 3 = 17  см. 

Размеры плиты: толщина верхней и нижней полок 

(20–16) ∙ 0,5=2 см. 

Ширина ребер: средних 3,5 см, крайних 4,65 см. 

В расчетах по предельным состояниям первой группы расчетная толщина 

сжатой полки таврового сечения hf’ = 2 см; отношение hf’ / h = 2 / 20 = 0,1  0,1, 

при этом в расчет вводится ширина полки bf’ = 146 см. 

Расчетная ширина ребра 

b = 146 – 6 ∙ 15,9 = 51 см. 
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Пустотную предварительно напряженною плиту армируют стержневой ар- 

матурой класса А800 с электротермическим натяжением на упоры форм. К тре- 

щиностойкости плит предъявляют требования третьей категории. Изделие под- 

вергают тепловой обработке при атмосферном давлении. Бетон тяжелый класса 

В25 соответствующий напрягаемой арматуре. Нормативная призменная проч- 

ность Rbn = Rb, ser= 18,5 МПа, расчетная R b = 14,5 МПа, коэффициент условия ра- 

боты бетона b2 = 0,9; нормативное сопротивление при растяжении Rbth = Rbt, ser = 

1,6 МПа, расчетное Rb t= 1,05 МПа, начальный модуль упругости бетона  Eb  = 

30000 МПа. Передаточная прочность бетона Rbp устанавливается так, чтобы при 

обжатии отношение напряжений bp  /  Rbp   0,75 

Арматура продольных ребер класса А800, нормативное сопротивление Rsn = 

785 МПа, расчетное сопротивление Rs = 680 МПа; модуль упругости 

Еs = 190000 МПа. 

Предварительное напряжение арматуры принимаем равным: 

𝜎𝑠𝑝 = 0,6 ∙ 𝑅𝑠𝑛 = 0,6 ∙ 785 = 470 МПа. 

Проверяем выполнение условия: 

𝜎𝑠𝑝                   + 𝑝 ≤ 𝑅𝑠𝑛, 

где sp – значение предварительного напряжения в арматуре. 

При электрохимическом способе натяжения p = 30 + 360/ ℓ, где ℓ – длина 

натягиваемого стержня, p = 30+360 / 6 = 90 МПа, 

𝜎𝑠𝑝 + 𝑝 = 470 + 90 = 560 < 𝑅𝑠𝑛 = 785 МПа, 

условие выполняется. 

Вычисляем  предельное отклонение предварительного  напряжения  по фор- 

муле: 

∆𝛾 =  
0,5 ∙𝑃 

(1 + 
1 

); 
𝑠𝑝 𝜎𝑠𝑝 √𝑛𝑝 

где n – число напрягаемых стержней плиты, np = 2. 

0,5 ∙ 90 1 

∆𝛾𝑠𝑝 = 
470 

(1 + 
√2

) = 0,16. 
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Коэффициент точности напряжения при благоприятном влиянии предвари- 

тельного напряжения определяется по формуле: 

∆𝛾𝑠𝑝 = 1 − ∆𝛾𝑠𝑝 = 1 − 0,16 = 0,84 . 

При проверке по образованию трещин в верхней зоне плиты при обжатии 

принимают sp= 1 + 0,16 = 1,16 см. 

Предварительное напряжение с учетом точности натяжения: 

𝜎𝑠𝑝  =  ∆𝛾𝑠𝑝  ∙ 𝜎𝑠𝑝  = 0,84 · 470 = 385 МПа 

Рассчитаем прочность плиты по сечению, нормальному к продольной оси 

(М= 64,4 МПа). 

Сечение тавровое с полкой в сжатой зоне. Подбираем сечение по заданному 

моменту. 

Находим: 

𝛼 = 
M 

= 
6440000 

= 0,117 см , 
M Rb ∙ bf ∙ h

2 0,9 ∙14,5 ∙146 ∙ 172∙100 
0 

по СНиП находим = 0,125; =  ; h0= 0,125 ∙ 17 = 2,13 см < 3 см, нейтральная ось 

проходит в пределах сжатой полки = 0,938. 

Характеристика сжатой зоны: 

𝜔 = 0,85 − 0,008 ∙ 𝑅𝑏  = 0,85 ∙ 0,008 ∙ 0,9 ∙ 14,5 =   0,75 см, 

Граничная высота сжатой зоны: 

𝜔 0,75 
𝑅  =  𝜎𝑠𝑝     

=     = 0,548 м, 
1 +  ∙  (1 −   

𝜔 
)  1 +  

575   
∙  (1 −  

0,75
) 

𝜎𝑠𝑐𝑢 1,1 500 1,1 

где 𝜎𝑠𝑟 = 𝑅𝑠 ∙ 560 + 400 − 385 = 575 Мпа. 

Коэффициент условий работы, учитывающий сопротивление напрягаемой 

арматуры выше условного предела текучести, определяют по формуле: 

𝛾  − ( − 1)  ∙ 
2휀  

− 1) = 1,15 − (1,15 − 1)   ∙ 
2 ×0,125  

− 1) = 1,23  <  , 
𝑠6 ( ( 

휀𝑅 0,548 

где  = 1,15 – для арматуры класса А800; принимают sb =  = 1,15 см. 

Вычисляем площадь сечения напрягаемой арматуры: 

A   =   ∙ 𝛾 ∙ R ∙  휀  ∙ h = 
6440000 

= 6,4 см2. 
𝑠 𝑠6 𝑠 0 1,15 ∙560 ∙0,938∙ 17 

Принимаем 810А800, Аs = 9,28 см2. 

 

08.03.01.2017.503.00.00.ПЗ 
лист 

26 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

27 

 

 
Проведем расчет прочности плиты по сечению, наклонному к продольной 

оси, Q = 43,8 кН. 

Влияние усилия обжатия Р = 338 кН: 

𝜑 = 
0,1 ∙N 

= 
0,1 ∙33800   

= 0,39 < 0,5;
 

n Rbt  ∙ b0 ∙ h0 1,05 ∙ 48 ∙17 

где n – коэффициент, учитывающий влияние продольных сил. 

Проверяем, требуется ли поперечная арматура по расчету. Условие: 

Q𝑚𝑎𝑥 =  43,8 ∙ 103 ≤ 2,5 ∙ Rbt  ∙ b0  ∙ h0 = 2,5 ∙ 0,9 ∙ 1,05 ∙ 100 = 

= 193  ∙  103Н = 193 кН. 

Условие выполняется. 

При 𝑞 = 𝑞 +  
𝑣  

= 7,78 +  
7,1  

= 11,3  кН / м и  поскольку 
2 2 

0,16 ∙ 𝜑𝑏4(1 + 𝜑𝑛) ∙ Rbt ∙ b0 = 0,16 · 1,5 · (1+0,39) · 0,9 ·1,05 · 48 = 1513,2; 

1513,2 H/см > 113 H/см, 

принимаем с= 2,5 · h0= 2,5 ∙ 17= 42,5 см. 

Другое условие (поперечная сила в вершине наклонного сечения): 

𝑄 = 𝑄𝑚𝑎𝑥 − 𝑞1 ∙ 𝑐 = 43800 − 113 ∙ 42,5 = 39 ∙ 103 H. 

Если 𝜑𝑏4(1 + 𝜑𝑛) ∙ Rbt   ∙ b ∙ ℎ0  > 𝑄 = Q𝑚𝑎𝑥 − 𝑞1 ∙ 𝑐, то поперечная арма- тура 

по расчету не требуется: 

172
 

𝜑𝑏4(1 + 𝜑𝑛) ∙ Rbt ∙ b0 ∙ ℎ0 = 1,5 ∙ 1,39 ∙ 0,9 ∙ 1,05 ∙ 48 ∙ 
42,5 

= 

= 64,3  ∙  103 H < 39  ∙  103 H. 

Следовательно, поперечная арматура по расчету не требуется. 

На приопорных участках длиной ℓ / 4 арматуру устанавливаем конструк- 

тивно, 4 В500 с шагом S = h / 2 = 20 / 2 = 10 см, в средней части пролета попе- 

речная арматура не ставится. 
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2.2.2 Расчет многопустотной плиты по предельным состояниям 

второй группы 

Круглое очертание пустот заменяем эквивалентным квадратным очертанием 

со стороной h = 0,9 · d = 0,9 ∙ 16 = 14,4 см. Толщина полок эквивалентного сече- 

ния: 

ℎ’  ∙ 𝑓 = ℎ  ∙ 𝑓 = (20 − 14) ∙ 0,5 = 2,8  см 

Ширина ребра равна: 

146 – 7 · 14,4 = 45,2 с. 

Площадь приведенного сечения определим по формуле: 

A𝑟𝑒𝑑 = 146 ∙ 20 − 159 ∙ 14,4 = 1622 см2
 

Расстояние от нижней грани до центра тяжести приведенного сечения опре- 

делим по формуле: 

𝑦0  = 0,5 ∙ ℎ = 0,5 ∙ 20 = 10 см 

Момент инерции симметричного сечения равен: 

3 
𝑏 ∙  ℎ3 ((𝑏ℎ)пр) 

I𝑟𝑒𝑑 =  −  = 136897,3 см3 

12 12 

Момент сопротивления сечения по нижней зоне определим по формуле: 

W =  
𝐼𝑟𝑒𝑑  

= 
13689,7 

= 136897,3 см3
 

𝑟𝑒𝑑 𝑦0 10 

То же и по верхней зоне W’red = 13689,7 см3. 

Расстояние от ядровой точки, наиболее удаленной от растянутой зоны 

(верхней), до центра тяжести сечения равно: 

𝑊𝑟𝑒𝑑 13689,7 
𝑟 =  𝜑𝑛  ∙ (𝐴 

) = 0,85 ∙ (  
1622  

) = 7,2 см, 
𝑟𝑒𝑑 

𝜎вр 
𝜑т = 1,6 − ( ) = 1,6 − 0,75 = 0,85. 

𝑅𝑏,𝑠𝑒𝑟 

Отношение напряжения в бетоне от нормативных нагрузок и усилие обжа- 

тия к расчетному сопротивлению бетона для предельных состояний второй груп- 

пы предварительно принимаем равным 0,75. 
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Упругопластический момент сопротивления по растянутой зоне согласно 

формуле: 

𝑊𝑝1  = 𝛾 ∙ 𝑊𝑟𝑒𝑑  = 1,5 ∙ 13689,7 = 20535 см3, 

где – коэффициент, учитывающий влияние неупругих деформаций бетона растя- 

нутой зоны в зависимости от формы сечения. Для тавровых сечений при hf / h < 

0,2; принимают  = 1,5. 

Упругопластический момент сопротивления в растянутой зоне в стадии из- 

готовления и обжатия W’p l = 20535 см3. 

2.2.3 Потери предварительного напряжения арматуры 

 
Коэффициент точности натяжения арматуры принимаем sp = 1. Потери от 

релаксации напряжений в арматуре при электротермическом способе    натяжения 

1= 0,03; sp = 0,03 · 470 = 14,1 МПа. Потери от температурного перепада между 

натянутой арматурой и упорами 2 = 0, т.к. при пропаривании форма с упорами 

нагревается вместе с изделием. 

Усилие обжатия: 

𝑃1  = 𝐴𝑠 ∙ (𝜎𝑠𝑝 − 𝜎1) = 9,8 ∙ (470 − 14,1) ∙ 100 = 423 кН 

Эксцентриситет этого усилия относительно центра тяжести сечения 

еор = 10–3 = 7 см. Напряжение в бетоне при обжатии определим по формуле: 

𝑃 𝑦0 

𝜎вр = (
𝐴 

) +  𝑃𝑙𝑜𝑝  ∙ (I 
) = 

𝑟𝑒𝑑 𝑟𝑒𝑑 

4230752 
= ∙ 100 = 3,8 МПа 

1622 + 423075,2  ∙ 7  ∙ 10  ∙ 13689,7 

Устанавливаем значение передаточной прочности бетона из условия  
𝜎вр     ≤ 

𝑅вр 

0,75 . Принимаем Rвр = 12,5 МПа, тогда отношение 

𝜎вр  = 
3,8  

= 0,30 МПа. 
𝑅вр 12,5 

Вычисляем сжимающие напряжения в бетоне на уровне центра тяжести 

площади напрягаемой арматуры от усилия обжатия (без учета момента от веса 

плиты): 
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423075,2 423075,2 ∙ 72 

( + ) 
𝜎вр = 1622 13689,7 ⁄ = 3,2 МПа. 100 

Потери  от  быстронатекающей  текучести  при 
𝜎вр  = 

3,2  
= 1,28 МПа  и  при 

𝑅вр 2,5 

  >  0,3 ∙ 𝜎вр   = 40 + 0,3 = 12 МПа. 

Первые потер и 𝜎𝑙𝑜𝑠 = 𝜎1 + 𝜎в = 14,1 + 12 = 26,1 МПа, с учетом los1, 

напряжение   = 3,2 Мпа ; 
𝜎вр  = 0,35 МПа. 

вр 
𝑅вр

 

Потери от усадки бетона в = 35 МПа. 

Потери от ползучести бетона 9 = 150 · 0,85 · 0,35 = 44,6 МПа. 

Вторые потери: 𝜎𝑙𝑜𝑠2 = 𝜎8 + 𝜎9 = 35 + 44,5 = 79,6 МПа 

Полные потери: 𝜎𝑙𝑜𝑠 = 𝜎𝑙𝑜𝑠1 + 𝜎𝑙𝑜𝑠2 = 26,1 + 79,6 = 105,7 >  100 МПа 

т.е. больше установленного минимального значения потерь. 

Усилия обжатия с учетом полных потерь: 

𝑃2  = 𝐴𝑠  ∙ (𝜎𝑠𝑝  −  𝜎𝑙𝑜𝑠 ) = 9,28 ∙ (470 − 105,7) = 338 кН. 

 
2.2.4 Расчет по образованию трещин, нормальных к продольной оси 

 
Для расчета по трещиностойкости принимаем значения коэффициентов 

надежности по нагрузке f = 1, М = 54,5 кН · м. 

По формуле М < Мcrc, вычисляем момент образования трещин по прибли- 

женному способу ядровых моментов, по формуле: 

M𝑐𝑟𝑐 = 𝑅𝑏𝑡,𝑒𝑟 ∙ 𝑊𝑝1  +  M𝑟𝑝  = 1,6  ∙ 20535 + 4319640 = 76,1 кН ∙  м. 

Поскольку М= 54,5 кН · м < 76,1 кН · м, трещины в растянутой зоне не об- 

разуются. 

Проверяем, образуются ли начальные трещины в верхней зоне плиты при ее 

обжатии, при значении коэффициента точности натяжения sp = 1,1 (момент от ве- 

са плиты не учитывается). Расчетное условие: 

𝑃1  ∙ (𝑙𝑜𝑝  − 𝑟𝑖𝑛𝑓) = 1,1 ∙ 423000 ∙ (7 + 7,2) = 2053500 Н ∙ см. 

Условие выполняется, следовательно, начальные трещины не образуются. 

 
2.2.5 Расчет прогиба плиты 
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Прогиб определяется от постоянной и длительной нагрузок, и он не должен 

превышать ℓ / 200 = 2,99 см. 

Вычисляем параметры, необходимые для определения прогиба плиты с уче- 

том трещин в растянутой зоне. 

Момент от постоянной и длительной нагрузок М = 54,5 кН · м. Суммарная 

продольная сила равна усилию предварительного обжатия с учетом всех потерь. 

Вычисляем m по формуле: 

𝑅𝑏𝑡,𝑠𝑒𝑟 ∙ 𝑊𝑝𝑙 1,6 ∙ 20535 𝜑𝑚       = 
𝑚 −  𝑚 

=  
5450000 − 4319640 

= 0,29  < 1  ,
 

𝑍 𝑍𝑃 

принимаем m = 1. 

Коэффициент, характеризующий неравномерность деформации растянутой 

арматуры на участке между трещинами, определяем по формуле: 

1 − 𝜑2
 𝑚 

𝚿𝑠  = 1,25 − 𝜑𝑒𝑠   ∙ 𝜑𝑚 −  
(3,5−1,8 ∙ 𝜑𝑚) ∙ 𝑒𝑡𝑜𝑡      

≤ 1, 
ℎ0 

1 −  0,0841 

𝚿𝑠  =  1,25 − 0,8 ∙ 1 − 
(3,5 − 1,8 ∙ 1) ∙ 0,96   

=  0,45     ≤ 1, 

Вычисляем кривизну оси при изгибе по формуле: 

1 𝑚 𝚿𝑠 𝚿𝑠 𝑁𝑡𝑜𝑡 ∙ 𝚿𝑠 

𝑟 
=  

ℎ ∙  𝑧  
(
𝐸 ∙  𝐴  

+  
𝐸 ∙  𝐴  

) −  
ℎ ∙  𝐸 ∙  𝐴 

0 1 𝑠 𝑠 𝑏 𝑏 0 𝑠 𝑠 
 

 

1  
= 

5450000 
( 

0,45 
+ 

0,9 
) − 

338000 ∙0,45   
=

 
r 17 ∙16,3 190000 ∙9,28 0,15 ∙30000 ∙409 17 ∙19000 ∙9,28 

= 6,73 ∙ 105
 

Вычисляем прогиб плиты по формуле: 

f =  
5   

∙  𝑙 2     ∙  
1  

=  
5    

∙  5982   ∙ 6,73  ∙ 105  = 2,42 см  < 2,94  см. 
48 0𝑥 𝑟 48 

Следовательно, плита имеет допустимый прогиб. 

 
2.3 Расчет сборного железобетонного марша 

 
Требуется рассчитать железобетонный марш шириной 1,2 м для лестниц 

жилого дома, высота этажа – 3 м; уклон наклона марша  = 30 0 ;ступени разме- 
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ром 15330 см; бетон марки В25; арматура каркасов класса А300; арматура сеток 

класса B500. 

Расчетные данные для бетона М300: Rпр= 13,5 МПа; Rp= 1 МПа; mb1 = 0,85; 

Rпр = 17 МПа; Rр = 1,5 МПа; Еb = 26000 МПа. 

Для арматуры класса A300: Ra = 270 МПа; Ra.x = 215 МПа. 

Для планировочной арматуры класса В500: Rа = 315 МПа; Rа,ч = 220 МПа. 

 
2.3.1 Определение нагрузок и усилий 

 
Собственная масса типовых маршей по каталогу индустриальных изделий 

для жилищного и гражданского строительства составляет: gн = 3,6 кН / м2 в гори- 

зонтальной проекции. 

Временная нормативная нагрузка согласно СНиП для лестниц гражданского 

здания pn = 3 кН/м2, коэффициент надежности по нагрузке f = 1,2 , длительнодей- 

ствующая  временная расчетная нагрузка pn
ld  = 1 кН / м2  на 1 м длины марша: 

Q = (g f+pn f)  a =(3,61 · 1+3 ∙1,2 ∙1,35) =  10,3 кН/м. 

Расчетный изгибающий момент в середине пролета марша: 
2 2 

М =  
𝑞 ∙ 𝑙 

=  
10,3 ∙ 3    

= 13,3 кН ∙ м. 
8cos 𝛼 8 ∙0,867 

Поперечная сила на опоре: 

Q = 
𝑞 ∙ 𝑙 

=   
10,3 ∙3   

= 17,8 кН. 
2 cos 𝛼 2 ∙0,867 

 

2.3.2 Предварительное назначение размеров сечения марша 

 
Применительно к типовым заводским формам назначаем: толщину плиты 

(по сечению между ступенями) hf = 30 мм; высоту ребер (косоуров) h= 

170 мм; толщину ребер br = 80 мм; действительное сечение марша заменяем на 

расчетное тавровое с полкой в сжатой зоне: b = 2 ∙ b r = 2 ∙ 80 = 160 мм; ширину 

полки bр, при отсутствии поперечных ребер, принимаем не более: bf = 116 см 

или bf = 1+(hf)+b = 12 ∙ 3+16 = 52 см,принимаем за расчетное меньшее значение 

bf = 52 см. 
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Подбор сечения продольной арматуры 

Вычисляем 

А = 
𝑀𝛾𝑁 = 

1330000 ∙0,95 
= 0,089 см2.

 
0 

𝛾𝑏2𝑏
’ ℎ2 14,5 ∙100 ∙0,9 ∙52 ∙ 14,52 

𝑓   0 
 

где γ1 = 0,953; γп = 0,095. 

А = 
𝑀𝛾𝑁   = 

1330000 ∙0,95 
= 3,26 см2.

 s 
𝛾1ℎ 𝑠 

0𝑅 0,953 ∙14,5 ∙280 ∙100 

Принимаем: 214 A300, Аs = 3,08 (–4,5 %) – допустимое значение. 

При 216 A300, Аs = 4,02 см2 (+25 %) – перерасход. В каждом ребре уста- 

навливаем по 1 плоскому каркасу К–1. 

 

2.3.3 Расчет наклонного сечения на поперечную силу 

 
Поперечная сила на опоре Qmax = 17,8 · 0,95 = 17 кН. Вычисляем проекцию 

расчетного наклонного сечения на продольную ось с по формулам: 

Вb = b2 ∙ (1+f+n) = 1+0,175 = 1,175 H/cм; 

Bb =  2 ∙ 1,175 ∙ 1,05 ∙ 0,9 ∙ 100 ∙ 16 ∙14,52  = 7,5 ∙105 H/см; 

В расчетном наклоном сечении Qb = Qsw = Q / 2, а так как по формуле 

Qb = 𝜑𝑏2  ∙ (1 + 𝜑𝑓 + 𝜑𝑛) ∙ 𝑅𝐵𝑇  ∙ 𝑅
2 / c , Qb = Bb / 2, то 

0 

С = Bb / 0,5 ∙ Q = 7,5 ∙105 / 0,5 ∙ 17000 = 88,3 см, что больше 2 ∙ h0 = 2,9 см, то- 

гда 

Qb   = Bb / c = 7,5 ·105 / 29= 25,9 ·103  Н  = 25,9  кН,  >  Qmax  = 17 кН. 

Следовательно, поперечная арматура по расчету не требуется. 

В ¼ пролета назначаем из конструктивных соображений поперечные 

стержни диаметром 6 мм из стали класса А240, шагом s = 80 мм (не более h / 2 = 

170 / 2 = 85 мм), Аsw = 0,283 cм2 ,Rsw = 175 МПа; двойных каркасов n = 2, Аsw = 

0,566 см2, 

w = 0,566 / 16,8 = 0,0044; 

 = Е s / Eb = 2,1∙105 / 2,7 ∙ 104 = 7,75. В средней части ребер поперечную арматуру 

располагаем конструктивно с шагом 200 мм. 
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Проверяем прочность элемента по наклонной полосе М/g наклонными тре- 

щинами по формуле: 

Q = 0,3 · w1·b1 · Rb ·b2 · b · h0, 

где w1 = 1 + 5  w =  1 + 5  ∙ 7,75  ∙ 0,0044  = 1,17; b1  = 1 – 0,01 ∙14,5 ∙0,9  =  0,87. 

Q = 17000 · 0,3 · 1,17 · 0,87 · 14,5 · 0,9 · 16·14,5·100 =  9300 Н 

Условие соблюдается, прочность марша по наклонному сечению обеспечена 

Плиту марша армируют сеткой из стержней диаметром 4–6 мм, располо- женных 

шагом 100–300 мм. Плита монолитно связана со ступенями, которые ар- мируют 

по конструктивным соображениям, и ее несущая способность с учетом работы 

ступеней вполне обеспечивается. Ступени, укладываемые на косоуры, 

рассчитывают, как свободно опертые балки треугольного сечения. Диаметр рабо- 

чей арматуры ступеней с учетом транспортных и монтажных воздействий назна- 

чают в зависимости от длины ступеней lst: при lst = 1–1,4 м выбираем 6 мм; lst =  1,5 

– 1,9 выбираем 7–8 мм; lst = 2 – 2,4 м выбираем 8–10 мм, хомуты выполняют из 

арматуры d = 4–6 мм, шагом 200 мм. 

 
2.4 Расчет железобетонной площадочной плиты 

 
Требуется рассчитать ребристую плиту лестничной площадки двух марше- 

вой лестницы: ширина плиты – 1600 мм; толщина плиты – 60 мм; временная нор- 

мативная нагрузка 3 кН/м2; коэффициент надежности по нагрузке f = 1; марки 

материалов приняты те же, что и для лестничного марша [12]. 

 
2.4.1 Определение нагрузок 

 
Собственный вес плиты при hf = 6 см; qn = 0,06 ∙ 25000 = 1500 Н/м2. 

Расчетный вес плиты q = 1500 · 1,1 = 1650 Н/м2. 

Расчетный вес лобового ребра (за вычетом веса плиты): 

q = (0,29 · 0,11+0,07)  ·  1,25000 · 1,1 = 1000 Н/м. 

Расчетный вес крайнего ребра: 

q = 0,14 · 0,09 ·1 · 2500 · 1,1 = 350 Н/м. 
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Временная расчетная нагрузка р = 3∙1,2 = 3,6 кН/м2. 

При расчете площадочной плиты рассчитывают раздельную полку, упруго 

заделанную в ребрах, на которые опираются марши и пристенное ребро воспри- 

нимающее нагрузку от половины пролета полки плиты. 

2.4.2 Расчет полки плиты 

 
Полку плиты при отсутствии поперечных ребер рассчитывают, как балоч- 

ный элемент с частичным защемлением на опорах. расчетный пролет равен рас- 

стоянию между ребрами и равен 1,13 м. 

При учете образования пластического шарнира изгибающий момент в про- 

лете и на опоре определяют по формуле, учитывающей выравнивание моментов. 

Мs = ql2 / 16 = 5250 · 1,132 / 16 = 420 Н/м, 

где q = (g + p) b = (1650 + 3600) · 1 = 5250 Н/м, b = 1. 

При b = 100 см и ℎ0= h – а = 6 – 2 = 4 см, вычисляем: 

A = 
𝑀𝛾𝑛 = 

1330000 ∙0,95 
= 0,0192 cм2;

 
s 

𝛾𝑏𝑠ℎ0𝑏 0,9 ∙14,5 ∙ ∙100 ∙100 ∙42 

Определяем  = 0,981,  = 0,019, 

A = 
𝑀𝛾𝑛   = 

4200 ∙0,95 
= 0,27 cм2;

 
s 

ℎ0𝑅𝑠 0,981 ∙4 ∙375 ∙100 

Укладываем сетку С– из арматуры 3 мм B500 шагом s = 200 мм на 1м 

длины с отгибом на опорах, Аs = 0,36 см2. 

2.4.3 Расчет лобового ребра 

 
На лобовое ребро действуют постоянная и временная нагрузки, равномерно 

распределенные от половины пролета полки, и от собственного веса: 

q= (1650+3600) · 1,35 / 2 + 1000 = 4550 Н/м. 

Равномерно распределенная нагрузка от опорной реакции маршей, прило- 

женная на выступ лобового ребра и вызывающая ее кручение, 

q = Q / a = 17800 / 1,35 = 1320 Н/м. 

Изгибающий момент на выступе от нагрузкиq на 1 м: 

M1 = q1  · (10+7) / 2 = 1320 · 8,5 = 11200 Н · см  = 112 Н·м. 
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Определяем расчетный изгибающий момент в середине пролета ребра (счи- 

тая условно ввиду малых разрывов, что q1 действует по всему пролету): 

M = (q+q1) l0 
2 /8 = ((4550 + 1320) · 3,22 ) / 8 = 7550  Н/м. 

Расчетное значение поперечной силы с учетом n = 0,95 

Q = (q + q1) ·l · n/2 = (4550 + 1320) · 3,2 · 0,95/2  = 8930 Н. 

Расчетное сечение лобового ребра является тавровым с полкой, в сжатой 

зоне, шириной bf = bf + b2 = 6 · 6 + 12 = 48 cм, так как ребро монолитно связано 

с полкой, способствующей восприятию момента от консольного выступа, то рас- 

чет лобового ребра можно выполнить на действие только изгибающего момента, 

М = 7550 Нм. 

В соответствии с общим порядком расчета изгибающих элементов опреде- 

ляем (с учетом коэффициента надежности n = 0,95). 

Расположение центральной оси при x = hf

M · n = 755000 · 0,95 = 0,72 · 10 ·ℎ𝑓  ∙ 𝑅𝑏  ∙ 𝑏
’  ∙ 𝛾 ∙ 81 × 

𝑓 𝑏2 
 

× (ℎ0  − 0,5  ∙  ℎ𝑓    ∙ 9) = 14,5 · 100 · 0,9 · 48 · 6 · (31,5–0,5 · 6)  = 

= 10,7 · 106 H · см. 

Условие соблюдается, если нейтральная ось проходит в полке. 

A = 
𝑀𝛾𝑛 = 

755000 ∙0,95 
= 0,0138.

 
0 

ℎ2  ∙ 𝑅   ∙ 𝑏’  ∙ 𝛾𝑏2 0,9 ∙ 14,5 ∙ 100 ∙ 31,52  ∙  48 
0 𝑏 𝑓 

При  = 0,993,  = 0,0117: 

A = 
𝑀𝛾  = 

755000 ∙0,95 
= 0,82 cм2.

 
s 

ℎ0𝑅𝑠 0,993 ∙280 ∙31,5 ∙100 

Принимаем из конструктивных соображений 210 A300, Аs = 1,570 см2; процент 

армирования  = (Аs / b h0) ∙ 100 = 1,57·100 / 12 · 31,5 = 0,42 %. 

2.4.4 Расчет наклонного сечения лобового ребра на поперечную силу 

 
Q = 8,93 кН 

Вычисляем проекцию наклонного сечения на продольную ось, 

Вb = b2· (1 + f + n) Rbt b2·b · h0
2
 

Вb   = 2· 1,214·1,05·100·12·31,52 = 27,4·105  H/см, гдеn = 0; 
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f = (0,75 · 3 · hf) · h f / b h0 = 0 ,75· 3·62/12 · 31,5 = 0,214H/см 

(1+f+n) = (1+0,214+0) = 1,214 H/см. 

В расчетом наклонного сечении Qb = Qsw = Q / 2, тогда 

с = Вb· 0,5 ·Q = 27,4 · 105/ 0,5 · 8930 = 612 см, 

Это больше 2 h0 = 2 · 31,5 = 63; принимаем с = 63 см. 

Qb  = Bb /  c = 27,4 ·  105 / 63 = 43,4 · 103   Н = 43,4 кН  Q = 8,93 кН. 

Следовательно, поперечная арматура по расчету не требуется по конструк- 

тивным требованиям принимаем закрытые хомуты (учитывая изгибающий мо- 

мент на консольном выступе) из арматуры диаметром 6 мм класса А240 шагом 

150 мм. 

Консольный выступ для опирания свободного марша армируют сеткой С–2 

из арматуры диаметром 16 мм, класса А240, поперечные стержни этой сетки 

скрепляют с хомутами каркаса К– ребра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Порядок составления и оформления строительного генплана 
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Строительный генплан – это план проектируемого объекта, на котором по- 

казано расположение возводимого здания, расстановка основных монтажных и 

грузоподъемных механизмов, временных зданий, сооружений и установок, возво- 

димых и используемых в период строительства [5]. 

На основе технологической схемы и данных о количестве и типах механи- 

зированных установок, строительных машин, намечены схемы их размещения и 

движения на площадке строительства объекта, показаны границы опасных зон. 

Руководствуясь принятыми схемами работы механизмов, машин и требова- 

ниями охраны труда, размещены силовые пункты электропитания, приобъектные 

склады, намечены подъездные пути к объекту. 

Определено размещение временных зданий с указанием их размеров, при- 

вязок. 

Установлены типы временных дорог и запроектировано их размещение на 

площадке, обозначены их размеры, выезды со стройплощадки. 

Запроектированы временные сети энерго- и водоснабжения, канализации, 

теплоснабжения. 

Выделены, постоянное проектируемое здание и сооружения (дороги, инже- 

нерные сети), возводимые в подготовительный период. 

3.2 Проектирование временных зданий 

 
Потребная площадь временных зданий определяется по формуле: 

F = N ∙ k, (3.1) 

где k– норма площади на одного работающего; N – число работающих в смену  

или в сутки; F– потребная площадь временных зданий. 

С целью сокращения длины коммуникаций временные здания проектиру- 

ются сосредоточенно, но в не опасной зоны действия крана. 

Временные здания располагаются на расстоянии 2,5 м от забора. Прораб- 

скую располагают как можно ближе к въезду. Далее проектируем бытовые закры- 

тые склады, навесы, туалет. 
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Максимальное число рабочих 36 человека, тогда ИТР, служащие составят  

12 % или 4 человек; МОП и охрана составят 3 % или 2 человека. 

В таблице 5 приведены расчеты подсобных помещений. 
 

Таблица 5–Расчет подсобных помещений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Определение площади складов 

 
Площадь складов определяется по следующему плану: 

– из ведомости потребности материалов, конструкций выписывается по- 

требное количество материалов, необходимое для возведения зданий Qмат; 
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Прорабская Площадь на 1 сотрудника м2 3,5–5 4 20 1 зд по 20м2
 

Бытовые (гардероб 

+ умывальные) 
Площадь на 1 рабочего м2 1,39 36 57 3 зд по 20м2

 

Помещение для 

приема пищи 
Площадь на 1 рабочего м2 1 24 24 2 зд по 12м2

 

Сушилка 

для одежды 

и обуви 

 
Площадь на 1 рабочего 

 
м2 

 
0,2 

 
30 

 
6 

 
1 зд по 6 м2

 

Помещение 

для обогрева 

рабочих 

 
Площадь на 1 рабочего 

 
м2 

 
0,5 

 
30 

 
15 

 
1зд по 15м2

 

Душевая На 1 рожок – 10 человек м2 3 21 20 1зд по 20м2
 

Туалет На 1 очко – 30 человек м2 2–2,5  8 4 зд по 2 м2
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– из графика производства работ выписывается продолжительность освое- 

ния этих материалов – Тдн; 

– определяется суточная потребность в материалах: 

Qсут =  Q / T; 

– определяется количество материалов необходимое для хранения на складе: 

𝑄зап  = 𝑄сут   ∙ 𝑘зап   ∙ 𝑘1   ∙ 𝑘2   , 

где kзап – количество дней запаса 3–5; к1 = 1,1 – коэффициент, учитывающий не- 

равномерность расхода материала; 𝑘2 = 1,3 – коэффициент, учитывающий нерав- 

номерность поступления материалов; 

𝑄зап 

𝐹полезн = 
𝑄 

, 
норма 

– из справочной литературы определяется норма хранения материала на 1м2 

площади склада; 

– определяется полезная площадь склада (без учета проходов); 

–определяется общая площадь склада с учетом проходов и проездов: 

𝐹𝑐 

𝐹общ = 
𝑍 

, 

где z – коэффициент использования площади склада, принимается при хранении: 

на стеллажах 0,33–0,7; в закромах 0,6–0,7; в штабелях 0,4–0,6; при открытом хра- 

нении 0,4–0,7[2]. 

Склады проектируются в зоне действия крана, обеспечивая свободный 

подъезд к ним. При открытом хранении необходимо между 3 штабелями остав- 

лять проходы 70–90 см для прохода рабочих. Расчет складов приведен в таблице 

6. 

 

 

 

Таблица 6 – Расчет складов на строительной площадке 

 

08.03.01.2017.503.00.00.ПЗ 
лист 

40 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

41 

 

 

 
 

Наименова- 

ние матери- 

алов 

Е
д

и
н

и
ц

ы
 и

зм
ер

ен
и

я
 

П
о
тр

еб
н

о
е 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

П
р
о

д
о

л
ж

и
те

л
ьн

о
ст

ь 
р
а-

 

б
о
т 

С
у
то

ч
н

ы
й

 р
ас

х
о
д

 Q
су

т 

Д
н

и
 з

ап
ас

а 

К
1
 

К
2
 

 

Q
за

п
, 
к

о
л

и
ч
ес

тв
о
 з

ап
ас

а 

Q
н

о
р
м

, 
н

о
р
м

а 
х
р
ан

ен
и

я
 

F
п

о
л
ез

н
 

Z
 

F
о
б

щ
, 
о
б

щ
ая

 п
л
о
щ

ад
ь
 

ск
л
ад

о
в
 

Р
аз

м
ер

 с
к
л
ад

а 

Т
и

п
 с

к
л
ад

а 

Фунда- 

ментные 

блоки 

 
м3 

5
3
1
,1

  
12 

4
4
,3

  
3 

 
1,1 

 
1,3 

 

1
8
9
,9

  
0,8 

2
3
7
,3

  
0,7 

3
4
0
 

4
·5

 

О
тк

р
 

 
Кирпич 

Т
ы

с 
ш

т 

1
5
2
9
,5

  

93 

1
6
,5

  

3 

 

1,1 

 

1,3 

 

7
0
,6

  

0,7 

1
0
,8

  

0,7 

1
4
4

 

8
0

·2
 

О
тк

р
 

Плиты пе- 

рекрытия 

 

м3 

5
2
0
  

56 

9
,3

 

 

3 

 

1,1 

 

1,3 

 

4
0
 

 

1,2 

3
3
,3

  

0,7 

4
7
,6

 

3
·5

,9
 

О
тк

р
ы

 

Блоки, 

оконные, 

дверные 

 
м2 

1
7
4
0
  

26 

6
7
 

 
3 

 
1,1 

 
1,3 

 

2
8
7
,4

  
20 

1
4
,4

  
0,7 

2
0
,5

 

3
·6

 

З
ак

р
ы

т 

 
Стекло 

 

м2 

1
3
2
4
,5

  

8 

1
6
5
,5

  

3 

 

1,1 

 

1,3 

 

7
1
0
,3

 

1
7
0
 

4
,1

7
  

0,6 7
 

2
·3

,5
 

З
ак

р
ы

т 

Плитка ке- 

рамическая 

половая 

 
м2 

8
3
6
,4

  
7 

1
1
9
,5

  
3 

 
1,1 

 
1,3 

 

5
1
2
,6

  
80 

6
,4

 

 
0,6 

1
0
,7

 

3
·3

,2
 

Н
ав

ес
 

Краска, 

олифа 

 
Т 

3
,1

9
  

41 

0
,0

7
7
  

5 

 
1,1 

 
1,3 

 

0
,5

5
  

0,8 

0
,7

 

 
0,6 

1
,1

5
 

1
·2

 

З
ак

р
ы

т 
 

 

Песок 

 

м3 

6
 

 

9
7

,6
 

1
6

,3
 

 

 

3 

 

 

1,1 

 

 

1,3 

 

6
9

,8
 

 

 

1,5 

4
6

,5
 

 

 

0,7 

6
6

,5
 

6
·1

1
 

О
тк

р
ы

ть
 

 

Линолеум 

 
м2 

2
0
4
3
  
13 

1
5
7
,1

5
  

3 

 
1,1 

 
1,3 

 

6
7
4
,2

  
80 

8
,4

 

 
0,6 

1
4
,0

4
 

3
·5

 

З
ак

р
ы

ть
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.03.01.2017.503.00.00.ПЗ 
лист 

41 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

42 

 

 
3.4 Проектирование временного водоснабжения 

 
𝑄расч     =   𝑄пр    +   𝑄хоз    +   𝑄пож    +  𝑄душ, 

 
Общий расход воды л/сек на стройплощадке определяют по формуле: 

∑ 𝑞пр            ∙  𝑘н            ∙ 𝑘2 

𝑄пр = 
8 ∙ 3600 

, (л⁄сек ) 

где qпр – удельный расход воды на производственные нужды; к2 = 1,5 – коэффици- 

ент неравномерности потребления воды; кн = 1,2 – коэффициент на неучтенный 

расход воды: 

– при кирпичной кладке полив: q1пр = 6 000 × 200 = 1200 л; 

– заправка автотранспорта: q2пр = 2 автомашины × 400 л = 800 л; 

2 трактора × 200 л = 400 л. 

Итого 1200 л. 

𝑄 = 
𝑞 ∙𝑛 ∙𝑘1 , л/с, 
8 ∙3600 

где n – максимальное число работающих в смену человек; q – удельный расход 

воды на 1 человека 15 л (без канализации); к1 = 1 коэффициент неравномерности 

потребления воды. 

𝑄  =  
(12000+12000) ∙1,5 ∙1,2  

= 0,15  л/с
 

8 ∙3600 

42  ∙ 15  ∙ 1 

𝑄хоз = 
8 ∙ 3600 

=  0,02 л/с 

Qпожарн. = 10 л/сек, для стройплощадок площадью до 5 га. 

𝑞 ∙ 𝑛 21  ∙ 30 
𝑄душ  =  

8 ∙ 3600 
= 

8 ∙ 3600 
= 0,02 (л⁄сек),

 

где q = 30 л на одного человека при пользовании душем; 

Qрасч  = 10 + 0,15 + 0,02 + 0,02 = 10,19 л/сек. 

Определяем диаметр трубы для временного водоснабжения: 
 

4 ∙ 𝑄расч ∙ 1000 
𝐷 =  √ 

𝜋  ∙  𝑣 
, 

ср 
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где V = 1,4 м/с – скорость движения воды в трубе; 𝐷 =     √
4∙ 10,19  ∙1000  

= 9272,07 
ср 

3,14 ∙1,4 

мм. Принимаем трубу 100мм. 

 
3.5 Расчет освещения 

 
3.5.1 Временное освещение 

 
Для электрического освещения строительной площадки предусматривается 

рабочее, аварийное, эвакуационное и охранное освещение (п. 2.4.СН 81–80). 

В районе производства работ освещенность территории строительной пло- 

щадки составляет 2 Лк; на участке складирования материалов – не менее 10 лк; на 

участке автодорог – не менее 2 Лк. (СНиП 23 – 05 – 95) [17]. 

Освещение площадки и мест производства строительно-монтажных работ 

внутри здания осуществления установками общего освещения по СН 81–80 п.2.1. 

3.5.2 Расчет прожекторного освещения строительной площадки 

 
Площадь строительной площадки: 7456 м2. 

Нормируемая освещённость Ен  = 2 Лк, k = 1,7. 

Р = Р1· А, 

где Р1 = 0,25 · Ер; Ер = Ен · k = 2 · 1,7 = 3,4 Лк 

Р1  = 0,25 · 3,4 = 0,85 Вт/м2
 

Р = 0,85 · 7456 = 6120 Вт 

Число прожекторов: 

6120 
  = = 6,12 шт. 

1000 

Принимается N = 6 прожекторов. 

Минимальная  высота  установки  прожекторов  над  освещаемой поверхно- 

стью: 

 
𝐼𝑚𝑎𝑥 3000 

ℎ𝑚𝑖𝑛 = √ 
300 

= √ 
300 

= 10 м. 
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Каждую прожекторную мачту устанавливаем посередине сторон площадки. 

Для распределения и приема энергии применяем инвентарные распределительные 

щитки (ГОСТ 12.1.013–78). На строительной площадке предусмотрено устройство 

наружного временного электроосвещения изолированным проводом на высоте 

2,5 м над рабочим местом, 3,5 м – над проходами и 6 м – над проездами. 

3.6 Определение параметров крана 

Высота подъема крюка, м 

𝐻1  =  ℎ1 + ℎ2 + ℎ 3 +  ℎ4, 

где h1– высота возводимого здания: ℎ1 = 32,8 м; ℎ2 – запас по высоте – 1 м; ℎ3– 

толщина плиты – 0,22 м; ℎ4  – высота стропов – 3 м; 

H = 32,8 + 0,22 + 1 +3 = 37, м. 

Требуемая грузоподъемность: 

𝑄  ≥ 𝑞1  + 𝑞2   + 𝑞3, 

где q1-максимальная масса монтируемого элемента – 2,25 т – плита ; q2 – масса 

грузозахватных устройств – 0,15 т; q3  – масса оттяжки канатов – 0,1 т; 

Q = 2,25 + 0,15 + 0,1 = 2,5 т . 

Вылет стрелы башенного крана Lб 

а 𝑑 

𝐿б.к. = 
2 

+ 𝑏 + 𝑐 + 
2 

, 

где а – ширина подкранового пути – 6 м; b– расстояние от здания до первого 

рельса – 3 м; с – ширина здания – 13,8 м; 

6 1,2 

𝐿б.к. = 
2 

+ 3 + 13,8 + 
2   

= 20,4  м , 

где d =1,2 м, ширина балконной плиты. 

По справочной литературе подбираем подходящий кран. В нашем случае по 

рассчитанным параметрам целесообразно применять кран КБ – 403. Характери- 

стики выбранного крана: 

1) максимальная грузоподъемность – 8 т; 

2) грузоподъемность на максимальном вылете стрелы – 4,5 т; 
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3) максимальный вылет стрелы Lб.к.  – 30 м; 

4) минимальный вылет стрелы Lб.к.  – 5,5 м; 

5) вылет стрелы при максимальной грузоподъемности Lб.к.  – 16,5 м; 

6) максимальная высота подъема груза – 41 м; 

7) база и колея 6 × 6; 

8) установленная мощность 82 кВт. 

В целях интенсификации производства работ на всех захватках, принимаем 

количества потребных кранов 2 шт. 

На рисунке 3 показана схема производства работ с применением башенного 

крана. 

СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3 – Схема производства работ с применением башенного крана 

 
3.7 Расчет временного электроснабжения 

 
Суммарная площадь потребной электроэнергии для стройплощадки опреде- 

ляется по формуле: 
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𝑘1 ∙       ∑  𝑃𝑐 

𝑃 = 1,1 ∙ ( 
cos 𝜑 

) + ∑ 𝑃пр + 𝑘2 ∙ ∑ 𝑃он + 𝑘3 ∙ ∑ 𝑃ов , 

где 1,1 – коэффициент, учитывающий потери мощности в сетях; cos – коэффи- 

циент мощности, зависящий от числа потребителей и принимаемый для времен- 

ного электроснабжения равным 0,75; 𝑘1 ; 𝑘2; 𝑘3 – равные соответственно 0,75; 1; 

0,8 – коэффициенты одновременности потребления электроэнергии; Рс– суммар- 

ная мощность электромоторов; Рпр – суммарная мощность на производственные 

нужды; Рон – мощность устройств наружного освещения; Ров – мощность  

устройств внутреннего освещения. 

В таблице 7 показана потребная мощность приборов     внутреннего освеще- 

ния. 
 

Таблица 7 –Расчет потребной мощности внутреннего освещения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В таблице 8 показан расчет потребной мощности устройств наружного 

освещения. 

Рпр = 0; Рс = 72 кВт (кран) + 18 кВт (сварочный аппарат) = 90 кВт 

𝑃 = 1,1  ∙   
0,75 ∙90 

+ 1  ∙ 2,8 + 0,8  ∙ 2,9 ) = 104,63 кВт   ; ( 
0,75 

По суммарной мощности принимаем трансформатор ТМ 180/6, мощностью 

180 кВт. 

В таблице 9 показаны технико-экономические показатели стройгенплана. 
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Помещения 

для внутреннего освещения 

 
Единицы 

измерения 

 

 
Кол–во 

Потребная 

мощность 

на единицу 

измерения 

Потребная 

мощность, 

кВт 

Прорабская, диспетчерская 100 м2
 0,54 1,5 0,81 

Бытовки 100 м2
 1,44 1,2 1,73 

Склады 100 м2
 0,72 0,5 0,36 

Итого: 2,9 кВт. 
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Таблица 8–Расчет потребной мощности устройств наружного освещения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Таблица 9 –Технико-экономические показатели стройгенплана 

Наименование показателей Ед.измер. Количество 

Площадь стройплощадки  м2  7456,0 

Площадь бытовых помещений м2 158,0 

Площадь закрытых складов м2 58,0 

Площадь открытых складов м2 640,0 

Площадь временной дороги м2 1556 

Длина временного ограждения п.м 440,0 

Длина временного электроснабжения п.м 504,0 

Длина временной канализации п.м 80,0 

Длина временного водопровода п.м 328,0 

Площадь застройки м2 1450 

 
3.8 Разработка сетевого графика 

 
Работу по составлению сетевого графика ведут в следующей последова- 

тельности: 

– подсчитывают объемы работ, трудоемкость общестроительных, специаль- 

ных и других видов работ; 
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Виды работ, для которых тре- 

буется освещение 

 
Единицы 

измерения 

 

 
Кол–во 

Потребная 

мощность на 

единицу 

измерения 

Потребная 

мощность 

всего 

Каменные работы 1000 м2
 0,3 0,8 0,24 

Монтажные работы 1000 м2
 0,3 2,4 0,7 

Освещение открытых складов 1000 м2
 0,5 1,2 0,6 

Освещение дорог 1 км 0,2 2,5 0,5 

Охранное освещение 1 км 0,5 1,5 0,75 

Итого: 2,8 кВт 
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– подсчитывают потребность машин, механизмов и материально техниче- 

ских ресурсов необходимых для возведения запроектированного объекта. 

На основании расчетов составляют карточку-определитель работ сетевого 

графика. 

Объем работ определяют по чертежам, разработанным в архитектурной ча- 

сти проекта. Затраты труда и количество машино-смен, потребность в материаль- 

но технических ресурсах определяют по ЕНИР. 

Кроме того, от трудоемкости общестроительных работ учитывают затраты 

на следующие специальные работы: 

– сантехнические работы –10 %; 

– электромонтажные работы –10 %; 

– благоустройство – 10 %. 

Сетевой график строится с соблюдением основных правил его построения, с 

учетом применения комплексной механизации, технологической последователь- 

ности, сроков производства работ, их поточности, максимального совмещения. 

Расчет  параметров  сетевого  графика  начинается  с  раннего   определения 

начала работ –T p.н 
. Эта величина равна максимальному пути от исходного   собы- 

IJ 

 

тия графика до начального события данной работы: 

𝑇𝑝.н                     
=  max∑ 𝑡. 

𝐼𝐽 

После установления ранних сроков начала работ переходят к расчету позд- 

него окончания, которое определяется суммой позднего начала работы и ее про- 

должительности: 

𝑇𝑝.н      
= 𝑇 −max ∑ 𝑡; 

𝐼𝐽 кр 

𝑇𝑛.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               =    𝑇𝑛.н                                                 +   𝑡 . 𝐼𝐽 𝐼𝐽 𝐼𝐽 

По завершении определения ранних начал и поздних окончаний всех работ 

на сетевом графике можно выявить критический путь, и резервы времени (част- 

ные и общие). 

Общий резерв времени данной работы – наибольшее количество времени,  

на которое можно отдалить окончание данной работы за счет увеличения ее   про- 
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должительности или задержки ее начала без изменения общего срока строитель- 

ства объекта – критического пути. Он определяется как разность между одно- 

именным поздним и ранним параметрами данной работы: 

𝑅0 =      𝑇𝑛.н −     𝑇𝑝.н 
; 

𝐼𝐽 𝐼𝐽 𝐼𝐽 

𝑅0 =       𝑇𝑛.н −      𝑇𝑝.0
. 

𝐼𝐽 𝐼𝐽 𝐼𝐽 

Частный резерв времени – наибольшее количество времени, на которое 

можно перенести окончание работы за счет увеличения ее продолжительности  

или задержки срока ее начала без изменения раннего начала последующих работ. 

Этот резерв времени имеет место, когда для начала какой-то работы необходимо 

выполнение нескольких предшествующих работ. Он определяется как разность 

между ранним началом последующей работы и ранним окончанием данной рабо- 

ты: 

𝑅ч             =   𝑇
р.н     

−  𝑝.0     
. 

𝐼𝐽 𝐼𝐽 𝐼𝐽 

Для определения элементов критического пути необходимо выявить рабо- 

ты, у которых частный и общий запасы равны нулю. 

Продолжительность критического пути определяет продолжительность 

строительства объекта. Эту величину необходимо сравнить с нормативной про- 

должительностью строительства. Если критический путь не превышает норма- 

тивного срока, то график служит документом для оперативного управления и 

контроля сроков выполнения работ. Если продолжительность критического пути 

превышает нормативные сроки, то необходимо сокращать сроки выполнения ра- 

бот, входящих в состав критического пути, или, по возможности, скорректировать 

топологию сетевого графика. 

По результатам расчета определяют критический путь и наносят его на  гра- 

фик. 

 
3.8.1 Исходные данные, расчет и построение сетевого графика 

 
Для расчета и построения сетевой модели определены следующие показате- 

ли: 
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– калькуляция трудовых затрат; 

– карточка определитель работ. 

Продолжительность работ, выполняемых с применением основных строи- 

тельных машин (монтажные краны, экскаваторы, бульдозеры и др.), определена 

на основании общего количества машино-смен, принятого количества машин и 

числа смен их работы в сутки. Продолжительность работ, выполняемых вручную, 

определена на основании общих трудозатрат и количества рабочих на одной ра- 

боте. Продолжительность специализированных работ, работ по монтажу оборудо- 

вания, благоустройства территории определена исходя из их трудоемкости и оп- 

тимальных сроков выполнения. 

Построение сетевой модели осуществлено в четыре этапа. На первом этапе 

выполнено графическое изображение работ. С этой целью пронумерован перечень 

работ и работы расположены графически в технологической последовательности 

выполнения. 

На втором этапе с помощью зависимостей установлена взаимосвязь между 

работами: в начале между монтажными и общестроительными, затем между 

строительно-монтажными и специальными. 

На третьем этапе проверена правильность построения сетевой модели, т.е. 

логическая зависимость и технологическая последовательность выполнения ра- 

бот. 

На четвертом этапе произведена подготовка модели к расчету: после окон- 

чания построения сети пронумерованы события, т.е. закодированы все работы, 

проставлены продолжительность и число рабочих, выполняющих данную работу. 

3.8.2 Оптимизация сетевого графика по использованию трудовых ресурсов 

 
После окончания построения сетевого графика приступают к его оптимиза- 

ции по использованию трудовых ресурсов. Цель - сохранить как можно более по- 

стоянный состав бригад, обеспечить непрерывность их работы, равномерно рас- 

пределить рабочую силу и минимизировать ее в пределах имеющихся резервов 

времени. 
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Для оптимизации сетевого графика построена линейная диаграмма с графи- 

ком ежедневной потребности в рабочих согласно данным сетевого графика о про- 

должительности работ, числе рабочих, занятых на каждой работе, и продолжи- 

тельности полных и частных резервов времени. 

Построение начато со складывания в масштабе времени в виде горизон- 

тальных линий продолжительности каждой работы и ее резервов времени (для ра- 

бот не лежащих на критическом пути) в той последовательности, в которой они 

показаны на сетевом графике. Над линиями, обозначающими работу, записана 

продолжительность работ в днях и количество рабочих, выполняющих данную 

работу. 

Затем суммировано число рабочих на каждый день по всем видам работ и 

построен график движения рабочих. 

Построенный график движения рабочих имеет колебания, которые требуют 

уменьшения или в некоторых местах полной ликвидации. Для этого использовано 

одновременно два способа: 

– передвижка выполнения работ на более поздние сроки вправо в пределах 

резерва времени; 

– увеличение продолжительности работы в пределах того же резерва време- 

ни с одновременным уменьшением количества рабочих. 

Работы, лежащие на критическом пути, корректировке не подлежат. 

Разбиваем здание на три захватки, соответствующие пределам единичной 

секции. 

3.8.3 Коэффициент неравномерности движения рабочей силы 

 
Одним из критериев правильности построения графика является коэффици- 

ент неравномерности движения рабочей силы – : 

𝑘   =    
𝑁𝑚𝑎𝑥 , 𝑁𝑛𝛿 

где Nmax – максимальное число рабочих, определяемое из графика; 
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𝑄чел−дн 

𝑁ср = 
𝑇 

, 
дн 

где Qчел–дн – общая трудоемкость работ – 8445 чел.–дн; Тдн – продолжительность 

работ – 342 день; 

8445 

𝑁ср  = 
342   

= 24,7 ; 

36 

𝑘 =  
24,7 

= 1,47   . 

На основании СНиП 1.04.03. –85 «Нормы продолжительности строитель- 

ства», общая продолжительность работ равна 450 дня. По построенному в дипло- 

ме графику продолжительность работ получается 342 дня [15]. 

В таблица 10 приведена калькуляция затрат труда на земляные работы. 

 
Таблица 10 – Калькуляция затрат труда на земляные работы 

  

 

 

Наименование работ 

 
О

б
о
сн

о
в
ан

и
е 

Е
Н

и
Р

 

Объем работ Состав звена 
Норма вре- 

мени 

Затраты 

труда 

ед
и

н
и

ц
ы

 и
з-

 

м
ер

ен
и

я
 

 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

 

п
р
о
ф

ес
си

я
, 

р
аз

р
я
д

 

к
о

л
–

в
о

, 
ч
ел

 

р
аб

о
ч

и
х
, 
ч

ел
 

–
 ч

 

м
аш

и
н

, 

м
аш

–
 ч

 

р
аб

о
ч

и
х
, 

ч
ел

–
см

 

м
аш

и
н

, 

м
аш

–
см

 

Срезка растительного 

слоя бульдозером 
Е2–1–34 1000 м3

 12,71 
машинист 

6р–1 
1 – 0,69 – 1,1 

Разработка грунта 

экскаватором 

ЭО4121А 

 
Е2–1–11 

 
100 м3

 

 
461,00 

машинист 

6р–1 

 
1 

 
– 

 
2,3 

 
– 

 
132,5 

Разработка недобора 

вручную 
Е2–1–22 1 м3

 384 
землекоп 

3р–1 
10 0,85 – 39,8 – 

Обратная засыпка Е2–1–34 100 м3
 234,00 

машинист 

6р–1 
1 – 0,31 – 9,07 

 

В таблицах 11‒15 приведены соответственно калькуляции трудовых затрат 

на свайные и бетонные работы, устройство подвала, надземные, кровельные и от- 

делочные работы. 
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Таблица 11–Калькуляция трудовых затрат на свайные работы 
 

 
 

Наименование 

работ 

 
О

б
о
сн

о
в
ан

и
е 

Е
Н

и
Р

 

Объем работ Состав звена 
Норма 

времени 
Затраты труда 

ед
и

н
и

ц
ы

 и
з-

 

м
ер

ен
и

я
 

 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

  

п
р
о
ф

ес
си

я
, 

р
аз

р
я
д

 

р
аб

о
ч

и
х
, 
ч

ел
–
 

ч
 

м
аш

и
н

, 
м

аш
 –

 

ч
 

р
аб

о
ч

и
х
, 
ч

ел
–

 

см
. 

м
аш

и
н

, 
м

аш
–
 

см
 

Разгрузка свай и 

укладка их в 

Е12– 

52–4 

100 

свай 

 

17,63 
Такелажник 3р–2 

Машинист 5р–1 

 

21,3 
 

7,1 
 

46,94 
 

15,64 

Переворачивание 

свай для размет- 

ки рисок 

 
Е12–52 

100 

свай 

 

17,63 

 

Такелажник 3р–2 

Машинист 5р–1 

 

28,4 

 

9,47 

 

36,58 

 

20,88 

Раскладка свай у 

мест погружения 

Е12– 

52–3 

100 

свай 

 

17,63 
Такелажник 3р–2 

Машинист 5р–1 

 

30,0 
 

10 
 

66,12 
 

22,04 

Разметка свай 

краской через 1 

м 

 
Е12–66 

100 

свай 

 

17,63 

 

Кровельщик 3р–1 

5р–1 

 

1,20 

 

– 

 

2,64 

 

– 

Погружение свай Е12–21 1 свая 1763 Машинист 6р–1 3,45 1,15 760,2 253,4 

Срубка голов ж/б 

свай 
Е12–21 1 свая 

 

1763 
Такелажники 3р–2 

Машинист 5р–1 

 

0,35 
 

0,12 
 

77,36 
 

25,8 

Срезка стержней 

арматуры 
Е12–21 

10 

перерезов 

 

7052 
 

Газорезчик 4р–1 
 

0,07 
 

– 
 

61,7 
 

– 
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Таблица 12–Калькуляция трудовых затрат на бетонные работы 
 

 

 
 

Наименование 

работ 

  

О
б

о
сн

о
в
ан

и
е 

Е
Н

и
Р

 Объем работ Состав звена 
Норма време- 

ни 

Затраты тру- 

да 

ед
и

н
и

ц
ы

 и
зм

ер
е-

 

н
и

я
 

 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

    
п

р
о

ф
ес

си
я
, 

р
аз

р
я
д

 

 
р

аб
о

ч
и

х
, 

ч
ел

 –
 ч

ас
 

 

м
аш

и
н

, 
м

аш
–
 ч

ас
 

 

р
аб

о
ч

и
х

, 
ч

ел
–

см
. 

 

м
аш

и
н

, 
м

аш
–

см
. 

Установка арматур- 

ных сеток и плос- 

ких каркасов 

 
Е4–I–44 

1 кар- 

кас 

 
1800,00 

 
арматурщик 3р–1, 2р–1 

 
1.30 

 
– 

 
292,5 

 
– 

Установка круп- 

нощитовой опалуб- 

ки 

 
Е4–I–37 

 
1 м2 

 
5600,00 

слесарь–строитель4р–1, 

3р–1 

 
0,39 

 
– 

 
273 

 
– 

Укладка бетонной 

смеси в фундамент 
Е4–I–49 1 м3

 551,88 
бетонщик 4р–1, 

2р–1 
0,33 – 54,89 – 

Подача бетонной 

смеси стреловым 

краном в бадьях 

 
Е4–24–13 

 
1 т 

 
1379,70 

 
машинист 6р–1 

 
– 

 
0,23 

 
– 

 
39,7 

Приемка бетонной 

смеси из автосамо- 

свала в 

поворотную бадью 

 

 
Е4–I–48 

 

 
1 м3

 

 

 
551,88 

 

 
бетонщик 2р–1 

 

 
0,11 

 

 
– 

 

 
7,59 

 

 
– 

Покрытие бетонной 

поверхности опил- 

ками слоем до 0,1 м 

 
Е4–I–54 

 
1 м3

 

 
560,00 

 
бетонщик 2р–1 

 
0,27 

 
– 

 
18,9 

 
– 

Поливка бетонной 

поверхности из 

брандспойта 

 
Е4–I–54 

 
100 м2

 

 
560,00 

 
бетонщик 2р–1 

 
0,14 

 
– 

 
9,8 

 
– 

Распалубливание Е4–I–37 1 м3
 5600,00 

слесарь– строитель2р– 

1, 3р–1 
0,21 – 147 – 
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Таблица 13 –Калькуляция трудовых затрат на устройство подвала 
 

 
 

Наименование 

работ 

 
Объем работ Состав звена Норма времени 

Затраты тру- 

да 

 

 

 

1,75 

 

 

 

9,7 

 

 

 

9,1 

 

 

 

17,2 

 

 

Боковая обмазочная 

гидроизоляция 

 

Е3–2 100м2 13,39 монтажник 4р, 3р, 8,96 – 15 – 

 
 

Таблица 14 – Калькуляция трудовых затрат на надземные работы 

Норма 

 

 
Затраты 

 

 
Наименование 

работ 

Объем работ Состав звена 
времени труда 

 

 

 

Кладка наружных 

стен толщиной 650 

мм простая 

Кладка внутренних 

стен  = 380мм 

Кладка перегородок 

в пол кирпича 

Е3–3 

Т3 м3
 

П.7в 

Е3–3 

м3 

Т3 П3б 

Е3–12 

м3 

п2 
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О
б

о
сн

о
в
ан

и
е 

Е
Н

и
Р

 

ед
и

н
и

ц
ы

 

и
зм

ер
е

- 
н

и
я
 

к
о

л
и

ч
е-

 

ст
в
о
 

п
р

о
ф

ес
- 

си
я
, 

р
аз

- 

р
я
д

 

р
аб

о
ч

и
х

, 

ч
ел

. 
–
 ч

 

м
аш

и
н

, 

м
аш

 –
 ч

 

р
аб о
ч

и
х

, 

ч
ел – см

 

м
а

ш
и

н
, 

м
а

ш
–

см
 

 

 
О

б
о
сн

о
в
ан

и
е 

Е
Н

и
Р

 

    

ед
и

н
и

ц
ы

 и
з-

 

м
ер

ен
и

я
 

 
к

о
л

и
ч
ес

тв
о

 

  
п

р
о
ф

ес
си

я
, 

р
аз

р
я
д

 

р
аб

о
ч

и
х
, 
ч

ел
 –

 

ч
ас

 
м

аш
и

н
, 
м

аш
. 

–
 

ч
ас

 

р
аб

о
ч

и
х
, 
ч

ел
–

 

см
 

м
аш

и
н

, 
м

аш
–
 

см
 

         

         

         

 

Установка блоков    монтажник 5р, 4р,  

стен подвалов мас- Е4–1–3 шт 127 3р, 2р–1 0,33 0,11 5,24 

сой до 0.5 т    машинист 6р–1    

Установка блоков 

стен подвалов мас- 

 
Е4–1–3 

 
шт 

 
516 

монтажник 5р, 4р, 

3р, 2р–1 

 
0,45 

 
0,15 

 
29 

сой до 1 т    машинист 6р–1    

Установка блоков    монтажник 5р, 4р,    

стен подвалов мас- Е4–1–3 шт 330 3р, 2р–1 0,66 0,22 27,23 

сой до 1.5 т    машинист 6р–1    

Установка блоков    монтажник 5р, 4р,    

стен подвалов мас- Е4–1–3 шт 530 3р, 2р–1 0,78 0,26 51,7 

сой до 2.5 т    машинист 6р–1    

 

 

6067,00 

Каменщ. 

4р 

 

2,90 

 

– 2199,3 

 

– 

 3р    

 

3800,00 

 

Каменщик 4, 3р 
 

3,20 
 

– 1520 
 

– 

 

725,00 Каменщик 4р, 3р 
 

0,87 
 

– 78,84 
 

– 
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Окончание 14 таблицы 
 

 

 

 
Наименование 

работ 

 
О

б
о
сн

о
в
ан

и
е 

Е
Н

и
Р

 Объем работ Состав звена 
Норма 

времени 

Затраты 

труда 

ед
и

н
и

ц
ы

 и
з-

 

м
ер

ен
и

я
 

 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

  
п

р
о
ф

ес
си

я
, 

р
аз

р
я
д

 

р
аб

о
ч

и
х
, 
ч

ел
 –

 

ч
ас

 

м
аш

и
н

, 
м

аш
 –

 

ч
ас

 

р
аб

о
ч

и
х
, 
ч

ел
–

 

см
 

м
аш

и
н

, 
м

аш
–
 

см
 

Укладка 

перемычек 

 
Е3–16 

 
шт 

 

4535,0 

0 

Каменщики 

4,3,2р, машинист 

5р 

 

0,45 

 

0,15 

 

255,1 

 

85,1 

Установка плит 

лоджий 

 
Е4–1–12 

 
эл 

 

160,00 

Монтажники 

4,3,2р, машинист 

6р 

 

0,75 

 

0,25 

 

15 

 

5 

Укладка плит пере- 

крытия площадью 

до 5 м2 

 
Е4–1–7 

 
эл 

 

875,00 

Монтажники 

4,3,2р, машинист 

6р 

 

0,56 

 

0,14 

 

61,25 

 

15,3 

Укладка плит пере- 

крытия площадью 

до 10м2
 

 
Е4–1–7 

 
эл 

 

1076,0 

0 

Монтажники 

4,3,2р, машинист 

6р 

 

0,72 

 

0,18 

 

96,84 

 

24,2 

Укладка лестнич- 

ных маршей 

 
Е4–1–10 

 
эл 

 

88,00 

Монтажники 

4,3,2р, машинист 

6р 

 

1,40 

 

0,35 

 

15,4 

 

3,85 

Укладка лестнич- 

ных площадок 

 
Е4–1–10 

 
эл 

 

96,00 

Монтажники 

4,3,2, машинист 

6р 

 

0,92 

 

0,23 

 

11,04 

 

2,76 

Устройство мусо- 

ропроводов 

 
Е4–1–14 

 
шт 

 

4 

Монтажники 

4,3,2р, машинист 

6р 

 

7,84 

 

2,64 

 

3,92 

 

1,32 

Заливка швов плит 

бетоном 
Е4–1–26 

100м 

шва 

 

7,00 Монтажник 4р 
 

4,30 
 

– 
 

3,76 
 

– 

Подача кирпича Е1–7 
Тыс 

шт 

 

628,60 
Такел 2р, маши- 

нист 6р 

 

0,56 
 

0,28 
 

44,00 
 

22,0 
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Таблица 15 – Калькуляция трудовых затрат на кровельные работы 
 

 

 

 

 

Наименование 

работ 

 
О

б
о
сн

о
в
ан

и
е 

Е
Н

и
Р

 

Объем работ Состав звена 
Норма вре- 

мени 

Затраты 

труда 

ед
и

н
и

ц
ы

 и
зм

ер
е-

 

н
и

я
 

 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

  

п
р
о
ф

ес
си

я
, 
р
аз

р
я
д

 

 

р
аб

о
ч

и
х
, 
ч

ел
 –

 ч
ас

 

 

м
аш

и
н

, 
м

аш
–

 ч
ас

 

р
аб

о
ч

и
х
, 
ч

ел
–
см

 

м
аш

и
н

, 
м

аш
–
см

 

Устройство це- 

ментных стяжек 
Е7–15 100 м2

 

 

18,30 
Изолировщики 

4р 1,3р–1 

 

13,5 
 

– 
 

30,9 
 

– 

Утепление покры- 

тий мин. ватой t = 

150мм 

 
Е7–14 

 
м2 

 

117 
Изолировщики 

3р 1,2р–1 

 

1,1 

 

– 

 

16,1 

 

– 

Устройство кровель 

рулонных из рубе- 

роида. 

 
Е7–1 

 
100 м2

 

 

18,75 
Кровельщики 

4р 1,3р –1, 2р–2 

 

3,2 

 

– 

 

7,5 

 

– 

 
 

Таблица 16 – Калькуляция трудовых затрат на отделочные работы 
 

 

 

 
Наименование работ 

О
б

о
сн

о
в
ан

и
е 

Е
Н

и
Р

 

Объем работ Состав звена 
Норма вре- 

мени 

Затраты 

труда 

ед
и

н
и

ц
ы

 

и
зм

ер
ен

и
я
 

к
о

л
и

ч
е-

 

ст
в
о

 

 

п
р
о
ф

ес
- 

си
я
, 
р
аз

- 

р
я
д

 

р
аб

о
ч

и
х
, 

ч
ел

 –
 ч

ас
 

м
аш

и
н

, 

м
аш

 –
 ч

ас
 

р
аб

о
ч

и
х
, 

ч
ел

–
см

 

м
аш

и
н

, 

м
аш

–
см

 
Установка оконных 

блоков S до 2м2
 

Е6–13 100м2
 

 

4,6 
Плотники 4,2р,–1 

машинист 6р. 

 

18 
 

– 
 

10,35 
 

– 

Установка оконных 

блоков S более 2м2
 

Е6–13 100м2
 

 

5,35 
Плотники 4,2р,–1 

машинист 6р. 

 

16 
 

– 
 

10,7 
 

– 

Установка блоков Е6–13 100м2 2,30 Плотники 4,2р 13,4 – 3,85 – 
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Окончание таблице 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.8.4 Определение продолжительности работ 

Продолжительность работ, выполненных полностью механизированным 

способом: 

Зм 

𝑇𝐼𝑀  = 
𝑛 ∙ 𝐴 

, 

где Зм – общие затраты машинного времени на производство работ, маш. – см.; А – 

сменность работы, А = 2; n – число машин, участвующих в выполнении данного 

вида работ в смену. 
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Наименование работ 

О
б

о
сн

о
в
ан

и
е 

Е
Н

и
Р

 

Объем работ Состав звена 
Норма вре- 

мени 

Затраты 

труда 

ед
и

н
и

ц
ы

 

и
зм

ер
ен

и
я
 

к
о

л
и

ч
е-

 

ст
в
о

 

 

п
р
о
ф

ес
- 

си
я
, 
р
аз

- 

р
я
д

 

р
аб

о
ч

и
х
, 

ч
ел

–
 ч

ас
 

м
аш

и
н

, 

м
аш

 –
 ч

ас
 

р
аб

о
ч

и
х
, 

ч
ел

–
см

 

м
аш

и
н

, 

м
аш

–
см

 

Установка дверных 

блоков S до 3м2
 

Е6–13 100 м2
 

 

16,80 
Плотники 4,2р,–1 

машинист 6р 

 

13,4 
 

– 
 

28,14 
 

– 

Установка дверных 

блоков S более 3м2
 

Е6–13 100м2
 

 

9,68 
Плотники 4,2р,–1 

машинист 6р 

 

12,4 
 

– 
 

15 
 

– 

Устройство цемент- 

ных стяжек толщи- 

ной 20мм 

 
Е19–43 

 
100м2

 

 

2,70 
Бетонщики 3р–2 

2р–1 

 

23 

 

– 

 

7,8 

 

– 

Устройство покры- 

тий из линолеума 
Е19–11 м2 

 

9000 
Облицовщики 

4р–1, 3р–1 

 

0,19 
 

– 
 

214 
 

– 

Устройство покры- 

тий из плитки 
Е19–19 м2 

 

3200 
Облицовщики 

4р–1, 3р–1, 2р–1 

 

1,2 
 

– 
 

480 
 

– 

Улучшенная окраска 

стен 

Е8–1– 

15 
100м2

 

 

110 Маляры 4,3,2–1 
 

0,63 
 

– 
 

8,66 
 

– 

Штукатурка Е8–1–2 100м2
 

 

330 
Штукатурщики 

4р–2, 3р–1, 2р–1 

 

1,35 
 

– 
 

55,7 
 

– 

Улучшенная окраска 

потолков. 

Е8–1– 

15 
100 м2

 

 

54 Маляры 4,3,2–1 
 

1,8 
 

– 
 

12,1 
 

– 
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Для определения продолжительности работ, выполненных ручным спосо- 

бом или частично механизированным способом, используется формула: 

𝑇𝑝 

𝑇𝐼  = 
𝑁 ∙ 𝐴 

, 

где Tp – трудоемкость данного вида работы, чел.–дн . N –принятое количество ра- 

бочих в смену для данного вида работы; A – сменность работы. 

Если работы выполняются механизированным и немеханизированным  спо- 

собами, то величиной, определяющей продолжительность работы, будет большая 

из полученных по формулам (3.28) и (3.29). 

При разработке сетевого графика расчеты продолжительности работ осу- 

ществляются при использовании карточки–определителя. Перечень работ в кар- 

точке–определителе соответствует наименованиям сетевого графика. 

В таблице 17 приведена карточка-определитель работ. 

 
Таблица 17 – Карточка-определитель работ 

 
Трудоём- Машиноём– Кол–во Число Прод. 

Шифр Наименование работ 
кость, чел– кость, маш– рабо- смен в работ, 

работ по графику 
см см чих день дн 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1–2 Подготовка территории 196,79 20,3 10 2 10 

2–3 Срезка растительного слоя – 1,1 2 2 1 

3–4 Мех–ая разработка грунта – 109,5 2 2 27 

4–5 Доработка грунта 39,8 – 10 2 2 

5–6 263,6 84,4 10 2 26 

6–7 Устройство свай 263,6 84,4 10 2 26 

7–8 527,1 168,9 10 2 52 

6–8 200,9 9,9 11 19 
Устройство монолитного рост- 

9–10 200,9 9,9 11 2 19 
верка 

10–14 401,8 19,9 11 38 
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Окончание 17 таблицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.5 Группировка номенклатуры работ 

 
Строительно-монтажные процессы могут быть объединены – укрупненный 

вид работы. 

На степень разделения строительно-монтажных процессов может оказать 

влияние принятая технология производства работ. При объединении таких работ 

учитываются одновременность их выполнения и совмещение профессий. 

В таблице приведена ведомость трудоёмкости и машиноёмкости по укруп- 

нённым показателям. 
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Шифр 

работ 

Наименование работ 

по графику 

Трудоём- 

кость, чел– 

см 

Машиноём- 

кость, маш– 

см 

Кол–во 

рабо– 

чих 

Число 

смен в 

день 

Прод. 

работ, 

дн 

8–11  32,1 9,4 4  5 

12–13 Устройство подвальной части 32,1 9,4 4 2 5 

14–18  64,1 18,9 4  10 

11–15  1108,6 55,3 13  45 

16–17 Устройство надземной части 1108,6 55,3 13 2 45 

18–23  2217,1 110,6 13  90 

19–20 Обратная засыпка – 9,07 2 2 3 

19–28 Устройство кровли 54,5 – 6 2 4 

20–33 Благоустройство 642,4 77,6 10 2 43 

16–21  160,6 19,4 10  10 

22–23 Электромонтажные работы 160,6 19,4 10 2 10 

24–28  321,3 38,8 10  20 

21–25  160,6 19,4 10  10 

26–27 Сантехнические работы 160,6 19,4 10 2 10 

28–32  321,3 38,8 10  20 

25–29  211,6  10  10 

30–31 Отделочные работы 211,6 – 10 2 10 

32–33  423,2  10  20 
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Таблица 18 – Ведомость трудоёмкости и машиноёмкости по укрупнённым показа- 

телям 

Трудоёмкость Машиноёмкость 
Наименование работ 

чел–см маш–см 

Подготовка территории 196,79 20,3 

Срезка растительного слоя – 1,1 

Механическая разработка грунта – 132,5 

Доработка грунта – 5,09 

Устройство свай 1054,24 337,76 

Устройство монолитного ростверка 803,68 39,7 

Устройство подвальной части 128,24 37,73 

Устройство надземной части 4434,29 221,18 

Обратная засыпка  –  9,07 

Устройство кровли 54,5 – 

Электромонтажные работы 642,5 77,5 

Сантехнические работы 642,5 77,5 

Отделочные работы 846,3 – 

Благоустройство 642.5 77,5 
 

В таблице 19 приведена технико-экономические показатели по зданию. 

Таблица 19 – Технико-экономические показатели по зданию 
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Наименование показателей 
Ед. 

Изм. 
Количество 

Площадь здания м2 13633,0 

Трудоёмкость строительно-монтажных работ чел · дней 8445 

Трудоёмкость на единицу конечной продукции чел · дн/м2
 1,6 

Средняя выработка на одного человека в день м2/ чел · дн 0,63 

Коэффициент неравномерности использования ресурсов Кн  1,47 

Нормативная продолжительность строительства дней 452 

Планируемая продолжительность строительства дней 342 
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3.9 Технологическая карта на земляные работы 

 
Технологическая карта разрабатывается на земляные работы под устройство 

фундаментов 9-ти этажного жилого здания. 

Работы выполняются в две смены. 

Конструктивно-планировочное решение проектируемого здания: здание за- 

проектировано бескаркасным; наружные стены из силикатного кирпича с утепли- 

телем; перекрытие и покрытие сделано из железобетонных многопустотных плит; 

фундаменты запроектированы свайными, по которым выполняется монолитный 

ростверк. 

Работы, рассматриваемые в карте: срезка плодородного слоя; разработка 

грунта; доработка грунта вручную. 

3.9.1 Технология и организация выполнения работ 

 
Земляные работы выполняются при постройке любого здания или сооруже- 

ния и составляют значительную часть их стоимости и трудоемкости. Земляные 

сооружения создаются путем образования выемок в грунте или возведения из не- 

го насыпей. Выемки, разрабатываемые только для добычи грунта называются 

разрезом, а насыпи, образованные при отсыпке излишнего грунта отвалом. 

До начала земляных работ необходимо выполнить следующие работы: ме- 

роприятия по защите от стока атмосферных вод с окружающей территории, путем 

устройства берм и каналов; устройство ограждения строительной площадки. 

3.9.2 Срезка плодородного слоя 

 
Плодородный слой почвы, подлежащий снятию с застраиваемой площади, 

срезают и перемещают бульдозерами в специально выделенные места, где скла- 

дируют для последующего использования. При работе с плодородным слоем сле- 

дует предохранять его от смешивания с нижележащим слоем, загрязнения, размы- 

ва и выветривания. 
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3.9.3 Разработка грунта 

 
Разработка котлована производится по рабочим отметкам, вынесенным в 

натуру при помощи кольев-визирок. 

Ширина котлованов и траншей по дну определяется с учетом ширины кон- 

струкции, гидроизоляции, опалубки и крепления с добавлением 0,2 м. 

Во избежании загромождения площадки отвала грунтом весь грунт от раз- 

работки котлованов и траншей, необходимый для обратной засыпки перемещает- 

ся на расстояние до 50 м и складывается в отвал, а остальной грунт грузится в ав- 

тотранспорт и вывозится. 

Разработка грунта осуществляется с помощью одноковшового экскаватора 

ЭО4121А, при этом допускается недобор грунта 100 мм. Грунт, оставшийся после 

механизированной разработки, дорабатывается вручную. 

На рисунке 4 приведен план котлована. 

 

 
ПЛАН  КОТЛОВАНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАЗРЕЗ  1-1 

 

Рисунок 4 – План котлована 
 

Таблице 20 приведена калькуляция затрат труда на земляные работы. 
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Таблица 20–Калькуляция затрат труда на земляные работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.9.4 Охрана труда машинистов экскаваторов 

 
Машинисты экскаваторов одноковшовых (далее – «машинисты») при про- 

изводстве работ согласно имеющейся квалификации обязаны выполнять требова- 

ния безопасности, изложенные в «Типовой инструкции по охране труда для ра- 

ботников строительства, строительной индустрии и промышленности строитель- 

ных материалов», настоящей типовой инструкции, разработанной с учетом строи- 

тельных норм и правил Российской Федерации, а также требования инструкций 

заводов–изготовителей по эксплуатации управляемых ими экскаваторов. 

Перед началом работы машинист обязан: 

а) предъявить руководителю удостоверение на право управления экскавато- 

ром и пройти инструктаж на рабочем месте; 

б) надеть спецодежду, специальная обувь установленного образца; 

в) получить задание на выполнение работы у бригадира или руководителя и 

вместе с ним осмотреть месторасположение подземных сооружении и    коммуни- 
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1 2 3 4 5 6 7    

Срезка растительно- 

го слоя бульдозером 
Е2–1–5 

1000 

м2 

 

5,71 
машинист 

6р–1 
1 

 

– 
 

1,5 
 

– 
 

1,1 

Разработка грунта 

экскаватором 

ЭО4121А 

 
Е2–1–11 

100 

м3 

 
461,00 

машинист 

6р–1 

 
2 

 
– 

 
1,9 

 
– 

 
109,5 

Разработка недобора 

вручную 
Е2–1–37 1 м3

 384,00 
землекоп 

3р–1 
10 0,85 – 39,8 – 
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каций, которые должны быть обозначены флажками или вешками. 

После получения задания машинист обязан: 

а) произвести ежесменное техническое обслуживание согласно инструкции 

по эксплуатации экскаватора; 

б) перед запуском двигателя убрать все посторонние предметы на платфор- 

ме машины и убедиться в отсутствии их на вращающихся деталях двигателя; 

в) после запуска двигателя опробовать работу механизмов на холостом   хо- 

ду; 

г) перед установкой экскаватора на место работы убедиться, что грунт 

спланирован, экскаватор расположен за пределами призмы обрушения, имеется 

достаточное место для маневрирования, уклон местности не превышает допусти- 

мый по паспорту экскаватора. 

Машинист не должен приступать к работе при следующих нарушениях тре- 

бований безопасности: 

а) неисправности механизмов, а также дефектах металлоконструкций, кана- 

тов гидросистемы экскаватора, при которых согласно требованиям инструкции 

завода-изготовителя запрещается его эксплуатация; 

б) несоответствии места работы экскаватора требованиям безопасности; 

в) наличии в зоне работы экскаватора посторонних людей. 

Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устране- 

ны собственными силами, а при невозможности сделать это машинист обязан со- 

общить о них лицу, ответственному за техническое состояние экскаватора, и ру- 

ководителю работ. 

Перед началом маневрирования в процессе работы экскаватора машинист 

обязан убедиться в отсутствии людей в опасной зоне работающего экскаватора, 

определяемой длиной стрелы и вытянутой. 

Во время работы машинисту экскаватора запрещается: 

а) производить поворот платформы, если ковш не извлечен из грунта; 

б) планировать грунт, очищать площадку боковым движением рукояти; 

в) очищать, смазывать, регулировать, ремонтировать экскаватор при  подня- 
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том ковше; 

г) производить какие-либо работы при нахождении людей между забоем и 

экскаватором; 

д) покидать рабочее место при поднятом ковше. 

Грунт, извлеченный из котлована или траншеи, следует погружать в транс- 

портные средства или размещать за пределами призмы обрушения. Не допускает- 

ся разработка грунта методом «подкопа». 

Погрузку грунта в автосамосвалы следует осуществлять со стороны заднего 

бокового борта. Не допускается перемещение ковша экскаватора над кабиной во- 

дителя. 

При необходимости очистки ковша машинист экскаватора обязан опустить 

его на землю и выключить двигатель. 

Машинисту экскаватора запрещается: 

а) передавать управление лицам, не имеющим соответствующего удостове- 

рения; 

б) оставлять экскаватор с работающим двигателем; 

в) перевозить в кабине экскаватора посторонних лиц. 

При необходимости выхода из кабины экскаватора машинист обязан поста- 

вить рычаг переключения скоростей в нейтральное положение и затормозить 

движение. 

Во время заправки экскаватора горючим машинисту и другим лицам, нахо- 

дящимся вблизи экскаватора, запрещается курить и пользоваться огнем. Разведе- 

ние огня ближе 50 м от места работы или стоянки экскаватора не допускается. 

При обнаружении в забое не указанных руководителем кабелей электропе- 

редач, трубопроводов, взрывоопасных или других неизвестных предметов работу 

экскаватора следует незамедлительно остановить до получения разрешения от со- 

ответствующих органов надзора. 

При просадке или сползании грунта машинисту следует прекратить работу, 

отъехать от этого места на безопасное расстояние и доложить о случившемся ру- 

ководителю работ. 
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По окончании работы машинист обязан: 

а) поставить экскаватор на стоянку; 

б) опустить ковш на землю; 

в) выключить двигатель; 

г) закрыть кабину на замок; 

д) сообщить руководителю работ и ответственному о состоянии экскавато- 

ра, всех неисправностях, возникших во время работы. 

3.9.5. Применяемые машины 

 
Таблице 21 приведен перечень машин для проведения земляных работ. 

Таблица 21 – Перечень машин для проведения земляных работ 

Технические 

Наименование 
характеристики Кол-во Назначение 

 
Бульдозер длина отвала – 3,03 м 2 Снятие растительного слоя, раз- 

ДЗ-18 высота отвала -1,3м  равнивание, привезенного грун- 

та в насыпь, окончательная пла- 

нировка 

Автосамосвал грузоподъемность 10т ; 4 Вывоз грунта 

КРАЗ–222 емкость кузова 8м3
 

Экскаватор емкость ковша – 1 мЗ радиус 2 Разработка грунта в котловане 

ЭО–4121А копания 7 м глубина копания 

5,8 м высота выгрузки в 

транспорт 5м 
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3.9.6 Требования к качеству и приёмке работ 

Таблице 22 приведена качество и приемка работ. 

Таблица 22 – Качество и приемка работ 
Предельные Контроль 

Технические требования 
отклонения (метод, кол–во и время) 

 

Измерительный. По углам и центру 

Отклонение отметок спланирова-  площадки, но не реже чем через 50 м 
10 см 

ной площадки и не менее 10 измерений на принима- 

емый участок 

 

Промеры не менее двух в 

Увеличение крутизны откосов 10 см поперечнике 

на каждом пикете 

Измерит, точки промеров уста- 
Отклонения отметок дна выемок 

навливаются случайно. Число изме- 
от проектных при черновой разра- 5 см 

рений не менее 10 на принимаемом 
ботке одноковш, экскаватором 

участке. 

Отклонения дна выемок в местах Измерит, по углам котлована, на пе- 

устройства фун–тов при оконча-  ресечениях осей здания, в местах из- 

тельной разработке или после до- 5 см менения отметок, но не реже чем че- 

работки недоборов и восполнение  рез 50 м и не менее 10 измерений на 

переборов принимаемом участке 

Должны соотв. про- 

Вид и хар-ки вскрытого грунта ес-   екту не допускается 
Технический осмотр всей поверхно- 

тественных оснований под фунда-   разрушенки верхне- 
сти основания 

мент го слоя основания 

толщиной более 3 см 
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Окончание таблицы 22 

Предельные Контроль 
Технические требования 

отклонения (метод, кол–во, и время) 

Содержан. в грунте обр. засыпок 

гниющих и легко сжимаемых Не допускается Ежемесячный визуальный 

предметов 

Не должны превы- 

Содержание мерзлых комьев в шать от общего объ- 
Визуальный периодический 

грунте обр. засыпок ема отсыпаемого 

грунта 20 % 

 
Не должны превы- 

Размер твердых включений, в т.ч 
шать 2/3 толщины 

мерзлых комьев в грунте образец  Визуальный периодический 
уплотненного слоя, 

засыпок 
но не более 30 см 

 
Наличие льда и снега в обратных 

Не допускается Визуальный периодический 
засыпках и их основаниях 

 

 

3.9.7 Технико-экономические показатели по технологической карте 

земляных работ 

Таблице 23 приведены технико-экономические по технологической карте. 

 
Таблица 23 – Технико-экономические по технологической карте 
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Объем разрабатываемого грунта машинами 47242 м3
 

Объем разрабатываемого грунта вручную 384 м3
 

Машиноемкость 110,6 маш · см 

 39,8 чел · см 

Выработка 
427,1 м3/маш · см 

9,64 м3/чел · см 

Продолжительность 30 дней 
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3.10 Технологическая карта на возведение конструкций надземной части 

9–этажного жилого дома 

Технологическая карта разрабатывается на процесс возведения конструкций 

надземной части 9-ти этажного жилого здания. 

Работы выполняются в две смены. 

Конструктивно – планировочное решение сооружения: 

 здание запроектировано бескаркасным. Наружные стены из силикатного 

кирпича с утеплителем. Перекрытие и покрытие сделано из железобетонных мно- 

гопустотных плит. 

 габаритные размеры сооружения в плане 100 × 30 м; 

 толщина наружных стен 650 мм; 

 высота здания 32,8 м; 

 этажность: 9 этажей; 

 высота типового этажа 3 м 

 
3.10.1 Каменные работы 

 
Каменные работы производятся, после того как вы будут выполнены сле- 

дующие виды работ: 

1) устройство фундаментов; 

2) устройство конструкций подвала; 

3) обратная засыпка; 

4) устройство подстилающего слоя под полы. 

Подача материала для производства каменных работ производится краном 

КБ – 403. 

Технологический процесс кирпичной кладки состоит из следующих опера- 

ций натягивание шнура причалки, подача и раскладка раствора, укладка кирпичей 

на растворе, подготовка неполномерных кирпичей. 
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Натягивание шнура причалки 

 
Шнур причалка натягивают для того, чтобы получить прямолинейность 

кладки и ряды одинаковой толщины. Для определения толщины горизонтального 

шва берут участок высотой в 1 м подсчитывают количество рядов: 1 м делят на 

количество рядов, например, в 1 м 13 рядов 100: 13 = 77 – 65 = 12 мм. Шов   допу- 

стимый: 10–12 мм. 

Шнур причалку натягивают при помощи гвоздей, забитых в швы кладки. 

Шнур привязывают двойной петлей. Шнур натягивают для наружной версты для 

каждого ряда, а для внутренней версты через 3–4 ряда. Чтобы шнур не провисал, 

укладывают маячные кирпичи на расстоянии 5–10 м друг от друга. При помощи 

гвоздей натягивать шнур причалку неудобно, затрачивается много рабочего вре- 

мени. Поэтому используют скобу. Острый конец скобы забивают в шов кладки. 

Тупой конец укладывают на маячный кирпич и получают линию натяжения шну- 

ра. Сложив кладку одного ряда скобу поворачивают не вытаскивая из шва и полу- 

чают новую линию натяжения шнура. При помощи скобы можно сложить пять 

рядов кладки. Наиболее передовым способом для натягивания шнура причалки, 

является применение порядовки. Порядовки бывают деревянные и металлические. 

Металлические устанавливают на углах здания. Промежуточные деревянные по- 

рядовки устанавливают на прямых участках через 10–20 м. С помощью порядовок 

можно кладку высотой 1 этаж. 

Кирпич на стене укладывается в определенном порядке. Для кладки наруж- 

ной версты по внутренней версте, а для кладки внутренней версты по наружной. 

Для кладки забутки кирпичи укладывают по обоим верстам. При кладке кирпича 

на растворе кирпичи укладывают тоже тычками пачками по два кирпича на рас- 

стоянии друг от друга в полкирпича. При кладке кирпича на растворе ложками 

кирпичи раскладывают ложками пачками по два кирпича на расстоянии в 1 кир- 

пич. 

Качество кладки зависит от правильного расстилания раствора. Раствор 

расстилают при помощи ковша–лопаты Мальцева. Раствор расстилают грядкой 
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толщиной 2,5–3 см, шириной для ложковой версты 7–9 см, а для тычковой версты 

20–22 см. При кладке под расшивку раствор расстилают от края стены на 1 см. 

При кладке под штукатурку раствор расстилают от края стены на 2,5–3 см. 

Укладка кирпичей на растворе. Кирпичи на растворе укладывают несколь- 

кими способами: в прижим, в присык с подрезкой раствора, способом в полупри- 

сык укладывают кирпичи забутки. 

Кладка кирпича «в притык» с подрезкой раствора. Таким способом кирпичи 

укладывают на растворах более жестких, чем при кладке «в притык», при кладке 

под расшивку, т.е. в полношевку. Кирпичи, укладывают верстовые. Таким же пу- 

тем как при кладке «вприсык» только выжатый раствор из швов кладки подреза- 

ется, кельмой. Подрезку ведут после кладки 2–3 ложковых кирпичей или после 

кладки 4–6 тычковых кирпичей. Кладка получается чистая т.к. она выполняется 

под расшивку. 

Подготовка неполномерных кирпичей 

 
Их изготавливает каменщик в процессе работы из кирпичей с дефектом. 

Каменщику требуется определить нужный размер и правильно отрубить кирпич, 

т.к. неправильный размер неполномерных кирпичей нарушает систему перевязки, 

увеличивает расход раствора, ведет к снижению прочности кладки. Для рубки и 

тески кирпича каменщик применяет молоток кирочку, на ручке сделаны зарубки в 

размере кирпича. Линию зарубки отмечают лезвием кирочки. Резким ударам под 

углом 90  каменщик рубит кирпич соблюдая осторожность. 

При кладке пересечения стен любой толщины в 1 ряду тычковые ряды од- 

ной стены отделяются от тычковых рядов четверками, 2 ряд выкладывают так же 

как при ЦСПШ. В последующих рядах ложковые кирпичи перекрывают нижеле- 

жащие на пол кирпича. 

3.10.2 Монтажные работы 

 
До начала монтажа устанавливают соответствие марок плит перекрытий 

проектным, правильность их  геометрической  формы и  размеров, наличие    мон- 

 

08.03.01.2017.503.00.00.ПЗ 
лист 

72 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

73 

 

 
тажных петель, качество бетона и пр. Размеры плит сверяют с размером в натуре  

и определяют величину опирания плит перекрытий. Для монтажа перекрытий 

применяют четырехветвевыестропы. При монтаже плит самое главное добиться 

горизонтального потолка, поэтому до начала монтажа проверяют горизонталь- 

ность и вертикальность стен нивелиром или правилом и уровнем. 

Плиты перекрытия монтируют по слою свежеуложенного цементно- 

песчаного раствора М200 толщиной 10 мм. Этот слой должен набрать прочность 

до 50 %. Монтаж начинают с крайних плит. Такелажник стропует плиты строп с 

4-мя ветвями. Два монтажника находятся сначала на подмостях, затем переходят 

на перекрытии. Они принимают данную плиту, разворачивают ее и устанавлива- 

ют в проектное положение. До снятия строп проверяют горизонтальность плиты. 

Небольшие отклонения устраняют ломиками. Передвижение плиты перпендику- 

лярно к стене запрещается. 

После укладки нескольких плит проверяют горизонтальность потолка. По- 

сле выверки всех плит выполняют постоянное крепление с помощью сварки со 

стенами и между собой. Со стенами плиты соединяют анкерами: один конец за- 

кладывают в кладку, другой приваривают к монтажным петлям. Швы между пли- 

тами тщательно очищают от мусора и заделывают цементно-песчаным раствором 

М200. 

Металлические анкера после установки защитить от коррозии слоем це- 

ментно-песчаного раствора М200 δ = 200 мм. 

Отверстия для пропуска коммуникаций, размером до 150 мм пробить по ме- 

сту в пределах пустот (путем сверления не разрушая ребер плит). 

Отверстия в торцах плит, опирающихся на наружные стены необходимо за- 

делать бетоном класса В15 на глубину 250 мм. 

Лестничные марши поднимают в наклонном положении, несколько превы- 

шающем их наклон в проектном положении, 4-хветвевым стропом. 
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3.10.3 Требования к качеству и приёмке работ 

 

В таблицах 24, 25 приведены каменные и монтажные работы соответствен- 

но. 

 

Таблица 24 –Каменные работы 
 

Контролируе

- мый 

процесс 

 
Контролируемые 

параметры 

 
Критерий 

контроля 

 
Инструмент 

и способ 

 
Время 

контроля 

 

 

 

 

 

 

Входной 

контроль 

 

 

 

Раствор 

 
На подвижность 

Погружение 

эталонного 

конуса 

 

 
При поступле- 

нии на 

стройплощадку  
На плотность 

С помощью 

специальных 

прибор 

 
Силикатный 

кирпич 

Должен быть однород- 

ного цвета, без трещин 

и включений минераль- 

ного сырья 

 

 
Визуально 

При поступле- 

нии 

на стройпло- 

щадку 

 

 

 

Операционный 

контроль 

 

 

 

Каменная 

кладка 

Правильность закладки 

углов здания, горизон- 

тальность рядов 

Угольником, 

правилом и 

уровнем 

 

 

 

 

В ходе работ Вертикальность откосов 

и радов кладки 

Уровень с 

правилом 

Полнота заполнения 

швов раствором 
Визуально 

Приемочный 

контроль 

Каменная 

кладка 

Качество выполненных 

работ 

 
Визуально 

После 

выполнения 

работ 
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Таблица 25 – Монтажные работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.10.4 Калькуляция трудовых затрат 

 
В таблице 26 приведена калькуляция трудовых работ. 

3.10.5 Техника безопасности при производстве работ 

Перед началом работы каменщики обязаны: 

а) предъявить руководителю удостоверение о проверке знаний безопасных 

методов работы; 

б) надеть каску, спецодежду, специальная обувь установленного образца; 

в) получить задание на выполнение работы у бригадира или руководителя и 

пройти инструктаж на рабочем месте. 

После получения задания у бригадира или руководителя каменщики   обяза- 

ны: 
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Контролируемый 

процесс 

Контролируемые 

параметры 

Критерий 

контроля 

Инструмент 

и способ 

Время 

контроля 

 

 

 

Перед установкой 

и подъёмом мон- 

тируемых элемен- 

тов. 

Состояние мон- 

тируемых эле- 

ментов 

Без повреждений. 

Закладные детали не 

погнуты 

 
Визуально 

Перед 

подъемом 

Состояние, пра- 

вильность и 

надёжность гру- 

зозахватных 

устройств 

 

 
Отклонения не до- 

пускаются 

 

 
 

Визуально 

 

 
Перед 

подъёмом 

 

 
Сварка 

 
Качество свар- 

ных швов 

 

 
Хорошее качество 

Визуально с по- 

мощью молотка 

для простукива- 

ния 

 
После 

сварки 

Отклонение от 

симметричности 

Предельное от- 

клонение 

5 мм 
Измерительный Монтаж 

Смещение плит в 

плане 

Предельное от- 

клонение 
10мм Измерительный Монтаж 
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Таблица 26 – Калькуляция трудовых затрат 

  

 

Наименование 

работ 

О
б

о
сн

о
в
ан

и
е 

Е
Н

и
Р

 

Объем 

работ 

Состав 

Звена 

Норма 

Времени 

Затраты 

труда 

 
Ед. 

изм. 

 
 

Кол-во 

 
профессия, 

разряд 

р
аб

о
ч

и
х
, 

ч
ел

 –
 ч

ас
 

м
аш

и
н

, 

м
аш

 –
 ч

ас
 

р
аб

о
ч

и
х
, 

ч
ел

–
см

 

м
аш

и
н

, 

м
аш

–
см

 

Кладка наружных 

стен толщиной 

650 мм простая 

Е3–3 

Т3 

П.7в 

 
м3 

 

6067,00 

Каменщ. 

4р 

3р 

 

2,90 

 

– 

 

2199,3 

 

– 

Кладка внутренних 

стен  = 380мм 

Е3–3 

Т3 П3б 
м3 

 

3800,00 
Каменщик 4, 

3р 

 

3,20 
 

– 
 

1520 
 

– 

Кладка перегородок 

в пол кирпича 

Е3–12 

п2 
м3 725,00 

Каменщик 4р, 

3р 
0,87 – 78,84 – 

Укладка 

перемычек 

 
Е3–16 

 
Шт 

4535,0 

0 

Каменщики 4, 

3, 2, маши- 

нист 5р 

 
0,45 

 
0,15 

 
255,1 

 
85,1 

Установка плит 

лоджий 

Е4–1– 

12 

 
Эл 

 
160,00 

Монтажники 

4, 3, 2р, ма- 

шинист 6 

 
0,75 

 
0,25 

 
15 

 
5 

Укладка плит пере- 

крытия площадью 

до 5 м2
 

 
Е4–1–7 

 
Эл 

 
875,00 

Монтажники 

4, 3, 2р, ма- 

шинист 6р 

 
0,56 

 
0,14 

 
61,25 

 
15,3 

Укладка плит пере- 

крытия площадью 

до 10 м2
 

 
Е4–1–7 

 
Эл 

1076,0 

0 

Монтажники 

4, 3, 2р, ма- 

шинист 6р 

 
0,72 

 
0,18 

 
96,84 

 
24,2 

Укладка лестничных 

маршей 

Е4–1– 

10 

 
Эл 

 
88,00 

Монтажники 

4, 3, 2р, ма- 

шинист 6р 

 
1,40 

 
0,35 

 
15,4 

 
3,85 

Укладка лестничных 

площадок 
Е4–1– 

10 

 
Эл 

 
96,00 

Монтажники 

4, 3, 2р, ма- 

шинист 6р 

 
0,92 

 
0,23 

 
11,04 

 
2,76 
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Окончание таблицы 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) подготовить необходимые средства индивидуальной защиты, проверить 

их исправность; 

б) проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям 

безопасности; 

в) подготовить технологическую оснастку, инструмент, необходимые при 

выполнении работы, проверить их соответствие требованиям безопасности. 

Каменщики не должны приступать к выполнению работы при: 

а) неисправности технологической оснастки, средств защиты работающих, 

указанных в инструкциях заводов-изготовителей, при которых не допускается их 

применение; 
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Наименование 

работ 

О
б

о
сн

о
в
ан

и
е 

Е
Н

и
Р

 

Объем 

работ 

Состав 

Звена 

Норма 

Времени 

Затраты 

труда 

 
Ед. 

изм. 

 
 

Кол-во 

 
профессия, 

разряд 

р
аб

о
ч

и
х
, 

ч
ел

 –
 ч

ас
 

м
аш

и
н

, 

м
аш

 –
 ч

ас
 

р
аб

о
ч

и
х
, 

ч
ел

–
см

 

м
аш

и
н

, 

м
аш

–
см

 

Устройство 

мусоропроводов 

Е4–1– 

14 

 
Шт 

 
4 

Монтажники 

4,3,2р, маши- 

нист 6р 

 
7,84 

 
2,64 

 
3,92 

 
1,32 

Заливка швов плит 

бетоном 

Е4–1– 

26 

100 м 

шва 
7,00 

Монтажник 

4р 
4,30 – 3,76 – 

Подача кирпича Е1–7 
Тыс 

шт 
628,60 

Такел 2р, ма- 

шинист 6р 
0,56 0,28 44,00 22,0 

Устройство и раз- 

борка подмостей 

 
Е3–20 

10 м3
 

клад- 

ки 

 
166,00 

Плотники 4,2, 

машинист 4р 

 
0,93 

 
0,31 

 
19,3 

 
6,43 

Подача сборных же- 

лезобетонных плит 

краном 

 
Е1–7 

 
100 т 

 
1,06 

Такел 2р, ма- 

шинист 6р 

 
5,60 

 
2,40 

 
0,74 

 
0,32 

Подача раствора Е1–7 м3 
 

2091,00 
Такел 2р, ма- 

шинист 6р 

 

0,42 
 

0,21 
 

109,8 
 

54,9 
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б) недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним; 

в) нарушение устойчивости конструкций зданий и сооружений. 

Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устране- 

ны собственными силами, а при невозможности сделать это каменщики обязаны 

сообщить о них бригадиру или руководителю работ. 

При кладке зданий каменщики обязаны: 

а) размещать кирпич и раствор на перекрытиях или средствах подмащива- 

ния таким образом, чтобы между ними и стеной здания оставался проход шири- 

ной не менее 0,6 м и не допускался перегруз рабочего настила; 

б) применять средства коллективной защиты (ограждения, улавливающие 

устройства) или пояс предохранительный с канатом страховочным при кладке 

стен на высоту до 0,7 м от рабочего настила, если за возводимой стеной до по- 

верхности стены (перекрытия) расстояние более 1,3 м; 

в) возводить каждый последующий этаж здания после укладки перекрытий 

над возведенным этажом; 

г) заделывать пустоты в плитах до их подачи к месту кладки в проектное 

положение. 

Каменщики обязаны осуществлять крепление предохранительного пояса в 

местах, указанных руководителем работ, при кладке: 

а) карнизов, парапетов, а также выверке углов, чистке фасадов, монтаже, 

демонтаже и очистке защитных козырьков; 

б) стен шахт лифтов и других работах, выполняемых вблизи неогражден- 

ных перепадов по высоте 1,3 м и более; 

в) стен толщиной более 0,75 м в положении «стоя» на стене. 

Перед началом кладки наружных стен каменщики должны убедиться в от- 

сутствии людей в опасной зоне внизу, вблизи от места работы. 

При перемещении и подаче на рабочее место грузоподъемными кранами 

кирпича, керамических камней и мелких блоков следует применять поддоны, 

контейнеры и грузозахватные устройства, исключающие падение груза. Камен- 

щики, осуществляющие строповку груза, должны иметь удостоверение  стропаль- 
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щиков и выполнять требования «Типовой инструкции по охране труда для стро- 

пальщиков». 

Во избежание падения перемещаемых краном поддонов, освободившихся от 

кирпича, перед строповкой необходимо увязать их в пакеты. 

При перемещении грузоподъемным краном элементов сборных строитель- 

ных конструкций (плит перекрытия, перемычек, лестничных маршей, площадок и 

других изделий) каменщики обязаны находиться за пределами опасной зоны, воз- 

никшей при перемещении грузов кранами. Приближаться к указанным элементам 

допускается только на расстояние не более 0,5 м после того, как они будут опу- 

щены над местом установки в проектное положение. 

Во время приемки элементов сборных строительных конструкций не следу- 

ет находиться между принимаемыми элементами конструкций и ближайшим кра- 

ем наружной стены. 

Устанавливать элементы сборных строительных конструкций следует без 

толчков и ударов по смонтированным элементам строительных конструкций. 

При монтаже перекрытий необходимо раскладывать раствор лопатой с 

длинной рукояткой. Использовать для этой цели кельму не следует. 

При выполнении работ по пробивке борозд, подгонке кирпича и керамиче- 

ских камней скалыванием каменщики обязаны пользоваться защитными очками. 

При подаче материалов вручную в котлованы или на нижележащие рабочие 

места каменщики обязаны применять наклонные желоба с боковыми бортами. 

Принимать материалы, спущенные по желобу, следует после того, как прекращен 

их спуск. Сбрасывать материалы с высоты не допускается. 

При работе с растворами с химическими добавками каменщики обязаны 

применять средства защиты, предусмотренные технологической картой на вы- 

полнение указанных работ. 

В случае неисправности поддона с кирпичом в момент перемещения его 

грузоподъемным краном каменщикам необходимо выйти из пределов опасной зо- 

ны и подать сигнал «Стоп» крановщику. После этого кирпич должен быть опущен 

на землю и переложен на исправный поддон. 
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При обнаружении трещин или смещения кирпичной кладки следует немед- 

ленно прекратить работу и сообщить об этом руководителю. 

По окончании работы каменщики обязаны: 

а) убрать со стены, подмостей и лесов мусор, отходы материалов и   инстру- 

мент; 

б) очистить инструмент от раствора и убрать его в отведенное для хранения 

место; 

в) привести в порядок и убрать в предназначенные для этого места спец- 

одежду, обувь и средства индивидуальной защиты; 

г) сообщить руководителю или бригадиру о всех неполадках, возникших во 

время работы. 

Разрабатываемые технологические процессы отвечают требованиям пожа- 

ро- и взрывобезопасности. Пожарная безопасность обеспечивается согласно  

ГОСТ 12.1004–76. 

Осуществление мероприятий, направленных на обеспечение пожарной без- 

опасности на строительной площадке возлагается на руководителей. На 

стройплощадке должно быть организовано обучение рабочих правилам пожарной 

безопасности и действиям на случай возникновения пожара. На строительной 

площадке проводят мероприятия, направленные на предотвращения пожара и 

обеспечение пожарной защиты: 

– строительный участок обеспечивается временным водопроводом, уста- 

новкой сети противопожарных гидрантов; 

– сорящиеся объекты и подсобные здания оснащаются первичными сред- 

ствами пожаротушения, устанавливаются пожарные щиты с набором противопо- 

жарного инвентаря (ломы, багры, огнетушители, ящики с песком, металлические 

ведра и т. д.). 

Запрещается производство сварочных работ в местах скопления легковос- 

пламеняющихся веществ. 

Данные работы должны проводиться на расстоянии не менее 5 м от легко- 

воспламеняющихся веществ. Проверяется электро-изоляция проводов, места  воз- 
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можных коротких замыканий. После окончания сварочных работ рабочее место 

проверяется на наличие очагов возгорания. 

Пожарная безопасность жилого дома в период строительства обеспечивает- 

ся системой пожаротушения, противопожарными щитами. 

На участке, где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение 

других работ и нахождения посторонних лиц. 

При возведении зданий и сооружений запрещается выполнять работы, свя- 

занные с нахождением людей на этажах, над которыми производится перемеще- 

ние, установка и временное закрепление элементов сборных конструкций или 

оборудования. 

При возведении односекционных зданий или сооружений одновременное 

выполнение монтажных и других строительных работ на разных этажах (ярусах) 

допускается при наличии между ними надежных (обоснованных соответствую- 

щим расчетом на действие ударных нагрузок) междуэтажных перекрытий по 

письменному распоряжению главного инженера, после осуществления мероприя- 

тий, обеспечивающих безопасное производство работ, и при условии пребывания 

непосредственно на месте работ специально назначенных лиц, ответственных за 

безопасное производство монтажа и перемещение грузов кранами, а также за 

осуществление контроля за выполнением крановщиком, стропальщиком и сиг- 

нальщиком производственных инструкций по охране труда. 

Способы строповки элементов конструкций и оборудования должны обес- 

печивать их подачу к месту установки в положении, близком к проектному. 

Запрещается подъем сборных железобетонных конструкций, не имеющих 

монтажных петель или меток обеспечивающих их правильную строповку и мон- 

таж. 

Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций следует производить 

до их подъема. 

Элементы монтируемых конструкций или оборудования должны удержи- 

ваться во время перемещения от раскачивания и вращения гибкими оттяжками. 
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Не допускается пребывание людей на элементах конструкций и оборудова- 

ния во время их подъема и перемещения. 

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы 

конструкций и оборудования на весу. 

Установленные в проектное положение элементы конструкций должны  

быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и геометрическая 

неизменяемость. 

Расстроповку элементов конструкций и оборудования, установленных в 

проектное положение, следует производить после постоянного или временного 

надежного их закрепления. Перемещать установленные элементы конструкций 

или оборудования после их расстроповки, за исключением случаев, обоснованных 

в ППР, не допускается. 

Не допускается выполнение монтажных работ на высоте в открытых местах 

при скорости ветра 15 м/с и более, вовремя гололедице, грозе или тумане, исклю- 

чающем видимость в пределах фронта работ. Работы по перемещению и установ- 

ке вертикальных панелей и подобных им конструкций с большой парусностью 

следует прекращать при скорости ветра 10 м/с и более. 

Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами кон- 

струкций и оборудования до установки их в проектное положение и закрепления. 

При необходимости нахождения, работающих под монтируемым оборудо- 

ванием (конструкциями) должны осуществляться специальные мероприятия, 

обеспечивающие безопасность работающих. 

Навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления, необ- 

ходимые для работы монтажников на высоте, следует устанавливать и закреплять 

на монтируемых конструкциях до их подъема. 

Монтаж лестничных маршей и площадок зданий и сооружений, а также гру- 

зопассажирских строительных подъемников (лифтов) должен осуществляться од- 

новременно с монтажом конструкций здания. На смонтированных лестничных 

маршах следует незамедлительно устанавливать ограждения. 
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3.10.6 Технико-экономические показатели по технологической карте 

возведения 3-х секционного девятиэтажного здания 

В таблице 27 приведены ТЭП по технологической карте. 
 

Таблица 27 – ТЭП по технологической карте 

№ 
Наименование показателей Единицы измерения Значения 

п/п 

1 Нормативные затраты труда рабочих чел–см 4434,29 

2 Нормативные затраты машинного времени маш–см 221,18 
 

3 Общий объем конструкций м3 16595 

 
4 Выработка м3 /чел–см 3,74 

5 Расчетная продолжительность дни 180 
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4 РАЗДЕЛ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ 

 

4.1 Мероприятия по охране труда 

 
Проектируемое здание представляет собой 3-х секционный 9-ти этажный 

дом. Здание запроектировано бескаркасным, стены дома из силикатного кирпича с 

утеплителем. Перекрытие и покрытие сделано из железобетонных многопустот- 

ных плит. 

Размеры в плане составляют 100,23 × 30,04 м, высота 32,8 м. 

Место строительства г. Уфа. 

Монтажные работы – при проведении этих работ возникают опасности: 

Работы проводятся круглый год на открытом воздухе при низких и высоких 

температурах. 

Наибольшую опасность представляет обрушение конструкций и работы, 

связанные с их предварительной установкой. 

Работы, связанные с эксплуатацией машин. Опасность: действия механиче- 

ской силы, возможности поражения током, действия вибрации на организм. 

Земляные работы 

 
Основной причиной несчастных случаев при производстве земляных работ 

является обрушение грунта в котлованах и траншеях при повышении допускаемой 

глубины вертикальных стенок (без креплений) неустойчивых откосов, неустойчи- 

вых откосов, недостаточно прочном креплении. Необходимо учитывать ослабле- 

ние сил сцепления мерзлых грунтов при организации работ, возникающие при от- 

таивании, и лессовидных грунтов при увлажнении. Возможны случаи травмирова- 

ния людей как при разработке мерзлых в грунтов, так и при лессовидных грунтов. 

Для устранения причин обрушения грунта в процессе производства работ в 

котлованах и траншеях при разработке технологических карт или схем производ- 

ства работ необходимо качественную характеристику грунта. Это глубину, шири- 

ну и сроки существования земляного сооружения, ожидаемые колебания   уровней 
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грунтовых вод и температуры грунтов за период существования сооружений; су- 

ществующих подземных коммуникаций и места их расположения. 

Условия производства работ 

 
В технологических картах и схемах на производство земляных работ необ- 

ходимо указывать способ производства работ и мероприятия по предотвращению 

нарушений, обеспечению устойчивости грунта и безопасности выполнения работ. 

Кровельные работы – опасность падения с высоты, возможность ожога горя- 

чим битумом. 

Прочие работы – возможность поражения током, пыль и шум при отделоч- 

ных работах. 

С целью исключения возможности падения с высоты монтажников, бетон- 

щиков, отделочников, кровельщиков, электриков при возведении здания преду- 

сматривается установка инвентарных ограждений имеющихся опасных зон: 

– по периметру междуэтажных перекрытий, кровли и лоджий; 

– открытых сторон лестничных маршей и площадок; 

– оконных и дверных проемов выхода на лоджии; 

– лифтовой шахты на монтажном горизонте и ее дверного проема; 

– отверстий на монтажном горизонте для установки вентиляционных     бло- 

ков; 

– отверстий на лестничной площадке для установки мусоропровода. 

Применяемые  инвентарные  ограждения  соответствуют  требованиям ГОСТ 

12.4,059–78  и не препятствуют  производству строительно-монтажных  работ воз- 

водимого объекта. Доставку их на строительную площадку и хранение производят 

в соответствии с ГОСТ 15150–69[16]. 

– монтаж плит перекрытий краном ведется КБ – 403 (грузозахватное устрой- 

ство строп с четырьмя ветвями № 4072) 
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– монтаж лестничных маршей краном ведется КБ – 403 (грузозахватное 

устройство строп с четырьмя ветвями № 4072, две тяги удлинителя для подъёма 

элемента в наклонном положении № 6229) 

Чтобы избежать падения людей в котлован по его периметру устанавливает- 

ся временное ограждение высотой 1,2 м. 

Для опускания рабочих в котлован применяется стремянка шириной 0,6 м с 

перилами. 

При работе механизмов в данном случае экскаваторов должны быть выпол- 

нены следующие требования: машина должна быть оборудована звуковой сигна- 

лизацией и сигнальными фонарями. 

Для предотвращения обрушения грунта необходимо, чтобы машина пере- 

мещалась на расстоянии от откоса не менее 1,75 м. 

Перед допуском рабочих в котлованы глубиной более 1,3 м должна быть 

проверена устойчивость откосов. 

При разработке выемок в грунте экскаватором с прямой лопатой высоту за- 

боя следует определить с таким расчетом, чтобы в процессе работы не образовы- 

вались «козырьки» из грунта. 

Погрузка грунта на автосамосвале должна производиться со стороны задне- 

го или бокового борта. 

На рисунке 5 приведен правильный срез разрабатываемого котлована. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 5 – Правильный срез разрабатываемого котлована 
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При перемещении и подаче на рабочее место грузоподъемными кранами 

кирпича, керамических камней и мелких блоков следует применять поддоны, кон- 

тейнеры и грузозахватные устройства, исключающие падение груза при подъеме. 

При кладке стен зданий на высоту до 0,7 м от рабочего настила и расстоянии 

от его уровня за возводимой стеной до поверхности земли (перекрытия) более 

1,3 м необходимо применять средства коллективной защиты (ограждающие или 

улавливающие устройства) или предохранительные пояса. 

Не допускается кладка наружных стен толщиной до 0,75 м в положении стоя 

на стене. 

Не допускается кладка стен зданий последующего этажа без установки не- 

сущих конструкций междуэтажного перекрытия, а также площадок и маршей в 

лестничных клетках. 

При кладке стен высотой более 7 м необходимо применять защитные ко- 

зырьки по периметру здания, удовлетворяющие следующим требованиям: 

– ширина защитных козырьков должна быть не менее 1,5 м, и они должны 

быть установлены с уклоном к стене так, чтобы угол, образуемый между нижней 

частью стены здания и поверхностью козырька, был 110 град., а зазор между сте- 

ной здания и настилом козырька не превышал 50 мм; 

– защитные козырьки должны выдерживать равномерно распределенную 

снеговую нагрузку, установленную для данного климатического района, и сосре- 

доточенную нагрузку не менее 1600 Н (160 кгс), приложенную в середине проле- 

та; 

– первый ряд защитных козырьков должен иметь сплошной настил на высо- 

те не более 6 м от земли и сохраняться до полного окончания кладки стен, а вто- 

рой ряд, изготовленный сплошным или из сетчатых материалов с ячейкой не более 

50 × 50 мм, – устанавливаться на высоте 6–7 м над первым рядом, а затем по ходу 

кладки переставляться через каждые 6–7 м. 

Рабочие, занятые на установке, очистке или снятии защитных козырьков, 

должны работать с предохранительными поясами. Ходить по козырькам,   исполь- 
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зовать их в качестве подмостей, а также складывать на них материалы не допуска- 

ется. 

Снимать временные крепления элементов карниза или облицовки стен до- 

пускается после достижения раствором прочности, установленной проектом. 

Электрическая изоляция токоведущих частей силовой и осветительной элек- 

тропроводки производится с последующим замером сопротивления между про- 

водкой каждой фазы и землей или разными фазами. При этом сопротивление 

должно быть не менее 0,5 Ом; 

Произвести ограждения не заизолированных токоведущих частей и распо- 

ложить их на недоступной высоте; 

Организационно-технические мероприятия: 

Оформление работ на электроустановках производить по порядку, допуск к 

работе осуществлять мастеру и производителю работ или специальному наблюда- 

телю 

Обеспечивать отключение напряжения, вывешивать предупредительные 

плакаты. 

Безопасность работ при шуме и вибрации: 

 В местах примыкания динамических машин и установок к основанию, а 

также уменьшения вибраций от основания к рабочим местам установить упругие 

элементы (виброизоляторы, амортизаторы) резинометаллические типа АКСС. 

 Применять виброзащитные рукавицы и виброзащитную обувь при про- 

изводстве бетонных работ. 

 Для измерения уровня шума применять шумомеры. 

При работе механизмов снижение шума осуществлять путем: 

 Устранения зазора в зубчатых передачах и соединениях деталей с под- 

шипниками. 

 Использования пластмассовых деталей. 

 Осуществления своевременного ремонта деталей машин. 
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 Замены машин, использующих виброметод уплотнения бетонной смеси, 

машинами с применением безвибрационной технологии с нагнетанием бетонной 

смеси под давлением. 

Шум, распространяющийся по воздуху, снижать устройством звукоизоли- 

рующих преград. 

В качестве средств индивидуальной защиты от шума применять противо- 

шумовые наушники. 

Для защиты тела рабочих необходимо применять спецодежду, в условиях 

высокой загазованности - противогазы фильтрационного и изолирующего типа. В 

целях предупреждения заболеваний кожи использовать мази, кремы. Измерять 

концентрации пыли в воздухе весовым методом. 

С целью профилактики защиты от загрязнения пылью воздушной среды сле- 

дует: 

 максимально механизировать и автоматизировать производственный 

процесс; 

 применять герметичное оборудование для транспортировки пыльных ма- 

териалов; 

 применять увлажнение сыпучих материалов; 

 применять в качестве индивидуальных средств защиты от пыли респира- 

торы, очки. 

 

4.2 Экологическая безопасность проекта 

 
Так как возводимое здание – имеет котлован, то на этапе его строительства, 

после отрывки котлована, возможно сезонное (весенние) локальное понижение 

уровня грунтовых вод по причине просачивания их из стенок котлована. 

С целью предотвращения затопления дна котлована, чему также способ- 

ствуют поверхностные воды, стекающие по аппарелям и стенкам, согласно ППР, 

предусмотрена система временного дренажа. Она устраивается на время строи- 
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тельства, и состоит из канав и угловых колодцев, из которых производится откач- 

ка накопившейся воды. 

При производстве СМР необходимо осуществлять мероприятия по охране 

окружающей природной среды. При выполнении планировочных работ почвен- 

ный слой, пригодный для последующего использования, необходимо предвари- 

тельно снять и вывезти в специально отведенные места. 

Необходимые пересадки и вырубки древесной и кустарниковой раститель- 

ности необходимо согласовывать с Управлением лесопаркового хозяйства. Произ- 

водство работ осуществлять с обеспечением максимальной сохранности зеленых 

насаждений. Стволы сохраняемых деревьев, расположенных в непосредственной 

близости от места производства работ, необходимо заключить в деревянные коро- 

ба высотой 2 метра. 

При эксплуатации двигателей внутреннего сгорания нельзя орошать почвен- 

ный слой маслами и горючем. 

Временные дороги, по возможности, устраивать по трассам проектируемых 

дорог и проездов, а также с максимальным использованием существующих трасс. 

После окончания строительных работ, временные дороги должны быть демонти- 

рованы и вывезены с территории строительства, для последующего использования 

(с учетом 3-х кратной оборачиваемости). 

Прокладка подземных коммуникаций должна выполняться строго по проек- 

ту, учитывая зону взаимного вредного влияния различных проводок и растений. 

В период свертывания строительных работ все строительные отходы необ- 

ходимо вывозить с благоустраиваемой территории для дальнейшей утилизации. 

Строго запретить делать “захоронения” браков сборных элементов, т.к. нарушает- 

ся подпор грунтовых вод. Запрещается сжигание всех сгорающих отходов, загряз- 

няющих воздушное пространство. На строительной площадке необходимо преду- 

сматривать место для мойки колес. 

После окончания строительства следует обратить внимание на рекультива- 

ционные  мероприятия  – благоустройство  и озеленение территории.   Произвести 
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восстановление внутриквартальных пешеходных дорожек, обрамление их декора- 

тивной оградой и посадку вдоль нее кустарников в живой изгороди. Особое вни- 

мание должно быть уделено кустарникам и созданию газонов, как поглотителей 

вредных атмосферных примесей. Задернование поверхности будет также препят- 

ствовать вторичному пылению и эрозионным процессам. 

В местах формирования газонных поверхностей и высадки деревьев и ку- 

старников следует создать плодородный слой почвогрунтов с повышенным со- 

держанием гумуса. Для обеспечения наиболее благоприятных условий формиро- 

вания почв после рекультивации необходимо, чтобы субстрат имел среднесугли- 

нистый гранулометрический состав и содержал не менее 3  гумуса. Мощность 

плодородного слоя не должна быть меньше 20 см на участках, отводимых под га- 

зоны. Формирование почвенно-грунтовой толщи верхних 50 см должно соответ- 

ствовать нормативным характеристикам плодородия городских почв. 

4.3 Определение границ опасных зон работы крана 

 
Границы опасной зоны работы башенных кранов (по СНиП 12–04–2002) 

определяются площадью между подкрановыми путями, увеличенной в каждую 

сторону на (R + Sн) [21], 

длина: L = l + 2 · (R + Sн), 

ширина: B = b + 2 · (R + Sн), 

где l = 81,5 – длина подкранового пути; b = 6 м – ширина колеи; R = 30 м макси- 

мальный вылет крюка; Sн = 7 м – отлет груза при его падении с высоты. 

L = 81,5 + 2 · (30 +7) = 155,5 м; 

B = 6 + 2 · (30 + 7) = 80 м. 

Границы опасных зон вблизи движущихся частей и рабочих органов строи- 

тельных машин (автобетононасос и др.) определяются расстоянием в пределах 5 

м, если другие повышенные требования отсутствуют в паспорте и инструкции за- 

вода-изготовителя. 

Граница опасной зоны работы вертикального подъемника охватывает про- 

странство возможного падения поднимаемого груза. Опасную зону следует    при- 
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нимать для зданий высотой более 20 м: 0,25 ∙ h, где h - высота здания. В данном 

проекте граница опасной зоны подъёмника: 

0,25 ∙ 32,8 =  8,2 м. 

Граница опасной зоны в местах прохождения временных электрических се- 

тей определяется пространством, в пределах которого рабочий может коснуться 

проводов монтируемыми длинномерными деталями. Опасная зона в этом случае 

определяется максимальной длиной детали плюс 1 м. Граница опасной зоны во- 

круг электрооборудования устанавливается в пределах 4,0 м. 

4.4 Производственное освещение 

 
Для обеспечения видимости на строительной площадке при выполнении ра- 

бот в темное время суток предусмотрено прожекторное освещение прожекторами 

ПЗС–45. 

Количество прожекторов определяется расчётом: 

Площадь строительной площадки: 7200 м2 

Нормируемая освещённость Ен  = 2 Лк, k = 1,7. 

Р = Р1 · А; 

где Р1 = 0,25 · Ер; Ер = Ен · k = 2 · 1,7 = 3,4 Лк. 

Р1 = 0,25 · 3,4 = 0,85 Вт / м2 

Р = 0,85 · 7200 = 6120 Вт 

Число ламп: 𝑁 =  
6120  

= 6,12  шт . 
1000 

Принимается N = 6 прожекторов. 

Минимальная  высота  установки  прожекторов  над  освещаемой поверхно- 

стью: 
 

ℎ =  √
𝐼𝑚𝑎𝑥  = √

3000 
= 10м. 

𝑚𝑖𝑛 300 300 

Каждую прожекторную мачту устанавливаем посередине сторон площадки. 

Для распределения и приема энергии применяем инвентарные распределительные 

щитки  (ГОСТ 12.1.013–78)  . На строительной  площадке предусмотрено  устрой- 
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ство наружного временного электроосвещения изолированным проводом на вы- 

соте 2,5 м над рабочим местом, 3,5 м над проходами и 6 м  над проездами. 

4.5 Транспортные пути 

 
Для подъездных путей максимально используются имеющиеся дороги и 

приобъектные площадки. 

Проектом предусмотрено сооружение до начала работ на строительной 

площадке подъездных путей и внутриплощадочных дорог, обеспечивающих сво- 

бодный и безопасный доступ транспортных средств ко всем строящимся объек- 

там, складским помещениям, к административным и санитарно-бытовым поме- 

щениям, пунктам питания здравпункту. 

Временные дороги приняты следующего типа: нижний слой песок толщи- 

ной 150 мм, верхний слой щебень толщиной 150 мм, уклон 0,003. 

Ширина проезжей части временных дорог для данного проекта, при двупо- 

лосной организации движения – 6 м, при однополосной – 3,5 м. 

Радиус закруглений дорожного полотна на поворотах R = 12 м. 

Дороги оснащаются дорожными знаками безопасности, указателями мест 

разгрузки и выгрузки, условными знаками и надписями мест въездов и выездов. У 

въезда на строительную площадку размещается схема движения транспортных 

средств. 

Скорость движения транспортных средств вблизи мест производства работ 

не должна превышать на прямых участках – 10 км/ч, на поворотах – 5 км/ч. 

4.6 Ограждение строительной площадки 

 
На территории строительной площадки используются следующие типы 

ограждений: 

– защитно-охранные, для предотвращения доступа посторонних лиц на 

участки с опасными и вредными производственными факторами и обеспечения 

сохранности материальных ценностей. Устраивается по периметру стройплощад- 

ки из стандартных прямоугольных панелей, длина панелей 1,2; 1,6 и 2,0 м  защит- 
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ные, для предотвращения доступа посторонних лиц на участки с опасными произ- 

водственными факторами. Ограждения панельно-стоечного типа, из типовых эле- 

ментов. Высота 1,6 м. 

– сигнальные, для предупреждения о границах территорий и участков с 

опасными и вредными производственными факторами. Стоечного типа. Высота 

стоек сигнальных ограждений 0,8 м. Расстояние между стойками не более 6 м. 

4.7 Пожарная безопасность 

 
Для пожарных нужд устанавливаются 4 пожарных гидранта (как показано  

на стройгенплане), расстояние между гидрантами не более 100 м. 

В качестве водоснабжения на период строительства используется временная 

линия, подключаемая к городской сети водоснабжения. 

Определяем требуемое количество воды для противопожарных, технологи- 

ческих и бытовых нужд. Оно зависит от площади территории строительной пло- 

щадки. Для данного объекта Qпож = 10 л / сек. 

Общая потребность в воде: Qобщ = 10 л / сек + 0,19 л / сек = 10,19 л / сек. 

Для временного водоснабжения используются стальные трубы. Так как 

продолжительность строительства велика, трубы прокладываются ниже глубины 

промерзания. В системе водоснабжения предусматривается размещение колодцев 

с пожарными гидрантами, обеспечивающими возможность прокладки от них ру- 

кавов до мест загорания на расстояние до 100 м. Диаметр водопровода определя- 

ется по формуле: 

𝐷 =  √
4∙ 𝑄общ ∙1000  

=  √
4 ∙10,19 ∙1000  

= 96 мм,
 

𝜋 ∙ 𝑣ср 3,14 ∙1,4 

где Vс р = 1,4 м/с – скорость движения воды в трубе. 

Принимаем диаметр трубопровода 100 мм. 

На строительной площадке должно быть организовано обучение всех рабо- 

чих и служащих правилам пожарной безопасности и действиям на случай возник- 

новения пожара, лиц не прошедших инструктаж запрещается допускать к работе. 
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При тушении локальных источников возгорания на строительной площадке 

используется песок. На всех основных путях эвакуации применять для отделки 

поверхности несгораемые строительные материалы. На территории стройки для 

курения отводятся специальные места, курить в местах складирования запрещено. 

Окрасочные составы, мастики и растворы должны храниться в закрытых, 

проветриваемых помещениях. 

Строительные машины оборудуются углекислотными огнетушителями. За- 

правлять машины топливом допускается только при заглушенном двигателе и вы- 

ключенном зажигании. 

В таблице 28 приведено определение требуемой расчетной степени огне- 

стойкости. 

Таблица 28 – Определение требуемой расчетной степени огнестойкости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В таблице 29 приведено соответствие принятых конструкций огнестойкости зда- 

ния. 

В проектируемом здании предусмотрены конструктивные, объемно– 

планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае по- 

жара [9]: 

– возможность эвакуации людей независимо от их возраста и физического 

состояния наружу на прилегающую к зданию территорию (далее – наружу) до 

наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факто- 

ров пожара; 
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Степень 

огнестойкости 
Количество этажей Площадь этажа, м2

 

 
требуемая 

по нормам 

 
принята 

по проекту 

 
требуемая 

по нормам 

принят 

по 

проекту 

Допустимая  
по 

плану 
с противопожарны- 

ми стенами 

без        

противопожарных 

стен 

II II 10 9 Не ограничена 2200 1754 
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Таблица 29 – Соответствие принятых конструкций огнестойкости здания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– возможность спасения людей; 

– возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи 

средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по спа- 

сению людей и материальных ценностей; 

– ограничение прямого и косвенного материального ущерба, включая со- 

держимое здания и само здание, при экономически обоснованном соотношении 

величины ущерба и расходов на противопожарные мероприятия, пожарную охра- 

ну и ее техническое оснащение. 

Для успешной эвакуации жильцов из горящего здания предусмотрено: 

– незадымляемая лестница с входом в лестничную клетку с этажа через 

наружную  воздушную  зону  по  открытым  переходам,  при  этом обеспечивается 
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Конструкция 

Материал 

и сечение, 

мм 

Предел огнестойкости 

конструкции 

Степень огнестойкости 

здания 

фактическая по нормам по проекту по нормам 

 

Несущие стены 
Кирпич 

силикатный, 650 

 

R400 
 

R90 
 

I 
 

II 

Перекрытие 

сборное 
ЖБ REI45 REI45 II II 

 

Перегородки 
Кирпич 

силикатный 

 

ЕI 45 
 

ЕI 45 
 

II 
 

II 

Стены 

лестничных 

клеток 

Кирпич 

силикатный 

 

RЕI 90 

 

RЕI 90 

 

II 

 

II 

Покрытие 

сборное 
ЖБ REI45 REI45 II II 

Лестничная 

площадка 

и марш 

 

ЖБ 

 

R60 

 

R60 

 

II 

 

II 
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незадымляемость перехода через воздушную зону. Лестница устраивается с под- 

пором воздуха в лестничную клетку при пожаре; 

– открытие дверей общего пользования предусмотрено по ходу эвакуации; 

– указатели путей эвакуации. 

Для доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств 

пожаротушения к очагу пожара предусмотрено: 

– устройство двух внутренних лестниц на всю высоту здания (обычной и 

незадымляемой); 

– открытие дверей в квартиры во внутрь помещения; 

– зазор между лестничными маршами в плане 100 мм для протяжки пожар- 

ных рукавов 

– обеспечение контроля за выполнением правил пожарной безопасности; 

– не допускать изменений конструктивных, объемно - планировочных и ин- 

женерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с дей- 

ствующими нормами и утвержденного в установленном порядке посредством кон- 

троля представителями генпроектировщика, заказчика и органами государствен- 

ной пожарной охраны; 

– при проведении ремонтных работ не допускать применения конструкций и 

материалов, не отвечающих требованиям действующих норм. 
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5 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

5.1 Пояснительная записка к сметной документации 

Территориальный регион строительства – 02. 

Сметная документация составлена в соответствии с МДС 81–35.2004: 

1. Временные здания и сооружения определены на основании 

ГСН 81–05–01–2001 г. 

2. Зимние удорожания определены на основании ГСН 81–05–01–2001 г. 

3. Затраты на содержание авторского надзора определены согласно 

МДС 81–35.2004. 

4. Затраты на проведение Экспертизы определены на основании Поста- 

новления Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 г. № 145. 

5. Сметная стоимость в текущих ценах определена на 2017 г. 

– индекс к СМР К = 7,803 (161,93) (приложение к письму Министерства ре- 

гионального развития от 14.10.2008 № 26064 – СК / 08); 

– индекс к стоимости оборудования К = 2,55 (46,64); 

– индекс к стоимости прочих работ К = 4,56 (46,56). 

 

5.2 Технико-экономические показатели 

 
Основные технико- экономические показатели по зданию следующие: 

1. Общая полезная площадь здания –13633 м2
 

2. Общая трудоёмкость работ – 8445 чел ∙ дней 

3. Планируемая продолжительность строительства здания – 450 дня. 

4. Среднее количество рабочих на объекте – 25 чел. 

5. Максимальное количество рабочих на объекте – 36 чел. 

6. Сметная стоимость строительства – 46300 т.р. 

7. Себестоимость 1 м2  – 37000 руб. 
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5.3 Определение сметной стоимости зданий и сооружений 

 
Сметная стоимость рассчитывается в соответствии порядком определения 

стоимости строительства, согласно постановлению Госстроя России от  8.04.2002 

«№ 16 «О мерах по завершению перехода на новую сметно-нормативную базу 

ценообразования в строительстве» с 01.09.2003 вновь разрабатываемая сметная 

документация должна формироваться на основе сметно-нормативной базы цено- 

образования 2001 года. 

Для определения сметной стоимости составляем локальные сметы на об- 

щестроительные работы, локальные сметы на специальные работы, объектные 

сметы по основному зданию, сводный сметный расчет стоимости строительства. 

Для определения полной сметной стоимости строительства объектов, смет- 

ную стоимость строительно-монтажных работ увеличиваем на величину допол- 

нительных затрат заказчика, определяемую по расчету: 

Зимнее удорожание – 1,9 %; составление сметных расчетов – 1 %; страхо- 

вание договорных условий – 2 %; согласование документов – 0,2 %; эксплуата- 

ция дорог – 2 %. Всего: 7,1 %, к1 = 1,071. 

Для определения капитальных вложений полную сметную стоимость стро- 

ительства каждого объекта увеличиваем на величину: содержание технического и 

авторского надзора – 1,1 %; проектные и изыскательские работы – 1,5 %; монтаж 

оборудования – 11 %. Всего: 13,6 %, к 2 = 1,136. 

5.4 Определение сметной стоимости в локальных и объектных сметах 

 
Стоимость, определяемая локальными сметами, включает в себя прямые 

затраты, накладные расходы, сметную прибыль. Прямые затраты на общестрои- 

тельные работы по проектируемому объекту устанавливаются на основе объемов 

работ и федеральных единичных расценок ФЕР 2001, территориальных единич- 

ных расценок ТЕР 2001, привязанных к местным условиям, а также ресурсных 

показателей цен на соответствующие ресурсы. 

К ресурсным показателям относятся: 
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– данные о трудоемкости работ (че.-ч) для определения величины основной 

заработной платы рабочих, выполняющих соответствующие работы; 

– данные о времени использования строительных машин (маш-ч); 

– данные о расходе материалов, изделий (деталей) и конструкций. 

Для выделения ресурсных показателей используют: 

– проектные материалы о проектных ресурсах (ведомости потребности ма- 

териалов, данные о затратах труда и времени использования строительных ма- 

шин); 

– сметно-нормативная база 2001 года, сборники государственных элемент- 

ных сметных норм ГЭСН 2001. 

Оценка ресурсов при определении стоимости производится в базовом 

уровне цен. Базисный (постоянный) уровень цен в системе сметного образования, 

действующий с 1.09.2003 г.с пересчетом в текущий уровень цен с помощью пе- 

реходных коэффициентов. 

В локальной смете на общестроительные работы определяется сумма за- 

трат по каждому разделу (конструктивному элементу или виду работ) и в целом 

по итогу всех разделов. 

Сметная стоимость прямых затрат по внутренним сантехническим, элек- 

тромонтажным работам, монтаж слаботочных устройств и оборудования опреде- 

ляется в локальных сметах на укрупненную единицу измерения (1 м3 здания, 1 м2 

площади и т. д.). 

Накладные расходы принимаются в процентах от фонда заработной платы 

рабочих, в соответствии с методическими указаниями по определению величины 

накладных расходов в строительстве (МДС 81–4,99) / Госстрой России. 

Сметная прибыль начисляется на фонд заработной платы рабочих в разме- 

ре 65 %. 

Объектные сметные расчеты (сметы) составляются на объекты в целом пу- 

тем суммирования данных локальных смет с группировкой работ и затрат по со- 

ответствующим графам сметной стоимости: строительных работ и затрат по    со- 
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ответствующим графам сметной стоимости: строительных работ, монтажных ра- 

бот, оборудования и прочих работ. 

В конце объектной сметы к стоимости СМР, определенной в текущем 

уровне цен, дополнительно включаются следующие средства 

– на покрытие лимитированных затрат: 

– на удорожание работ, выполняемых в зимнее время и другие подобные 

затраты, включаемые в сметную стоимость СМР и предусматриваемые в главе   9 

«Прочие работы и затраты» сводного сметного расчета, в соответствующем про- 

центе для каждого вида работ и затрат по итогам СМР по итоговым локальным 

сметам (13 %); 

– резерв средств на непредвиденные работы и затраты. 

Резерв, включается лишь в том случае, когда расчеты осуществляются на 

основе окончательной цены на строительную продукцию. 

В конце сводного сметного расчета предусматривается резерв средств на 

непредвиденные работы и затраты: для объектов жилищно-гражданского строи- 

тельства – 2 % от итога глав 1–12 по графам 4–8. 

За итогом сводного сметного расчета указываются: 

– возвратные суммы по временным зданиям и сооружениям в размере 15 % 

от сметной стоимости, учтенной в главе 8; 

– средства на покрытие затрат при уплате НДС в размере 20 % от итоговых 

данных в сметном расчете по графам 4–8 без стоимости материалов, конструкций 

и оборудования (во избежание двойного счета). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе  рассмотрен  проект  возведения  жилого  здания  в городе 

Уфа. 

Проектируемое  здание – 9-тиэтажный жилой дом, состоящий из 3-х     сек- 

ций. 

Здание проектируется в экологически чистом районе. Общая площадь за- 

страиваемого участка – 1,05 Га. Из которых 0,2 Га это площадь здания, 0,3 Га - 

площадь озеленения, 0,55 Га – площадь тротуаров и дорог, детской площадки, ав- 

тостоянки. 

Дом имеет перепады высот вертикальных отметок в пределах каждой сек- 

ции, что вызвано геологической ситуацией площадки строительства. 

Здание запроектировано бескаркасным, стены дома из силикатного кирпи- 

ча с утеплителем. Толщина наружных стен 650 мм, в том числе толщина утепли- 

теля 150 мм, утеплитель – минерально-ватная плита, толщина внутренних несу- 

щих стен – 380 мм. Толщина перегородок 88 мм. Высота этажа 3 м. Высота всего 

здания 32,8 м. Перекрытие и покрытие сделано из железобетонных многопустот- 

ных плит. 

Здание имеет 4 подъезда, каждый из которых оборудован пассажирским 

лифтом и мусоропроводом. В каждой квартире предусмотрен один раздельный 

санузел. 

Всего 135 квартир. Общие площади квартир от 49,16 м2 до 110,43 м2. Есть 

1,2,3,4–комнатные квартиры. 

В расчётно - конструктивной части были рассчитаны многопустотная пли- 

та перекрытия, лестничный марш и площадочная плита. В результате чего были 

подобранны класс и диаметр арматуры необходимые для армирования этих эле- 

ментов. 

Проект организации строительства начинается с составления сетевого гра- 

фика, по которому определяются критический путь. Продолжительность критиче- 

ского  пути  определяет  продолжительность  строительства.  Она  равна  342  дня. 
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Нормативная продолжительность 450 дней. Затем строится график движения ра- 

бочей силы, по которому определяется среднее и максимальное количество рабо- 

чих. Это необходимо для проектирования стройгенплана. 

Стройгенплан разработан на возведение надземной части. На нём показа- 

ны: проектируемое здание, временные коммуникации, бытовые помещения, места 

установки башенного крана, места установки пожарных гидрантов, схема движе- 

ния транспорта, пункт мойки колес. Ширина двухполосной дороги 6 м, одноплос- 

ной 3,5 м. Радиус закругления дорог 12 м. 

Также разработаны две технологические карты. 

Первая технологическая карта разработана на земляные работы. Техноло- 

гической картой предусмотрено выполнение следующих видов работ: 1) срезка 

растительного слоя бульдозером ДЗ–18 2) разработка грунта экскаватором 

ЭО4121А 3) доработка грунта вручную. Работы выполняются в 2 смены. Про- 

должительность земляных работ –30 дней. 

Вторая технологическая карта разработана на возведение конструкций 

надземной части. Технологической картой предусмотрено выполнение следую- 

щих видов работ: 1) каменные работы 2) монтажные работы. Работы выполняют- 

ся с помощью башенного крана КБ – 403. Работы выполняются в 2 смены. Про- 

должительность работ по возведению несущих конструкций этажа – 180 дней. 
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