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1.1 Общие указания

Назначение здания: Монолитный 11-ти этажный жилой дом.

Место строительства: Красноярский край г. Красноярск Свердловский 

р-н

Климатический район: IВ [12]

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта  2,4м.

Температура внутреннего воздуха помещения   200 = С

Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92– 

40°С

Инженерно-геологические условия – обычные.

Расчетный ветровой район – 3.

Снеговой район – III [21]

Грунтом основания служит – грунт крупнообломочный с песчанным

заполнителем средней плотности.

Характеристика  здания:

Класс капитальности – II

Степень огнестойкости – I

Степень долговечности – I

1.2 Решение генерального плана

Проектируемое здание строится на участке со спокойным рельефом  с

уклоном  на  восток.  Размеры  участка  определены  в  соответствии  с  [13]  и

составляет  0,54  га.  Проектируемое  здание  ориентировано  на  северо-запад,

Между  зданиями  приняты  разрывы  с  учетом  требований  санитарных  и

противопожарных  норм.  К  проектируемому  зданию  обеспечены

автомобильные  проезды  шириной  дорожного  полотна  5  м,  которые

обеспечивают транспортную связь с главными улицами. Объект расположен в

общественно-деловой зоне  строительства  (О-2),  вблизи  ранее  возведенных



жилых  домов,  детского  сада  и  объектов  здравоохранения.  Местность

характеризуется  хорошими  экологическими  условиями.  Участок

строительства жилого дома характеризуется спокойным рельефом. 

При  разработке  генерального  плана  выполнялись  все  необходимые

мероприятия по обеспечению необходимых санитарных норм по инсоляции и

шумозащите.  По  условиям  инсоляции  жилой  дом  расположен  с  учетом

обеспечения  нормативной  освещенности  инсоляции  каждой  квартиры.

Квартиры имеют двухстороннюю ориентацию. 

Проектом  строительства  предусматривается  ряд  природоохранных

мероприятий,  санитарной  очистке  территории,  озеленению  и

благоустройству.

После завершения строительства предусматривается восстановление и

создание  вновь  дернового  покрова  и  насаждений  на  всей  территории

строительства. В зоне застройки высаживаются породы деревьев, устойчивых

к  вытаптыванию.  Предусматриваются  посадки  декоративных  порд

кустарников и деревьев. Создается сеть дорог и тротуаров.

Инженерная подготовка территории включает отвод дождевых и талых

вод лотками у дорог к дождеприемным решеткам проектируемого закрытого

водостока.  Отвод  поверхностных  вод  осуществляется  системой  закрытой

водосточной сети через водоприемные решетки, расположенные вдоль дорог.

Сточные воды от  корпуса отводятся в  наружную канализационную сеть  и

далее на городские очистные сооружения. 

Благоустройство участка,  отведенного под строительство,  включает в

себя следующие мероприятия:

–  мощение  входных  площадок  и  тротуаров,  а  также  дорожек  на

озелененной  территории  фигурной  тротуарной  плиткой,  облицовку  и

мощение крылец и лестниц;

– озеленение с устройством газонов, сохранением старых и посадкой

новых зеленых насаждений;



– устройство детской игровой площадки с озеленением и установкой

малых архитектурных форм типа: песочниц, качелей, скамеек и т.д.;

–  установка  фонарей  наружного  освещения  для  обслуживания

территории в темное время суток.

1.2.1 Технико-экономические показатели генплана.

Площадь участка                                                                            8025 м2. 

Площадь застройки                                                                        585м2. 

Отношение площади застройки к площади участка                   0,1

Площадь озеленения                                                                      2946,1 м2.

Отношение площади зеленых насаждений к площади участка  0,36

1.3 Архитектурно - планировочное решение

1.3.1  ТЭП здания

В таблице 1 отражены технико – экономические показатели. 

Таблица 1.1
№п/п Наименование показателей Количество

1 количество этажей 12
2 строительный объем здания 19068 м3

3 жилая площадь здания 2751 м2

4 общая площадь квартир 4719 м2

5 общая площадь здания 5636,6
6 площадь квартир 4545

7

количество квартир (всего)
трёхкомнатных
двухкомнатных
однокомнатных

55
11
33
11

8
коэффициент эффективности архитектурно-
планировочного решения К1

0,7

9
коэффициент эффективности 
объемно-планировочного решения К2

3,4

Жилой одиннадцати этажный монолитный дом состоит из одной блок-

секции с размерами в осях «А – Г» – 15м и «1 – 11» –  44,32м. По высоте

здание состоит из: подвала, 11-ти жилых этажей. Блок – секция решена со



спокойным режимом оконных проемов. Жилой дом имеет в блок – секции два

пассажирских лифта, расположенных в лестнично – лифтовом блоке, который

находится в центральной части блок – секции. Он включает в себя: 

– 2 лифтовых шахты, идущих по всей высоте здания;

– лестничную площадку;

– лестничный марш. На первом этаже через него осуществляется выход

на улицу, на всех этажах выход во вне квартирный коридор. 

На типовом этаже запроектировано пять  квартир: 1 однокомнатная, 3

двухкомнатных  и  1  трех  комнатная.  Данные  квартиры  имеют  различную

площадь. Во всех квартирах соблюдено зонирование жилых и общественных

зон.  Все  квартиры  имеют  нормированную  инсоляцию  и  каждая  комната

кроме  2  расположенных  с  обоих  торцов  здания  снабжены  балконами,

балконы также отсутствуют на первом этаже. Балконы представляют собой

летние  помещения  квартир  трапецевидной  и  прямоугольной  формы,

огражденные стенами и ограждениями на высоту 1 метра. Глубина лоджии

при  этом  составляет  1,5  метра.Все  комнаты  и  кухни  имеют  естественное

освещение  через  оконные  проемы,  а  внутриквартирные  коридоры  –  через

застекленные двери.

Комплексное  благоустройство  прилегающей  территории  квартала

предполагает: 

– размещение площадок для отдыха детей и взрослых;

– малых архитектурных форм; 

– хозплощадки; 

– реконструкцию системы существующих проездов и тротуаров;

– озеленение.

Проектом  предусмотрены мероприятия  по  формированию доступной

среды для маломобильных групп населения и инвалидов в соответствии со

сводом правил по проектированию и строительству[10]. 

При формировании участка соблюдена непрерывность пешеходных и

транспортных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и маломобильных



групп  в  здания  и  по  территории  с  учетом  требований  градостроительных

норм.  Предусмотрено  устройство  съездов  с  уклоном  не  более  1:10  на

пересечении тротуаров с проезжей частью внутренних дорог. 

1.3.2  Конструктивные решения

Жилая блок – секция:

– конструктивный тип  каркасно – диафрагмовая; 

– конструктивная схема – безригельный каркас; 

–  пространственная  жесткость  здания  обеспечивается  совместной

работой перекрытий и ядра жёсткости;

– фундамент – монолитный ригель на сваях. Внутренние стены подвала

монолитные.  Все  поверхности  стен,  соприкасающихся  с  землей,

окрашиваются горячим битумом за два раза;

–  стены  наружные  –  ограждающие  конструкции  наружных  стен

выполняются  из кирпича  250мм  с  наружной  теплоизоляцией  толщиной

130мм   наружная отделка керамические плиты по технологии КРАСПАН;

–  стены внутренние – из гипсобетонных плит сухой штукатурки;

–  перекрытия  запроектированы  монолитными  железобетонными

толщиной 180мм из бетона класса В25, с арматурой класса А-III;

– кровля двухслойная рулонная, плоская. Утеплитель из экструзионного

пенополистирола и керамзитового гравия для создания уклона.  Водосток с

кровли организованный внутренний, запроектирован с тремя воронками;

–  лестничные марши и площадки из монолитного железобетона; 

–  ограждение лестниц  –  типовые металлические;

–  лифтовые шахты запроектированы монолитные железобетонные из

бетона класса В25 и арматуры класса А-III;

– для прохода электроразводок через бетонные стены просверливаются

отверстия  диаметром  50мм.  Шахты  дымоудаления  параллельно  ведению

кладки оштукатуриваются с двух сторон; 



–  колонны  монолитные  железобетонные  500мм  без  капительные.

Выполнены из бетона класса В25 и арматуры класса А-III.

1.3.3 Инженерное оборудование

– вентиляция естественная вытяжная из кухонь и санузлов. Вытяжка

осуществляется  по  вертикальным  вентблокам  с  попутными  и  сборными

каналами;

–  отопление  центральное,  с  температурой  воды  105-70  градусов

Цельсия.  Система  тупиковая  с  верхней  разводкой  из  типовых  стояков,

рассчитанная на переменную температуру и потерю давления в радиаторах.

Система  отопления  водяная  с  конвекторами.  Источником  тепла  для  целей

отопления  и  горячего  водоснабжения  будут  служить  теплосети  ТЭЦ.

Присоединение систем отопления предусматривается по зависимой схеме с

устройством ЦТП;

–  водопровод хозяйственно –  питьевой  от  внешней сети. Снабжение

холодной водой будет осуществляться от сети микрорайона, подающей воду

питьевого  качества.  Для  обеспечения  необходимого  напора  во  внутренние

сети  предусматривается  установка  повысительных  насосов  как

хозяйственных, так и пожарных. Водоснабжение корпуса осуществляется от

отдельно  стоящего  ЦТП.  12  труб  холодного  и  горячего  водоснабжения  от

ЦТП  по  проходным  каналам  прокладываются  до  подвала  дома,  там  же

устанавливаются  и  повысительные  насосы.  В  здании  проектируется

объединенный хозяйственно противопожарный водопровод. Для обеспечения

пожаротушения  предусматривается  установка  на  каждом  этаже  двух

спаренных  пожарных  стояков  диаметром  50мм,  снабженных  шлангами

длиной 20м. Снабжение горячей водой предусматривается централизованым

от ЦТП. Стояки прокладываются в шахтах на лестничной клетке и в санузлах

квартир.  Шахты имеют доступ к стоякам на каждом этаже.  Трубопроводы



систем водоснабжения, прокладываются в подвале и, изолируются изделиями

из минераловаты с покрывным слоем из лакостеклоткани по пергамину;

– сброс ливневых вод с кровли организован в воронки на кровли и в

стояки;

–  электроснабжение  жилого  дома  осуществляется  от  внешней

питающей  сети  двумя  кабельными  вводами  раздельно  при  напряжении

380/220В.  Питание  основных  потребителей  жилого  дома  и  встроенных

помещений  должно  выполняться  по  II-ой  категории  надежности

электроснабжения.  Для  потребителей  5-ой  категории  (системы

дымоудаления  и  пожарной  сигнализации,  лифты,  аварийное  и

эвакуационное  освещение)  необходимо  предусмотреть  АВР.  В  нишах

электропанелей монтируются электрошкафы по два на этаже,  в  которых

размещаются  счетчики  общеквартирного  учета,  автоматы  защиты

групповых  линий.  Управление  освещением  лестничных  клеток

осуществляется  фотовыключателем,  предусматривается  рабочее  и

аварийное освещение лестничных клеток и лифтовых холлов. Питающие

сети прокладываются по подвалу открыто в стальных трубах. Групповая

сеть  в  квартирах  прокладывается  в  каналах  перегородок  и  плит

перекрытия.  Для  каждой  квартиры  предусматривается  установка

электрического  звонка  с  кнопкой  по  напряжению  220В.  В  здании

устанавливаться одно общее вводно распределительное устройство.

Необходимо предусмотреть следующие виды освещения:

1) рабочее;

2) аварийное;

3) эвакуационное.

– проектом предусматривается устройство внутренних сетей:

1) радиотрансляция от городских трансформаторов до абонентских

радио розеток во всех квартирах;

2) телевизионных антенн коллективного пользования с устройством

и  установкой  универсальных  ответвительных  коробок  в  поэтажных



шкафах; 

3) кабеля сети интернет.

–  монтаж  внутренней  канализации  предусматривается  из

полиэтиленовых  труб.  В  санузлах  трубы  прокладываются  над  полом  в

декоративной зашивке.  Стояки прокладываются в шахтах с  доступом на

каждый  этаж.  К  установке  проектируются  следующие  санитарные

приборы:

1)  унитазы  керамические  с  непосредственно  расположенными

сливными бачками и косыми выпусками;

2)  ванны  чугунные  эмалированные  прямобортные  с  сифоном,

переливом и выпуском; 

3) умывальники керамические полукруглые с латунным выпуском и

сифоном, переливом и выпуском; 

4)  умывальники керамические  полукруглые с  латунным выпуском,

сифоном и единым смесителем с гибким шлангом; 

5)  мойки двойные из  нержавеющей стали с  сифоном,  выпуском и

смесителем настольного типа. 

Отвод стоков проектируется во внешнюю бытовую канализационную

сеть  через  два  выпуска  диаметром  150мм,  ориентируемых  на  дворовой

фасад. Для обеспечения бесперебойной роботы канализационной сети на

ней должны запроектированы ревизии. На стояках ревизии устанавливают

на верхнем и нижнем этажах

–  мусоросборник  запроектирован  по  каталогу  «Прана»  –  системы

мусороудаления и пожаротушения для жилых и административных зданий.

Приемные клапаны располагаются на всех этажах за исключением 1го и 11

этажа мусоросборная камера расположена в уровне первого этажа.

1.5 Конструктивный расчёт



1.5.1 Теплотехнический расчет наружной стеновой панели

1.Керамическая плитка 

2.Теплоизол Стандарт  = 0,13 

м   = 0,04 (Вт/м·оС) =90 

(кг/м3.) 

3. Кирпич обыкновенный  = 

0,25 м   = 0,7 (Вт/м·оС)  = 

1800(кг/м3.)

4. штукатурный слой

       Рисунок 1.1 – Конструкция стеновой панели               

В расчетах примем только 2 и 3 пункт

Найдем ГСОП по [9]

Dd = Zht·(tint – tht)                                                                                           

(1.1)

где tint – расчетная средняя температура внутреннего воздуха, оС, принимаем 

по минимальным значениям оптимальной температуры соответствующего 

здания [1], tint = 20;  

      tht – средняя температура наружного воздуха, оС принимаемая по [12] tht = 

-7;

      Zht  – продолжительность, сут, отопительного периода, принимаемая по 

[12] Zht = 234.

Dd = 234 · ( 20 - ( -7,1)) = 6341,4 оС сут

Т.к. величина Dd отличается от табличных то 

Rreq = a · Dd + b                                                                                              

(1.2)

Rreq = 0,00035 · 6341,4 + 1,4 = 3,62 м2 оС/Вт.                             

1

3

4

2



Фактическое  приведенное сопротивление теплопередаче, 
где Rk – термическое сопротивление ограждающей конструкции;

      int – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, принимаемый по табл. 4*.int  = 8,7;

      ext – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающих 

конструкций, ext = 23.

В данном случае Rk определяется как сумма слоев для многослойной 

конструкции.

 Rк = 3,76м2 оС/Вт; > Rreq = 3,62м2 оС/Вт; – требование по сопротивлению 

теплопередаче выполняется.

1.5.2 Теплотехнический расчет окна

Rreq = a·Dd + b                                                                                               

(1.4)

Rreq = 0,00005·6341,4 + 0,3 = 0,62 м2 оС/Вт

Принимаем Rпр = 0,68 – по прил 6 СНиП II-3-79*для двух камерного 

стеклопакета с мягким селективным покрытием

Rпр › Rreq

1.5.3  Теплотехнический расчет кровли

RО=
1

α int

+Rk+
1

α ext

Rк=∑ δ
λ
=

1
8,7

+
0 .13
0 .04

+
0, 25
0 . 7

+
1

23
=3, 76

м2 о С
Вт



На рисунке 1.2 изображен фрагмент кровли

Рисунок 1.2 – Фрагмент панели покрытия
1 Техноэласт ЭКП 2003  = 0,0042м  = 0,17 (Вт/м·оС).

2 Унифлекс ВЕНТ  ЭПВ  = 0,0035м  = 0,17 (Вт/м·оС).

3 Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01. 

4 Стяжка цементно-песчаная армированная  = 0,02м  = 0,76 (Вт/м·оС).

5 Уклонообразующий слой из керамзита  = 0,02м  = 0,21 (Вт/м·оС).

6 Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 35-250 два 

слоя толщиной 0,08м и 0,1  = 0,031 (Вт/м·оС).

7 Бикроэласт ТПП  = 0,0035м  = 0,17 (Вт/м·оС).

8 Монолитная ж.б плита  = 0,2м  = 1,92 (Вт/м·оС).

Rreq = a·Dd + b 

Rreq = 0,0005·6341,4 + 2,2 = 5,37 м2 оС/Вт

Rк = 6,15 м2 оС/Вт; > Rreq = 5,37 м2 оС/Вт; – требование по сопротивлению

теплопередаче выполняется

Rк=
1

8,7
+

0,0042
0,17

+
0,0035

0,17
+

0,02
0,76

+
0, 02
0, 21

+
0,18

0 . 031
+

0 .0035
0,17

+
1

23
=6, 15

м2 о С
Вт



Таблица 1.2 – Экспликация помещений
Номер 
помещен
ия

Наименование
Площадь
м2

Кат 
поме
щения

1 спальня 23,15
2 спальня 17
3 общий коридор 27,5
4 зал 22,7
5 ванная 2,7
6 уборная 1,42
7 кухня 14,8
8 зал 24,2
9 спальня 22,6
10 кухня 22,2
11 кухня 22,7
12 зал 29,3
13 спальня 21,3
14 спальня 21,5
15 кухня 13,2
16 зал 34
17 зал 34,3
18 кухня 15,4
19 мусоросборная камера 3,1
20 лифтовая шахта 4
22 балкон 3,4
23 балкон 3,9
24 балкон 3,8
25 балкон 4,2

Таблица 1.3 – Ведомость отделки помещений

Наименова
ние 
помещений

Вид отделки П
При
ме-
ча-
ния

потолки S, м2 стены или 
перегородки

S, м2

низ стен 
или 
перегоро
док

S, м3

жилые и не 
жилые 
комнаты, 
коридоры, 
прихожие, 
кладовые.

отделка под 
фактуру 
шагрень

3899,
07

улучшенная 
штукатурка, 
затирка, 
оклейка 
обоями.

10112,1
7

уборная окраска 
водоимульсио
нной 
улучшенной  
краской 
белого цвета

1
132,9
9

улучшенная 
штукатурка, 
затирка, 
окраска 
масляной 
краской.

692,73 глазурова
нная 
плитка.

129,03
=0,5 
м



ванная окраска 
водоимульсио
нной 
улучшенной  
краской 
белого цвета

2
256,7
4

глазурованная 
плитка 1009,46

лестничные
клетки

окраска 
водоимульсио
нной 
улучшенной  
краской 
белого цвета

6
352

улучшенная 
штукатурка, 
затирка, 
окраска 
масляной 
краской.

984

кухни окраска 
водоимульсио
нной 
улучшенной  
краской 
белого цвета

2
496,9
8

улучшенная 
штукатурка, 
затирка, 
оклейка 
обоями.

756,06
глазурова
нная 
плитка по
фронту 
оборудов
ания.

456,78 =
1м

подвал окраска 
водоимульсио
нной  краской 
синего цвета

7
524,3

окраска 
масляной 
краской на h=2
м

840

Дверные коробки, полотна, плинтусы, входные двери в квартиры, 

мусоропровод с заводской окраской. Металлические изделия – эмалями. 

Таблица 1.4 – Экспликация полов
Наименование 
помещений

Тип 
пола

Схема пола Элементы пола S, м2

жилые комнаты, 
коридоры

1

- паркетные 
доски на клею – 20

- влагостойкая 
фанера– 15

- клеевая 
мастика 5 

- цементно 
песчаная стяжка – 20

- плита 
перекрытия – 200

3899,07

кухни, санузлы, 
лоджии

3

- керамическая 
плитка–10

- стяжка 
цементно-песчаная М 
150 – 20

-гидроизоляция
- плита 

перекрытия – 200

1611,9

       



Таблица 1.5 – Спецификация заполнения оконных и дверных проемов

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса ед.
изд., кг

Примеч
ание

ОК-1
ОК-2
ОК-3
Д-4

ГОСТ 30674-99 
«Блоки оконные из 
поливинилхлоридн
ых профилей»

Окна и балконные двери
ОК1 12-15
ОК2 15-15
ОК3 6-9
ДО 21-7

26
150
20
150

Д-2
Д-3
Д-5

ГОСТ 6629-88 
«Двери деревянные 
внутренние для 
жилых и 
общественных 
зданий»

Двери внутренние

ДГ 21-7
ДО 21-9
ДГ 21-9

110
143
55

Д-1

Д-6
1

ГОСТ 24698-81
«Двери деревянные 
наружные для 
жилых и 
общественных 
зданий»
ГОСТ 31173-2003
Блоки дверные 
стальные.

Двери наружные и 
тамбурные

ДНГ 21-13 1

1



2 Расчётно-
конструктивный

раздел.



Расчетно –  конструктивная часть

Здание проектируется каркасно-связевой системы с самонесущими 

наружными  стенами.  Конструктивное  решение  здания  –  рамно-связевое.

Пространственная  жесткость  и  устойчивость  здания  обеспечивается

совместной работой каркаса и диафрагм жёсткости а также ядра жёсткости,

соединённых с перекрытиями в единую пространственную систему. 

2.1 Сбор нагрузок на раму

Принимаемые допущения:

– расчет ветровой нагрузки на раму проводился с помощью программы 

МОНОМАХ 4.5 автоматически;

– перегородки отображает в пересчете на линейную нагрузку 

автоматически при задании материала;

–нагрузки от собственного веса несущих конструкций программой 

учитываются автоматически при задании материала:  

1) постоянные нагрузки принимает с коэффициентом 1,1;
2)  временные нагрузки принимает с коэффициентом 1,3;
3) длительные нагрузки принимает с коэффициентом 1,3;

Поэтому при в воде нагрузок в программу усредняем значение нагрузок

для данных коэффициентов

– внутренние перегородки примем как равномерно распределенную по 

всей площади.

Нагрузкой  на  рамы  является  вертикальная  расчетная  постоянная  и

временная  нагрузка,  собранная  с  ширины  рамы  кроме  того,  в  виде

сосредоточенной нагрузки на перекрытие каждого этажа передается нагрузка

от стены. 

Нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию

покрытия следует определять по 



S = Sg ce ct μ 0,7                                                                                            

(2.1)

Для чердачной надстройки 

 S =1,8· 0,982·1·2·0,7 = 2,5    

Для парапета   

S = 1,8· 0,982·1·1,3·0,7 =1,34  

Для кровли 

S = 1,8· 0,982·1·1·0,7 =1,24 

где Sg – расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной 

поверхности земли, принимаемое в соответствии; 

       сe – коэффициент, характеризующий возможный снос снега с покрытий 

зданий под действием ветра или иных факторов. 

     ce = (1.2 − 0.1 V√ k) (0.8 + 0.002 b)=0,982                                            

(2.2)

где b – ширина покрытия;

      V – средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца;

      k  –  принимается по табл. 6.2 

      сt – коэффициент снижения снеговой нагрузки вследствие воздействия

температуры =1 

      μ –   коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой 

нагрузке на покрытие.

Ярусная нагрузка собрана в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Ярусная нагрузка на раму.

Наименование
Нагрузки

Нормативное
Значение
нагрузки, кН/м2

Коэффициент 
надежности 

по нагрузке,f

Расчетное 
значение 
нагрузки, 
кН/м2

Постоянная:
     1 От веса пола (жилые 
комнаты, коридоры)
1.1 Паркет ГОСТ 
1.2 Влагостойкая фанера  ГОСТ 
3916-90
1.3 Клеевая мастика МБП 

δ1·ρ1 = 0,02·8

δ2·ρ2 = 0,015·6

1,1

1,1

0,176

0,099



ТУ5772-030-18254055-2002
1. 4 Цементно – песчанаястяжка
Итого: 
    2. От веса  пола (кухни, 
санузлы, балконы)
2.1 Керамическая плитка ПГ 1ОБ
6.10.8   ТУ 5752-041-00288030-
2002
2.2 Стяжка цементно-песчаная 
стяжка
2.3 Гидроизоляция
Итого
   3.От веса кровли
3.1  Техноэласт ЭКП ТУ 5774-

003-00287852-99 2003  = 0,0042 

м ρ = 6кН  м  2

3.2 Унифлекс ВЕНТ  ЭПВ ТУ 
5774-001-17925162-99

  = 0,0035м ρ = 6кН  м  2

3.3 Праймер битумный 
ТЕХНОНИКОЛЬ №01 ТУ 5775-

011-17925162-2003  

3.4 Стяжка цементно-песчаная 

армированная  = 0,02м ρ = 18 

кН  м  2

3.5 Уклонообразующий слой из 

керамзита (ГОСТ 9757-90)  = 

0,07м                ρ = 10 кН  м  2

3.6 Экструзионный 
пенополистирол 
ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 35-250 ТУ

2244-047-17925162-2006  = 

0,18м ρ = 0,3кН  м  2

3.7 Бикроэласт ТПП ТУ 5774-
019-17925162-2003

 = 0,0035м ρ = 6кН  м  2

Итого:  

4.От ограждающих конструкций 
4.1 Керамическая плитка КП 304 
ТУ 5752-041-00288034-2002
4.2 Минераловатная плита 
ТЕХНОВЕНТ Стандарт
ТУ 5762-043-17925162-2006 
4.3 Стальные направляющие 

δ3·ρ3 = 0,005·9
δ4·ρ4 = 0,02·18

δ1·ρ1 = 0,01·15

δ2·ρ2 = 0,02·18
δ3·ρ4 = 0,005·7

δ1·ρ1 = 0,0042·6

δ2·ρ2 = 0,0035·6

δ3·ρ3 = 0,0035·6

δ3·ρ3 = 0,02· 18

δ5·ρ5 = 0,07·10

δ6·ρ6 = 0,18·0,3

δ7·ρ7 = 0,0035·6

δ1·ρ1 = 0,012·15

δ2·ρ2 = 0,13·0,9

1,2
1,3

1,2

1,3
1,2

1,2

1,2

1,2

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

0,054
0,468
0,8

0,18

0,468
0,042
0,7

0,03

0,025

0,025

0,468

0,84

0,065

0,025
1,5

0,216

0,14

1,3



при высоте 1-го этажа 3м
при высоте последующих этажей
2.6 м  
5 От перегородок
5.1 Кирпич силикатный
5.2 Штукатурка
при высоте1-гоэтажа 3м
при высоте последующих этажей
2.6 м 
6 От межквартирных 
перегородок
6.1 Гипсовые плиты
6.2 Штукатурка
при высоте1-гоэтажа 3м
при высоте последующих этажей
2.6 м 
 Кратковременная нагрузка
1 Полезная на типовом этаже 
(везде, кроме лифтового холла, 
балконов и лестничных 
площадок) 
2 Полезная на балконах 
3 Снеговая см п
Для кровли
Для надстройки
Длительная  от людей 
1 Полезная на типовом этаже 
(везде, кроме лифтового холла, 
балконов и лестничных площа-
док) 
2 Полезная на балконах

δ1·ρ1 = 0,12·18
δ2·ρ2 = 0,005·18

δ1·ρ1 = 0,08·116
δ2·ρ2 = 0,005·18

 
1,5
2

              1,24
2,5

1,5
2

1,1
1,3

1,1
1,3

1,3
1,2

1,4
1,4

0,35
0,35

1,1

4,95
0,117
15,2

13,2

1,28
0,117
4,2

3,9

1,9
2,4

1,74
3,5

0,5
0,7

  

В  таблице 2.2 показаны характеристики материалов несущих элементов, в

таблице  2.3  показаны  коэффициенты  нагрузок,  в  таблице  2.4  ветровые

характеристики, в таблице 2.6 количество материалов.

Характеристики здания 

Отметка планировки 0 м
Отметка верха подколонника -2.8 м
Отметка подошвы фундамента -3.1 м
Схема распределения горизонтальных нагрузок при 

расчете всего здания

Рамносвязевая



Таблица 2.2 – Характеристика  материалов.  

Название Тип Модуль 
упругости, 
МПа

Коэф. 
Пуасссона

Объемный 
вес, кН/м3

Детали

2. колонны Железобетон 29420.4 0.2 24.517 B25, A400, A400
3. плита Железобетон 29420.4 0.2 24.517 B25, A400, A400
4. кирпич Кладка 3452 0.25 17.6522 150, 100

Таблица 2.3 – Коэффициенты. 

Нагрузки/Коэ
ффициенты

Постоянная Длительная Кратко- 
временная

Ветровая Сейсмическа
я

Надежности 1.1 0.35 1.3 1.4 1
1-е основное 
сочетание

1 1 1 1 0

2-е основное 
сочетание

1 0.95 0.9 0.9 0

3-е особое 
сочетание

0 0 0 0 0

Надежности 
по 
ответственнос
ти

0.95

 
Таблица 2.4 – Ветровые характеристики.

Направление Коэффициент
Ветер 1 30° 1

Ветровой район III
Тип местности B

Сочетания загружений 
1: 1.045*По+0.285*Дл+1.235*Кр+1.33*Ве1 
2: 1.045*По+0.285*Дл+1.235*Кр-1.33*Ве1 

Таблица 2.5 – Количество материалов.   

Расход материалов.Всего
Материалы Фундаме

нты
Стены Колонны Балки Плиты Перегоро

дки
Всего

Бетон, м3 303.27 310.59 261.95 412.54 591.86 0.00 1880.21
Арматура, кг 9409 3415 18563 39594 297401 0 368382
Опалубка, м2 548.41 3534.79 2095.59 4804.22 7330.79 0.00 18313.81
4. кирпич, м3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 624.20 624.20



Рисунок 2.1 – Пространственная модель здания

         Расчетные усилия, возникающие в несущих элементах,  определены с

помощью  программного  комплекса  «Мономах  4.5»  методом  конечных

элементов. Результаты представлены в виде  изополей перемещений.

Рисунок 2.2 – Деформированная схема



Рисунок 2.3 – Изополя моментов Мх

Рисунок 2.4 – Изополя нормальных напряжений Nу МПа



Рисунок 2.5 – Изополя перерезывающих сил Qх кН/м

После  предварительного  расчета  здания,  данные  автоматически

передаются  в  соответствующие  конструирующие  и  расчетные  программы

Плита и Балка

2.2 Расчет главной балки

Талица 2.6 – Характеристика главной балки

Материалы
 Бетон  
    Объемный вес     2.5 кН/м3

    Класс бетона     B25
    Вид бетона     
    Признак условий твердения     
    Признак условий эксплуатации     
    Коэф. условий работы  КР1     
    Коэф. условий работы  КР2      См
    Ширина раскрытия кратковр. трещин     0.4 См
    Ширина раскрытия длительных трещин     0.3 М
    Защитный слой от нижней грани сечения     0.3М
    Защитный слой от верхней грани сечения     0.3 М
    Защитный слой от боковой грани сечения     3
    Агрессивность среды     
    Расчет по 2-му предельному состоянию     произведен
 Арматура  
    Класс  продольной арматуры     A400
    Класс  поперечной арматуры     A400



Материалы
    Произведение коэф. из табл 24 СНИП     
    Коэф. сейсмического воздействия МКР1     
    Коэф. сейсмического воздействия МКР2     

Талица 2.7 – Пролеты

Пролеты
Номер Ширина,

М
Высота,
М

L в осях,
М

L в свету,
М

Левая 
опора

Правая 
опора

Количеств
о сечений

1 0.3 0.5 1.5 1.25 0 1 21
2 0.3 0.5 6 5.5 1 2 36
3 0.3 0.5 4 3.5 2 3 32
4 0.3 0.5 5 4.5 3 4 32
5 0.3 0.5 1.5 1.25 4 0 21
 
Талица 2.8 – Опоры

Опоры
Номер Ширина,

М
Расстояние  
до оси,
М

Вид Опирание Податливость

1 0.5 0.25 колонна Опирание     Нет
2 0.5 0.25 колонна Опирание     Нет
3 0.5 0.25 колонна Опирание     Нет
4 0.5 0.25 колонна Опирание     Нет

Результаты расчета представлены в виде эпюр на рисунках 2.5 – 2.7

Рисунок 2.6 – Эпюра перемещений



Рисунок 2.7 – Эпюра моментов

Рисунок 2.8 – Эпюра перерезывающих сил

Результаты расчета главной балки от нагрузок представлены  в 

таблицах 2.9 – 2.13

Таблица 2.9 – Пролет №1

Пролет № 1
Cечение № 1 11 21
Привязка, М 0.00 0.63 1.25
Огибающие
Момент, кН·М 0.00 0.00 0.00

0.00 -15.50 -62.25
Поперечная 
сила,  кН

0.00 0.00 0.00



Пролет № 1
Cечение № 1 11 21

0.00 -49.32 -102.64
Перемещение, 
Мм

2.59 1.53 0.44

1.82 1.08 0.32
Арматура 
продольная
Нижняя, См2 0.00 0.00 0.00
Верхняя, См2 0.00 1.02 4.08
Боковая, См2 0.00 0.00 0.00
Арматура 
поперечная, 
См2//М

0.00 0.00 0.00

Таблица 2.10 – Пролет №2

Пролет № 2
Cечение № 1 19 36
Привязка, М 0.00 2.75 5.50
Огибающие
Момент, кН·М 0.00 250.24 0.00

-36.89 0.00 -256.10
Поперечная 
сила,  кН

239.97 0.00 0.00

0.00 -47.47 -320.29
Перемещение, 
мм

-0.32 -2.43 -0.17

-0.44 -3.18 -0.25
Арматура 
продольная
Нижняя, См2 0.00 15.30 0.00
Верхняя, См2 2.55 0.00 20.91
Боковая, См2 0.00 0.00 0.00
Арматура 
поперечная, 
См2//М

6.45 0.00 11.49

Таблица 2.11 – Пролет №3

Пролет № 3
Cечение № 1 16 32
Привязка, М 0.00 1.75 3.50
Огибающие
Момент, кН·М 0.00 0.00 0.00



Пролет № 3
Cечение № 1 16 32

-282.07 -72.95 -164.22
Поперечная 
сила,  кН

218.25 45.34 0.00

0.00 0.00 -153.05
Перемещение, 
мм

0.25 0.85 0.19

0.17 0.48 0.11
Арматура 
продольная
Нижняя, См2 0.00 0.00 0.00
Верхняя, См2 23.97 4.59 11.73
Боковая, См2 0.00 0.00 0.00
Арматура 
поперечная, 
См2//М

5.34 0.00 2.76

Талица 2.12

Пролет № 4
Cечение № 1 16 32
Привязка, М 0.00 2.25 4.50
Огибающие
Момент, кН·М 0.00 179.68 0.00

-138.99 0.00 -41.08
Поперечная 
сила,  кН

250.13 29.71 0.00

0.00 0.00 -206.13
Перемещение, 
мм

-0.11 -1.14 -0.16

-0.19 -1.66 -0.26
Арматура 
продольная
Нижняя, См2 0.00 11.22 0.00
Верхняя, См2 9.18 0.00 2.55
Боковая, См2 0.00 0.00 0.00
Арматура 
поперечная, 
См2//М

7.01 0.00 4.73

Талица 2.13

Пролет № 5
Cечение № 1 11 21
Привязка, М 0.00 0.63 1.25
Огибающие
Момент, кН·М 0.00 0.00 0.00

-59.54 -14.76 0.00
Поперечная 98.90 47.03 0.00



Пролет № 5
Cечение № 1 11 21
сила,  кН

0.00 0.00 0.00
Перемещение, 
мм

0.26 0.89 1.50

0.16 0.54 0.89
Арматура 
продольная
Нижняя, См2 0.00 0.00 0.00
Верхняя, См2 4.08 1.02 0.00
Боковая, См2 0.00 0.00 0.00
Арматура 
поперечная, 
См2//М

0.00 0.00 0.00

          После расчета происходит автоматическое конструирование , которое 

представлено в таблицах 2.14 – 2.16 на основании которых строятся чертежи

 Таблица 2.14

Каркас вязаный
Нижняя Верхняя Боковая
 1-го ряда  2-го ряда
Диаметр
крайн. 
стер.

Диаметр
средн. 
стерж.

Колич. 
средн. 
стерж.

Диаметр
средн. 
стерж.

Колич. 
средн. 
стерж.

Диаметр
средн. 
стерж.

Колич. 
средн. 
стерж.

Диаметр
средн. 
стерж.

Колич. 
средн. 
стерж.

Пролет N1 Длина 1636.03, М Привязка 120.00, М 
20.00 6.00 6.00 20.00 2
Поперечная арматура: Диаметр 6.00 М,   Шаг  0.15 М,   Кол-во  2
Пролет N2 Длина 6512.07, М Привязка 1243.97, М 
20.00 20.00 3 6.00 20.00 2
Поперечная арматура: Диаметр 12.00 М,   Шаг  0.15 М,   Кол-во  2
Пролет N3 Длина 4512.07, М Привязка 7243.97, М 
20.00 6.00 6.00 20.00 2
Поперечная арматура: Диаметр 8.00 М,   Шаг  0.15 М,   Кол-во  2
Пролет N4 Длина 5512.07, М Привязка 11243.97, М 
20.00 20.00 2 6.00 20.00 2
Поперечная арматура: Диаметр 10.00 М,   Шаг  0.15 М,   Кол-во  2
Пролет N5 Длина 1636.03, М Привязка 16243.97, М 
20.00 6.00 6.00 20.00 2
Поперечная арматура: Диаметр 6.00 М,   Шаг  0.15 М,   Кол-во  2

Таблица 2.15



Гнутые стержни
N 
стержн
я

N 
пролет
а

Длина Прив. 
к лев. 
опоре

Диаме
тр

Кол-во Левый Центр Правый

Отгиб Катет Низ Катет Отгиб
1 0 3625.0

0
525.00 20.00 2 0.00 0.00 3625.0

0
0.00 0.00

1 0 4725.0
0

-25.00 20.00 1 0.00 0.00 4725.0
0

0.00 0.00

1 0 3975.0
0

150.00 20.00 2 0.00 0.00 3975.0
0

0.00 0.00

 
Опорные стержни

Опора № Диаметр Количество Длина
1 25.00 2 1941.67
2 25.00 2 3475.00
3 20.00 1 1275.00
4 20.00 1 2025.00

Таблица 2.16

Опорные утки
Опора Левый катет Центр Правый катет
1 0.37 0.60 0.37
2 0.37 0.60 0.37
3 0.37 0.60 0.37
4 0.37 0.60 0.37

2.3 Расчет второстепенной балки

Таблица 2.17 –Характеристики второстепенной балки

Материалы
 Бетон  
    Объемный вес     2.5 кН/м3

    Класс бетона     B25
    Вид бетона     
    Признак условий твердения     
    Признак условий эксплуатации     
    Коэф. условий работы  КР1     
    Коэф. условий работы  КР2      См
    Ширина раскрытия кратковр. трещин     0.4 См
    Ширина раскрытия длительных трещин     0.3 М
    Защитный слой от нижней грани сечения     3 М
    Защитный слой от верхней грани сечения     3 М



Материалы
    Защитный слой от боковой грани сечения     3
    Агрессивность среды     
    Расчет по 2-му предельному состоянию     Не производить
 Арматура  
    Класс  продольной арматуры     A400
    Класс  поперечной арматуры     A400
    Произведение коэф. из табл 24 СНИП     
    Коэф. сейсмического воздействия МКР1     
    Коэф. сейсмического воздействия МКР2     
 
Таблица 2.18

Пролеты
Номер Ширина,

М
Высота,
М

L в осях,
М

L в свету,
М

Левая 
опора

Правая 
опора

Количеств
о сечений

1 0.15 0.3 4.5 4 1 2 22
2 0.15 0.3 4.5 4 2 3 22
3 0.15 0.3 4.5 4 3 4 22
4 0.15 0.3 3.46 2.96 4 5 22

Таблица 2.19

Опоры
Номер Ширина,

М
Расстояние  
до оси,
М

Вид Опирание Податливость

1 0.5 0.25 колонна Опирание     Нет
2 0.5 0.25 колонна Опирание     Нет
3 0.5 0.25 колонна Опирание     Нет
4 0.5 0.25 колонна Опирание     Нет
5 0.5 0.25 колонна Опирание     Нет
Результаты расчета представлены в виде эпюр на рисунках 2.9 – 2.11



Рисунок 2.9 – Эпюра перемещений

Рисунок 2.10 – Эпюра моментов



Рисунок 2.11 – Эпюра перерезывающих сил

Результаты расчета главной балки от нагрузок представлены  в 

таблицах

Таблица 2.20 – Пролет №1

Пролет № 1
Cечение № 1 12 22
Привязка, М 0.00 2.00 4.00
Огибающие
Момент, кН·М 0.45 1.50 0.00

0.00 0.00 -2.07
Поперечная 
сила,  кН

1.67 0.00 0.00

0.00 -0.63 -2.94
Перемещение, 
мм

-0.05 -0.24 -0.02

-0.05 -0.24 -0.02
Арматура 
продольная
Нижняя, См2 0.09 0.18 0.00
Верхняя, См2 0.00 0.00 0.22
Боковая, См2 0.00 0.00 0.00
Арматура 
поперечная, 
См2//М

0.00 0.00 0.00

Таблица 2.21 – Пролет №2

Пролет № 2
Cечение № 1 12 22
Привязка, М 0.00 2.17 4.00
Огибающие
Момент, кН·М 0.00 0.55 0.00

-2.18 0.00 -1.37
Поперечная 
сила,  кН

2.51 0.00 0.00

0.00 0.00 -2.10
Перемещение, 
мм

0.02 -0.02 0.01

0.02 -0.02 0.01
Арматура 
продольная
Нижняя, См2 0.00 0.09 0.00
Верхняя, См2 0.27 0.00 0.18
Боковая, См2 0.00 0.00 0.00



Пролет № 2
Cечение № 1 12 22
Арматура 
поперечная, 
См2//М

0.00 0.00 0.00

Таблица 2.22 – Пролет №3

Пролет № 3
Cечение № 1 11 22
Привязка, М 0.00 1.95 4.00
Огибающие
Момент, кН·М 0.00 0.85 0.00

-1.34 0.00 -1.57
Поперечная 
сила,  кН

2.25 0.00 0.00

0.00 0.00 -2.37
Перемещение, 
мм

-0.01 -0.09 -0.00

-0.01 -0.09 -0.00
Арматура 
продольная
Нижняя, См2 0.00 0.14 0.00
Верхняя, См2 0.18 0.00 0.18
Боковая, См2 0.00 0.00 0.00
Арматура 
поперечная, 
См2//М

0.00 0.00 0.00

Таблица 2.23 – Пролет №4

Пролет № 4
Cечение № 1 11 22
Привязка, М 0.00 1.48 2.96
Огибающие
Момент, кН·М 0.00 0.63 0.30

-1.58 0.00 0.00
Поперечная 
сила,  кН

2.34 0.64 0.00

0.00 0.00 -1.07
Перемещение, 
мм

0.00 -0.05 -0.02

0.00 -0.05 -0.02
Арматура 
продольная
Нижняя, См2 0.00 0.09 0.05
Верхняя, См2 0.18 0.00 0.00



Пролет № 4
Cечение № 1 11 22
Боковая, См2 0.00 0.00 0.00
Арматура 
поперечная, 
См2//М

0.00 0.00 0.00

          После расчета происходит автоматическое конструирование , которое 

представлено в таблицах 2.24 – 2.25 на основании которых строятся чертежи

 Таблица 2.24

Каркас вязаный
Нижняя Верхняя Боковая
 1-го ряда  2-го ряда
Диаметр
крайн. 
стер.

Диаметр
средн. 
стерж.

Колич. 
средн. 
стерж.

Диаметр
средн. 
стерж.

Колич. 
средн. 
стерж.

Диаметр
средн. 
стерж.

Колич. 
средн. 
стерж.

Диаметр
средн. 
стерж.

Колич. 
средн. 
стерж.

Пролет N1 Длина 4566.76, М Привязка 216.62, М 
10.00 6.00 6.00 10.00 2
Поперечная арматура: Диаметр 6.00 М,   Шаг  0.15 М,   Кол-во  2
Пролет N2 Длина 4566.76, М Привязка 4716.62, М 
10.00 6.00 6.00 10.00 2
Поперечная арматура: Диаметр 6.00 М,   Шаг  0.15 М,   Кол-во  2
Пролет N3 Длина 4566.76, М Привязка 9216.62, М 
10.00 6.00 6.00 10.00 2
Поперечная арматура: Диаметр 6.00 М,   Шаг  0.15 М,   Кол-во  2
Пролет N4 Длина 3530.61, М Привязка 13716.62, М 
10.00 6.00 6.00 10.00 2
Поперечная арматура: Диаметр 6.00 М,   Шаг  0.15 М,   Кол-во  2

Таблица 2.25

Опорные утки
Опора Левый катет Центр Правый катет
1 0.20 0.60 0.20
2 0.20 0.60 0.20
3 0.20 0.60 0.20

2.4 Расчет монолитной плиты перекрытия по балочной схеме

         Результаты расчета плиты перекрытия на отм. +3,000 представлены в 

виде изополей перемещений и усилий от сочетания постоянных загружений 

на рисунках 2.12 – 2.22. Характеристика материалов дана в таблице 2.26



Таблица 2.26 – Характеристика материалов

Характеристики материалов
Класс бетона B25
Вид бетона
Расчетное сопротивление бетона на сжатие 14.5
Модуль упругости бетона 30000
Класс продольной арматуры (вдоль Х) A400
Расчетное сопротивление продольной арматуры на растяжение 355
Модуль упругости арматуры 200000
Класс продольной арматуры (вдоль Y) A400
Расчетное сопротивление продольной арматуры на растяжение 355
Модуль упругости арматуры 200000
Класс поперечной арматуры A400
Расчетное сопротивление поперечной арматуры на растяжение 285
Модуль упругости арматуры 200000
Объемный вес 2.5
Жесткость упругого основания грунта на сжатие: 0
Жесткость упругого основания грунта на сдвиг: 0
Расстояние до центров тяжести арматуры:
  от нижней грани 3
  от верхней грани 3
Расчет по II предельному состоянию производился
Ширина раскрытия трещин:
  кратковременных 0.4
  длительных 0.3

Рисунок 2.12 – Эпюра от воздействия моментов Му



Рисунок 2.13 – Эпюра напряжений Nу

Рисунок 2.14 – Изополя арматуры (верхней)вдоль оси Х



Рисунок 2.15 – Изополя арматуры (нижней)вдоль оси Х

         Плита  армирована  сетками  с  рабочей  продольной  и  поперечной

арматурой. Стержни расставлены и рассчитаны по изополям арматуры для

верхней и нижней зоны (рисунок 2.14 – 2.15).

2.5 Расчет колонн

2.5.1 Расчет колонны подвала

Расчет производим типовой колонны подвала по оси В 9.



Рисунок 2.25 – Армирование колонны подвала

                                                              Отметки

                Высота этажа,  мм                                                      2,800

                Высота перекрытия,  мм                                            180

                                                            Отметки,  м:

                низа колонны                                                                -2,800

                верха перекрытия                                                     +0,200

                                                            Расчетная длина

                                              Коэффициенты расчетной длины:

                                                                m X 0.7



                                                                m Y 0.7

                                                     Расчетная длина,  мм:

                                                                Lo X 2100

                                                                Lo Y 2100

                                                               Гибкость:

                                                            Lo/h X 4.20

                                                            Lo/h Y 4.20

Расчетное армирование

Asu 2.01

As1 1.13

As2 1.13

Нагрузки

N,  тс Mx,  

тс*м

My,  

тс*м

Qx,  тс Qy,  тс T,  

тс*м

сеч

Постоянная 203 0 0 0 0 0
Длительная 28.1 0 0 0 0 0
Кр. временная 1.57 0 0 0 0 0
Ветровая 1 0 -0.0488 -0.212 -0.106 -0.0244 0

Коэффициенты

     Надежности по ответственности 0.95

Пост. Длит. Кр.вр. Ветр. Сейсм.
Надежности 1.1 1.3 1.4 1.4 1
Длительности 1 0.35 1 0 0
Продолжительнос

ти

1 1 1 0 0

 Снижающий для кр. врем. нагрузки 1

 Учитывать в расчете:



 автоматически сформированные РСН

 РСН, сформированные для случаев а, б

Коэффициенты расчетных сочетаний нагрузок (РСН)

Пост. Длит. Кр.вр. Ветр. Сейсм.
1-е, основное 1 1 1 1 0
2-е, основное 1 0.95 0.9 0.9 0
3-е, особое 0 0 0 0 0
 Учитывать при автоматическом формировании РСН:

знакопеременность ветровой и сейсмической нагрузки

Расчетное армирование

Asu 2.01
As1 1.13
As2 1.13

Продольная арматура,  см2:

полная 12.568
по прочности 12.568
% армирования 0.50
Поперечная арматура,  см2/м 0

Ширина раскрытия трещин,  мм:

непродолжительного 0

продолжительного 0

Расстановка продольной арматуры

                                  Армирование симметричное

угловые 416
вдоль грани 216
боковые 216
Всего 816
Площадь арматуры,  см2 16.085
% армирования 0.64

                                         Анкеровка продольной арматуры

Диаметр стержня,  мм Длина анкеровки,  

мм

Длина нахлестки,  

мм
                     16 410 490

Расстановка поперечной арматуры



Зона анкеровки,  мм: 46
шаг 150
привязка 1-го 50
зона раскладки 450
привязка последнего 500
Основная зона,  мм: 116
шаг 200
привязка 1-го 700
зона раскладки 2000
привязка последнего 2700
Доборный,  мм: 16
шаг 70
привязка 2770
расст. до верха 50
Площадь арматуры,  см2/м 2.82743

2.5.2 Расчет колонны типового этажа

                                       Отметки

Высота этажа,  мм 2800
Высота перекрытия,  мм 180
Отметки,  м:

низа колонны +8,600
верха перекрытия +11,400

            Коэффициенты расчетной длины:

m X 1
m Y 1

                                        Расчетная длина,  мм:

Lo X 2800
Lo Y 2800

                                                     Гибкость:

Lo/h X 5.60
Lo/h Y 5.60

Нагрузки



N,  тс Mx,  

тс*м

My,  

тс*м

Qx,  тс Qy,  тс T,  

тс*м

сеч

Постоянная 160 0 0 0 0 0
Длительная 22.6 0 0 0 0 0
Кр. временная 2.82 0 0 0 0 0
Ветровая 1 0 -0.696 -0.561 -0.401 -0.497 0
                                           Расчетное армирование

Asu 2.01
As1 1.13
As2 1.13

                                         Продольная арматура,  см2:

полная 12.568
по прочности 12.568
% армирования 0.50
Поперечная арматура,  см2/м 0

                                  Ширина раскрытия трещин,  мм:

непродолжительного 0
продолжительного 0

                                  Расстановка продольной арматуры

                                       Армирование симметричное

угловые 416
вдоль грани 216
боковые 216
Всего 816
Площадь арматуры,  см2 16.085
% армирования 0.64

                                       Анкеровка продольной арматуры

Диаметр стержня,  мм Длина анкеровки,  мм Длина нахлестки,  мм
16 410 490

                             Расстановка поперечной арматуры

Зона анкеровки,  мм: 46
шаг 150
привязка 1-го 50



зона раскладки 450
привязка последнего 500
Основная зона,  мм: 106
шаг 200
привязка 1-го 700
зона раскладки 1800
привязка последнего 2500
Доборный,  мм: 16
шаг 70
привязка 2570
расст. до верха 50
Площадь арматуры,  см2/м 2.82743

2.5.3 Расчет колоны 12 этажа

                                       Отметки

Высота этажа,  мм 2800
Высота перекрытия,  мм 180

                                     Отметки,  м:

низа колонны +28,200
верха перекрытия +31,000



3 Основание и
фундаменты.

                            

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист



Расчетная длина

                         Коэффициенты расчетной длины:

m X 1
m Y 1

                               Расчетная длина,  мм:

Lo X 2800
Lo Y 2800

                                            Гибкость:

Lo/h X 5.60
Lo/h Y 5.60

Нагрузки

N,  тс Mx,  тс*м My,  тс*м Qx,  тс Qy,  тс T,  тс*м сеч
Постоянная 14.5 0 0 0 0 0
Кр. временная 2.82 0 0 0 0 0
Ветровая 1 0 -0.16 -0.2 -0.143 -0.114 0

                                         Расчетное армирование

Asu 2.01
As1 1.13
As2 1.13

                                    Продольная арматура,  см2:

полная 12.568
по прочности 12.568
% армирования 0.50
Поперечная арматура,  см2/м 0

                                  Ширина раскрытия трещин,  мм:

непродолжительного 0
продолжительного 0

                                          Расстановка продольной арматуры

                                   Армирование симметричное



угловые 416
вдоль грани 216
боковые 216
Всего 816
Площадь арматуры,  см2 16.085
% армирования 0.64

                                    Анкеровка продольной арматуры

Диаметр стержня,  мм Длина анкеровки,  мм Длина нахлестки,  мм
16 410 490

                                   Расстановка поперечной арматуры

Зона анкеровки,  мм: 46
шаг 150
привязка 1-го 50
зона раскладки 450
привязка последнего 500
Основная зона,  мм: 106
шаг 200
привязка 1-го 700
зона раскладки 1800
привязка последнего 2500
Доборный,  мм: 16
шаг 70
привязка 2570

32 = 0,28 м2                                                                (3.2)

определим допустимую расчетную нагрузку на сваю

N 
¿

γ0 Fd

γn γ k

=
1,15⋅1428
1,15⋅1,4

=
1020 кН. N                                                             

(3.3)
где  N  —  расчетная  нагрузка,  передаваемая  на  сваю  (продольное  усилие,

возникающее в ней от расчетных нагрузок, действующих на фундамент при

наиболее невыгодном их сочетании), определяемая в соответствии; 

      Fd — несущая способность (предельное сопротивление) грунта основания

одиночной сваи;

      γ0 —  коэффициент  условий  работы,  учитывающий  повышение

однородности грунтовых условий при применении свайных фундаментов;



      γn —  коэффициент  надежности  по  назначению  (ответственности)

сооружения,  принимаемый  равным  1,2;  1,15  и  1,10  соответственно  для

сооружений I, II и III уровней ответственности; 

      γk — коэффициент надежности по грунту.

3.3.2 Определение количества свай в фундаменте и размера 

ростверка

Число свай, приходящихся на 1 погонный метр в ленточном ростверке, 

исходя из условия максимального использования несущей способности:

n=
∑ N i

Fd

γ k

−0,9⋅d p⋅γcp−1,1⋅10⋅gc
                                                                     

(3.4)

   где ΣNi – сумма вертикальных нагрузок на обрезе ростверка в комбинации

Nmax, причем нагрузки принимаются для расчета по 1предельному состоянию;

         0,9· dp ·γср– нагрузка, приходящаяся на одну сваю от ростверка, кН;

         0,9 – площадь ростверка, приходящаяся на одну сваю, м2;

         dp – глубина заложения ростверка, м;

         γср – усредненный удельный вес ростверка и грунта на его обрезах,

принимаемый 20 кН/м;

       gсв – масса сваи, т. 

n=
2930 ,6
1020−0,9⋅3,35⋅20−1,1⋅10⋅4,1

=3,2
сваи

Принимаем 4 свай в кусте

Предварительно  выполним  расстановку  свай  в  кусте  (учитывая

требования норм и размеры подколонника) 

Минимальное расстояние между сваями в ряду принимается не 

менее1м

Находим длинну ростверка в плане 



bр = 1 + 2 · d + 0,3 = 2,5м                                                                            

(3.5)

где d – диаметр сваи, м.

          Из конструктивных соображений принимаем bр = 2,7м

Находим ширину ростверка в плане 

lр = 1 + 2 · d + 0,2 = 2,5м                                                                            

(3.6)

Из конструктивных соображений принимаем lр = 2,7м

Рисунок 3.3 – Расположение свай в ростверке

3.3.3 Приведение нагрузок к подошве ростверка



Нагрузка от ростверка

Np = 1,1 · bp · hp · lp · γв                                                                                (3.7)

где lр – ширина ростверка, м;

      γв – удельный вес железобетона принимаемый 25 кН/м3;

      hp – высота ростверка, м

Np=1,1 · 2,7 · 2,7 · 0,5 · 25 = 100,24кН

Для 1 комбинации

N   = Np + Nк                                                                                                 

(3.8)

N   = 100,24 + 2930,6 = 3030,84 кН,

M' = MK + QK ·  (dp – 0,15 · M),                                                                  

(3.9)

где M', Q  , N   нагрузки приведенные к подошве ростверка

Mх' = 0,51 + 11,03 · (3,35 – 0,15) = 35,8 кН·м,

Mу' = 10,21 + 1,21 · (3,35 – 0,15) = 14,08 кН·м,

3.3.4 Определение нагрузок на каждую сваю

Находим нагрузку, приходящуюся на каждую сваю во внецентренно-

нагруженном фундаменте

N=
Nd

n
±

M
x р

∑ y i
2
±

M р
y

∑ x i
2
+1,1⋅10 gсв

  ,                                                             
(3.10)
где Nd — расчетная сжимающая сила, кН, передаваемая на свайный ростверк 

в уровне его подошвы;

      Mx,  My — передаваемые на свайный ростверк в плоскости подошвы

расчетные изгибающие моменты, кНм, относительно главных центральных

осей x и y плана свай в плоскости подошвы ростверка;

      n — число свай в фундаменте; 



      x, y — расстояния от главных осей до оси каждой сваи, для которой

вычисляют расчетную нагрузку, м.

Nсв
1,3=

3009 ,8
4

−
35 ,8
0,81

+
14 , 08
0, 81

+1,1⋅10⋅2, 05=748 ,2 кН
,

N св
2,4=

3009 , 8
4

+
35 ,8
0,81

−
14 ,08
0,81

+1,1⋅10⋅2,05=801 ,8 кН
,

Nmax= 801,8кН < 1,2Nсв = 1,2·1000 = 1200 кН, условие выполняется;

Nmax/Nmin < 3

Nmin = 748,2 кН; Nmax/Nmin= 1,1< 3, условие выполняется, следовательно, 

компоновка свайного куста выполнена верно.

3.3.5 Проверка свай на горизонтальную нагрузку

Проверку на горизонтальную нагрузку производить не надо, т.к. 

сопряжение сваи с ростверком – жесткое. 

          3.3.6 Конструирование ростверка

         c1 =300мм; c2 =250мм; lс =800мм; bс =400мм;

Сила продавливания:

F ≤ 

2⋅Rbt⋅hop

α
⋅[

hop

c1

⋅(bc+c2 )+
hop

c2

⋅( ℓc+c1) ]
,                                                   

(3.11)

F = 2 · Nсв 1,3 + 2 · Nсв 2,4 ,                                                                            

(3.12)

F =  2 · 748,2 + 2 · 801,8  = 3100, кН,

 
=1−

0,4⋅Rbt⋅Ac

N k ;     причем       0,85.

(3.13)

Принимаем бетон класса В-25 с расчетным сопротивлением  Rbt = 660

кПа.



Ac = 2  ( bc+
ℓс )  dc =2  ( 0,5 + 0,5 )  2,8 = 5,6                                         

(3.14)

где dc = 2,8 м – высота колонны; 

      bc= 0,5 м –  ширина сечения колонны;

     ℓc = 0,5 м – длина сечения колонны.

 
=1−

0,4⋅660⋅5,6
2930 ,6

=
0,5

Принимаем  = 0,85.

hор= 0,45 м – высота ступеней,  с учетом зазора.

 3100, <  

2⋅660⋅0, 45
2,8

⋅[
0, 45
0, 25

⋅( 0,5+0,1)+
0, 45
0,1

⋅(0,5+0,25 ) ]
= 1534,5 кН.

Условие  удовлетворяется 

Проверка на продавливание угловой сваи:

c01 = 0,4  hор = 0,18 м;

с02 = hор= 0,45 м;

b01 =1,05 м ; b02 = 1,05м;

N св
¿ ≤Rbthop [ β1(b02+0,5⋅c02)+β2(b01+0,5⋅c01) ] ;

(3.15)

748 ,2≥660⋅0, 45⋅[ 0, 85⋅(1, 05+0,5⋅0, 45 )+0,6⋅(1,05+0,5⋅0, 18) ] = 529,85кН

Условие выполняется.

Принимаем арматуру нижней сетки С1 в одном направлении 11Ø12 АΙΙΙ

с площадью АS= 14,44см2; в другом направлении 9Ø10 АΙΙΙ с площадью АS=

7,07см2.

Таблица  3.4  –  Определение  объемов  работ  и  сравнение  вариантов

фундаментов

№
п/
п

Обосно
-вание

Наименование
работ и затрат

Ед.
изм.

Объё
м Стоимость, руб.

Трудоёмкость
,

чел-ч.
Ед. Всего Ед. Всего



изм. изм.
Буронабивные сваи

1
ТЕР   
05-01-
029-11

Устройство 
буронабивных 
свай с бурением 
вращательным 
(шнековым) 
способом 
диаметром до 
600/1600 длинной
сваи до 12 м

м3 364
1425,8

3
519002,1

2
5,97 2173

2
СЦМ
204-
0024

арматура А III 
диаметром 16мм

т 12,17
8656,1
4

105345,2
2

- -

3
СЦМ

204-910
арматура А III 
диаметром 16мм

т 0,76
9564,0
1

7268,64

4
СЦМ
204-
0051

надбавка за 
сборку каркасов 
пространственны
х

т 12,93
1297,4
4

16775,9

5

СЦМ
109-
9101

шнек шт 22,05 466,2 10282 - -

Итого: 658673,88 2173

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

1
НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА



4 Технология и
организация

строительства.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА  НА  ПРОИЗВОДСТВО

КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ

4.1 Краткая характеристика объекта строительства

Монолитно – каркасный жилой дом на 55 квартир часть здания оси 1-5

повёрнуты относительно осей 7 –  11 на 300 и  имеющий размеры в  плане

44310  ×  15000  мм,  количество  этажей  –  11,  высота  1го  этажа  3200  мм,

последующих 2800 мм. Кровля плоская не эксплуатируемая, без чердачная.

Состав кровли по слоям (с верху в низ):

– Техноэласт ЭКП;

– Унифлекс Вент ЭПВ;

– Праймер битумный  ТЕХНОНИКОЛЬ №1;

– стяжка цементно-песчаная армированная;

– уклонообразующий слой из керамзита;

– экструзионный пенополистерол ТЕХНОНИКОЛЬ 2 слоя;

– Бикроэласт ТПП;

– монолитная ж/б плита.

Условия строительства

Климатические  район строительства                                                         1 В     

Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью          0,92 –

40°С

Средне месячная температура в июле                                                         +20°С

Начало устройства кровли 1 июня окончание 26 июня

Организация работ при устройстве кровли ведутся в одну смену т.  к

этот участок наиболее важен в связи с тем  что возможные недостатки могут

сказаться в дальнейшем и могут привести к крупным финансовым потерям.   

4.2 Организация и технология выполнения работ



– до начала укладки пароизоляционного слоя необходимо закончить все

строительные работы, основание должно быть очищенно от мусора;

–  на  все  вертикальные  поверхности  пароизоляционный  материал

необходимо клеить сплошной приклейкой, заводя выше теплоизоляционного

слоя;

– на всей горизонтальной плоскости листы материала склеивать в швах

обеспечив на хлёст полотнищ 80 – 100мм и 150 в торцевых;

–  при  укладке  теплоизоляции  швы  между  плитами  располагать  в

разбежку,  обеспечивая  плотное  прилегание  друг  к  другу.  Плиты

теплоизоляции резать так чтобы стыки 1го и 2 го слоёв не совпадали. Слои

укладывать на себя

–  до  начала  устройства  разуклонки  установить  маяки.  Засыпку

производить аккуратно, без повреждения теплоизоляционного слоя достичь

проектного уклона i=2,5;

–  при  укладке  стяжки  из  цементно-песчаного  раствора  устраивать

температурно-усадочные швы шириной 5мм разделяющие стяжку не более

6*6  м.  Стяжку  армировать  сеткой.  Раствор  при  выполнении  цементно  –

песчаной  стяжки  должен  быть  использован  до  начала  схватывания  и

периодически помешиваться во время использования. В местах примыкания

кровли к стенам шахтам и другим конструктивным элементам  предусмотреть

переходные наклонные бортики под углом 450 ,высотой не менее100 мм из

цементно-песчаного раствора. Стены из кирпича в этих местах должны быть

оштукатурены цементно-песчаным раствором марки 50;

–  огрунтовку праймером производить через 3 - 4 часа как произведена

укладка стяжки;

–   до  начала  наклейки  основного  водоизоляционного  ковра  должны

быть  закончены  все  подготовительные  работы:  установлены  вентшахты,

выполнены примыкания, карнизные свесы, и воронки внутреннего водостока.



Должна  быть  осуществлена  проверка  величина  уклона  на  соответствие

проектному;

–  наклейка первого слоя производится следующим образом:

1) на подготовленную поверхность раскатать рулон материала примеряя

по месту и по отношению к соседнему  обеспечить на хлёст;

2) материал обратно скатать до середины с обеих сторон;

3) с нижней стороны рулона в месте паропроводящих полос горелкой

сжечь плёнку не допуская утопления песка в вяжущем. Боковой на хлёст при

наплавлении  дополнительно  прогревать  до  образования  валика  битумно-

полимерно вяжущего  он должен выступать  на  0,5-1,5  см из  бокового  шва

Прикадку рулона в боковых местах осуществлять наиболее тщательно;

–  наклейка второго слоя ковра:

1)  на  подготовленную  поверхность  раскатать  рулон  материала

примерить по месту и  по отношению к соседнему  обеспечивая на хлёст,

снять защитную плёнку;

2) материал обратно скатать;

3) приклейка производится следующим образом: для этого кровельщик

зажигает  горелку  и  оплавляет  скатанный  рулон  маятниковым  движением

горелки  вдоль  рулона,  держа  стакан  горелки  на  расстоянии  10  –  20см  от

рулона. После образования валика стёкшего наплавленного слоя (с нижней

стороны рулона ) кровельщик захват-раскатчиком цепляет рулон и, отступая

назад  раскатывает  и  приклеивает  его.  Прокатка  в  местах  стыковок

осуществляется катком ИР-735;

–  устройство кровельного ковра в пределах рабочих захваток начинать

от пониженных участков к повышенным;

– карнизных свесов,  участков расположения водосточных воронок,  с

расположением полотнищ перпендикулярно стоку воды;

–   при  примыканиях  к  вертикальным  поверхностям  наклейку

производить с низу в верх. В местах примыканиях кровли к парапетам слои

дополнительного  ковра  заводить  на  верхнюю  грань  парапета,  после  чего



примыкание  обделать  оцинкованной  кровельной  сталью,  которую  крепить

при помощи саморезов;

–  натяжение полотнищ при укладке на основание должно устранять

остаточную волнистость и морщины на поверхности кровельного материала.

Уложенное  на  основание  полотнище  после  наклейки  должно  прочно

держаться на основании, не образуя волн и вздутий для недопущения таких

дефектов прикатку рулонов осуществлять от оси рулона  по диагонали к его

краям, обнаруженные дефекты после наклейки каждого слоя должны быть

устранены перед наклейкой следующих слоёв материала;

–  хождение по только что уложенному ковру не допустимо;

–  при  устройстве  кровли  производить  приёмку  каждого  слоя  с

заполнением акта на скрытые работы.  

4.3 Технологическая схема процесса работ

Работы по устройству рулонной кровли из рубероида со слоем мастики

выполняет  специализированная  бригада,  состоящая  из  6  человек.  В  том

числе:

–  кровельщик V разряда, и он же бригадир – 1 чел;

–  кровельщик IV разряда - 1 чел;

–  кровельщик III разряда - 2 чел;

–  кровельщик II разряда - 2 чел;

–  крановщик V разряда - 1 чел;

–  такелажники II разряда - 2 чел.

1й  кровельщик  II  разряда  производит  подготовку  основания  2й

кровельщик II  разряда и  1й кровельщик III  разряда производят приклейку

пароизоляции. После окончания подготовки 1й кровельщик II разряда и 2й

кровельщик  III  производят  укладку  1го  слоя  теплоизоляции.  После

приклейки  пароизоляции  2й  кровельщик  II  разряда  и  1й  кровельщик  III

разряда  производят  укладку  2  го  слоя  теплоизоляции.  После  того  как  1й



кровельщик  II  разряда  и  2й  кровельщик  III  произведут  укладку

теплоизоляции они вдвоём начинают устройство разуклонки из  керамзита.

После того как, как разуклонка будет завершена кровельщик IV разряда и 1й

кровельщик III разряда начинают устройство цементно – песчаной стяжки а

кровельщик III разряда помогает им укладывая арматурную сетку по стяжке.

Когда раствор затвердеет,  кровельщик V разряда выполняет примыкание к

водосточным воронкам. Параллельно ему кровельщики II разряда начинают

огрунтовку основания. Вместе с ними начинают работать кровельщики: IV

разряда и  III разряда они последовательно выполняют наклейку 1го и 2го

слоя водоизоляционного ковра они же выполняют обделку примыканий.  

4.4 Технические характеристики применяемых кровельных 

материалов Технические характеристики применяемых кровельных 

материалов

Технические характеристики материалов согласно [10]

–  Техноэласт  ЭКП  –  это  материал  рулонный  кровельный  и

гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный водостойкий.

Толщина мм (±0,1 мм) 4,2 
Масса 1 м2, кг, (±0,25 кг) 5,2 
Разрывная сила в продольном/поперечном направлении, Н, не менее 
полиэфир 600/400 
стеклоткань 800/900 
стеклохолст 294/- 
Масса вяжущего с наплавляемой стороны кг/м2, не менее 2,0 
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более 1 
Потеря посыпки г/образец, не более 1 
Температура хрупкости вяжущего  оС, не выше -35 
Температура гибкости на брусе R=25 мм, оС, не выше -25 
Температура гибкости на брусе R=10 мм, оС, не выше -25 
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,001 МПа в

течение 72 ч 

абсолют

ная 
Теплостойкость оС, не менее 100 
Длина / ширина, м 10х1 



– Бикроэласт Тропик П - с мелкозернистой посыпкой или полимерной

пленкой  с  лицевой  стороны  полотна  и  полимерной  пленкой  с  нижней

стороны  полотна  или  мелкозернистой  посыпкой  с  обеих  сторон  полотна;

применяется  для  устройства  нижних  слоев  кровельного  ковра  и

гидроизоляции  строительных  конструкций.  Предназначен  для  устройства

кровельного  ковра  зданий  и  сооружений  и  гидроизоляции  строительных

конструкций.

                                         Наименование показателя 

Масса 1 м2, (±0,25 кг) 

                                                  3,0        

            Разрывная сила в продольном / поперечном направлении Н, не менее

полиэфир 

343/- 

стеклоткань 

800/800 

стеклохолст 

294/- 

Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/м2, не менее 

1,5 

Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более 

1 

Температура хрупкости вяжущего, оС, не выше 

-15 

Температура гибкости на брусе R=25 мм, оС, не выше 

0 

Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа в течение 2 ч 

абсолют



ная 

Теплостойкость оС, не менее 

100 

– экструзионный пенополистирол  ТЕХНОНИКОЛЬ XPS ТУ 2244-047-

17925162-2006  представляет  собой  теплоизоляционный  материал  с

равномерно распределенными замкнутыми ячейками.  ТЕХНОНИКОЛЬ XPS

не  впитывает  воду,  не  набухает  и  не  дает  усадки,  химически  стоек  и  не

подвержен  гниению.  Высокая  прочность  позволяет  получить  ровное  и

одновременно  жесткое  основание,  что  существенно  увеличивает  срок

эксплуатации всей теплоизоляционной системы. Этот материал применяется

в общегражданском строительстве при устройстве теплоизоляции.

–  Унифлекс  ВЕНТ –  это  материал  рулонный  кровельный  и

гидроизоляционный  наплавляемый  битумно-полимерный  Унифлекс  ВЕНТ

ЭПВ  (ТПВ) с  полимерной  пленкой  с  верхней  стороны  и  вентилируемым

Прочность  на  сжатие  при  10%

линейной деформации, не менее, кПа

 250  

Теплопроводность при (25±5)0С, Вт/(м*К), не более  0,029 
Теплопроводность в условиях эксплуатации «А и «Б», Вт/(м*К), не

более 

 0,031 

Группа горючести      Г4  
Водопоглощение, не более ,%      0,2  
Модуль упругости, МПа      17  
Коэффициент паропроницаемости,  мг/(м.ч.Па)      0,011  
Удельная теплоемкость, кДж/(кг.оС)      1,45  
Предел прочности при изгибе, не менее, МПа      0,30  
Плотность кг/м3, не менее

Температура эксплуатации 0С

     28 

     -70+70

 

Длина, мм                                      1180  
Ширина, мм                                      580  



покрытием с  наплавляемой стороны полотна;  применяется  для  устройства

нижних слоев двухслойного кровельного ковра.

Толщина мм (±0,1 мм)     3,5 
Масса 1 м2, кг, (±0,25 кг)    4,0 
          Разрывная сила в продольном/поперечном направлении, Н, не менее 
стеклоткань    500
полиэфир    350 
Масса вяжущего с наплавляемой стороны кг/м2, не менее    2,0 
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более    1 
Температура хрупкости вяжущего оС, не выше    - 30 
Температура гибкости на брусе R=25 мм, оС, не выше    - 20 
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа в течение 2 ч абсолют

ная 
Теплостойкость оС, не менее 95 
Длина / ширина, м 10х1 

–  Праймер  битумно-полимерный  применяется  для  подготовки

поверхности стальных ортотропных плит мостовых пролетных сооружений к

наплавлению рулонной гидроизоляции.

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее                       25-30 

Условная вязкость, с, не ниже                                                   10-30 

Время высыхания нанесённого слоя при 20 °C, мин, не более             5  

Упаковка  металлические вёдра                                                                 20л

Хранение: Хранить  в  сухом,  защищённом  от  света  месте  при

температуре от -20°С до +30°С. Гарантийный срок хранения 12 месяцев

Меры безопастности:

– Не применять вблизи источников открытого огня;

– Работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях;

– Избегать попадания на кожу и в глаза. 

4.5 Подсчет объемов работ



Подсчет объемов работ сведен в таблицу 5.1

Таблица 5.1 – Подсчет объёма 

№ п/п Наименование операции Ед. изм. Объем работ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

очистка основания от мусора.
просушивание основания (20%)
укладка пароизоляции
укладка плит из пенополистерола 1слой
укладка плит из пенополистерола 2слой
засыпка керамзита
укладка ц/п раствора
укладка арматурной сетки
обделка водосточных воронок
огрунтовка
наклейка рулонного ковра 1слой
наклейка рулонного ковра 2слой
обделка свесов
подача материалов краном

м2

м2

м2

м2

м2

м3

м2

м2

шт
м2

м2

м2

м2

м2

6200
1440
6200
6200
6200
124
6200
6200
12,4
6200
6200
6200
1,17
6200

4.6 Обоснование разбивки фронта работ на захватки 

Т.к.  здание  с  плоской  кровлей  и  по  технологии  работ  необходимо

последовательное  выполнение  работ  при  устройстве  кровли,  а  так  же  для

ускоренного введения кровли в эксплуатацию для начала отделочных работ

принята разбивка на 1 захватку а устройство кровли с помощью контактного

электророгрева    не  возможно  так  как  расчет  на  данную  нагрузку  не

производился.

4.7 Требования к качеству работ

Требования к качеству  работ приведены в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Указание по приёмке работ и контролю качества.

Наименование 
технологического 
процесса и его операций

Контроли
руемый
параметр 

допускаемые значения 
параметра, требование качества

Способ(метод) 
контроля, 
средства(приборы
) контроля

1 2 3 4
ровность  основания
(стяжки)

основани
е

отклонение поверхности 
основания вдоль уклона и на 
горизонтальной поверхности ±5
мм, поперек уклона и на 

использование 3-х
метровой линейки



вертикальной поверхности ±10 
мм

устройство стяжки тоже не более 5 % инструмен
тальный

устройство
пароизоляции
,устройство  основного
водоизоляционного
ковра

качество
устройств
а кровли

качество устройства кровли 
Продольного не менее100мм 
поперечного не менее150мм

визуальный

тоже тоже  перпендикулярно стоку воды тоже
тоже тоже не менее 5 кг/см2 визуально

методом отрыва
укладка утеплителя тоже не более 10 % измерительный
тоже тоже не более 5 мм тоже
устройство разуклонки тоже Не более 0,01% тоже
устройство стяжки тоже тоже не менее 100 кг/см2 образцы  кубиков

испытывают через
7 и 28 дней

тоже тоже  По  проекту,  допустимое
отклонение 10 %

линейка

Наличие  паспортов
(документов  по
качеству)  на  все  виды
исходных  материалов  и
изделий

документация визуальный

                        4.8 Календарное планирование 

4.8.1 Нормативная продолжительность строительства

Согласно  календарному  плану  продолжительность  строительства

составляет 231 день. Нормативная продолжительность строительства 270

дней.

4.8.2 Ведомость подсчёта объёмов работ

Подсчёт объёмов работ сводим в таблицу 6.1.

Таблица 6.1 – Ведомость подсчета объемов работ

Виды работ Эскизы, формулы и правила подсчёта
Ед.

изм по
ЕНиР

Кол-во

1 2 3 4



срезка растительного
слоя бульдозером

Fпл=133 , 76⋅2+374⋅2=1015 , 52
 м2

1000
м2 1,016

Разработка котлована 
экскаватором 

Vк=
Нк

6
( SH⋅SB+4⋅SCP)

Vк=
2, 375

6
(863 , 5+1015 , 52+4⋅976 ,8 )=2290 ,39 м3

100м3 22,9

Разработка дна 
котлована вручную

V вр .=7%V к=0,07⋅2290 ,39=160 ,33
м3

3ì1 340,2

Трамбование грунта Fкот .упл=863 ,5 м2
100м2 0,86

Обратная засыпка 100м3 11,98



15001000

-2,375

V о . з=
4,22+0,54+0,18+0,09+1,758+

1,05
+0,543

171 ,6=1198 , 1 м
3

Устройство 
буронабивных свай

Vсв =161· π · 0,32 · 8 = 364 м3

м3 363

Устройство монолитного
фундамента

       
Vф = (10 · 4,5 · 0,5) / 100 = 0,23 м3 100м3 0,23

Устройство бетонной 
подготовки

Fбет. под. = 1,82 · 23+1,8·16 +5,1·8,1= 144,63м2 100м2 1,45

Устройство монолитного
ленточного 
фундамента по ширине 
поверху более 1000мм 

Vф=(1,8·21·0,5) /100 = 0,2м3         100м3 0,2

устройство жб 
фундаментов общего 
назначения под колонны 
объемом до 5 м3

Vф  = (31 · 2,7 · 2,7 · 0,5) /100 = 1,3м3 100м3 1,3

Устройство монолитных 
стен подвала

 Vстм  = ((( 22,16 + 22,16 + 15 + 15 + ( 4,5 · 6 ) ) –( 20
· 0,5) · 0,2 ·2,8) / 100 + (( 4,5 +10 + 10 +1,9·2 + 1,8 · 2
) · 0,2 · 2,8))/ 100  = 0,75м3

100м3 0,75

Устройство монолитных 
колонн подвала

Vкм = (31 · 0,5 · 0,5 ·2,8) /100 = 0,24 м3 100м3 0,24

Устройство верти-
кальной  и 
горизонтальной 
гидроизоляции

Fиз . в=hс⋅Р=2,4⋅74 ,32=178 , 37
м2

Fиз . г=Р⋅в=74 ,32⋅0,25=18 ,58
м2 

1,97

Устройство корыта 
под отмостку

Fотм = (23,9 · 47,9 + 9 · 17,9 – 9 · 12,1) - ( 21,9 · 
45,9 + 9 ·15,9 – 9 · 14,1) = 175,6м2 

Vотм = Fотм  hотм = 175,6 · 0,15

м3 26,34

Покрытие отмостки 
асфальто-бетонной 
смесью

Fпок. = Fотм. 100м2 1,76



устройство монолитных 
колонн 1го этажа

Vкм = (31 · 0,5 · 0,5 ·3) /100 =0,25 м3 100м3 0,25

устройство монолитных 
колонн последующих 
этажей

Vкм = ((31 · 0,5 · 0,5 ·2,8) /100) · 10 = 2,4 м3 100м3 2,4

устройство монолитных 
перекрытий 11 этажей 

Vпм = (111,4 · 11+100,1) /100 = 13,3м3 100м3 13,3

устройство монолитных 
стен 1го этажа

Vстм  =(( 4,5 + 10 + 10 + 1,9 · 2 + 1,8 · 2 + 4,5) · 
0,2 · 3) - (0,7 · 2,1 · 0,2) - (0,9 · 2,1 · 0,2 · 3))/ 100 
= 0,2м3

100м3 0,2

устройство 
монолитных стен 10 
этажей

Vстм  =(( 4,5 + 10 + 10 + 1,9 · 2 + 1,8 · 2 + 4,5) · 0,2 
· 2,8) - (0,7 · 2,1 · 0,2) - (0,9 · 2,1 · 0,2 · 3)) / 100 ·10
= 1,9 м3

100м3 1,9

устройство монолитных 
маршей    

Vм = 27,89 100м3 0,3

Кладка стен и балконов 
кирпичных

Vстм  = ((( 22,16 + 22,16 + 15 + 15 + ( 4,5 · 5 ) ) · 
0,25  · 3 )  - ((1,2 · 1,5 · 0,25 · 16) ) + ((( 22,16 + 
22,16 + 15 + 15 + ( 4,5 · 5 ) ) · 0,25  · 2,6 · 10 )  - 
((1,5 · 1,5 · 0,25 · 150) ) - ((1,2 · 1,5 · 0,25  · 10) ) 
- ((0,7 · 2,1 · 0,25  · 150) ) + (((22,16 + 22,16  + 
( 4,5 · 5 )) · 0,12 · 1,2 ·10 ) + (1,38 · 0,12 ·18·10) 
= 696,737м3

м3 696,74

Кладка перегородок 
гипсовых

Fстен = 2231,65 = 2,23м2 100м2 2,23

Заполнение оконных 
проемов

Блоки замеряются по наружному обводу 
коробок
(1,2·1,5) · 26 + (1,5 · 1,5)·150  + (0,6 · 0,9) · 20  =    
395,1                          

100м
перим

3,95

Заполнение дверных 
проемов

Блоки замеряются по наружному обводу 
коробок
(0,9·2,1) · 198 + (0,7 · 2,1) · 260 + (1,5 · 2,1) · 3 =
765,87                  

100м
перим

7,7

очистка основания от 
мусора.

ТХ 100 м2 6,2

просушивание 
основания (20%)

ТХ 100 м2 1,44

укладка пароизоляции
ТХ 100 м2 6,2

укладка плит из 
пенополистерола

ТХ 100 м2 12,4

засыпка керамзита .

ТХ
100 м2 6,2

укладка ц/п раствора ТХ 100 м2 6,2
укладка арматурной 
сетки

ТХ 100 м2 6,2

обделка водосточных 
воронок

ТХ
шт 3

наклейка рулонного 
ковра

ТХ 100 м2 12.4



обделка свесов ТХ 100 м2 1,17
подача материало 
краном

ТХ 100 т 0,05

устройство бетонного 
основания пола

Fбет. осн.  = Fупл=.540 м2 100 м2 5,4

Покрытие пола:
- керамическая плитка
- паркетное

  Fкер. пл. = 1238,67 м2

  Fпарк. =  3899,07м2
100 м2

Остекление окон

остекление балконных
дверей

Fост.о. = ( (1,2·1,5) · 26 + (1,5 · 1,5)·150  + (0,6 · 
0,9) · 20  = 395,1

Fост.б.=(0,7 · 2,1) · 150 = 283,5          

100 м2

улучшенная штукатурка 
внутренних помещений
-стен

Объем работ по оштукатуриванию 
определяется по их площади
Fштук.стен. = 12544,96

100 м2

затирка стен 12544,96м2 100 м2

обделка обоями 10868,23 м2 100 м2

окраска маслянной 
краской  стен

2516,73 м2 100 м2

укладка глазурованной 
плитки

1009.46 м2 100 м2

0бделка под фактуру 
шагрень потолков

3899,07 м2 100 м2

окраска 
водоимульсионной 
краской белого цвета 
потолков

1238,67 м2 100 м2

окраска потолков 
краской синего цвета

524,3
100 м2 1,17

обделка фасада 
системой краспан 
колор

2565,9 100м 29,4

Прочие не учтенные 
работы

Процент от общей трудоёмкости % 7

Благоустройство 
территории

Процент от общей трудоёмкости % 5

Сантехнические работы По проекту 100 м3 123,7

Электромонтажные 
работы

По проекту 100 м3 123,7



Слаботочные сети По проекту 100 м3 123,7

Календарный график был составлен на основе рассчитанных объемов

работ  и  трудозатрат.  Он  также  отражает  последовательность  и  сроки

выполнения  общественных,  монтажных  и  специальных  работ  при

строительстве объекта.

Строящийся  объект  –  11-ти  этажный  монолитный  одно  секционный

жилой дом. На строительство объекта требуется 8120 человеко-дней (включая

благоустройство территории) Работы по возведению объекта организованы в

2  смены.  При  этом  учтена  загруженность  основных  грузоподъемных

механизмов (башенных кранов).

4.9 Выбор методов возведения здания

1. Подготовительный период.

В этот период осуществляются следующие виды работ:

- расчистка территории строительства;

- геодезические работы; 

- ограждение территории и устройство временных зданий;

-  устройство  временных  дорог,  временных  сетей  водоотвода,

канализации, электроснабжения строительной площадки.

Продолжительность периода – 30 дней.

2. Земляные работы:

- срезка растительного слоя бульдозером ДЗ-25;

-  разработка  грунта  осуществляется  с  погрузкой  на  автомобиль.

Экскаватором  обратная  лопата  марки  Э-10011А  с  емкостью  ковша  1м3.

Отрывку осуществляют торцевой проходкой при перемещении экскаватора на

себя;

- ручная доработка дна котлованов на глубину срезки 10 см;



-  обратная  засыпка  производится  бульдозером  ДЗ-25. Обратную

засыпку производить несжимаемым грунтом;

- уплотнение грунта в пазухах фундамента ручной электротрамбовкой

ИЭ 4502. 

3.  Основным  работам  по  устройству  свайных  фундаментов

предшествуют  подготовительные,  завоз  и  складирование  арматурных

каркасов,  разбивка  осей  свайного  поля  и  мест  бурения  свай;  проверка

состояния элементов и узлов каркасов. Возведение подвала осуществляется

комплексной бригадой в составе 8 человек.

Возведение подвала здания осуществляется методом кран – бадья:

– ведущим механизмом является кран СКГ – 40А;

– миксер КАМАЗ 5814V;

– бурение скважин под сваи осуществляется автомобилем типа камаз с

навесным оборудованием марки МБУ 20;

4.  Возведение  монолитной   надземной  части  осуществляется

последовательным  методом  в  одну  захватку  комплексной  бригадой  в  16

человек.

Возведение надземной части методом кран-бадья :

– ведущий механизм –  кран КБ-674; 

– миксер КАМАЗ 5814V;

– метод монтажа – последовательный; 

– сварка арматуры электродами Э-42А.

–  кладка  наружных  стен  и  балконов  в  один  кирпич.  Кладка  стен  и

перегородок ведется параллельно монтажу монолитной части т.е  как только

закончатся работы по возведению 1го этажа и выдержки в 1 день начинаются

работы  по  возведению  наружных  стен,  балконов,  и  перегородок.  Кладку

осуществляет бригада каменщиков из 8 человек.   

5. Отделочные работы:

– отделочные работы начинать с готовности каркаса 7 этажа к этому

времени должны быть окончены кладочные работы по возведению стен и



перегородок заполнены оконные и дверные проемы с 1го по 7 этаж уложена

стяжка под полы на 1 и 2 этажах. Также с готовности 7 этажа начинается

отделка  фасада  керамическими  плитками  по  системе  Краспан,  до  начала

отделки установить защитные козырьки по всему периметру здания. 

– штукатурная обработка бетонных поверхностей и швов вручную;

–  оштукатуривание  перегородок  ведётся  с  применением  средств

механизации;

– подача раствора – краном в ящиках;

–  производство  малярных  работ  с  использованием  ручного

краскопульта; 

–  отделка  фасада  по  технологии  Краспан  Колор  осуществляется  с

металлических подмостей.

6. Кровельные работы:

–  подача  штучных  и  объёмных  материалов  на  крышу  краном  на

специально оборудованную площадку.

7. Устройство полов:

–  бетонное  основание  устраивают  полосами  шириной  В  =  2м,  с

уплотнением площадочным вибратором;

–  керамические полы устраивают из плитки размером 30×30 см;

– технологоя укладки паркетных полов 

8. Благоусройство территории включает: 

–  установку детского городка; 

–  устройство подъездных дорог и пешеходных дорожек;  

–  озеленение территории.

Данные работы  выполняет бригада из 6 человек. 

Для выполнения неучтенных работ предусмотрено звено разнорабочих

в количестве 6 человек.



Фактическая продолжительность строительства дома составила 238 -  

дней

4.10 Технико-экономические показатели календарного плана

Коэффициент неравномерности движения рабочих определяется по 
формуле:

,                                                                                                    
(6.5)

где  Nmax –  максимальное число рабочих;
        Nс  – средне списочное число рабочих.

Кн=
34
121

=0,28

N с=
чел .−дн .

дн .
=

8120
238

=34 ,1≈34
человек

Технико – экономические показатели сводим в таблицу 5.2 

Таблица 6.2 ТЭП
№ п/п Наименование Значение

1. Строительный объем 19068 м3

2. Общая площадь 5636,6м2

3. Затраты труда 8102 чел. - дн.

4. Продолжительность работ 238 дней

5. Трудозатраты на 1 м3 0,42 чел. - дн./м3

6. Трудозатраты на 1 м2 1,44 чел. - дн./м2

7. Коэффициент неравномерности движения рабочих 0,28

4.11 Строй генплан    

4.11.1 Подбор башенного крана для жилого дома

Подбираем кран по наиболее тяжелому элементу 

Монтажная масса: 

Q ≥ Pгр+ Pгр.пр+ Pк.у.+ Pн.м.пр.= 2,96 + 0,085 = 3,07т                                      

(6.6)

где Q – грузоподъемность крана



      Pгр – масса поднимаемого груза;

      Pгр.пр – масса грузозахватного приспособления;

      Pк.у. –  масса конструкций усиления жесткости поднимаемого элемента;    

      Pн.м.пр – масса навесных монтажных приспособлений.

Рисунок 6.1 – Привязка крана

Монтажная высота подъема крюка: 

hп.= [(hз+-n) + hг.р. + hг.р.пр.+2,3] = 33,64 + 1,7 + 3,5+ 2,3 = 41,14 м,          

(6.7)

где hп –  требуемая высота подъема;

      hг.р. – максимальная высота перемещаемого груза;

      hг.р.пр. – длина грузозахватного приспособления.

Требуемый монтажный вылет крюка: 



lк = а/2 + в + b1 = 7,5/2 + 2 + 34,8 = 40,6 м,                                                 

(6.8)

где в – расстояние от кранового пути до выступающей части здания;

      b1 –  расстояние  от  центра  тяжести  наиболее  удаленного  от  крана

монтируемого элемента до выступающей части здания;

       а – ширина кранового пути. 

Согласно  подобранным  техническим  показателям  по  каталогу

строительных  кранов  подбираем  кран  КБ  –  408.21  со  следующими

техническими характеристиками: 

Вылет крюка – 40м.

Высота подъема конструкций – 48,4м. 

Грузоподъемность – 12,5-5,6т. 

Поперечная привязка КБ. 

Установку башенных кранов у здания и сооружения производят, 

соблюдая безопасное расстояние между зданием и краном. Минимальное 

расстояние от оси рельсовых путей до наиболее выступающей части здания 

определяют по формуле:      

В = А/2 + Б = 7,5/2 + 2 = 5,75 м.                                                                  

(6.9)

где А – ширина рельсовых путей;

      Б –  расстояние от выступающей части здания до оси ближайшего рельса. 

А и Б принимаются по[1]. 

Продольная привязка КБ. 

Продольная привязка рельсовых путей башенного крана заключается в 

нахождении положения крайних стоянок и определения длины рельсовых 

путей. 



Т к кран стоит то минимальная длинна рельс составит 25м 

4.11.2 Определение зон действия крана

При размещении строительного крана следует установить опасные для людей

зоны,  в  пределах  которых  постоянно  действуют  или  потенциально  могут

действовать производственные факторы.  К зонам постоянно действующих

опасных  производственных  факторов,  связанных  с  работой  монтажного

крана, относятся места, над которыми происходит перемещение грузов. Эта

зона  ограждается  защитными  ограждениями.  К  зонам  потенциально

действующих  опасных  факторов  относятся  участки  территории  вблизи

строящегося  здания  и  этажи  здания  в  одной  захватке,  над  которыми

происходит монтаж конструкций.

В целях создания условий безопасного ведения работ предусматривают

различные зоны: монтажную зону, зону обслуживания краном, перемещения

груза,  опасную  зону  работы  крана,  опасную  зону  дорог,  опасную  зону

монтажа конструкций.



Рисунок 6.2 – Определение зон действия крана

Монтажная зона:

lбез =  lэ + lбез = 2+5,7 = 7,7 м,                                                                     

(6.10)

т.к.  Нзд  34,62  м  согласно  [2],  то  при падении груза  со  здания  lбез =  5,7м,

припадении с крана lбез = 8м

Зона действия башенного крана 

Rmax = lk = 40 м.

Опасная зона

Rозрк = Rmax + 0,5·bэ + lэ + lбез =40+1,5+8= 49,5 м.                                   

(6.11)

Зона перемещения груза

Rпер = 0,5·bэ + Rmax = 0,5·3+40= 41,5м                                                      

(6.12)



Минимальный вылет стрелы

Rmin= 4м

4.12  Проектирование временных проездов и автодорог

       Для  внутрипостроечных  перевозок  пользуются  в  основном

автомобильным транспортом. 

       Постоянные подъезды не обеспечивают строительсво из-за 

несоответствия трассировки и габаритов, в связи с этим устраиваем 

временные дороги. Временные дороги самая дорогая часть временных 

сооружений, стоимость временных дорог составляет 1-2 % от сметной 

стоимости строительства. 

     Схема движения транспорта и расположения дорог в плане обеспечивает 

подъезд в зону действия монтажных и погрузочно-разгрузочных механизмов, 

к площадкам укрупнительной сборки, складам, бытовым помещениям. При 

разработке схемы движения автотранспорта максимально используем  

существующие и проектируемые дороги. Построечные дороги 

предусматриваем кольцевые и тупиковые, на тупиковых устроили разъезды и 

разворотные площадки. При трассировке дорог соблюдаются максимальные 

расстояния: 

-между дорогой и складской площадкой 1м;

- между дорогой и забором, ограждающим строительную площадку-

1,5м.

       Ширина проезжей части однополосных дорог – 3,45 м. На участках 

дорог, где организованно одностороннее движение, в зоне выгрузки 

складирования материалов ширина дороги увеличивается до 6,5 м, длина 

участка уширения 18 м. 



Радиусы закругления дорог приняли 12 м, но при этом ширина 

проездов в пределах кривых увеличивается с 3,5 до 5м. 

4.13  Проектирование складского хозяйства и производственных 

мастерских

         Приобъектный склад каждого строящегося здания проектируется из 

расчета хранения на нем нормативного запаса Рскл по формуле:

Рскл=(
Р 0
Т

) ∙Тн ∙ К 1 ∙К 2                                                                            

(6.13)

 где Р0 – количество материалов, конструкций и изделий, необходимых для 

выполнения работ в расчетный период ;

       Т – продолжительность расчетного периода, дн.., определяемая по 

календарному плану строительства или ведомости объемов  СМР;

       Тн – норма запаса материала, дн.;

       К1 – коэффициент учета неравномерности потребления материалов (1.2);

       Т2 – коэффициент учета неравномерности потребления материалов (1,3).

Площадь склада для основных материалов и изделий находят по формуле: 

Sтр = Рскл·q                                                                                                   

(6.14)

где Рскл – расчетный запас материала;

      q – норма складирования на 1 м² площади пола с учетом проездов и 
проходов. 

Таблица 6.3 – Нормативная площадь складов

Материалы и изделия Норма 
складирования на 
1м², q

Ед. изм. Тип склада 

Сталь 2,3 м Открытый 



Цемент 1 т Закрытый 

Пиломатериал 1,5 м³ Закрытый

Лесоматериал 1,5 м³ Закрытый

Кирпич на поддонах 2,3 Тыс.шт Закрытый

Песок 0,4 м³ Открытый 

Монолитный ж/б 1 м³ Навес

Монолитный бетон 1 м³ Навес

Жилой дом №1:

Сталь:

Рскл=(
82,16
109

)∙12∙1,1∙1,3  = 13 м²;

Sтр = 13 · 2,3 = 30 м².

Раствор:

Рскл=(
153
30

) ∙12 ∙1,1∙1,3  = 87 м²;

Sтр = 87 · 1 = 87 м².

Пиломатериал:

Рскл=(
72
109

) ∙12 ∙1,1∙1,3  = 11,3 м²;

Sтр = 11,3·1,5 = 17 м².

Лесоматериалы:

Рскл=(
2

109
) ∙12 ∙1,1∙1,3  = 1 м²;

Sтр = 1·1,5 = 1,5 м².

Дальнейшие вычисления производим аналогичным образом и 

результаты заносим в таблицу 5.4

Таблица 6.4 – Определение площади складов

Жилой дом № 1

Материалы и 
изделия 

Время 
исполь

Потреб
ность 

Коэффицие
нты 

Запас 
матери

Расче
тный 

Площа
дь 

Факти
ческая 



зования
матери
ала 

Р0/Т алов, 
Тн, 
дни 

запас 
матер
иалов
Рскл

склада 
Sтр. м²

складс
кая 
площа
дь на 
СГП, 
м²

К1 К2

Сталь 109 0,75 1,1 1,3 12 13 30 30

Раствор 30 5,1 1,1 1,3 12 87 87 90

Пиломатериал 109 0,66 1,1 1,3 12 11,3 17 24

Лесоматериал 109 0,018 1,1 1,3 12 1 1,5 5

Кирпич на поддонах 30 0,14 1,1 1,3 10 2 4,6 6

Песок 30 6,26 1,1 1,3 10 89,5 35,8 90

Монолитный ж/б 109 0,26 1,1 1,3 10 3,7 3,7 10

Монолитный бетон 109 0,37 1,1 1,3 10 5,3 5,3 11

Итого: 364

4.14  Проектирование бытовых помещений

Численность  работающих  Nmax =  107  чел..  На  основании  перечня

работающих, количество рабочих составляет 83,9 % - 121 чел., ИТР 11% -

15чел., служащих 3,6 % - 5  чел., МОП и охрана 1,5 % - 2 чел. 

Площадь конкретного помещения определяется по формуле: 

F=f ∙ N                                                                                                            

(6.15)

где f – нормативный показатель площади 1 – го человека. 

       Т – количество работающих, пользующихся данным типом помещений. 

       N – списочный состав рабочих во все смены  (121 чел.); здравпункта и

столовой – общая численность работающих на стройке (143 чел.); для других

помещений  –  максимальное  количество  рабочих,  занятых  в  наиболее

нагруженную смену. 

Расчет площадей временных помещений сводим в таблицу 5.5. 



Принимаем  площадь  бытового  городка  с  учетом   проходов  по  3  м

между  зданиями 508 м²

Таблица 6.5 – Экспликация временных зданий и сооружений

№
п/
п

Наименование 

Помещения 

Кол-
во

челов
ек 

Площадь, м² Принятый
тип бытового
помещения 

Площадь м² Кол-во
зданий

На
одного
человек

а

Расчет
ная 

Одного
здания 

Всех
зданий

1 Гардеробная 143 1 143 Сборно-
разборный

18х9

162 162 1

2 Душевая 121 0,3 36,3 Блокируемые
контейнеры

6х2,5

15 60 3

3 Умывальная 121 0,05 6,05 Блокируемые
контейнеры

6х2,5

15 15 1

4 Помещение для
кратковременного

отдыха

121 0,5 60,5 Сборно-
разборный

12х4

48 96 2

5 Столовая* 143 1м /
4чел 

35,75 Сборно-
разборный

12х4

48 48 1

6 Туалет* 143 2м /70
чел

3 м 1,5 3 2

7 Прорабская 7 24/5 чел 34 Сборно-
разборный

9х6

54 54 1

8 Здравпункт 143 36/200
чел

20 Одиночный
контейнер9х2

,7 

24,3 24,3 1

Бытовые помещения располагаем вне опасных зон, вблизи въездов на 

строительную площадку. 

4.15 Определение потребности в основных строительных машинах 

и механизмах



Перечень строительных машин и механизмов формируем на основании

методов  производства  работ.  Потребность  в  основных  строительных

машинах,  механизмах  и  транспортных средствах  определяется  в  единицах

измерения по формуле:

П= Кпр· С·Н,                                                                                            (5.16)

где С – стоимость СМР, выполняемых данным механизмом, млн. руб./год;

      Н – норматив машин и механизмов на 1 млн. руб. СМР, определяемый по

табл. 1 прил 7 .

      Кпр –  коэффициент,  учитывающий  изменение  сметной  стоимости

строительства в зависимости от района строительства, принят равным -1,58

по табл. 2 прил. 7.

Потребность  в  средствах  малой  механизации  находим  по  этой  же

формуле.

Результаты расчета потребности в машинах и механизмах сведены в таблицу

7

С = 0,99183 млн. руб./г. 

Таблица 6.6 – Ведомость потребности в основных строительных машинах и

механизмах 

№ 
п/п

Машины, механизмы Ед.изм. Норма
на 1 
млн. 
СМР

Потребность 
на объем 
СМР 

Марка 
механизма 

В ед. 
изм. 

В 
шт. 

1 Экскаватор 
одноковшовый с 
ковшом до 2,5 м³

м³ 0,38 0,59 1 Э10011А

2 Бульдозер шт.усл.
мощности 100л.с.

2,3 3,6 1 ДЗ-25

3 Автогрейдер 
4 Краны башенные Грузоподъемость, т 5 7,83 1 КБ-408.21
6 Краны гусеничные Грузоподъемость, т 16,5 25,85 1 СКГ-40А
7 Компрессоры 

передвижные 
Производительность, 
м³/мин

3,96 6,2 1 CО-161

8 Электростанции 
передвижные 

Мощность, кВт 8,97 14,0 1



мощностью 30 кВт и 
выше 

9 Автобетоносмесител
и

КАМАЗ 
5814V

10 Бурильная машина КАМАЗ
МБУ-20

4.16 Проектирование временных инженерных коммуникаций

        4.16.1  Электроснабжение строительной площадки

     Расстановка источников освещения производится с учетом особенностей

территории территории. Число прожекторов определяют по формуле: 

n = P·E·S/Pл                                                                                                

(5.17)

где  P – удельная мощность (при освещении ПЗС-45 Р = 0,2-0,3 Вт/м²лк); 

       Е – освещенность, лк, устанавливаемая по [9], Е = 2 лк; 

       S – площадь освещаемой территории, м².

n =0,25·2·6600/1500 = 3 прожектора

4.16.2 Расчет временного энергоснабжения

Требования:

1)  обеспечение  энергией  в  потребном  количестве  необходимого

качества;

2) гибкость электрической сети;

3) надежность электрической сети;

4) минимизация затрат на электроснабжение.

Порядок проектирования:

1) производят расчет электрических нагрузок;



2)  выбор  источника  электроэнергии.  Определение  количество  и

мощностей трансформаторных подстанций;

3) выявление объекта первой категории требующие резервного 

электропитания;

4)  размещают  на  СГП  трансформаторные  подстанции,  силовые  и

осветительные сети, инвентарные электротехнические устройства.

Назначение сети 

– сети электроснабжения постоянные и временные предназначены для

энергетического подпитки силовых и технологических потребителей.

Исходными  данными  для  организации  временного  энергоснабжения

являются  объемы,  сроки  выполнения  и  структура  строительно-монтажных

работ, площади временных зданий, сооружений и закрытых складов, размеры

строительной площадки, типы и мощности строительных машин и др.

Проектирование  временного  электроснабжения  ведется  в  следующем

порядке:

определяют  потребителей  электроэнергии,  количество  необходимой

электрической  мощности  в  смену  по  каждому  потребителю и  суммарную

потребную мощность электроустановок или трансформатора;

подбирают соответствующий тип трансформатора,  устанавливают его

местоположение на строй генплане и проектируют временную электросеть.

                                        

(6.18)

где  –  коэффициент потери мощности в сети;

      Рс  –   мощностей силовых потребителей;

      Рт  –   мощностей для технических нужд;

      Рсв –  потребляемая мощность для сварочных трансформаторов;

      Ров –   потребляемые  мощности  осветительными  приборами  для

внутреннего освещения;

     Рон –  потребляемые мощности для наружного освещения;



     cos1 = 0,7 - коэффициент мощности для моторов;

     cos2 = 0,8 - коэффициент мощностей для технических целей;

     cos3 =1

     cos4 =1

     cos5 = 0,6

К –  коэффициенты одновременного потребления энергии:

Суммарная мощность моторов для строительных машин и механизмов

(Рс):

 башенный кран КБ 408.21 – 1штука – 123кВт,

 окрасочный агрегат –  1штука – 4 кВт,

 различные мелкие механизмы и инструменты – 5,5 кВт

∑Рс = 132,5 кВТ

Суммарная мощность сварочных трансформаторов (Рсв): 

 ТС-500    

Мощность для внутреннего освещения (Ров): 

– закрытые склады 

– ремонтная мастерская

– конторы и служебные помещения

Мощность для наружного освещения (Рон): 

– охранное освещение

2 · 323,7 = 647,4 ВТ = 0,65 ВТ

– освещение монтажа

1500 · 3 = 4500 ВТ = 4,5 кВТ



∑Рон = 5,15 кВТ

Потребности  для  технологических  нужд  для  электронагревателя

мощностью Рт = 500кВ·А

Ртр=1,1( 0,4⋅132 ,5
0,7

+
0,4⋅500

0, 85
+

0,8⋅1,178
1

+
0,9⋅5, 15

1
+

0,8⋅64
1 )=

421 кВТ·А

Выбираем трансформаторную подстанцию – СКТП-560  1шт.

С Р=560кВА.

4.16.3  Водоснабжение строительной площадки, расчет диаметра 

трубопровода

Источниками  временного  водоснабжения  являются  существующие

водопроводы.  Расчет  диаметра  трубопровода  ведем  по  максимальной

величине потребности в воде по годам строительства.  Если потребность в

воде меньше потребности на пожаротушение (22,6 л/с), то расчет ведем по

потребности  в  воде  на  пожаротушение,  то  есть  принимать  θ  =  22,6  л/с.

Диаметр D , мм, труб напорной сети определяют по формуле 

D = √ 4000 ∙ θ
π ∙ v

=√ 4000 ∙22,6
3,14 ∙1,5

 = 138 мм.                                                        

(6.19)

где  θ – суммарный расход воды, л/с;

       v – скорость ее движения, м/с. 

По сортаменту круглого проката выбираем трубу D = 138 мм.  

4.16.4  Определение потребности в кислороде и сжатом воздухе

Таблица 6.7 – Расход воздуха приборами



Наименование инструмента
Ед.
изм.

Кол-во
Расход воздуха на
ед. изм., м3/мин.

Расход
воздуха  на
весь  объем,
м3/мин.

Отбойный молоток шт. 1 1,0 1

Наружный пневматический вибратор шт. 2 0,9 1,8

Установка для очистки от пыли шт. 1 1,0 1

Пневматическая трамбовка шт. 2 3,0 6

ИТОГО: - - - 9,8

Мощность потребной компрессорной установки Q, м3/мин

,                                                      (6.20)

где   1,3 – коэффициент, учитывающий потери в сети /3, с.202/;

       ∑ q  – суммарный расход воздуха приборами, м3/мин (из таблицы 3.24);

        К – коэффициент одновременности работы аппаратов, принимаемый при

работе 4-6 аппаратов - 0,8  /6, с.203/

Q=1,3⋅0,8⋅9,8=10 ,2

Ёмкость ресивера V, м3, определяется по формуле

V=K⋅√Q ,                                                   

(6.21)

где К – коэффициент, зависящий от мощности компрессора и принимаемый

для передвижных компрессоров - 0,4  /3, с.203/

V=0,4⋅√10 ,2=1, 28 .

По справочнику /4, с.156/ принимаем  компрессорную установку КС-9. 

Диаметр разводящего трубопровода D, мм, определяется по формуле



D=3,18⋅√Q ,                                                   

(6.22)

D=3, 18⋅√10 ,2=10 ,1

Полученное значение округляем до ближайшего по стандарту диаметра

и принимаем диаметр разводящего трубопровода 10 мм.

4.17  Описание строительного генерального плана

СГП выполнен в масштабе 1:2000 и включает генеральные площадки с 

нанесением на нем объектов временного хозяйства. На СГП указаны границы

строительной площадки и видов ее ограждений, действующих временных 

подземных, надземных и воздушных сетей и коммуникаций, временных 

дорог, схем движения средств транспорта и механизмов, мест установки 

строительных и грузоподъемных машин с указанием путей их перемещения и

зон действия, размещения постоянных, строящихся и временны зданий и 

сооружений, размещения источников и средств энергообеспечения и 

освещения строительной площадки, площадок и помещений складирования 

материалов и конструкций, расположения помещений для санитарно-

бытового обслуживания строителей. 

Размеры СГП в плане 228800 х 203760. Строительство жилого дома ведется 

башенным краном КБ – 408.21. 

4.17.1  Указания по контролю качества строительно-монтажных 

работ

        Требуемое  качество  и  надежность  зданий  и  сооружений  должны

обеспечиваться  строительными  организациями,  путем  осуществления



комплекса  техничксих,  экономических   и  организационных  мер

эффективного контроля на всех стадиях создания строительной продукции. 

         Контроль качества СМР должен осуществляться специалистами или

специальными службами, входящими в состав строительной организации или

привлекаемых  со  стороны  и  оснащенными  техническими  средствами,

обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля. 

         Производственный контроль качества СМР должен включать входной

контроль  рабочей  документации,  конструкций,  изделий,  материалов  и

оборудования,  операционный контроль отдельных строительных процессов

или производственных операций и приемочный контроль СМР. 

       Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения

строительных  процессов  или  производственных  операций  и  приемочный

контроль СМР. 

При  приемочном  контроле  необходимо  производить  проверку  качества

выполненных СМР, а также ответственных конструкций. 

        По результатам производственного и инспекционного контроля качества

СМР  должны  разрабатываться  мероприятия  по  устранению  выявленных

дефектов,  при  этом  также  должны  учитываться  и  требования  авторского

надзора  проектных  организаций  и  органов  государственного  надзора  и

контроля. 



5 Экономика
строительства.

Качественная характеристика объекта строительства

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист



В  качестве  исходных  данных  для  проекта  принята  ведомость

укрупненной  номенклатуры  работ  на  общестроительные  процессы,

приведенная в Разделе 3 (таблица 3.1)

Сметная стоимость строительно-монтажных работ:  

С смр
2001 =ПЗ+НР+СП= 9874849 + 1238069 + 1101365 = 12 407 989 руб.,

где ПЗ=9874849 руб. – прямые затраты на общестроительные работы, руб.;

ФОТ ОР = 2202731 руб. – фонд оплаты труда основных рабочих;

НР = 65%·ФОТ ОР = 1238069 руб. – накладные расходы;

СП = 50%·ФОТ ОР = 1101365 руб. – сметная прибыль.

Сметная стоимость строительно-монтажных работ на текущий уровень

цен:

С смр
2017

=I ∙ Ссмр
2001

=6,95 ∙ 12407 989=86235 523 руб .

I – индекс удорожания на II квартал 2017 года

Общие  технико-экономические  показатели  объекта  строительства

приведены в таблице 4.1. 

Технико-экономические показатели объекта строительства приведены в

таблице 4.2.

Таблица 4.1
Качественная характеристика объекта строительства

№ Наименование показателей Ед. изм. Кол-во Прим.
I. Объемно-планировочная характеристика объекта

1 Число этажей эт. 12
2 Число квартир, в т.ч. по количеству комнат кв. 55 1к – 11

2к – 33 
3к - 11

Изм. Лист № докум. Подпись Дата
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3 Число секций шт.
4 Строительный объем м3 19068
5 Общая площадь м2 5636,6
6 Жилая площадь м2 2751
7 Площадь квартир м2 4719
8 Высота жилого этажа от пола до пола м 2,8
9 Ширина и длина корпуса м 15х44,32
10 Площадь земельного участка, отведенного под 

строительство
м2 1345

II. Конструктивная характеристика объекта
1 Строительно-конструктивный тип дома караксный
2 Материал основных несущих ограждающих 

конструкций
Монолитный железобетон

3 Вид наружной и внутренней отделки стен штукатурка
4 Конструкция кровли Плоская с внутренним водостоком
5 Типы чистых полов Паркет, керамическая плитка



1 Технико-экономические показатели объекта строительства

Таблица 4.2

N
п/
п

Наименование показателей Ед. изм. Количество Примечание

1 2 3 4 5
I. Показатели объемно-планировочных решений

1
Общая площадь на одну квартиру в 
среднем

м2 170,81 5636,6/33

2
Жилая площадь на одну квартиру в 
среднем

м2 83,36 2751/33

3 Средняя площадь квартиры м2 143 4719/33

5
Общая площадь, приходящаяся на 
одну лестничную клетку (лифтовую 
группу)

м2 469,7 5636,6/12

6
Отношение жилой площади к общей 
площади (планировочный)

К1 0,49 2751/5636,6

7
Отношение строительного объема к 
общей площади (объемный)

К2 3,38 19068/5636,6

8
Отношение площади наружных стен 
к общей площади

К3 0,006 34/5636,6

9
Отношение периметра наружных 
стен к общей площади (к-т 
компактности)

К4 0,012 67,6/5636,6

10
Площадь земельного участка, 
приходящаяся на 1м2 общей 
площади

м2 0,24 1345/5636,6

II. Показатели сметной стоимости строительства

1 На 1м2 общей площади тыс. руб. 30,16
169981/5636,

6
2 На 1м2 жилой площади тыс. руб. 36,02 169981/4719
3 На квартиру в среднем тыс. руб. 5150,94 169981/33
4 Чистый дисконтированный доход тыс. руб. 6544,177

III. Показатели эксплуатации (текущих) затрат

1
Затраты на эксплуатацию систем 
инженерного оборудования зданий
- отопление руб/год 1210741,68
- холодное водоснабжение руб/год 644811,38
- горячее водоснабжение руб/год 338408,88
- плата за содержание и ремонт руб/год 437771,32
- электроэнергия руб/год 522727,03
- плата за капитальный ремонт руб/год 411282
- водоотведение руб/год 466710,48
Всего текущих затрат руб/год 4032452,77

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист



Определение капитальных вложений на строительство объекта

Показатель  сметной  стоимости  –  важнейший  показатель,

характеризующий  экономичность   проектного  решения  и  определяющих

экономичность  проектного  решения  и  определяющих  сумму  средств  на

реализацию  проекта.  Сметная  стоимость  определяется  по  укрупненным

показателям на 1 м2 общей площади.

Достоверность  определения  сметной  стоимости  приобретает

первостепенное значение для всех сторон, участвующих в строительстве. 

Локальная смета

Локальные сметы - это сметы на отдельные виды работ. Она составлена

по ТЕР-2001 года на основе ведомости подсчета объемов работ по каждому

виду СМР и отдельным элементам зданий и сооружений. Из ТЕР выбирались

составляющие прямых затрат и группировались по следующим графам: всего

прямые затраты, основная зарплата, эксплуатация машин и механизмов, в том

числе  зарплата  машинистов  и  трудозатраты  на  единицу  измерения.

Умножением  соответствующих  граф  на  объем  СМР  получили

соответствующие  затраты  на  весь  объем  выполняемых  работ.  Далее

осуществили суммирование всех затрат и определение накладных расходов,

сметной прибыли и сметной стоимости в ценах 2001 года. Перевод в текущие

цены  2017  года  осуществляется  путем  умножения  на  коэффициент

удорожания К=6,95.

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист



Таблица 4.3

Локальная смета
на строительство монолитного 11-этажного жилого дома, распложенного в г. Красноярск

Сметная стоимость 86235,52 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 66438,27 тыс. чел. час.

Сметная заработная плата 2202,37 тыс. руб.

№
п/п

Шифр и №
позиции

норматива
Наименование работ

Объем Стоимость единицы Общая стоимость, руб Затраты труда
рабочих, чел-ч, не
занятых обслуж.

машинЕд.
изм.

Кол-
во

всего
экплуатац
ии машин

всего
основной

з/п

экплуатации
машин

основно
й з/п

в т.ч.
зарплаты

в т.ч.
зарплаты

на
единицу

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 01-01-030-6

Вертикальная
планировка со

срезкой
растительного
грунта II кат.

бульдозером и
перемещения грунта
на расстояние до 10

м.

1000
м2

1.016

24.65 24.65

25.0444 -

25.0444

- -
- 5.54 5.62864

2 01-01-012-8 Разработка грунта II
кат. экскаватором
"обратная лопата"

емк. ковша 1,6 м3 в
котловане с
погрузкой в

100
м3

22.9
309.48 309.48

7087.092 -
7087.092

0.53 12.137

- 32.69 748.601



транспорт

3 01-02-063-2
Доработка грунта в

котлованах и
траншеях в ручную 

100
м3

3.4
2042.62 -

6944.908 6944.908
-

192.7 655.18
2042.62 - -

4 01-02-009-2
Уплотнение грунта

под основание
здания

трамбующими

100
м2

0.86
699.35 529.03

601.441 42.3636
454.9658

60.14 51.7204
49.26 63.39 54.5154

5 01-01-033-5
Обратная засыпка

траншей, пазух
фундаментов 

100
м3

11.98
805.68 684.94

9652.0464 1446.4652
8205.5812

60.14 720.4772
120.74 204.56 2450.6288

6 05-01-028-1

Устройство
буронабивных свай
диаметром до 1000

мм в сухих
устойчивых грунтах
группы 2 с бурением

скважин
вращательным

способом

м3 363

7910.8 144.29

2871620.4 1359543.9

52377.27

2.45 889.35
3745.3 29.8 10817.4

7
06-01-001-

22

Устройство
монолитного

железобетонного
ростверка 

100
м3

0.23

110197.0
6

3679.98
25345.324 946.0383

846.3954
335 77.05

4113.21 418.6 96.278

8
06-01-001-

22

Устройство
монолитных

летночных ж/б
фундаментов под

стены

100
м3

0.2

110197.0
6

3679.98

22039.412 822.642

735.996

335 67
4113.21 418.6 83.72

9 06-01-015-1
Устройство бетонной

подготовки
100
м3

0.145
59560.83 1617.68

8636.3204 222.372
234.5636

180 26.1
1533.6 262.44 38.0538



10 06-01-001-6

Устройство жб
фундаментов общего

назначения под
колонны объемом до

5 м3

100
м3

1.3

65270.8 2204.44

84852.04 4868.071

2865.772

402.22 522.886
3744.67 350.12 455.156

11 06-01-024-3

Устройство стен
подвалов бетонных

высотой до 3 м
толщиной до 300 мм

100
м3

0.75

143110.6
1

4426.53
107332.96 7533.735

3319.8975
1051.83 788.8725

10044.98 550.72 413.04

12 06-01-026-4

 Устройство
железобетонных

колонн в деревянной
опалубке высотой до

4м

100
м3

2.89

90794.71 8527.21

262396.71 40383.588

24643.6369

1463.2 4228.648
13973.56 1288.86 3724.8054

13
11-01-004-

06

Устройство
вертикальной и
горизонтальной

изоляции 

100
м2

1.97
349.23 53.14

687.9831 214.2375
104.6858

9.1 17.927
108.75 1.25 2.4625

14 06-01-031-3
Устройство стен

монолитных
100
м3

2.1
222841.7

9
11935.15 467967.76 33411.63 25063.815 1666 3498.6

15910.3 1498.82 3147.522

15 06-01-041-1
Устройство

монолитных ж/б
перекрытий

100
м3

13.3

141188.8
3

2799.96
1877811.4 119283.44

37239.468
951.08 12649.364

8968.68 433.15 5760.895

16 06-01-111-1
Устройство
монолитных

лестничных маршей

100
м3

0.3

186146.4
6

5509.74
55843.938 6825.246

1652.922
2412.6 723.78

22750.82 815.46 244.638

17 08-02-001-1 Кладка стен
кирпичных

м3 696.7
4

885.9 35.22 617241.97 34126.325 24539.1828 5.4 3762.396



наружных 48.98 5.83 4061.9942

18
15-07-016-

01

Облицовка стен
листовыми

материалами

100
м2

2.23

4275.56 9.55

9534.4988 1512.0515

21.2965

71 158.33
678.05 3.89 8.6747

18 15-01-070-1
Заполнение оконных
и дверных проемов

м2 11.65

149.05 0.4

1736.4325 183.138

4.66

1.55 18.0575
15.72 - -

19
12-01-015-

01

Устройство
пароизоляции из 1сл.

рубероида на
битумной мастике

100
м3

6.2
1707.19 54.77

10584.578 1114.946
339.574

17.51 108.562
179.83 2.62 16.244

20
12-01-013-

01

Утепление покрытий
плитами из
пенопласта

полистирольного на
битумной мастике

100
м2

12.4

5482.39 110.32

67981.636 2426.68

1367.968

21.02 260.648
195.7 8.46 104.904

21
12-01-014-

02
Утепление покрытий

керамзитом
100
м2

6.2
369.98 26.92

2293.876 160.58
166.904

3.04 18.848
25.9 4.15 25.73

22
12-01-017-

01

Устройство
выравнивающих
стяжек цементно-

песчаных

100
м2

6.2
1413.77 227.13

8765.374 1591.416
1408.206

27.22 168.764
256.68 23.65 146.63

23 12-01-002-
01

Устройство кровель
плоских

четырехслойных из
рулонных

100
м2

12.4 8002.23 271.6 99227.652 3784.728 3367.84 29.72 368.528

305.22 11.48 142.352



кровельных

24
12-01-008-

01
Устройство обделок

на фасадах
100
м2

1.17
1131.55 2.69

1323.9135 145.9575
3.1473

13.4 15.678
124.75 - -

25
11-01-011-

03

Устройство
бетонного основания

пола

100
м2

5.4
1630.07 41.18

8802.378 1870.236
222.372

40.56 219.024
346.34 15.93 86.022

26
11-01-027-

02

Устройство
покрытий на

цементном растворе
из плиток

100
м2

12.39

11891.89 127.12

147340.52 14172.921

1575.0168

119.78 1484.0742
1143.9 32.77 406.0203

27
11-01-034-

01

Устройство
покрытий из

паркетных досок

100
м2

38.99
17501.39 90.45

682379.2 14090.986
3526.6455

35.19 1372.0581
361.4 5.89 229.6511

28 15-05-001-4
Остекление окон и
балконных дверей

100
м2

6.79
3994.03 70.30

27119.464 3228.9845
477.337

51.08 346.8332
475.55 4.81 32.6599

29
15-02-015-

05

Штукатурка
поверхностей стен

известковым
раствором

улучшенная 

100
м2

125.4
5

2134.36 93.97

267755.46 95648.098

11788.5365

74.24 9313.408
762.44 55.12 6914.804

30 15-06-001-4 Оклейка обоями стен
100
м2

108.6
8

1029.1 1.20
111842.59 29047.99

130.416
27.64 3003.9152

267.28 0.13 14.1284

31 15-04-025-8
Окраска маслянной

краской  стен
100
м2

25.17
2153.99 10.17

54215.928 12723.687
255.9789

51.01 1283.9217
505.51 0.13 3.2721

32 15-01-019-1 Гладкая облицовка 100 10.09 11693.21 29.28 117984.49 23051.21 295.4352 228 2300.52



стен керамической
плиткой на

цементном растворе
м2 2284.56 10.70 107.963

33 15-02-038-2

Механизированная
отделка поверхности

потолков под
мелкозернистую
фактуру шагрень

100
м2

38.99

621.03 39.64

24213.96 6739.4215

1545.5636

17.25 672.5775
172.85 - -

34 15-04-005-8

Окраска
водоэмульсионными

составами
высококачественная

по штукатурке
потолков

100
м2

17.63

3054.75 20.65

53855.243 16554.923

364.0595

89.43 1576.6509
939.02 0.38 6.6994

35 15-01-064-1
Облицовка фасада
системой "краспан

колор"

100
м2

29.4
23598.14 98.91

693785.32 83349
2907.954

270 7938
2835 5.77 169.638

36  Всего     8816829.3 1928011.9
219165.1992

 59319.886
40520.73164

37  
Благоустройство
териитории 5%

    440841.46 96400.596
10958.25996

 2965.9943
2026.036582

38  Разные работы 7%     617178.05 134960.83
15341.56394

 4152.392
2836.451215

39
 

ИТОГО
    

9874848.8 2159373.4
234506.7631

 66438.273
43357.18285



Объектная смета

Объектная смета составляется по проектным материалам на отдельные

объекты.  Ее основой служат локальные сметы и расчеты на отдельные виды

работ,  конструктивные элементы и лимитированные затраты.  

Отдельными строками в объектной смете показываются все виды работ

и затрат,  осуществляемых при возведении объекта,  на которые составлены

соответствующие локальные сметы и расчеты. Например, общестроительные

работы, отопление, водоснабжение и т. д. по всему комплексу специальных

строительных  работ  (инженерного  оборудования  объекта).  Затраты  на

технологическое оборудование и его монтаж определяются в % к сметной

стоимости СМР. При наличии в здании основной и обслуживающей части их

сметные стоимости выделяются отдельно. 

Кроме того,  в объектных сметах начисляются: средства на временные

здания и сооружения (в % к сметной стоимости  СМР); зимнее удорожание (в

% к сметной стоимости СМР); резерв средств на непредвиденные работы и

затраты  (в  %  от  суммарного  итога  предыдущих  расчетов);   показатель

единичной стоимости.

Объектная смета приведена в таблице 4.4. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист



Таблица 4.4
Объектная смета

на строительство монолитного 11-этажного жилого дома на земельном участке, расположенном в г. Красноярск
Сметная стоимость 127225,85 тыс. руб.
Средства на оплату труда 32557,18 тыс. руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости 1 м3  -  22,46 тыс. руб. 
Составлен в ценах 2017 г.

№
Номера смет и

расчетов
Работы и затраты

Сметная стоимость, тыс руб

ср
ед

ст
ва

 н
а 

оп
ла

ту
 т

ру
да

,
ты

с.
ру

б

П
ок

аз
ат

ел
и 

ед
ин

ич
но

й
ст

ои
м

ос
ти

ст
ро

ит
ел

ьн
о-

м
он

та
ж

ны
х 

ра
бо

т

об
ор

уд
ов

ан
ия

,
м

еб
ел

и,
 и

нв
ен

та
ря

пр
оч

их
 з

ат
ра

т

вс
ег

о

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Укрупненные 

показатели
Общестроительные работы 86235.52 10348.26 862.3552 97446.138 27284.92

17.2
9



Санитарно-технические работы
2 Укрупненные 

показатели
Отопление 6041.6605 724.9993 60.41661 6827.0764  1.211

3 Укрупненные 
показатели

Вентиляция
6918.6758 830.2411 69.18676 7818.1036  

1.38
7

4 Укрупненные 
показатели

Внутренний водопровод
1169.3537 140.3224 11.69354 1321.3696  

0.23
4

5 Укрупненные 
показатели

Канализация 
1315.5229 157.8627 13.15523 1486.5408  

0.26
4

  Итого по санитарно-техническим работам
15445.213 1853.426 154.4521 17453.09 4886.865

3.09
6

  Накладные расходы - 128% от ФЗП 6255.1876   6255.1876   
  Сметная прибыль - 83% от ФЗП 4056.0982   4056.0982   
  Всего по санитарно-техническим работам

25756.499 1853.426 154.4521 27764.376 4886.865
4.92

6
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 Укрупненные 

показатели
Электроосвещение здания

1218.0767 146.1692 12.18077 1376.4267 385.3995
0.24

4
  Накладные расходы - 105% от ФЗП 404.66945   404.66945   
  Сметная прибыль - 60% от ФЗП 231.23968   231.23968   
  Всего по освещению

1853.9859 146.1692 12.18077 2012.3358 385.3995
0.24

4
  Всего по объекту

113846 12347.86 1028.988 127222.85 32557.18
22.4

6



Сводный сметный расчет стоимости строительства

Сводный сметный расчет стоимости строительства является итоговым

документом,  определяющим цену строительства.  Все  затраты,  связанные с

осуществлением  строительства,  по  своему  экономическому  содержанию  и

целевому назначению сгруппированы в отдельные главы.

Размер  резерва  средств  на  непредвиденные  работы  и  затраты

определяется в процентах от общей сметной стоимости:

-жилые дома по типовым проектам – 2%

После итога сводного сметного расчета указываются возвратные суммы

(в размере 15% сметной стоимости временных зданий и сооружений).

Сводный  сметный  расчет  стоимости  строительства  представлен  в

таблице 4.5.

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист



Таблица 4.5
Сводный сметный расчет в сумме 169981,49 тыс.руб.
В т.ч. возвратных сумм  553,72 тыс. руб.

«18» июня 2017 г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Составлен в ценах 2017 г.

№
Номера смет и

расчетов
Наименование глав, объектов, работ и

затрат

Сметная стоимость, тыс руб

О
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 с

м
ет
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я

ст
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м
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,  
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пр
оч

их
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ат
ра

т

1 2 3 4 5 6 7

  Глава 1. Подготовка территории 
строительства

    

 Сметный 
расчет №2

1. Отвод территории строительства в % 
стоимости (0.4% от гл.2)

 
 529.247 529.24705

 Сметный 
расчет №3

2. Подготовка территории строительства
в % стоимости (2% от гл. 2)

2646.24   2646.24

 Итого по главе 1 2646.24  529.247 3175.48

 Объектная 
смета

Глава 2. Основные объекты 
строительства: жилой дом

113846.00 12347.86 1028.99 127222.85

 
Сметный 
расчет №1

Глава 3. Объекты подсобного и 
обслуживающего назначения (4% от гл. 
2)

4553.84 493.91 41.16 5088.91

 Итого по главам 2 и 3 118399.84 12841.77 1070.15 132311.76

 
Глава 4. Объекты энергетического 
хозяйства

- - - -

 
Глава 5. Объекты транспортного 
хозяйства и связи

- - - -

 
Сметный 
расчет №4

Глава 6. Наружные сети и сооружения 
водоснабжения, канализации и 
газоснабжения

4972.79 539.35 44.95 5557.09

 
Сметный 
расчет №5

Глава 7. Благоустройство и озеленение 
территории (5% от гл. 2 и 3)

6615.59   6615.59

 Итого по главам 1-7 132634.46 13381.13 1644.34 147659.93

 
Сметный 
расчет №6

Глава 8. Временные здания и 
сооружения (2.5% от гл. 1-7) 3691.50   3691.50

 Итого по главам 1-8 136325.96 13381.13 1644.34 151351.43
 Глава 9. Прочие работы и затраты     

 
Сметный 
расчет №7 1. Доп. затраты при производстве работ 

в зимнее время (1.5% от гл. 1-8)
2270.27   2270.27

 
Сметный 
расчет №8

2. Затраты на аккордную плату рабочих 
(1.7% от гл. 1-8)

  2572.97 2572.97

 
Сметный 
расчет №9

3. Затраты, связанные с подвижным 
характером работ (3.7% от гл. 1-8)

  5600.00 5600.00

  Итого по главам 1-9 138596.23 13381.13 9817.32 161794.67

1 2 3 4 5 6 7

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата

Арк.



  
Глава 10. Содержание дирекции 
(технадзор) строящихся предприятий 
(учреждений) и авторский надзор

- - - -

  
Глава 11. Расходы на подготовку 
эксплуатационных кадров (с коэф. 
К=0,9)

- - - -

 
Сметный 
расчет №10

Глава 12. Проектные и изыскательные 
работы (3% от гл. 1-9)

  
4853.840 4853.84

  Итого по главам 1-12 138596.23 13381.13 14671.16 166648.52

 Сметный
расчет №11

Резрервные средства на 
непредвиденные работы и затраты (2% 
от гл. 1-12)    3332.97

  Всего по сводному сметному расчету 138596.23 13381.13 14671.16 169981.49
  В т.ч. возвратных сумм (15% от гл. 8)    553.72

Изм. Лист № докум. Подпись Дата
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Эксплуатационные расходы

Затраты по эксплуатации объектов представляют собой себестоимость

годового объема продукции, в том числе по содержанию непосредственного

объекта.

Затраты  на  эксплуатацию  систем  инженерного  оборудования  зданий

рассчитывает по тарифам, в соответствии  с законодательством, по пунктам:

-содержание и ремонт жилых помещений

-отопление

-горячее водоснабжение

-холодное водоснабжение

-водоотведение

-электроэнергия

-капитальный ремонт

Эксплуатационные  расходы  приведены  в  таблице  5.2  «Технико–

экономические показатели объекта строительства».

Расчет эксплуатационных затрат

1. Плата за содержание и ремонт жилого помещения

17,9 руб/м2 х Sобщ х 12 мес. = 17,9 х 5636,6 х 12 = 1210741,68 руб.

2. Отопление 

1581,82 Гкал х 0,0113х5636,6 х 6,4 мес. = 644811,38 руб.

3. Горячее водоснабжение

N = Sобщ/18 = 5636,6/18 = 313 чел.

Vуслуг = 313 х 3,8 = 1189,4 

23,71 х 1189,4 х 12 = 338408,88 руб.

4. Холодное водоснабжение
23,71 х 5,32 х 313 х 12 = 437771,32 руб.
5. Водоотведение

15,26 х 9,12 х 313 х 12 = 522727,03 руб.

6. Электроэнергия 

2,19 х 50 х 313 х 12 = 411282 руб. 

7. Затраты на капитальный ремонт

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата

Арк.



6,9 х 5636,6х 12 = 466710,48 руб.

Итого: 4032452,77 руб.
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3  План продажи квартир

Таблица 4.6
План продажи квартир 

11-этажного монолитного многоквартирного жилого дома

расположенного в г. Красноярск общей площадью 5636,6 м2

N Сроки, год
Кол-во

квартир, шт

Общая
площадь,

м2

Цена
реализации

тыс.руб

Выручка,
тыс.руб.

Непроданная
площадь

1 0-1
1-ком 1 52 54

34695 39972-ком 5 420 48.6
3-ком 2 250 45.9

2 1-2
1-ком 2 104 54

35847.9 32642-ком 6 504 48.6
3-ком 1 125 45.9

3 2-3
1-ком 3 156 54

58295.7 20612-ком 8 672 48.6
3-ком 3 375 45.9

4 3-4
1-ком 3 156 54

48475.8 10672-ком 7 588 48.6
3-ком 2 250 45.9

5 4-5
1-ком 2 104 54

51405.3 02-ком 7 588 48.6
3-ком 3 375 45.9

Лист



Экономическая оценка проектного решения
Расчет чистого дисконтированного дохода

Чистый  дисконтированный  доход  (ЧДД)  определяется  как  сумма

текущих  эффектов  за  весь  расчетный  период,  приведенная  к  начальному

шагу,  или  как  превышение  интегральных  результатов  над  интегральными

затратами. Величина ЧДД для постоянной нормы дисконта Е вычисляется по

формуле 

Э=ЧДД=Σ(Rt-Зt)· 1/(1+E)t

Rt- результаты, достигаемые на t м шаге расчета;
Зt- затраты, осуществляемые на том же шаге;

t-  горизонт расчета равный номеру шага расчета,  на котором производится

закрытие проекта;

Э=(Rt-Зt) – эффект, достигаемый на t-м шаге;

Е-  постоянная  норма  дисконта,  равная  приемлемой  для  инвестора  норме

дохода на капитал.

Расчет чистого дисконтированного дохода представлен в таблице 4.7

План продаваемых квартир представлен в таблице 4.6

Таблица 4.7

Расчет чистого дисконтированного дохода (при норме дисконта Е=10%)

Год
существ
ования
проекта

Результаты

Затраты Зt, в том
числе Разница

между
результата

ми

Коэф-т
дисконт
ировани

я

Чистый
дисконтирова

нный пото
доходов по

годам

ЧДД
нарастающего

источникаКап.
вложения

Эксплуат.
издержки

t Rt Kt Эt Rt-Зt 1/(1+Е)t (Rt-Зt)/(1+Е)t  

1 34695 169981.49  -135286.49 0.91 -122987.718 -122987.718
2 35847.9  2016.225 33831.675 0.83 27960.062 -95027.656
3 58295.7  3024.3375 55271.3625 0.75 41526.193 -53501.463
4 48475.8  3629.205 44846.595 0.68 30630.828 -22870.636
5 51405.3  4032.45 47372.85 0.62 29414.813 6544.177

ЧДД проекта равен 6544,177 тыс. руб. – проект является эффективным

(при данной норме дисконта Е=10%) и может рассматриваться вопрос о его

принятии. 

Расчет внутренней нормы доходности (при норме дисконта Е=8%)
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Внутренняя норма доходности Евн представляет ту норму дисконта, при

которой  величина  приведенной  разности  результата  и  затрат  равна

приведенным  капитальным  вложениям.  Показатель  «внутренняя  норма

доходности» имеет также другие названия: «норма прибыли» 

Таблица 4.8

Расчет чистого дисконтированного дохода (при норме дисконта Е=8%)

Год
существ
ования
проекта

Результаты

Затраты Зt, в том
числе Разница

между
результатами

Коэф-т
дискон
тирова

ния

Чистый
дисконтирова

нный пото
доходов по

годам

ЧДД
нарастающего

источника
Кап.

вложения
Эксплуат.
издержки

t Rt Kt Эt Rt-Зt
1/

(1+Е)t
(Rt-Зt)/(1+Е)t  

1 34695 169981.49  -135286.49 0.93 -125265.269 -125265.269
2 35847.9  2016.225 33831.675 0.86 29005.208 -96260.060
3 58295.7  3024.3375 55271.3625 0.79 43876.190 -52383.871
4 48475.8  3629.205 44846.595 0.74 32963.586 -19420.285
5 51405.3  4032.45 47372.85 0.68 32241.166 12820.881

ЧДД  проекта  равен  12820,881  тыс.  руб.  –  проект  является

эффективным, может рассматриваться вопрос о его принятии.

Внутренняя норма доходности при Rt=const, Зt=const и единовременных

капитальных вложениях равна

Евн=Е1-ЧДД1(Е2-Е1)/(ЧДД2-ЧДД1)=0,1-6544,177(0,08-0,1)/(12820,881-

6544,177)=12 % 

Полученную  величину  сравниваем  с  требуемой  инвестором  нормой

рентабельности вложений.

6.3 Расчет индекса рентабельности (при норме дисконта Е=10%)
Индекс  рентабельности  инвестиций  Эк определяется  как  отношение

суммы приведенной разности результата  и затрат  к  величине капитальных

вложений.  Если  капитальные  вложения  осуществляются  за  многолетний

период, то они должны браться в виде приведенной суммы. В общем случае

индекс рентабельности определяется:
Лист



Эк=
∑
t=0

Тр

( Rt−З t ) ∙ ηt

∑
t=0

Тр

З t ∙ ηt

,

где Rt-результат в t-й год

Зt-затраты в t-й год

Кt-инвестиции в в t-й год

ηt-коэффициент дисконтирования

t - год существования проекта

Tp-расчетный период

Коэффициент  дисконтирования  при  постоянной  норме  дисконта  Е

определяется выражением

ηt=
1

(1+E)
t

Эк=
161072,804
154528,627

=1,04

Индекс  рентабельности  Эк  >  1,  инвестиционный  проект  считается

эффективным.

Построение жизненного цикла объекта
По  результатам  расчета  ЧДД  выполняются  построение  жизненного

цикла объекта (рисунок 4.1)

Жизненный  цикл  объекта  –  временной  период  от  момента  технико-

экономического обоснования необходимости его возведения или обновления

до  момента  физического  или  морального  старения  после  определенного

времени эксплуатации.
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Рисунок 4.1 – Жизненный цикл объекта

 Определение срока окупаемости
Срок окупаемости Ток – это период, начиная с которого первоначальные

вложения и другие затраты, связанные с проектом, покрываются суммарными

результатами его осуществления.  Срок окупаемости Ток рассчитывается по

графику на рисунок 4.1.

Ток = 4,8 г.
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Заключение
Таким образом,  была произведена экономическая оценка проекта 11-

этажного монолитного многоквартирного жилого дома, расположенного в г.

Красноярск.  Были  рассчитаны  технико-экономические  показатели,

эксплуатационные  расходы,  чистый  дисконтированный  доход,  составлены

объектная смета по укрупненным показателям, сводный сметный расчет.

Согласно сводному сметному расчету общая сметная стоимость объекта

составила 169981,49 тыс. руб., в том числе возвратных сумм 553,72 тыс. руб. 

При  норме  дисконта  Е=10%  чистый  дисконтируемый  доход

нарастающим итогом составил 6544,177 тыс. руб. Индекс рентабельности Эк

= 1,04. Срок окупаемости составил 3 года с начала строительства объекта. 

Следовательно,  за  5 рассматриваемых лет проект полностью окупает

затраты  на  своё  исполнение  и  показывает  положительный  результат,  что

означает,  что  данный  инвестиционный  проект  выглядит  весьма

привлекательным  для  инвесторов  и  может  рассматриваться  вопрос  о  его

принятии. 
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6 Вопросы экологии и
безопасность

жизнедеятельности.
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         6.  Вопросы экологии и безопасность жизнидеятельности

Вопросы  безопасности  труда  рабочих  строителей  разрабатываются  на

стадии  проектирования.  При  этом  необходимо  выявить  все  опасные  и

вредные  производственные  факторы,  которые  могут  возникнуть  при

производстве работ.

Все виды по организации безопасности условий труда выполняются с

учетом требований по СНиП 12.03-01 «Безопасность труда в строительстве».

Строительство требует выполнения довольно сложных и многообразных

организационно-технологических  решений  в  процессе  подготовки

производства  и на стадии его осуществления.  Это выдвигает  повышенные

требования  к  созданию  и  обеспечению  безопасных  условий  труда  на

производстве,  совершенствованию  технологических  процессов  и

осуществлению  мероприятий  по  охране  труда  в  строительстве.  Новая

техника,  научно-обоснованные  правила  безопасности  труда,  высокая

квалификация персонала  и  правильные условия  эксплуатации технических

средств  являются  необходимыми  факторами  в  решении  проблем

безопасности  труда.  Возникновение  нетрудоспособности  у  работника

вследствии  опасных  условий  труда  сопровождается  значительными

экономическими  потерями  в  виде  потерь  производительности  труда  и

денежных средств. Условия профессионального труда неразрывно связаны с

технической культурой производства и научной организацией труда, которая

обуславливает  нормальные  санитарно-гигиенические,  эстетические  и

безопасные условия труда и является основой культуры производства.

6.1Проектирование внутриплощадочных работ.

При разработке  стройгенплана  следует  проанализировать  возможность

использования существующих постоянных дорог.
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Временные  дороги  по  возможности  должны  быть  кольцевыми.  На

тупиковых  участках  следует  устраивать  разворотные  (участки)  площадки

размерами 1212 м.

Ширина проезжей части временной дороги при движении транспорта в

одном направлении должна быть равной 3,5 м, в двух направлениях – 6 м. В

зоне  складирования  конструкций  и  материалов  дорогу  с  одной  полосой

движения необходимо уширить до 6 м, длина участка уширения при этом

должна быть 12-18 м.

Размеры закругления дорог в плане следует принимать в зависимости от

маневровых  свойств  транспорта  в  пределах  12-30  м.  Радиус  закругления

принят равным 12 м.

.

6.2Обеспечение электрической безопасности.

Для  обеспечения  защиты  людей  от  поражения  электрическим  током

выполняются требования ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ «Электробезопасность».

Допуск к опасным местам разрешается только спецперсоналу.

Временная  электропроводка  выполняется  на  высоте  не  менее  2,5  м

изолированным проводом.

Рабочие  с  ручным  электроинструментом  работают  в  защитной

спецодежде и обуви.

Пути крана башенного заземляются.

6.3Земляные работы.

Они  являются  весьма  трудоемким  процессом,  и  безопасность  их  во

многом  зависит  от  вида  и  способов  их  производства,  условий  рельефа

местности, рода грунта и вида сооружения.

Основной  причиной  травматизма  при  выполнении  земляных  работ

является обрушения грунта в процессе его разработки и при последующих
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работах нулевого цикла, которое может происходить вследствии превышения

нормативной  глубины  разработок  выемок  без  креплений;  неправильного

устройства или недостаточной устойчивости и прочности крепления стенок

выемок; нарушения правил их разработки; отсутствия водопровода или его

устройства без учета геологических условий строительной площадки.

При производстве земляных работ травмы и аварии могут произойти в

результате отсутствия или неправильного устройства в необходимых местах

защитных ограждений  и сигнализирующих устройств, несоблюдения правил

работ  вблизи  опасных  подземных  коммуникаций.  Они  могут  также

происходить  из-за  недостаточной  квалификации  рабочих,  управляющих

машинами,  самопроизвольго  перемещения  землеройных  машин,  потери

машинами устойчивости.

Для предотвращения опасных факторов необходимо:

 до  начала  производства  земляных  работ  в  местах  расположения

действующих  подземных  коммуникаций  должны  быть  разработаны  и

согласованы  с  организациями,  эксплуатирующими  эти  коммуникации,

мероприятия по безопасным условиям труда, а расположение подземных

коммуникаций на местности обозначено соответствующими знаками или

подписями;

 во  избежании  обрушения  откосов  необходимо  грунт,  извлеченный  из

котлована, размещать на расстоянии не менее 0, 5 м от бровки выемки; не

допускать  разработку  грунта  «подколом»;  устанавливать  крепление

откосов согласно документации;

 во избежании падения людей необходимо предусматривать ограждение с

учетом  требования  нормативной  документации;  на  ограждении

необходимо устанавливать предупредительные знаки или подписи;

 перед допуском рабочих в котлованы или траншеи глубиной 1,3 м должно

быть проверено крепление откосов или устойчивость стен.

6.4Монтажные работы.
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Анализ причин травматизма при монтаже строительных конструкций 

показывает, что большая часть несчастных случаев вызвана : обрушением 

(падением монтируемых конструкций; падением рабочих с высоты; 

несовершенством или неисправным состоянием механизмов и машин, а 

также электроустановок; несовершенством и ошибками при выборе 

монтажной оснастки (такелажные работы) и другими факторами 

(недостаточной освещенностью, неудовлетворительной последовательностью

выполнения рабочих операций).

Технология монтажа конструкций имеет ряд особенностей, связанных с 

конструктивным решением возводимого объекта, что диктует выбор способа 

монтажа конструкций и методы механизации и выдвигает требования 

безопасного производства.

Для избежания опасных факторов необходимо исчерпывающе знать 

технологию выполнения работ, все рабочие должны знакомиться с правилами

техники безопасности. Сборные конструкции необходимо до их подъема 

очищать от грязи и наледи, а во время самого подъема удерживать от 

раскачивания и вращения; нельзя допускать подтягивание сборных 

конструкций при установке их в проектное положение. При скорости ветра 

10 м/с и более монтаж вертикальных панелей прекращается. Приступая к 

выполнению работ на высоте, рабочий должен убедиться в прочности и 

устойчивости защитных и оградительных устройств, а также в удобстве и 

безопасности передвижения к рабочему месту.

Для работы монтажников применяют подвесные люльки, монтажные пояса, 

защитные каски и т.д. при выполнении сварочных работ используют 

подвесные подмости. Лестницы и скобы, применяемые для спуска (подъема) 

работающих на рабочие места, расположенные на высоте 5 м и более, 

оборудованы для закрепления предохранительного пояса. Переносные 

лестницы для подъема монтажника на высоту перед эксплуатацией 
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необходимо испытать статической нагрузкой 1800 Н, приложенной к одной из

ступеней в середине пролета лестницы. Лестницы испытываются: 

деревянные – каждые полгода, металлические – раз в год.

6.5Бетонные работы.

Причины возникновения опасных факторов:

 возможность получения травмы при заготовке арматуры;

 небрежность при изготовлении опалубки, вследствии чего она не имеет 

достаточной прочности;

 наличие неисправностей в используемых механизмах и приспособлениях;

 деформация и разрушение бетонных конструкций;

 вредность действия бетонной смеси на человека;

 значительный шум и вибрация при уплотнении бетонной смеси.

Для избежания опасных факторов необходимо:

 при выполнении работ по заготовке арматуры необходимо предусмотреть

ограждение  рабочего  места;  при  натяжении  арматуры  устанавливаются

ограждения  высотой  не  менее  1,8  м;  устойчиво  для  натяжения

оборудована сигнализацией, не допускается пребывание людей ближе чем

на 1 м от стержней;

  перед  бетонированием  конструкций  ежедневно  проверяется  состояние

опалубки,  подмостей,  ограждений  и  лестниц,  обнаруженные

неисправности устраняют до начала работ;

 производить  разборку  опалубки  следует  только  после  приобретением

бетоном прочности,  перед разборкой необходимо установить отсутствие

нагрузок  и  дефектов  в  работе,  которые  могут  повлечь  за  собой

деформации или обрушение конструкций;
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 персонал,  работающий  на  бетонных  работах,  должен  быть  обеспечен

средствами  индивидуальной  защиты  и  должен  соблюдать  правила

производственной безопасности;

 при уплотнении бетонной смеси электровибраторами необходимо перед

началом  работ  тщательно  проверить   их  исправность  и  принять  меры

защиты от поражения электрическим током; во время работы необходимо

следить за прочностью крепления вибратора; в качестве индивидуальных

средств  защиты  от  вибрации  применяют  виброзащитные  рукавицы  и

виброзащитную обувь.

6.6 Защита почвы.

Одним  из  мероприятий  по  охране  окружающей  среды  является

рекультивация земель. 

         Рекультивация – комплекс работ по восстановлению продуктивности

и ценности нарушенных земель и улучшению окружающей среды, дающих

возможность  дальнейшего  их  использования.  Исходными  данными  для

разработки проекта рекультивации являются: 

-  акт  выбора  площадки  строительства,  в  котором  обуславливается

необходимость рекультивации;

- технические условия на рекультивацию, выданные земельными органами,

определяющие  условия  приведения  земель  в  пригодное  для  дальнейшего

использования  плодородного  слоя  состояние,  толщину  снимаемого  слоя

почвы, способы снятия, хранения;

- схема участка.

          При  проведении  вертикальной  планировки  проектные  отметки

территории  назначаются  исходя  из  условий  максимального  сохранения

естественного  рельефа,  почвенного  покрова  и  существующих  древесных

насаждений,  отвода  поверхностных  вод  со  скоростями,  исключающими
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возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом

использования вытесняемых грунтов на площадке строительства.

        Строительным генеральным планом разработаны размеры и границы

строительной площадки, которые должны неукоснительно соблюдаться для

предотвращения порчи почвы на прилегающих территориях.

        Природный слой почвы до начала основных земляных работ должен

быть снят. По данным материалов инженерных изысканий плодородный слой

залегает на площадке слоем и срезается на глубину 0.3 м бульдозером, затем

перемещается  на  временное  хранение  в  валки,  на  свободную территорию.

Плодородный слой должен быть снят, как правило, в талом состоянии. При

снятии,  складировании  и  хранении  природного  слоя  почвы  должны

приниматься  меры,  исключающие  ухудшение  его  качеств  (смежевание  с

подстилающими породами, загрязнение жидкостями и материалами и др.), а

также  предотвращающие  размыв  и  продувание  складированного

плодородного слоя почвы путем закрепления поверхности отвала.

      Часть растительного грунта используется для дальнейшего озеленения

площадки,  излишний грунт вывозится.  Подлежащая восстановлению почва

используется  в  дальнейшем  путем  планировки  с  последующей  укладкой

растительного грунта, разравниванием его и посевом трав.  

      Находящуюся на строительной площадке древесно-кустарниковую

растительность необходимо пересадить.
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7 Научно-
исследовательская

работа.
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7.1 Расчет монолитной плиты перекрытия по балочной схеме

         Результаты расчета плиты перекрытия на отм. +3,000 представлены в 

виде изополей перемещений и усилий от сочетания постоянных загружений 

на рисунках 2.13 – 2.23. Характеристика материалов дана в таблице 3.27

Таблица 2.27 – Характеристика материалов

Характеристики материалов
Класс бетона B25
Вид бетона
Расчетное сопротивление бетона на сжатие 14.5
Модуль упругости бетона 30000
Класс продольной арматуры (вдоль Х) A400
Расчетное сопротивление продольной арматуры на растяжение 355
Модуль упругости арматуры 200000
Класс продольной арматуры (вдоль Y) A400
Расчетное сопротивление продольной арматуры на растяжение 355
Модуль упругости арматуры 200000
Класс поперечной арматуры A400
Расчетное сопротивление поперечной арматуры на растяжение 285
Модуль упругости арматуры 200000
Объемный вес 2.5
Жесткость упругого основания грунта на сжатие: 0
Жесткость упругого основания грунта на сдвиг: 0
Расстояние до центров тяжести арматуры:
  от нижней грани 3
  от верхней грани 3
Расчет по II предельному состоянию производился
Ширина раскрытия трещин:
  кратковременных 0.4
  длительных 0.3
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Рисунок 2.12 – Эпюра от воздействия моментов Му

Рисунок 2.13 – Эпюра напряжений Nу
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Рисунок 2.14 – Изополя арматуры (верхней)вдоль оси Х

Рисунок 2.15 – Изополя арматуры (нижней)вдоль оси Х

         Плита  армирована  сетками  с  рабочей  продольной  и  поперечной

арматурой. Стержни расставлены и рассчитаны по изополям арматуры для

верхней и нижней зоны (рисунок 2.14 – 2.15).
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7.2 Расчёт плиты по плоской схеме

Расчет монолитной плиты перекрытия по без балочной схеме

Результаты расчета плиты перекрытия на отм. +3,200 представлены в

виде изополей перемещений и усилий от сочетания постоянных загруженний

на рисунках 2.21 – 2.22. Характеристика материалов дана в таблице  2.31

Рисунок 2.21 – Эпюра от воздействия моментов Му
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Рисунок 2.22 – Эпюра напряжений Nу

Рисунок 2.23 – Изополя арматуры (нижней)вдоль оси Х
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Рисунок 2.24 – Изополя арматуры (верхней)вдоль оси Х

         Плита армирована сетками с рабочей продольной и поперечной армату-

рой, а также дополнительными стержнями в зонах продавливания по контуру 

отверстий в плите. Стержни расставлены и рассчитаны по изополям 

арматуры для верхней и нижней зоны (рисунок 2.23-2.24)

7.3 Выбор рационального типа плиты

Таблица 2.32 – Определение объемов работ и сравнение вариантов плит

перекрытий

№
п/
п

Обосно
-вание

Наименование
работ и затрат

Ед.
изм.

Объё
м

Стоимость, руб.
Трудоёмкость,

чел-ч.

Ед. изм. Всего
Ед.
изм.

Всего

Плоская плита

1
ТЕР06-
01-041-

01

Устройство 
перекрытий 
безбалочных 
толщиной до 
200мм на 
высоте от 
опорной 
площадки до 
6м

100м
3 111,4

186308,7
2

207547,
9

951,0
8

1059,5

Итого: 207547,9 1059,5
Балочная плита

1 ТЕР06- Устройство 100м 97,6 252475,9 246416, 1534 1497,2
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01-041-
05

перекрытий 
ребристых на 
высоте от 
опорной 
площадки до 
6м

3 2 5

Итого: 246416,5 1497,2

Вывод: исходя из экономической целесообразности принимаем к 

проектированию плоскую плиту.
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