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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Рекомендации применяются при
проектировании вновь строящихся и реконструируемых полносборных крупнопанельных
административно-бытовых зданий, предназначаемых как для
административно-технических нужд - цеховых управлений, технологических бюро и
общественных организаций, так и для обслуживания рабочих - санитарно-бытового,
культурного назначения, здравоохранения, общественного питания.

1.2. Общая
площадь здания состоит из суммы площадей всех его этажей, измеренной в пределах
внутренних поверхностей наружных стен, а также наружных тамбуров, лестничных
клеток и переходов в другие здания. В общую площадь не входят площади
технического подполья и технических этажей высотой (в свету) не более 1,9 м и
помещений над подвесными потолками, предназначенных для эксплуатации
коммуникаций, светильников и других устройств.

1.3. Площадь
помещений следует определять между отдельными поверхностями их стен или
перегородок.

1.4. При
расширении, реконструкции или техническом перевооружении предприятия при
проектировании допускается отступление от требований СНиП 2.09.04-87 в части,
касающейся выбора типов зданий, геометрических параметров зданий - их
этажности, высот этажей, модульных размеров сетки колонн.

1.5.
Отступления от указанных норм допускаются также - для величин площадей
помещений: до 10 % - для помещений с нормируемой площадью 12 м2 и
более, до 15 % - менее 12 м2.

1.6. Необходимо предусматривать помещения и устройства
для следующих видов инженерного оборудования:

а) отопления,
вентиляции и кондиционирования воздуха, проектируемых в соответствии с
требованиями СНиП
2.04.05-85 и прил. 1 к СНиП 2.09.04-87;

б) внутреннего
водопровода и канализации, проектируемых в соответствии с требованиями СНиП
2.04.01-85 и СНиП
2.09.04-87;

в) установок
электроснабжения, электрического освещения, слаботочной сети телефона, радио и
других видов связи, а также часофикации, сигнализации, в том числе пожарной.
Электроснабжение, силовое электрооборудование и электрическое освещение зданий
следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП II-4-79,
Правил устройства электроустановок (ПУЭ) и Инструкции по
проектированию электрооборудования общественных зданий массового строительства,
утвержденной приказом Госгражданстроя 22 января 1982 г. № 19;

г)
молниезащиты, проектируемой в соответствии с Нормами по проектированию и
устройству молниезащиты зданий и сооружений;

д) установок
электрических лифтов: пассажирских, проектируемых в соответствии с ГОСТ
5746-83, грузовых - в соответствии с ГОСТ
8824-84;

е) установок
вертикальных мусоропроводов с мусоросборными камерами, проектируемых в
соответствии с требованиями СНиП 2.08.02-85.

2. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

Основные планировочные принципы

2.1.
Архитектурное решение административно-бытовых зданий должно соответствовать
окружающей застройке, объемно-планировочные решения следует увязать с решениями
производственных зданий.

2.2.
Объемно-планировочные решения зданий следует выбирать с учетом необходимости:
размещения административных и бытовых помещений в местах с наименьшими
воздействиями шума, вибрации, других производственных факторов; приближения
бытовых помещений к рабочим местам.

2.3. Цеховые
бытовые и административные помещения рекомендуется размещать в общем цеховом
административно-бытовом здании, располагаемом при производственном здании
данного цеха или группы цехов. В них допускается размещать помещения
подсобно-производственного назначения, если это не противоречит
технологическим, санитарным и противопожарным требованиям.

2.4. Рекомендуется
также размещать цеховые бытовые и административные помещения в пристройках к
производственным зданиям, Однако когда такое размещение противоречит
требованиям аэрации производственных помещений или защиты
административно-бытовых помещений от вредных производственных воздействий, а
также при производствах, относимых по пожарной опасности к категориям А и Б,
административные и бытовые помещения рекомендуется размещать в пристройках,
примыкающих к производственным зданиям торцами; при обосновании допускается
размещать указанные помещения в отдельно стоящих зданиях.

2.5.
Допускается размещение бытовых и административных помещений во встройках и
вставках производственных зданий I и II степени огнестойкости с
производствами категорий В, Г и Д.

2.6.
Крупнопанельные вспомогательные здания и помещения рекомендуется проектировать
вблизи производственных объектов. Степень приближения вспомогательных помещений
зависит от их назначения. Наибольшее приближение к производству необходимо
обеспечивать помещениям обслуживания работающих, используемым в течение смены
(курительные, уборные, для отдыха и т.д.). Удаленность от рабочих мест
гардеробных, душевых и других помещений обслуживания определяется условиями
рациональной планировочной организации проектируемого объекта.

2.7. Помещения
служб управления предприятиями, основные цехи которых объединены в одном
производственном здании, следует размещать, как правило, в одном здании с
административными и бытовыми помещениями главного корпуса. На предприятии,
включающем несколько зданий основного производства, службы управления
предприятием допускается размещать в обособленном административном здании.

2.8. Отдельные
помещения цехового персонала управления, наиболее тесно связанного с
производством, - мастеров, технического контроля, первичного учета и других -
допускается размещать непосредственно в производственном здании вблизи рабочих
мест.

2.9. Характер
размещения вспомогательных помещений относительно производственного объекта
определяет три вида вспомогательных зданий: встройки (вставки), пристройки,
отдельно стоящие здания.

2.10. Встройка
- часть производственного здания, предназначаемая для размещения
вспомогательных помещений, выделенная ограждающими конструкциями и имеющая
самостоятельные входы с территории и эвакуационные выходы;

вставка -
встройка на всю ширину или длину производственного здания, граничащая с
производственными помещениями двумя сторонами.

2.11.
Применение встроек (вставок) ограничивается огнестойкостью производственных
зданий, категорией производства по взрывной, взрывопожарной и пожарной
опасности, а также санитарными характеристиками производственных процессов.
Встройки (вставки) не допускаются: в производственных зданиях ниже II
степени огнестойкости или с производствами категорий А, Б и Е, а также в случаях,
когда размещение встроек не отвечает требованиям аэрации производственных
помещений,

2.12.
Пристройки обеспечивают большую обособленность вспомогательных помещений и
более действенную защиту их от вредных производственных факторов. Тип
примыкания пристройки к производственному зданию - продольной стороной или
торцом - определяется прежде всего обеспечением естественного освещения и
проветривания помещений, а также въездов в производственное здание. Применение
пристроек со вспомогательными помещениями ограничивается Правилами безопасности
во взрывоопасных и взрывопожарных химических и нефтехимических производствах
(ПБВХП-74).

2.13. Отдельно
стоящие вспомогательные здания хотя и уступают пристройкам и встройкам по
показателям плотности застройки территории и стоимости строительства, однако
это компенсируется более благоприятными условиями их естественного освещения и
проветривания (рис. 1-4).



Рис. 1. Отдельно стоящие
АБЗ ПО "Прокатдеталь" Мосгорисполкома



Рис. 2. Типовой проект газоспасательной станции
отдельно стоящее АБЗ



Рис. 3. Отдельно стоящее АБЗ предприятия
мясомолочной промышленности



Рис. 4. Общий вид АБЗ автобазы минского
метрополитена

2.14. Геометрические параметры вспомогательных зданий
(этажность зданий и высота этажей) Определяются прежде всего соотношением
сторон зданий в плане. Число этажей отдельно стоящих зданий не должно превышать
девяти, включая технические этажи, а также цокольный этаж, если верх его
перекрытия выше планировочной отметки земли на 2 м и более. Число этажей
пристроек, к одно- и двухэтажным производственным зданиям, а также пристроек,
вставок в эти здания, как правило, не должно превышать четырех, Общая высота
пристроек, встроек и вставок не должна превышать высоту производственных
зданий.

2.15. Для
отдельно стоящих зданий, пристроек, встроек и вставок высоту этажей следует
принимать равной 3 м - при размещении на этаже бытовых помещений, за
исключением залов столовых, собраний и совещаний вместимостью более 75 мест
(рис. 5), а также административных помещений цехового персонала управления.



Рис. 5. Интерьер помещений цехового
управления с высотой этажа 2,8 м

Примечание. При высоте этажей 2,8 м площадь помещений
может быть увеличена на 7 %.

2.16. Для
обеспечения благоприятных условий микроклимата параметры воздушной среды
вспомогательных помещений - температура и влажность воздуха, кратность
воздухообмена и скорость движения воздуха - регламентируются СНиП II-33-75*
"Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" и СНиП 2.09.04-87
"Вспомогательные здания и помещения промышленных предприятий", в
которых отражены специфические условия пользования указанными помещениями.

2.17. В теплый
период года для обеспечения комфортных условий в помещениях рекомендуется
использовать в первую очередь естественное проветривание помещений,
солнцезащитные устройства, пропеллерные вентиляторы, бытовые увлажнители
воздуха, бытовые кондиционеры, предусматривая механическую вентиляцию только
при недостаточности указанных устройств.

2.18. Световой
режим вспомогательных помещений регламентируется СНиП II-4-79 "Естественное и искусственное освещение" и СНиП 2.09.04-87, а
также другими строительными нормами по проектированию помещений, располагаемых
во вспомогательных зданиях.

2.19.
Естественное освещение необходимо предусматривать в помещениях с постоянными
рабочими местами (к ним относятся те, которые используются более 50 % рабочего
времени смены - СН 245-71),
для учебных занятий, читальных залов библиотек и архивов, перевязочных, приема
больных, а также дежурного медицинского персонала здравпунктов, культурного
обслуживания (за исключением залов собраний), в обеденных залах, а также в
помещениях для отдыха при производственных помещениях. Остальные помещения
могут не иметь естественного освещения или обеспечиваться им через остекление в
перегородках, отделяющих их от помещений с естественным освещением.

2.20. Не
следует завышать нормируемый уровень освещенности, поскольку чрезмерная
инсоляция ухудшает самочувствие людей и снижает работоспособность.
Рекомендуется избегать ориентации помещений с постоянными рабочими местами на
сектор горизонта в пределах 200-280°, а при неизбежности такой ориентации -
предусматривать солнцезащитные устройства на оконных проемах.

2.21.
Солнцезащитные устройства (СЗУ) бывают регулируемые (внутренние, наружные и
межстекольные) и нерегулируемые. Выбор типа СЗУ зависит от величины и
продолжительности солнечной радиации, а также ориентации окон здания по
сторонам горизонта с учетом режима пользования помещениями.

В
нерегулируемых ОЗУ, выполняемых в виде выступающих из плоскости наружных стен
стационарных вертикальных или горизонтальных ребер или в виде кассет,
образуемых указанными ребрами, расположение ребер на плоскости стены и их
сечения определяются в зависимости от географической широты района
строительства и ориентации помещений по сторонам горизонта.

2.22. В
помещениях и постоянными рабочими местами, для учебных занятий, для приема
больных в здравпунктах, для отдыха, в обеденных залах, залах собраний, совещаний
и в читальных залах библиотек и архивов необходимо предусматривать защиту от
шума. Звуковой режим помещений регламентирован СНиП II-12-77 "Защита от шума".

2.23.
Целесообразное размещение и объемно-планировочное решение вспомогательных
зданий может быть рекомендовано как эффективное мероприятие по защите их от
шума. При этом следует соблюдать следующие требования:

размещать
вспомогательные здания и помещения в местах с наименьшим воздействием шума и
вибрации;

размещать
вспомогательные помещения с постоянными рабочими местами при производствах со
значительным воздействием шума или вибрации в отдельно стоящих зданиях или
пристройках, примыкающих к производственным торцам; данная рекомендация
относится к тем случаям, когда в пристройках, примыкающих к производственному
зданию продольной стороной, звукоизоляция ограждающих конструкций не
обеспечивает необходимого эффекта.

2.24.
Рекомендуется избегать непроизводственного примыкания помещений с постоянными рабочими
местами к шахтам и машинным отделениям лифтов, вентиляционным камерам и другим
источникам возникновения шума.

Вентиляторы, насосы, электродвигатели,
трансформаторы и другое оборудование, вызывающее вибрацию, следует крепить к
каркасу и ограждающим конструкциям с применением виброизолирующих устройств,
вибро- и звукоизоляционных прокладок из несгораемых или трудносгораемых
материалов.

2.25. Для
обеспечения удобных условий сообщения между различными помещениями и безопасной
эвакуации людей при пожаре и других аварийных обстоятельствах необходимо решать
планировочную организацию людских потоков.

2.26. Плотность
людских потоков в коридорах и проходах рекомендуется принимать не более 5 чел/м2.
Не допускается прохождение через производственные помещения с вредными
производственными факторами или опасными в отношении взрывов или пожаров
(категории А, Б и Е) лиц, не работающих в этих помещениях, и людских
коммуникаций.

2.27.
Вспомогательные помещения, располагаемые в пристройках, встройках и вставках,
могут сообщаться с производственными помещениями через коридоры, лестничные
клетки, тамбуры, а при производствах категорий А, Б и других необходимых
случаях - через тамбуры-шлюзы.

2.28. Сообщение
между отдельно стоящими вспомогательными зданиями и отапливаемыми производственными
следует предусматривать через отапливаемые переходы. Отапливаемые переходы
допускается не проектировать в производственных зданиях (за исключением зданий
с производственными процессами групп IIв, IIг и IIд), размещаемых в IV
климатическом районе, исключая подрайон IV г.

2.29. Помещения
надземных этажей здания могут сообщаться с помещениями, расположенными в
цокольном и подвальном этажах (гардеробными, оборудованными шкафами,
мастерскими по ремонту спецодежды и обуви и кладовыми сгораемых материалов),
через общую лестницу на всю высоту здания со входом в нее с цокольного или
подвального этажей через тамбур-шлюз с подпором воздуха.

Сообщение между
гардеробными уличной одежды, уборными, курительными, размещаемыми в цокольном
или подвальном этаже, и вестибюлем первого этажа допускается предусматривать по
открытым лестницам.

2.30.
Противопожарными нормами проектирования зданий и сооружений (СНиП II-2-80)
предусмотрены требования к эвакуации людей из зданий и помещений.

Основные потоки
движения людей при эвакуации рекомендуется проектировать, как правило,
совпадающими с потоками движения в условиях повседневной эксплуатации объектов,
избегая устройства запасных эвакуационных выходов.

Коридоры,
лестницы и вестибюли, предусмотренные для повседневной эксплуатации, следует
считать также основными путями эвакуации людей из помещений и зданий.
Дополнительные пути эвакуации допускается предусматривать при обосновании.

2.31. Кроме
эвакуационных выходов из встроек и вставок наружу, требуемых согласно противопожарным
нормам проектирования, допускается предусматривать дополнительные выходы через
производственные помещения с производствами категорий Г и Д. В многоэтажных
встройках и вставках в этих случаях лестничные клетки, ведущие в
производственные помещения, должны отвечать требованиям незадымленности,
установленным СНиП 2.01.02-85.

2.32. Выходы в
производственные помещения из встроенных бытовых и административных зданий,
расположенных выше уровня пола производственных помещений, допускается
проектировать по открытым стальным лестницам с уклоном не более 1:1, шириной не
менее 0,7 м, имеющим ограждения высотой 0,9 м.

Согласно нормам
проектирования производственных зданий расстояние от выходов из встроенных помещений
до выходов наружу следует принимать как от наиболее удаленных рабочих мест.

При расчете
путей эвакуации из пристроек, встроек и вставок многоэтажных производственных
зданий следует учитывать численность работающих в производственных помещениях,
пользующихся указанными путями эвакуации.

Для расчета путей эвакуации количество эвакуируемых
из помещений следует принимать равным (по отдельности): из санитарно-бытовых
помещений - 50 % работающих в наиболее многочисленной смене; из обеденных
залов, залов собраний и совещаний - числу мест в залах штос 10 %; из
административных помещений - числу рабочих мест в этих помещениях; из
производственных помещений - численности работающих в наиболее многочисленную
смену.

Ширину основных
эвакуационных коридоров и коридоров следует рассчитывать из условия, чтобы
плотность потока эвакуируемых не превышала 5 чел/м2.

2.34.
Пристройки II степени огнестойкости следует отделять от
производственных зданий I и II степени огнестойкости
противопожарными перегородками 2-го типа. Пристройки ниже II
степени огнестойкости, примыкающие к производственным зданиям ниже II
степени огнестойкости или смежные с производственными помещениями категорий- А
и Б, следует отделять противопожарными стенами 2-го типа или противопожарными
перегородками I-го типа.

2.35. Встройки
и вставки следует отделять от производственных помещений противопожарными
стенами 2-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа. Противопожарные
двери в противопожарных стенах и перегородках допускается применять для сообщения
с производственными помещениями категории Г - 2-го типа, с категории Д - 3-го
типа.

Ограждающие
конструкции встроенных помещений должны выполняться из несгораемых или
трудносгораемых материалов с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч.

2.36. Входы в
здания должны предусматриваться через тамбуры, ведущие в вестибюли, коридоры
или в лестничные клетки, проектируемые с непосредственным выходом из здания
наружу.

Тамбуры могут
быть пристроенными или встроенными. Глубина тамбура должна быть не менее 1,2 м
и превышать ширину дверного полотна не менее чем на 0,2 м. Ширина тамбура
должна быть не менее суммы ширины дверных проемов в тамбуре и пристенков между
ними плюс 0,15 м с каждой стороны крайних дверных проемов. В зданиях,
размещаемых в районах с расчетной температурой для проектирования отопления
ниже минус 30 °С, тамбуры должны быть двойные, при этом размещение внутренних
дверей должно допускать изменение направления потока людей в тамбуре.

Уровень пола в
тамбуре и входной площадки перед ним должен быть выше уровня планировочной
отметки земли не менее чем на 0,15 м.

2.37. В
зданиях, включающих административные помещения на 100 рабочих мест и более или
бытовые помещения для обслуживания 100 человек и более, работающих в наиболее
многочисленной смене или в наиболее многочисленной части указанной смены,
устройство вестибюлей обязательно.

Площадь
вестибюля следует принимать из расчета 0,15 м2 на одного человека,
пользующегося вестибюлем, а на предприятиях, размещаемых в северной
климатической зоне - 0,2 м2.

При устройстве
в вестибюле открытой гардеробной уличной одежды площадь вестибюля следует
увеличивать из расчета 0,1 м2 на каждого пользующегося гардеробной,
а на предприятиях, размещаемых в северной строительно-климатической зоне, - на
0,12 м2.

2.38. В многоэтажных
зданиях при разнице отметок пола вестибюля и верхнего этажа 12 м и более
следует предусматривать пассажирские лифты.

Число лифтов
должно приниматься по расчету, но, как правило, должно быть не менее двух. При этом
один из лифтов допускается заменять грузовым, если по расчету достаточно одного
лифта. Один из лифтов должен иметь глубину или ширину не менее 2,1 м.

Лифты в здании
следует объединять в лифтовой узел с общим лифтовым холом, связанным с
вестибюлем и с основными путями движения людских потоков лестницами и
коридорами; расстояние от лифта до двери наиболее удаленного помещения на этаже
здания не должно превышать 60 м.

2.39. Лифты в холлах следует располагать рядами, в
одном ряду должно быть не менее четырех лифтов. Ширина лифтового холла должна
быть не менее: при однорядном расположении лифтов - 1,3 наименьшей глубины в
ряду кабины лифта, при двухрядном расположении - удвоенной наименьшей глубины
кабины одного из противолежащих рядов. Перед лифтами с глубиной кабины 2,1 м и
более ширина холла должна быть не менее 2,3 м.

2.40. В
лестничных клетках надземных и цокольных этажей уклон маршей следует принимать
1:2, а ширину проступи - 0,3 м; в лестничных клетках подвальных этажей
допускается принимать уклоны маршей 1:1,5 при ширине проступи 0,25 м. Число
подъемов в одном марше должно быть от 3 до 16. Уклон пандусов должен быть не
более 1:6.

2.41. В
административно-бытовых зданиях помещения подвальных этажей, предназначенные
для сооружений гражданской обороны, следует использовать для размещения
гардеробных уличной, домашней и специальной одежды и других санитарно-бытовых
помещений.

2.42. Одним из
приемов, позволяющих улучшить художественное решение крупнопанельного
вспомогательного здания, выделить его в структуре промышленной застройки и
вместе с тем подчеркнуть его отличие от жилых зданий аналогичной конструкции,
является применение различной цветовой и фактурной отделки поверхности панелей
из цветных декоративных растворов, эмали, щитки из камня, стекла, керамики.
Наиболее широко применяется различная отделка наружного слоя панелей,
позволяющая в ряде случаев создавать единую стеновую поверхность без выявления
стыковых соединений, цветовые и фактурные акценты, объединяющие вспомогательное
здание с производственным (рис. 6).



Рис. 6. Примеры фактурной отделки наружного
слоя стеновых панелей крупнопанельных зданий

Несомненным преимуществом использования
крупнопанельных вспомогательных зданий является то, что для их возведения
применяют типовые конструкции, массовое производство которых налажено в
большинстве районов СССР.

Приемы проектирования вспомогательных помещений

Бытовые
здания и сооружения

2.43. Бытовые
здания предназначаются для размещения помещений всех видов обслуживания
персонала производственных предприятий: санитарно-бытового, здравоохранения,
общественного питания, торгового и культурного обслуживания.

2.44. Бытовые
здания и помещения со специфическими условиями и организацией труда следует
проектировать по ведомственным нормам проектирования, разработанным на основе СНиП 2.09.04-87 и
утвержденным, министерствами и ведомствами в установленном порядке, а при
отсутствии таких норм - по заданиям на проектирование.

2.45. Для
расчета бытовых помещений и устройств в технологической части проекта должна
учитываться численность работающих: списочная, в наиболее многочисленной смене,
в наиболее многочисленной части смены (при разнице в начале и окончании смены в
1 ч и более), а также весь персонал, занятый непосредственно на производстве (в
том числе вспомогательный персонал, практиканты и т.д.).

Санитарно-бытовые
помещения

2.46. Для
работающих непосредственно на производстве (рабочих, учеников,
инженерно-технических работников и обслуживающего персонала) санитарно-бытовые
помещения должны проектироваться в соответствии с СНиП 2.09.04-87. Следует
предусматривать гардеробные уличной одежды, умывальные, уборные и курительные
для работающих в управлениях, конструкторских бюро, общественных организациях,
а также для персонала и учащихся в помещениях учебных занятий.

2.47. Группы
производственных процессов и необходимые специальные санитарно-бытовые
помещения и устройства следует принимать согласно СНиП 2.03.04-87 в
соответствии с перечнями профессий работающих, утвержденными министерствами и
ведомствами по согласованию с Минздравом СССР и ЦК соответствующих профсоюзов.
При особых санитарных и технологических требованиях - по отраслевым нормативным
материалам.

При процессах,
вызывающих радиационные опасные загрязнения, санитарно-бытовые помещения и
устройства должны проектироваться согласно требованиям НРБ-76 "Нормы радиационной безопасности" и
ОСП-72/80 "Основные санитарные
правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих
излучений".

2.48. Следует
предусматривать газоспасательные станции при производствах, где возможно
опасное для жизни людей внезапное выделение газов. Их проектирование должно
осуществляться в соответствии с заданием. Если необходимо устройство
респираторных или других специальных помещений, то проектировать их следует по
ведомственным нормам проектирования.

2.49. Душевые,
преддушевые и уборные не должны примыкать к наружным стенам зданий.

В гардеробных
специальной одежды, душевых, преддушевых, умывальных, уборных, помещениях для
сушки, обеспыливания и обезвреживания специальной одежды, личной гигиены женщин
стены и перегородки должны быть облицованы материалами, допускающими их мытье
горячей водой с применением моющих средств. Облицовка душевых и преддушевых
должна предусматриваться на всю высоту помещений, а в остальных перечисленных
помещениях - на высоту, соответствующую верху дверных, проемов. Часть стены
выше облицовки, а также потолки должны быть окрашены водостойкими красками. На
верхнем этаже зданий с совмещенными покрытиями потолки душевых и преддушевых
должны быть окрашены влагостойкими паронепроницаемыми красками.

В остальных
санитарно-бытовых помещениях стены и перегородки должны быть окрашены на всю
высоту влагостойкими красками, потолки же должны быть окрашены водяными
несмываемыми красками.

Гардеробные

2.50.
Гардеробные предназначаются для хранения уличной, домашней и специальной одежды
(рис. 7). Тип гардеробной (общие для домашней и специальной одежды или
раздельные) следует принимать в зависимости от группы производственных
процессов. Гардеробные для групп Iв, IIIа, IIIб и IIIв
(см. табл. 6 СНиП
2.09.04-87) должны быть отдельными для каждой из указанных групп. Не
допускается объединение общих гардеробных для домашней и специальной одежды с
отдельными гардеробными домашней (и уличной) одежды других групп, за
исключением случаев, когда списочное количество рабочих в каждой гардеробной не
превышает 100 человек.



Рис. 7. Интерьер гардеробного блока АБЗ ПО
"Прокатдеталь" (Москва)

Гардеробные
уличной одежды должны быть отдельными:

при производственных
процессах групп Iа, Iб и IIIа;

на
предприятиях, расположенных в I климатическом районе и подрайонах IIа и IIIа.

При наличии
специальных указаний в ведомственных нормах устройство отдельных, гардеробных
уличной одежды допускается и в других случаях.

2.51. В
гардеробных домашней и специальной одежды хранение домашней одежды должно
предусматриваться в запираемых отделениях шкафов, а специальной - в открытых
или запираемых. Открытое хранение спецодежды для III группы производственных
процессов не допускается (за исключением переменного хранения в раздаточных).
Для домашней одежды рекомендуется применять деревянные шкафы, а для спецодежды
групп Iв, IIIб и IIIв - металлические.

Количество
отделений в шкафу принимается по списочному количеству работающих: для групп Iа, IIб и
IIIв – по одному отделению, для остальных групп - по два отделения на одного
работающего (согласно табл. 5 СНиП 2.09.04-87).

2.52. Размеры
запираемых и открытых отделений шкафов должны быть: глубина - 50 см, высота -
165, ширина - по табл. 6 СНиП 2.09.04-87. В гардеробных
должны предусматриваться скамьи шириной 30 см, располагаемые у шкафов по всей длине
их рядов по обеим сторонам проходов. Расстояние между лицевыми поверхностями
шкафов должно приниматься равным 2 м, а расстояние между лицевой поверхностью
шкафа и стеной - не менее 1,2 м.

2.53. На
производствах, где очистка или обезвреживание специальной одежды должно
производиться после каждой смены, необходимо предусматривать раздаточные
специальной одежды взамен гардеробных.

Раздаточные
специальной одежды должны состоять из отдельных помещений: для приема и
временного хранения загрязненной одежды; для хранения и выдачи чистой одежды.

Каждое из этих
помещений должно иметь площадь для хранения и площадь для переодевания,
разделенные барьером. Площади для хранения одежды должны приниматься из расчета
0,2 м2 на одного работающего в смену, пользующегося раздаточной.
Площадь для хранения чистой спецодежды должна быть оборудована вешалками.

2.54. Помещение
для переодевания должно оборудоваться скамьями шириной 30 см, над спинками
скамей должны быть крючки для одежды. Расстояние между скамьями и между скамьей
и барьером должно быть 1 м. Площадь для переодевания должна приниматься из
расчета 0,1 м2 на одно место.

2.55. На
производствах, где ежедневная очистка или обезвреживание одежды не требуется,
при гардеробных специальной одежды должны предусматриваться кладовые, отдельные
для чистой и загрязненной специальной одежды. Площадь кладовых должна
составлять: при обычном составе одежды - 0,04 кг; при расширенном составе
одежды - 0,06 м2 на одного работающего в смену, но не менее 5 м2.

Необходимо
проектировать перед каждой кладовой свободную площадь из расчета 0,02 м2
на одного человека в смену, шириной не менее 1 м.

Чистую и
загрязненную одежду можно хранить в отдельных шкафах при численности
работающих, пользующихся гардеробной, не более 20 человек в смену.

2.56. Для
хранения спецодежды необходимо предусматривать кладовые, оборудованные
подъемниками, или с выходом из здания; они должны иметь дверные проемы с
шириной, достаточной для провоза контейнеров.

2.57.
Гардеробные уличной одежды должны размещаться в вестибюле бытового здания, при
самообслуживании - при гардеробной домашней одежды на специально отведенной
площади. Гардеробные уличной одежды должны быть оборудованы вешалками.
Количество мест на вешалках должно соответствовать численности работающих в
двух наиболее многочисленных сменах.

Перед барьером
уличной одежды следует предусматривать площадь из расчета 0,03 м2 на
одно место на вешалке и шириной не менее 1 м. В I климатическом районе
указанную площадь следует принимать из расчета 0,08 м2 и оборудовать
скамьями шириной 30 см, расположенными на расстоянии 1,2 м друг от друга из
расчета 1 м на 12 человек в смену.

2.58.
Расстояние между осями вешалок следует принимать: вешалок со штангами для
плечиков (при двустороннем расположении штанг относительно осей вешалок) - 2 и
при обслуживании и 2,4 м при самообслуживании; вешалок с крючками - 1,2 м при
обслуживании, 1,5 м-при самообслуживании.

Расстояние между осью ряда вешалок и поверхностью
стены принимается: вешалок со штангами для плечиков - 1,2 м при обслуживании;
1,5 и - при самообслуживании; вешалок с крючками - 0,9 м при обслуживании, 1,2
м - при самообслуживании.

В I
климатическом районе и подрайонах IIа и IIIа указанные
расстояния в гардеробных уличной одежды следует увеличивать на 0,2 м.

Расстояние
между торцами рядов вешалок и барьером должно быть 0,8 м.

Длина вешалок
должна приниматься из расчета 8 плечиков или 6 крючков на 1 м вешалки, а в I
климатическом районе, подрайонах IIа и IIIа - 6 плечиков или 4 крючка на 1 м
вешалки.

2.59. При
гардеробных домашней одежды должны предусматриваться:

площадь для
размещения дежурного персонала, глажения спецодежды и чистки обуви, равная 6 м;

площадь для
сушки волос по 1 месту на 4 душевых сетки в женских гардеробных и 1 месту на 8
душевых сеток в мужских гардеробных из расчета 0,5 м2 на 1 место и
площадь для бритья в мужских гардеробных по 1 месту на 100 человек в смену из
расчета 0,2 м2 на 1 место;

уборные из
расчета 1 напольная чаша (унитаз) на 100 человек в смену, размещаемые смежно с
душевыми;

кладовые для
хранения уборочного инвентаря площадью 4,6 м2, оборудованные
устройствами для подключения шлангов, устройствами для сушки инвентаря и
мойками с подводом горячей и холодной воды, расположенными не выше 0,5 м от
пола.

В местах
размещения устройств для глажения, бритья и сушки волос должны
предусматриваться штепсельные розетки для включения электрических приборов.

Душевые
и преддушевые

2.60. Помещения
душевых и преддушевых рекомендуется проектировать смежно с гардеробными. В
душевые кабины, оборудованные кабинами со сквозными проходами, вход должен
предусматриваться через тамбур, а выход - через преддушевые.

2.61. Основной
тип душевых кабин - открытые. До 30 % душевых кабин для всех групп
производственных процессов, кроме Iв, IIIб и IIIв, допускается устраивать
закрытыми и размещать их в помещении, отдельном от открытых душевых. При
производственных процессах с ежесменным обезвреживанием специальной одежды
следует применять душевые со свозным проходом, ограждаемым с двух сторон.

2.62. Размеры
открытых душевых кабин в плане - 0,9×0,9 м; закрытых - 1,8×0,9 м;
размеры мест для переодевания - 0,6×0,9 м. При толщине перегородок кабин
до 3 см указанные размеры допускается применять в осях перегородок; ширину
прохода между рядами душевых кабин следует проектировать 1,5 м, а между рядами
кабин и стеной - 1,2 м.

2.63. Площадь
преддушевой следует предусматривать из расчета 0,7 м2 на одну
душевую сетку плюс 2 м2 для установки стеллажей. Преддушевые должны
быть оборудованы вешалками с крючками для полотенец, располагаемыми через 20 см
из расчета 2 крючка на одну душевую сетку, а также полочками для туалетных
принадлежностей и скамьями шириной 30 и длиной 40 см на одну душевую сетку.
Расстояние между рядами скамей должно быть 1 м. Для хранения моющих средств и,
устройства мест сушки полотенец, оборудованных рейками, расположенными на
высоте 2 м от уровня пола на расстоянии 30 см друг от друга, должны быть
предусмотрены радиаторы водяного отопления.

2.64. Число
душевых сеток следует принимать по количеству работающих в наиболее
многочисленной смене исходя из расчетного числа душевых на одну сетку,
указанного в табл. 5 СНиП
2.09.04-87. Число душевых сеток, в одном помещении душевых не должно
превышать 20. Количество душевых помещений в одном гардеробном блоке должно
быть не менее двух.

2.65. Душевые
кабины (открытые, закрытые и со сквозным проходом) должны отделяться друг от
друга перегородками из влагостойких материалов высотой от пола 1,8 м.

2.66. Душевые
должны быть оборудованы индивидуальными смесителями холодной и горячей воды,
расположенными у входа в кабину.

В полах душевых
кабин следует предусматривать трапы по одному на две открытые душевые кабины и
на каждую закрытую душевую кабину.

Полудуши

2.67. Полудуши
- устройства для охлаждения, применяемые в течение смены работающими при
производственных процессах, связанных с тепловым-облучением интенсивностью
более 350 Вт/м2 (например, в доменных и сталеплавильных цехах).
Полудуши следует размещать не далее 75 м от обслуживаемой зоны в помещениях для
отдыха.

2.68. Полудуши
необходимо располагать в открытых кабинах размерами в плане 0,9×0,9 м,
огражденных экранами или шторами из водонепроницаемых материалов высотой не
менее 1,8 м. Полудуши должны быть оборудованы смесителями горячей и холодной
воды.

Число полудушей
следует принимать из расчета один полудуш на каждые 15 человек, пользующихся
полудушами в смену.

Парные
отделения.

2.69. Для районов крайнего Севера и Дальнего Востока
на предприятиях с численным составом работающих более 200 человек допускается
при душевых помещениях предусматривать парные отделения (камеру сухого жара) с
выходом в преддушевую при пользовании 1 раз в неделю.

2.70. Помещение
парильни определяется из расчета 1 м2 на одного посетителя, но не
менее 10 м2 и вместимостью 6-8 человек. В камере сухого жара
расстояние от верхней полки до выступающих конструкций должно быть не менее 1,2
м. Пункт управления - площадью 15 м2.

2.71. Камера
сухого жара включает: помещение парильни с 2-3-ярусными полками и нишей для
установки электрокаменки; пункт управления (электрошкаф, приборы автоматики,
управление вентиляцией) с отдельным входом.

2.72. Пол,
стены, потолок, полки парильни облицовываются профилированными, досками
лиственных пород.

Умывальные

2.73.
Умывальные рекомендуется размещать смежно с гардеробными специальной одежды или
общими гардеробными.

Умывальники для
работающих в управлениях, конструкторских бюро, общественных организациях
допускается размещать в тамбурах при уборных.

2.74. Умывальники,
устанавливаемые в умывальных, должны приниматься, как правило, третьей или
четвертой величины, а в тамбурах уборных - первой или второй величины по ГОСТ 23759-85.

Каждый умывальник
должен быть оборудован смесителем горячей и холодной воды.

Расстояние
между осями кранов умывальников в ряду следует принимать не менее 0,75 м между
осью крайнего умывальника в ряду и стеной или перегородкой - не менее 0,45 м.

В умывальных следует
предусматривать крючки для полотенец и одежды, сосуды для жидкого или полочки
для кускового мыла.

2.75. Ширина
прохода между рядами умывальников должна быть 1,8 м, между рядами умывальников
и стеной и перегородкой - 1,35 м, между рядами умывальников и рядом шкафов -
2,0 м, между рядом умывальников и торцом шкафов -1,5 м.

2.76. Число
кранов в умывальных следует принимать по количеству работающих в смену согласно
указаниям табл. 5 СНиП
2.09.04-87. Число умывальников, размещаемых в цехе, должно определяться в
ведомственных нормах проектирования в зависимости от количества и степени
загрязнений.

Число кранов
для работающих в управлениях, конструкторских бюро и общественных организациях
следует принимать из расчета 40 человек на 1 кран.

Уборные

2.77.
Расстояние от рабочих мест, размещаемых в зданиях, до уборных должно
приниматься не более 75 м, а от рабочих мест на площадке предприятия - не более
150 м.

При наличии
указаний в ведомственных нормах проектирования расстояние до уборных в
многоэтажных зданиях шириной более 120 м может быть увеличено.

2.78. Уборные в
многоэтажных административных, бытовых и производственных зданиях должны быть
на каждом этаже. При количестве работающих на двух смежных этажах до 30 человек
уборная может быть расположена на одном из этажей - с наибольшим количеством
работающих; при 10 работающих на 3 этажах допускается предусматривать одну
уборную на три этажа.

2.79. Уборные
должны быть оборудованы напольными чашами (или унитазами), размещаемыми в
отдельных кабинах размерами 1,3×0,8 м с дверями, открывающимися наружу.
Кабины должны отделяться друг от друга перегородками высотой от пола не менее
1,8 м, при толщине перегородок до 3 см, размеры кабин допускается принимать в
осях перегородок. В кабинах должны предусматриваться крючки для одежды и
корзины для мусора.

В мужских
уборных, кроме кабин с напольными чашами (унитазами), следует предусматривать
писсуары. Писсуары следует применять индивидуальные, настенные или напольные.
Расстояние между осями писсуаров должно быть 0,7 м.

2.80. Число
санитарных приборов должно приниматься в зависимости от количества работающих в
наиболее многочисленной смене, из расчета 18 мужчин на один санитарный прибор
(напольную чашу или писсуар) или 12 женщин на одну напольную чашу. Число
санитарных приборов в одной уборной должно быть не более 16.

В мужских
уборных число писсуаров должно быть равно количеству напольных чаш или на один
больше, если их суммарное число, полученное по расчету, нечетное. Мужские
уборные на один прибор следует оборудовать напольной чашей (унитазом).

2.81. Ширина
проходов в уборных должна приниматься равной: между рядами кабин - 2,0 м; между
рядами кабин и писсуаров - 1,8 м; между рядом кабин или писсуаров и стеной -
1,3 м.

2.82. Вход в
уборную должен устраиваться через тамбур с самозакрывающейся дверью.

В тамбуре
должны предусматриваться умывальники - по одному на каждые четыре санитарных
прибора, но не менее одного; электрополотенца - по одному на каждые два
умывальника, но не менее одного. Каждый умывальник должен быть оборудован
смесителем горячей и холодной воды, полочкой или сосудом для мыла.

В тамбуре могут
располагаться дополнительные умывальники для работающих в управлениях,
конструкторских бюро и общественных организациях. В этом случае в тамбурах
должны предусматриваться дополнительные электрополотенца и 1-2 штепсельные
розетки для включения электробритв и других приборов.

2.83. Смежно с
уборной должно предусматриваться помещение кладовой площадью 2 м2
для хранения маркированного уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств.

Помещение уборных должно иметь поливочные краны с
горячей водой.

Курительные

2.84.
Курительные следует предусматривать для всех производств. Курительные должны
размещаться изолированно от уборных и помещений для отдыха и иметь
самозакрывающиеся двери.

2.85. Площадь
курительной должна определяться из расчета 0,03 м2 на одного,
мужчину и 0,02 м2 на одну женщину, работающих в наиболее
многочисленной смене, но не менее 6 м2.

Устройство питьевого водоснабжения

2.86. Снабжение
питьевой водой следует предусматривать из расчета одно устройство (автомат
газированной вода или фонтанчик) не более чем на 100 человек в смену для IIа и IIб групп
производственных процессов и одно устройство не более чем на 200 человек для
производственных процессов остальных групп.

2.87.
Расстояние от устройства питьевого водоснабжения до рабочих мест, размещаемых в
зданиях, не должно превышать 75 м (на предприятиях IV климатической зоны - 50 м),
а для рабочих мест на территории - 150 м.

Места
расположения устройств питьевого водоснабжения следует размещать вблизи
основных проходов в местах для отдыха, а для производственных процессов IV
группы - в соответствии с санитарными правилами или ведомственными нормами
проектирования.

Помещения для отдыха в рабочее время, помещения для
обогревания и охлаждения

2.88. Помещения
для отдыха в рабочее время, для обогревания и охлаждения, психологической разгрузки
и тренажерные комнаты необходимы в первую очередь при производственных
процессах, протекающих в неблагоприятной среде, при больших физических
нагрузках или с большим нервным напряжением, при монотонном характере
производства и должны предусматриваться в технологическом задании или
ведомственных нормах проектирования с учетом характера труда.

Места для
проведения отдыха в рабочее время при наличии нормальных
санитарно-гигиенических условий допускается предусматривать в виде площадок
открытого типа, обособленно расположенных в цехе на площадях, не используемых в
производственных целях.

2.89.
Расстояние от рабочих мест в здании до помещений отдыха должно быть не более 75
м, а от рабочих мест на площадке предприятия - не более 150 м. Вход в помещение
для обогревания и охлаждения должен предусматриваться через тамбур. В
помещениях (и местах) для отдыха или вблизи них следует предусматривать
устройство для питьевого водоснабжения.

2.90. Площадь
помещений для отдыха и мест отдыха открытого типа определяется из расчета 2,0 м2
на одно место при кратности использования мест, устанавливаемой технологическим
заданием, и должна быть не менее 18 м2 (помещений для отдыха) и 9 м2
(мест отдыха открытого типа); площадь помещений для обогревания или охлаждения
следует принимать из расчета 0,1 м2 на одного работающего,
пользующегося этими помещениями в смену, но не менее 12 м2; площадь
помещений психологической нагрузки и тренажерных комнат определяется из расчета
2,0 м2 на одно место.

Помещения для сушки, обеспыливания, обезвреживания,
стирки, химической чистки и ремонта спецодежды и обуви

2.91. Площадь
помещений для сушки спецодежды следует принимать по списочному количеству
работающих из расчета 0,15 м2 на один комплект спецодежды,
нуждающихся в сушке. При помещениях сушки должно быть предусмотрено помещение
для переодевания площадью 0,1 м2 на одно место для сушки.

Помещения для
сушки спецодежды следует предусматривать согласно табл. 5 СНиП 2.09.04-87 исходя из условия
применения самообслуживания и располагать смежно с гардеробными домашней одежды
и душевыми.

2.92. Помещения
для обеспыливания спецодежды должны предусматриваться согласно указаниям
ведомственных норм перечней профессий или технологического задания. Их следует
располагать смежно с гардеробными спецодежды с таким расчетом, чтобы обеспечить
сквозное движение рабочих, идущих со смены, через это помещение в гардеробную
спецодежды. Площадь для обеспыливания следует принимать из расчета 12 м2
на один аэродинамический обеспыливатель.

Число агрегатов
для обеспыливания следует рассчитывать из общей длительности работы агрегатов
не более 20 минут в смену.

2.93. Для
обеззараживания специальной одежды и обуви, загрязненной летучими веществами,
следует предусматривать металлические запираемые шкафы с металлической вытяжной
вентиляцией и очисткой отводимого от шкафов воздуха. Указанные шкафы (по одному
отделению на каждый комплект спецодежды, загрязненной летучими веществами)
должны, располагаться в отдельном помещении площадью не менее 9 м2.

2.94. Для
стирки специальной одежды при производственных предприятиях или группе
предприятий должны предусматриваться прачечные с отделениями химической чистки.
В обоснованных случаях, при производственных процессах групп Iа, Iб и IIа
допускается использование городских прачечных при условии устройства в них
специальных отделений (потоков) для обработки спецодежды.

Прачечные и
отделения химической чистки спецодежды могут размещаться как в отдельных
зданиях, так и пристроенными к другим бытовым зданиям, если это не противоречит
санитарным правилам. Состав и площади помещений прачечных и отделений
химической чистки следует принимать исходя из расчетной производительности
согласно СНиП II-80-75 и норм технологического проектирования,
уточняя их в необходимых случаях в соответствии с технологическими заданием или
ведомственными нормами проектирования.

2.95. Помещения
для ремонта специальной одежды и обуви следует располагать при прачечных и
проектировать из расчета 9 м2 на каждое рабочее место. Число рабочих
мест необходимо принимать из расчета 1 рабочее место по ремонту обуви и 2
рабочих места по ремонту одежды на 1000 человек списочного состава.

Помещения, здравоохранения

2.96. Помещения
здравоохранения, проектируемые при промышленных предприятиях, предназначаются
для обеспечения всех работающих поликлиническим обслуживанием, проведения
мероприятий по оздоровлению условий труда, снижению заболеваемости и
максимальному сохранению трудоспособности.

2.97. При
проектировании предприятий, в том числе для агропромышленных комплексов,
необходимо предусматривать:

а) здравпункты,
медицинские пункты, ингалятории, фотарии, помещения для личной гигиены женщин и
помещения ручных ванн, проектируемые в соответствии со СНиП 2.09.04-87;

б)
медико-санитарную часть, в структуру которой входят поликлиники (амбулатории)
или больница с поликлиникой (амбулаторией), а также санатории-профилактории,
размещаемые: поликлиники (амбулатории) в предзаводской зоне отдельных
предприятий или в общественных центрах групп предприятий, а больницы и
санатории-профилактории - вне промышленной зоны городов и поселков; станции
скорой и неотложной помощи;

в) центральную
районную больницу для оказания специализированной поликлинической, скорой и
неотложной медицинской помощи, сельский врачебный участок, размещаемые на
территории сельских районов.

2.98. Мощность
медико-санитарной части зависит от численности работающих на предприятиях. На
каждый 1000 работающих следует предусматривать: поликлиники - 22,5 посещения в
смену; больницы - 10-11 больничных коек, при этом поликлиники должны быть
мощностью не менее 300-500 посещений в смену, больницы - мощностью не менее 300
коек.

Нормы расчета
санаторий профилакториев на 1000 работающих зависят от отрасли промышленности:
угольная - 20 коек, металлургическая, химическая, нефтехимическая, текстильная
- 15 коек, все остальные отрасли промышленности - 10 коек. Для предприятий
дальнего Востока и Крайнего Севера норматив увеличивается в 1,5 раза.

Станция скорой
медицинской помощи предусматривается из расчета 500 выездов в год на 1000
работающих.

Здравпункты

2.99. На
предприятиях и агропромышленных комплексах со списочным количеством 300 чел. и
более должны предусматриваться фельдшерские здравпункты; менее 300 чел. -
медицинский пункт (если пользование здравпунктом соседнего предприятия
невозможно); до 50 чел. - аптечки первой помощи.

Площадь
медицинского пункта должна приниматься равной 12 м2 при списочном
количестве работающих 50-150 чел. и 18 м2 - при 151-300 чел.

Медицинский
пункт должен быть оборудован умывальником со смесителем горячей и холодной
воды.

2.100. Количество фельдшерских пунктов определяется
численностью списочного состава работающих на предприятии из расчета обслуживания
одним здравпунктом: на предприятиях химической, горнорудной, угольной и
нефтеперерабатывающей промышленности - 1200 чел., на предприятиях остальных
отраслей промышленности - 1700 чел., при подземных работах - 500 чел.

2.101. На промышленных
предприятиях и объектах капитального строительства, предприятиях транспорта и
связи (с численностью работников не менее 1200 чел.), не имеющих фельдшерских
здравпунктов и расположенных на расстоянии свыше 4 км от других поликлиник
(амбулаторий) и врачебных здравпунктов, следует предусматривать врачебные
пункты.

Категорию
врачебного здравпункта следует принимать в зависимости от списочного количества
работающих: I -от 1200 до 2000 чел., II - свыше 200 чел.

Они должны
размещаться на первых этажах административных, бытовых или производственных
зданий, в местах наиболее опасных в отношении травматизма и иметь отдельный
выход наружу. Расстояние от рабочих мест до здравпункта должно быть не более
1000 м.

2.102. Двери в
помещениях здравпунктов следует располагать с учетом возможности переноски
больных на носилках.

Ингалятории

2.103.
Ингалятории рекомендуется предусматривать при производственных процессах,
связанных с выделением пыли или газов. Ингалятории могут быть индивидуальные и
групповые с различными видами ингаляций. Групповые ингалятории проектируются
для большого числа рабочих, для которых требуется один и тот же вид ингаляции.

2.104. В
кабинете физиотерапии рекомендуется размещать индивидуальные ингалятории.
Площадь кабинета увеличивается на количество приборов из расчета 0,7 м2
на 1 место при 60 % пользующихся в наиболее многочисленной смене при
продолжительности сеанса 3 мин.

2.105.
Групповые ингалятории следует размещать в здравпункте в помещении ингалятория,
включающем:

процедурные -
по числу аэрозольных установок - размером в плане каждая 4,5×4,5 м;

помещение для
ожидания и отдыха площадью из расчета 0,3 м2 на каждого
пользующегося ингаляторием в течение одного сеанса (но не менее 6 м2)
и дополнительно 4 м2 для размещения рабочего стола пульта
управления; компрессорную площадью 6 м2.

2.106. Пропускную способность ингаляториев как
групповых, так и индивидуальных следует определять исходя из следующих данных:

количества
пользующихся ингаляторием равно 60 % работающее в наиболее многочисленной смене,
для которых необходима ингаляция;

количество
аэрозольных установок определяется пропускной способностью одной установки,
равной 20 чел. в один сеанс;

количество
сеансов - 1 раз в смену.

Фотарии

2.107. Фотарии
представляют собой ультрафиолетовую облучательную установку, применяемую для
профилактики заболевания людей в результате лишения их ультрафиолетового
излучения солнца или существенного ограничения такого излучения.

Фотарии следует
предусматривать на предприятиях, располагаемых севернее Северного полярного
круга, севернее 65° С.Ш., при подземных работах, а также при работах в
помещениях без естественного освещения или с коэффициентом естественной
освещенности менее 0,1 %.

2.108. Фотарии
могут быть как кабинные с установками для индивидуального облучения в кабинах,
так и проходные с установками для облучения людей, движущихся в специальном
проходе.

Количество
пользующихся фотариями - 80 % мужчин и 70 % женщин, работающих в наиболее
многочисленной смене. Фотарии должны быть отдельными для мужчин и женщин.

2.109. Кабины
фотариев должны быть размером 0,9×0,7, а проходные фотарии - 9×1,5
м. Для обслуживающего персонала в фотарии должна быть предусмотрена площадь 4 м2.

Расчетную пропускную способность фотариев следует
определять из расчета: 10 чел. на 1 кабину; 9 чел. на 1 проход.

Ширина прохода
между рядами кабин должна быть 2 м, а между рядом кабин и стеной или
перегородкой - 1,3 м. Фотарии и кабины должны отделяться перегородками высотой
от пола 1,7 м, не доходящими до пола на 0,3 м.

2.110.
Поверхности стен и перегородок фотариев должны быть окрашены силикатными
красками светлых тонов. Применение масляных красок не допускается.

Ручные ванны

2.111. При
производственных процессах, связанных с вибрацией, передающейся на руки,
следует предусматривать ручные ванны. Они должны находиться не далее 75-м от
рабочих мест, размещаемых в зданиях, и не далее 150 м от рабочих мест - на
площадке предприятия.

2.112. Ручные
ванны следует располагать в умывальных или отдельных помещениях, оборудованных
электрополотенцами, при количестве работающих в наиболее многочисленной смене,
пользующихся ручными ванными, 100 чел. и более; при меньшем количестве - ручные
ванны допускается размещать в производственных помещениях.

2.113. Площадь
помещений для ручных ванн следует определять из расчета 1,5 м2 на 1
ванну, количество - из расчета 1 ванна на 3 чел. работающих в наиболее
многочисленной смене, пользующихся ручными ваннами, и должно приниматься
согласно технологической части проекта. Допускается применять в качестве ванн
полукруглые умывальники четвертой и пятой величины.

Помещения для личной гигиены женщин

2.114.
Помещения для личной гигиены женщин следует размещать в каждой женской уборной,
но не более одного помещения с входом из тамбура уборной. Площадь помещения должна
быть не более 2,3 м2.

Для предприятий с преобладающим фактором
запыленности и большим женским составом (от 60 % и более) необходимо увеличить
число помещений для личной гигиены женщин, размещаемых при здравпункте, на одно
помещение.

Ножные ванны

2.115. При
производственных процессах, связанных с длительной работой стоя или с
вибрацией, передающейся на ноги, следует предусматривать ножные ванны
(установки гидромассажа ног). Их следует размещать при здравпунктах, а при
численности пользующихся более 100 чел. - в умывальных на предусматриваемой для
этой цели площади. Площадь помещения и расчетное число ножных ванн следует
принимать аналогично ручным ваннам, они должны быть оборудованы индивидуальными
смесителями горячей и холодной воды.

Помещения предприятий общественного питания

2.116. Для
обеспечения всех работающих на промышленных предприятиях общественных питанием
(общим, диетическим, лечебно-профилактическим) нормами проектирования
предусматриваются столовые различных типов (рис. 8). Выбор типов столовых и их
размещение обусловлены численностью персонала предприятия: доготовочная - при
количестве обслуживаемых свыше 200 чел.; столовая-раздаточная и комната приема
пиши - при количестве обслуживаемых менее 50 чел.



Рис. 8. Интерьер буфета АБЗ Дмитровского ДСК

2.117. Столовые
следует проектировать во взаимосвязи с другими объектами общественного питания
при данном производственном предприятии или группе предприятий, включая
заготовочные предприятия для снабжения столовых продукцией общественного
питания в соответствии с установленными для них норками проектирования.

2.118. Столовые
рекомендуется размещать в надземных или цокольных этажах бытовых и
административных зданий в виде встроенных или самостоятельных блоков, связанных
с указанными зданиями непосредственно или через переход. В подвальных этажах
допускается размещать складские и подсобные помещения столовых. К столовым
следует предусматривать подъезды для автотранспорта с устройствами для
погрузо-разгрузочных работ, а также входами для персонала столовых.

Залы для
посетителей располагаются обычно в одном уровне с производственными помещениями
столовых.

Расстояние от
рабочих мест обслуживаемого персонала предприятий до столовых, как правило, не
должно превышать 300 м.

2.119. Столовые
должны включать:

залы для
посетителей и другие, связанные с ними помещения и устройства для обслуживания
посетителей, проектируемые в соответствии со СНиП 2.09.04-87;

производственные
помещения и связанные с ними помещения для приема и хранения продуктов, а также
служебные помещения, проектируемые в соответствии с нормами проектирования
предприятий общественного питания.

2.120. Для
посетителей, приходящих в уличной одежда, при столовой должен предусматриваться
вестибюль с гардеробной уличной одежды, количество мест в которой должно
приниматься равным 120 % числа мест, предназначенных для посетителей,
приходящих в уличной одежде.

При залах для
посетителей следует предусматривать: умывальные, уборные, площади для размещения
кассовых аппаратов или других расчетных устройств, а при залах вместимостью 200
мест и более - бюро для дежурного администратора столовой.

2.121. Буфетные
стойки или торговые автоматы отпуска бесплатно выдаваемого молока в
расфасованном виде следует предусматривать при столовых или помещениях для
отдыха. Площадь для размещения этих устройств следует предусматривать из
расчета 0,1 м2 на каждого получающего в течение смены молоко.

Для хранения
молока следует предусматривать при одной из столовых общезаводской
распределитель с охлаждаемыми камерами. Площадь распределителя молока следует
принимать из расчета - 0,015 м2 на каждого работающего списочного
состава, получающего молоко.

2.122. Число мест в столовых следует принимать по
количеству посетителей, обслуживаемых в течение обеденного периода наиболее
многочисленной смены, и количества посадок, устанавливаемого в задании на
проектирование в зависимости от организации труда обслуживаемых, но не более
чем в 4 посадки. При неодновременном начале работы в смене число мест в
столовой следует принимать по наиболее многочисленной части смены одновременно
начинающей работу. Количество посадок в течение обеденного периода смены,
указанное в настоящем пункте, допускается увеличивать.

2.123. Входы в
залы вместимостью 100 чел. и более следует предусматривать через вестибюли,
холлы (или расширенные участки коридоров), сообщающиеся с вестибюлями или с
лестничными клетками, имеющими выход наружу непосредственно или через
вестибюли.

В холле при
зале для посетителей могут размещаться: кассовые аппараты или другие расчетные
устройства для оплаты питания; бюро приема заказов на продовольственные товары,
бюро дежурного администратора столовой, торговые автоматы для отпуска штучных
кондитерских изделий и напитков. Из холла должны предусматриваться входы в
умывальную и уборную.

Площадь холла
определяется суммарной площадью размещаемых в нем устройств, бюро и установок
из расчета не менее 3 кг на каждое из них.

2.124.
Расположение в залах для посетителей раздаточных устройств, обеденных столов,
конвейерных лент для перемещения использованной посуды в моечные, другого
оборудования и инвентаря должно приниматься с учетом обеспечения комфортных
условий пользования залами при наименьшей протяженности путей следования
посетителей.

В залах для
посетителей вместимостью до 200 чел. второй эвакуационный выход допускается
предусматривать через коридор, расположенный в производственной части столовой,
ведущей на лестничную клетку, имеющую выход наружу.

2.125. Столы в
залах для посетителей следует располагать рядами. Взаиморасположение рядов
столов и проходов между ними - основных (эвакуационных) и дополнительных, а
также ширину указанных проходов следует принимать согласно обязательному прил.
2 СНиП-2.09.04-87.

2.126. Комнаты
приема пищи, рассчитанные на обслуживание не более 12 чел. в смену, допускается
размещать в гардеробной проектируемого объекта (за исключением гардеробных при
производственных процессах групп Iв и III) на специально выделенной
для этой цели площади.

2.127.
Умывальные допускается размещать в тамбурах при уборных. Умывальники должны
быть оборудованы смесителями холодной и горячей воды.

Число
умывальников следует принимать из расчета один умывальник на 30 мест в залах
для посетителей, а при производственных процессах групп IIг, III
(кроме IIIб) и IV - один умывальник на 15 мест. При расположении
входа в зал для посетителей не далее чем в 30 м от входа в санитарно-бытовые
помещения, оборудованные умывальниками, число умывальников при залах
посетителей следует принимать из расчета один умывальник на 50 мест в зале для
посетителей, а при производственных процессах групп Iв, III (кроме IIIб) и IV - из
расчета один умывальник на 25 мест.

Число
санитарно-технических приборов и уборных следует принимать из расчета: в
женских уборных - 1 унитаз на 100 мест в зале для посетителей, в мужских
уборных - 1 унитаз и писсуар на 200 мест.

3. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Основные несущие и ограждающие конструкции

3.1.
Вспомогательные помещения по функциональному назначению соразмерны помещениям
жилых и общественных зданий. Основные габариты вспомогательных зданий и
помещений следует проектировать в соответствии с принятой в СССР единой
модульной системой, кратной укрупненным модулям 3 м (300 мм) и 6 м (600 мм).

3.2.
Большинство вспомогательных помещений можно размещать в зданиях с высотой этажа
3,0 м. Только для крупных помещений конструкторских бюро, общезаводских служб
управления, залов столовых, собраний и совещаний площадью более 300 м2
допускается увеличение высоты этажа до 3,3; 3,6 или 4,2 м.

В отдельных
случаях допускается увеличивать высоту этажа в помещениях, если этого требуют
габариты устанавливаемого оборудования, инженерных коммуникаций.

3.3. Расстояние от пола до низа выступающих
конструкций перекрытий, а также до оборудования и коммуникаций, размещаемых под
перекрытиями, должно быть не менее 2,2 м, а в местах нерегулярного прохода,
людей - 1,8 м.

Высота от пола
до низа подвесных потолков во вспомогательных помещениях должна быть не менее
2,4 м, а в коридорах не менее 2,2 м.

Выбор
обоснованной высоты помещений - важная технико-экономическая задача. Уменьшение
высоты этажа вспомогательного здания с 3,3 до 3 м при переходе с каркасного на
бескаркасное решение позволяет уменьшить объем здания на 10 % и соответственно
сократить сметную стоимость и эксплуатационные затраты.

3.4. Основными
параметрами, определяющими размеры вспомогательных помещений в плане, являются
расстояние между разбивочными осями вертикальных несущих конструкций.

В бескаркасных
вспомогательных зданиях при назначении расстояний между осями несущих стен за
основу принимают размеры, характерные для каркасных систем (3 и 6 м), что
позволяет сохранять в них стандартные унифицированные конструктивные схемы.

3.5. Возможны
другие расстояния между несущими стенами в соответствии с номенклатурой
изделий, используемых

в строительстве
крупнопанельных бескаркасных зданий.

Размеры
отдельных конструктивно-планировочных элементов при обязательном соблюдении
функциональных требований назначаются в соответствии с основными габаритами
конструктивной ячейки здания. Так, например, ширина лестничных маршей и
площадок, высота и ширина ступеней должны отвечать нормальным условиям движения
людей и вместе с тем должны позволять размещать лестницу в стандартной объемной
ячейке, размеры которой определяют расстояние между несущими конструкциями и
высотой этажа. Минимальную ширину лестничных маршей и площадок принимают равной
1,2 м, максимальную - 2,4 м,

3.6. При
назначении габаритов внутрицеховых вспомогательных помещений, размещаемых в
зданиях пролетного типа, как правило, между колоннами в продольных рядах,
учитывается шаг колонн, ширина их сечения в плане, а также размер зоны, которую
не обслуживают опорные мостовые или подвесные краны и которая с наименьшим
ущербом для производства может быть занята вспомогательными помещениями.
Поэтому длину блоков внутрицеховых вспомогательных помещений назначают близкой
к шагу колонн (6 или 12 м), а ширину, как правило, - до 3 м.

3.7. В
крупнопанельных бескаркасных зданиях все нагрузки воспринимает система несущих
стен и перекрытий.

В настоящее время применяют две конструктивные
системы крупнопанельных вспомогательных зданий: с несущими наружными и
внутренними продольными стенами (Рис. 9), с несущими внутренними поперечными и
самонесущими наружными продольными стенами (Рис. 10).



Рис. 9. Схема крупнопанельного АБЗ с несущими
наружными и внутренними продольными стенами



Рис. 10. Схема крупнопанельного АБЗ с несущими
поперечными и самонесущими наружными стенами

Наружные стены
могут быть выполнены из панелей высотой на этаж (однорядная разрезка) или с
выделением отдельных горизонтальных поясных панелей и пристеночных элементов
(двухрядная разрезка). Схемы разрезки наружных стен на панели показаны на Рис.
11.



Рис. 11.
Разрезы по самонесущим наружным стенам зданий, имеющих цокольные этажи (на
основе серий жилых зданий 182-82)

а - из панелей двухрядной разрезки;
б - то же, однорядной; в - из панелей однорядной разрезки с поясными элементами

Принятые типы наружных панелей определяют характер
архитектурно-художественных решений фасадов зданий. При этом используются
различные композиционные приемы, включая вертикальную и горизонтальную
рельефную профилировку панелей однорядной разрезки (Рис. 12), выявление оконных
проемов и входов и т.д.



Рис. 12. Фасад АБЗ льнозавода из панелей однорядной
разрезки (типовой проект на основе серий жилых зданий 182-82)

3.9. Наружные
стеновые панели могут быть однослойные из легких или ячеистых бетонов,
двухслойные (из слоя тяжелого бетона, расположенного с внутренней стороны, и
более легкого внешнего теплоизоляционного слоя) и трехслойные, в которых
эффективный утепляющий материал заключен между двумя конструктивными слоями.

3.10. В качестве
панелей перекрытий в бескаркасных вспомогательных зданиях в основном используют
многопустотные железобетонные плиты длиной, равной шагу поперечных несущих
стен. При платформенном стыке стен и перекрытий создается возможность скрытой
прокладки инженерных коммуникаций вдоль здания в пустотах плит. Толщина плит
220 мм, ширина до 3000 мм.

3.11. Для
внутренних несущих стен вспомогательных зданий применяют панели с однорядной
разрезкой на высоту этажа. Длина панелей, как правило, равна длине
планировочной ячейки. Внутренние стены выполняют из бетона класса не менее
В12,5. При армировании учитываются в основном транспортные и монтажные
нагрузки, а также усиление панелей в местах устройства проемов. Толщину
внутренних стен назначают из условий требуемой прочности, огнестойкости,
звукоизолирующей способности. Во вспомогательных зданиях толщину внутренних
стен выбирают главным образом из условия обеспечения достаточной площади
опирания плит перекрытий и принимают равной 160 мм.

3.12.
Горизонтальный стык внутренних стеновых, панелей принимают платформенным с
использованием конструкций наиболее простой технологической формы. Вертикальная
нагрузка с панели на панель в таком стыке передается через торцы плит
перекрытий.

Для обеспечения
поэтажной соосной установки внутренних стен по вертикали на верхних гранях
панелей размещают вертикальные болты - фиксаторы, которые используют также
вместо монтажных петель и в качестве междуэтажных вертикальных связей (Рис.
13).



Рис. 13.Узел рядового сопряжения наружных панелей двухрядной
и однорядной разрезки (аксонометрия) на основе серий жилых зданий 182-82

3.13. Для
внутренних стен рекомендуется применять панели, которые имеют шпоночное
рифление, что позволяет повысить жесткость вертикального стыка панелей,
обеспечить хорошие звукоизоляционные качества. Стыки взаимно перпендикулярных
внутренних стеновых панелей во вспомогательных зданиях выполняют с применением
стальных связей.

3.14. Окна во
вспомогательных зданиях должны обеспечивать необходимый уровень естественного
освещения в помещениях с постоянными рабочими местами: цеховой администрации, в
кабинетах врачей и др., а также в основных производственных помещениях и
обеденных залах предприятий общественного питания. Во вспомогательных
помещениях с временным пребыванием людей, в частности гардеробных, окна должны
обеспечивать психологический контакт человека, находящегося в здании, с
окружающей средой. В гардеробных помещениях вне зависимости от их глубины на
участке стены шириной 6 м для связи с внешней средой, а также аэрации помещений
достаточно разместить 2 окна шириной 1,2 м, высотой 0,9 м, что примерно в три
раза меньше площади окон, примененных в большинстве действующих проектов. При
полосовой двухрядной разрезке стен во всех вспомогательных помещениях, как
правило, принимают единый размер оконного проема.

3.15. Основной
светопрозрачный материал окон - листовое силикатное стекло. Для заполнения
отдельных светопроемов, в частности, освещающих рассеянным светом подсобные и
коммуникационные помещения, применяют стеклоблоки или профильное стекло.

3.16. В районах
с температурой самой холодной пятидневки до минус 26 °С во вспомогательных
зданиях выполняют окна с двойным остеклением в спаренных деревянных переплетах
(Рис. 14). Для повышения долговечности, снижения массы и улучшения эстетических
свойств оконных блоков применяют деревометаллические обрамления, включающие
специальные профили из алюминиевых сплавов (Рис. 15).



Рис. 14. Конструкции деревянных окон,
применяемых в крупнопанельных АБЗ



Рис. 15. Конструктивные решения деревянных
окон

3.17. При
заполнении проемов стеклопакетами повышается теплоизоляционная способность
оконных блоков и индустриальность их изготовления. В стеклопакетах герметичное
пространство между стеклами заполняют сухим, обеспыленным воздухом.

3.18. Для вспомогательных
зданий в СССР применяют единую номенклатуру окон, размеры которых увязаны с
размерами других ограждающих конструкций. Высота окон кратна 300 мм, от 600 до
2400 мм; ширина кратна 150 мм, от 600 до 1500 мм, а далее кратна от 300 до 3000
мм.

Конструкции перегородок и полов

3.19.
Перегородки вспомогательных зданий должны быть индустриальными, обеспечивать
высокие качества интерьера, возможность реконструкции, трансформации помещений.

В современных
вспомогательных зданиях для устройства перегородок применяют, как правило,
крупноразмерные сборные элементы высотой на этаж. Панели перегородок толщиной
60 и 80 мм могут быть выполнены из легкого или тяжелого бетона или гипсобетона.

Панели имеют
конструктивное армирование, обеспечивающее восприятие монтажных нагрузок, и
усиление конструкций в местах устройства проемов. Длина панелей сборных
перегородок назначается в соответствии с планировочной структурой здания,
расстояниями между вертикальными" несущими конструкциями и может достигать
6 м.

3.20. Перегородки
устанавливают непосредственно на железобетонные плиты перекрытий. Перегородки
по их верхним и боковым граням крепятся к примыкающим железобетонным
конструкциям (плитам перекрытий, колоннам, стенам) с помощью специальных
стальных крепежных элементов. Горизонтальный шов между верхней гранью
перегородки и плитой перекрытия заполняют по месту конопаткой.

Для отделки
поверхностей крупноразмерных панелей перегородок применяют штукатурку, окраску,
оклейку, облицовку плиткой в зависимости от качества поверхности панелей и
требований, предъявляемых к интерьеру помещений.

3.21. Во
вспомогательных зданиях применяют также облегченные перегородки каркасного
типа. Каркас может быть деревянным или из специальных металлических профилей.
Двухстороннюю обшивку каркаса выполняют из листовых материалов, чаще всего из
гипсокартонных листов. Полость между листами обшивки может быть заполнена
минеральной ватой или другим облегченным материалом, что позволяет значительно
повысить звукоизолирующие качества перегородки.

Крепление
обшивки к карнизу обеспечивает их совместную работу при восприятии
эксплуатационных и монтажных нагрузок.

Каркасные
перегородки выполняются сплошными, полистовой сборки или сборными из отдельных
щитов. Высота щитов - на этаж. Сборные каркасные перегородки несколько тяжелее
выполняемых по месту, так как каждый отдельный щит рассчитывается на монтажные
нагрузки.

Каркасные
перегородки имеют гладкую поверхность, подготовленную для оклейки или окраски.
Для обшивки перегородок могут быть применены специальные пластиковые листы,
имеющие хорошую декоративную поверхность и не требующие дополнительной отделки.

3.22. При
облицовке перегородок в душевых керамической плиткой на цементном растворе во
избежание фильтрации влаги рекомендуется выполнять гидроизоляцию перегородок в
местах возможного попадания на них воды на высоту не менее 1,5 м от пола.

3.23. Для
разделения помещений культурного назначения, общественного питания,
общественных организаций при различных режимах их эксплуатации можно
использовать трансформируемые в частности, раздвижные перегородки.

3.24.
Рекомендации по проектированию полов составлены на основе следующих нормативных
документов: СНиП II-92-76 "Вспомогательные здания и помещения
промышленных предприятий", СНиП II-В.8-71 "Нормы проектирования", СНиП III-В.14-72
"Полы. Правила производства и приемки работ", СНиП II-3-79** "Строительная теплотехника", серии
"Детали полов общественных зданий. Выпуск - полы лечебно-профилактических
учреждений", "Инструкции по устройству полов в жилых и общественных
зданиях" (ВСН 35-80, М., 1981), разработанной НИИМосстроем, а также с
учетом современной практики проектирования и строительства и результатов
научно-исследовательских работ, выполненных ЦНИИЭПжилища.

3.25. В
настоящих рекомендациях предложены полы, устраиваемые как по грунту, так и по
междуэтажным перекрытиям.

В отличие от
полов по перекрытиям полы по грунту включают дополнительно устройство
грунтового основания и подстилающего слоя, а при необходимости - и устройство
гидроизоляции от капиллярного поднятия грунтовых вод.

Основные типы
покрытий и конструкций полов рекомендуется принимать по табл. 1 и 2. При соответствующем
обосновании конструкция пола может быть изменена.

3.27. Грунтовое
основание. Полы следует устраивать на грунтах, исключающих возможность
деформации пола. В необходимых случаях следует предусматривать меры по
укреплению грунтов. Растительные грунты в основаниях под полы не допускаются,
их следует заменить грунтом, исключающим возможность осадки пола.

Естественные грунты с нарушенной структурой или
насыпные грунты, входящие в состав основания под полы, должны быть уплотнены до
состояния, исключающего возможность осадки полов. Поверхность основания должна
быть спланирована по отметке или профилю, предусмотренным в проекте.

При применении
бетонных подстилающих слоев по основанию из нескального грунта в основание
следует втрамбовать слой щебня или гравия крупностью 40-60 мм.

Подготовку
грунтового основания при просадочных, набухаемых и вечномерзлых грунтах
необходимо осуществлять по действующим специальным нормативным документам.

3.28. Подстилающие
слои. Применяют как нежесткие подстилающие слои (песчаный, шлаковый,
гравийный, щебеночный, глинобитный), так и жесткие, выполняемые из; бетона.
Толщина подстилающего слоя должна назначаться по расчету в зависимости от
нагрузки на пол, применяемых материалов и свойств грунта основания и быть не
менее: песчаного - 60 мм, шлакового, гравийного, щебеночного и глинобетонного -
80 мм. Толщина бетонного подстилающего слоя должна быть не менее 80 мм, а бетон
- класса не ниже В7,5.

3.29. Стяжки.
Тип стяжки, следует выбирать в зависимости от материала нижележащего слоя, вида
покрытия пола, типа конструкции. В табл. 3 приведены типы монолитных и сборных
стяжек, материал стяжек, его марка, плотность. Толщина стяжки принимается
равной 20 т для выравнивания, поверхности по бетонным иди железобетонным
основаниями 50 мм по сплошному тепло - или звукоизоляционному слою.

Таблица 1

Назначение типов покрытий полов


	
Помещение

	
Тип конструкции (по табл. 2)

	
Узлы примыканий (по табл. 5)


	
1

	
2

	
3


	
Здравоохранения

	
Фельдшерский здравпункт

	
Вестибюль - ожидальная с вешалкой

	
П-1, П-2, П-19 …
П-22

	
ПР-7


	
Комната временного пребывания больных

	
П-5 ... П-18

	
ПР-1 ... ПР-4


	
Процедурный кабинет

	
П-7 ... П-12

	
ПР-1 ... ПР-4


	
Кабинет для приема больных

	
П-3 ... П-12

	
ПР-1 ... ПР-4


	
Кабинет физиотерапии

	
П-3 ... П-12

	
ПР-1 ... ПР-5


	
 

	
П-17, П-18

	
 


	
Кабинет гинеколога

	
П-3.... П-12 

	
ПР-1 ... ПР-4


	
 

	
П-17, П-18

	
 


	
Кабинет стоматолога

	
П-3 ... П-12

	
ПР-1 ... ПР-4


	
Уборная с умывальником в тамбуре

	
П-24

	
ПР-6


	
Помещение личной гигиены женщин

	
П-24

	
ПР-6


	
Врачебный здравпункт

	
Вестибюль - ожидальная с раздевалкой

	
П-1, П-2; П-19,
П-22

	
 


	
Перевязочная (гнойная и чистая) в двух
помещениях

	
П-19

	
ПР-1 ... ПР-4


	
Кабинеты для приема больных

	
П-3, П-12

	
ПР-1 ... ПР-4


	
Кабинет физиотерапии

	
П-3, П-12

	
ПР-1 ... ПР-5


	
 

	
П-17, П-18

	
 


	
Кабинет стоматолога

	
П-3 ... П-12

	
пр-1
… пр-4


	
Кабинет для медицинских процедур

	
П-7 ... П-12

	
ПР-1 ... ПР-4


	
Комната временного пребывания больных

	
П-5 … П-18

	
ПР-1 ... ПР-4


	
Кабинет заведующего здравпунктом

	
П-3 … П-9

	
ПР-1 … ПР-4


	
Комната дежурного медицинского персонала

	
П-3 ... П-9

	
ПР-1 … ПР-4


	
Кладовая лекарственных форм

	
П-19

	
ПР-7


	
Помещение для автоклава и перевязочных
материалов

	
П-19...

П-13 ... П-16

П-18

	
ПР-1 … ПР-4


	
Уборная с умывальником в тамбуре

	
П-24

	
ПР-6


	
Помещения ингалятория

	
П-3 ... П-12, П-17,
П-18

	
ПР-1...ПР-5


	
Кабинные фотарии

	
П-3, П-4, П-6

	
ПР-1...ПР-6


	
Проходные фотарии

	
П-3, П-4, П-6

	
ПР-1... ПР-5


	
Помещения с ручными ванными

	
П-24

	
ПР-6


	
Помещения культурного обслуживания

	
 

	
 


	
Состав красного уголка

	
Зал для мероприятий (зал собраний)

	
П-3 ... П-18

	
ПР-1... ПР-4


	
Комната для кружков

	
П-5 ... П-18

	
ПР-1... ПР-4


	
Кладовая инвентаря

	
П-1, П-3, П-21,
П-22

	
ПР-1... ПР-4 ПР-7


	
Фойе при зале

	
П-3 ... П-6

	
ПР-1 ... ПР-5


	
Помещение библиотеки художественной
литературы

	
П-3 ... П-18

	
ПР-1 ... ПР-4


	
Санитарно-бытовые
помещения


	
Гардеробные уличной одежды

	
П-1, П-2, П-19 ...
П-22

	
ПР-7


	
Гардеробные домашней и специальной одежды

	
П-7 ... П-12

	
ПР-1 ... ПР-4


	
Раздаточные специальной одежды и обуви

	
П-19

	
ПР-7


	
Душевые общие

	
П-24

	
ПР-6


	
Преддушевые

	
П-24

	
ПР-6


	
Закрытые душевые кабины

	
П-24

	
ПР-6


	
Умывальные

	
П-24

	
ПР-6


	
Уборные

	
П-24

	
ПР-6


	
Курительные

	
П-1, П-2, П-19

	
ПР-7


	
Помещения сушки

	
П-1, П-2, П-19

	
ПР-7


	
Помещения обеззараживания

	
П-1, П-2, П-19

	
ПР-7


	
Ножные ванны в преддушевых

	
П-24

	
ПР-6


	
Парные отделения

	
П-24

	
 


	
Гардеробные преддушевых

	
П-7 ... П-9; П-17

	
ПР-1 ... ПР-44


	
Помещения общественного питания и торговли

	
Столовые промышленных предприятий


	
Помещения для посетителей

	
 

	
 


	
Вестибюль (холл)

	
П-1, П-2, П-19…П-22

	
ПР-7


	
Гардероб

	
П-1, П-2, П-19 ...
П-22

	
ПР-7


	
Умывальные

	
П-24

	
ПР-6


	
Уборные 

	
П-24

	
ПР-6


	
Обеденные залы с раздаточными

	
П-3 ... П-18

	
ПР-1 ... ПР-4


	
Комнаты приема пищи

	
П-3 ... П-18

	
ПР-1 ... ПР-4


	
Комната отдыха

	
П-3 ... П-18

	
ПР-1 .... ПР-4


	
Комната диетврача

	
П-3 ... П-12, П-17,
П-18

	
ПР-1 ... ПР-4


	
Производственные помещения

	
Горячий цех

	
П-19

	
ПР-7


	
Холодный цех

	
П-19

	
ПР-7


	
Помещение для резки

	
 

	
 


	
хлеба

	
П-19

	
ПР-7


	
Доготовочный цех

	
П-19

	
ПР-7


	
Цех обработки зелени

	
П-19

	
ПР-7


	
Мясорыбный цех

	
П-19

	
ПР-7


	
Овощной цех

	
П-19

	
ПР-7


	
Помещение для мучных изделий

	
П-19

	
ПР-7


	
Моечная столовой посуды (моечная кухонной посуда,
моечная и кладовая тары полуфабрикатов)

	
П-24

	
ПР-6


	
Помещения заведующего производством

	
П-7 ... П-12

	
ПР-1 ... ПР-4


	
Складские
помещения


	
Охлаждаемые камеры для хранения:

	
 

	
 


	
мясных, рыбных и овощных полуфабрикатов

	
П-1, П-2, П-19

	
ПР-7


	
фруктов, ягод, напитков и овощей

	
П-1, П-2, П-19

	
ПР-7


	
молочных продуктов, жиров и гастрономии

	
П-1, П-2, П-19

	
ПР-7


	
мяса, рыбы

	
П-1, П-2, П-9

	
ПР-7


	
пищевых отходов

	
П-1, П-2, П-19

	
ПР-7


	
Кладовая:

	
 

	
 


	
сухих продуктов

	
П-1, П-2, П-19

	
ПР-7


	
овощей

	
П-1, П-2, П-19

	
ПР-7


	
солений и квашений

	
П-1, П-2, П-19

	
ПР-7


	
кладовая и моечная тары

	
П-1, П-2, П-19

	
ПР-7


	
инвентаря

	
П-1, П-2

	
ПР-7


	
Помещение кладовщика

	
П-13 ... П-16

	
ПР-1 ... ПР-4


	
Загрузочная

	
П-1

	
ПР-1


	
Административные и бытовые помещения

	
Кабинет директора

	
П-3 ... П-6

	
ПР-1 ... ПР-5


	
Контора

	
П-5 ... П-12

	
ПР-1 ... ПР-5


	
Главная касса

	
П-5 ... П-12

	
ПР-1 ... ПР-4


	
Помещение персонала

	
П-5 ...П-12

	
ПР-1 ... ПР-4


	
Душевые

	
П-24

	
ПР-6


	
Уборные

	
П-24

	
ПР-6


	
Помещения для личной гигиены

	
П-24

	
ПР-6


	
Административные
помещения


	
Вестибюли-гардеробные

	
П-1, П-2, П-19,
П-20

	
ПР-7


	
Рабочие помещения управлений

	
П-3 ... П-12

	
ПР-1 ... ПР-4


	
Рабочие помещения конструкторских бюро

	
П-3 ... П-4, П-6
... П-12

	
ПР-1 ... ПР-4


	
Кабинеты

	
П-3 ... П-12

	
ПР-1 ... ПР-4


	
Приемные (при кабинетах)

	
П-3 ... П-12

	
ПР-1 ... ПР-4


	
Кабинеты по технике безопасности

	
П-3 ... П-18

	
ПР-1 ... ПР-4


	
Технические библиотеки (читальный зал,
книгохранилище, служебное помещение, зона абонента)

	
П-3 ... П-12

	
ПР-1 ... ПР-4


	
Копировально-множительная
служба


	
Помещение светокопирования

	
П-1, П-2, П-21,
П-22

	
ПР-7


	
Электрофотографии

	
То же

	
ПР-7


	
Фотокопирования

	
«-«

	
ПР-7-


	
Микрофильмирования

	
«-«

	
ПР-7


	
Переплетно-брошюровочных работ

	
П-1, П-2, П-21 П-22

	
ПР-7


	
Приема и выдачи заказов

	
П-7 ... П-12

	
ПР-1 ... ПР-4


	
Вычислительный
центр


	
Машинный зал ЭВМ

	
П-25

	
 


	
Бюро подготовки данных

	
П-25

	
 


	
Бюро сервисного обслуживания

	
П-7 ...П-12

	
ПР-1 ... ПР-4


	
Производственно-диспетчерское бюро

	
П-7 ... П-12

	
ПР-1 ... ПР-4


	
Бюро размножения документации

	
П-1, П-2, П-21 П-22

	
ПР-7


	
Бюро программирования

	
П-1, П-2, П-21,
П-22

	
ПР-7


	
Бюро нормативно-справочной информации

	
П-7 ... П-12

	
ПР-1 ... ПР-4


	
Механическая мастерская

	
П-1, П-2, П-21,
П-22

	
ПР-7


	
Архивы

	
П-25

	
 


	
Кладовые

	
П-1, П-2, П-21 П-22

	
ПР-7


	
Комната отдыха обслуживающего персонала

	
П-6 ... П-12

	
ПР-1 ... ПР-4


	
АТС

	
Автоматный зал

	
П-3 ... П-9

	
ПР-1 ... ПР-5


	
Кроссовая

	
П-1, П-2, П-21 П-22

	
ПР-7


	
Аккумуляторная

	
П-23

	
ПР-6


	
Кислотная

	
П-23

	
ПР-6


	
Радиоузел

	
Аппаратная

	
П-7 ... П-12

	
ПР-1 ... ПР-5


	
Студия

	
П-7 ... П-12

	
ПР-1.... ПР-5


	
Фойе

	
П-13 ... П-16

	
ПР-1 ... ПР-5


	
Мастерская

	
П-13 ... П-16

	
ПР-1 ... ПР-5


	
Кладовая

	
П-13 ... П-16

	
ПР-1 ... ПР-5


	
диспетчерский пункт

	
П-7 ... П-12

	
ПР-1 ... ПР-5


	
Абонентский пункт

	
П-7 ... П-12

	
ПР-1 ... ПР-5


	
Телетайпная

	
П-7 ... П-12

	
ПР-1 ... ПР-5


	
Зал совещаний (собственно зал, кулуары,
киноаппаратная)

	
П-3 ... П-6

	
ПР-1 ... ПР-5


	
классы (аудитории)

	
П-3 ... П-18

	
ПР-1 ... ПР-5


	
Лаборатории

	
П-3 ... П-18

	
ПР-1 ... ПР-5


	
Помещения для наглядных пособий.

	
П-13 ... П-16

	
ПР-1 ... ПР-4


	
Преподавательская

	
П-3 ... П-12

	
ПР-1 ... ПР-4


	
Помещение партийной-организации и кабинет
секретаря

	
11-3 ... П-12

	
ПР-1.... ПР-4


	
Помещение профсоюзной организации и кабинет
секретаря

	
П-3 ... П-12

	
ПР-1 … ПР-4


	
Помещение комсомольской организации и
кабинет секретаря

	
П-3 ... П-12

	
ПР-1 ... ПР-4


	
Помещение группы народного контроля и
методический кабинет

	
П-3 ... П-12

	
ПР-1 ... ПР-4


	
Кабинет политического просвещения
(читальный зал, книгохранилище, кабинет заведующего и консультанта)

	
П-3 ... П-12

	
ПР-1 ... ПР-4


	
Методический кабинет по руководству
спортивными организациями

	
ПР-10 ... ПР-18

	
ПР-1 ... ПР-4


	
Помещения,
выполняющие функцию охраны предприятия


	
Помещения
контрольно-проходных


	
Зал проходов

	
П-5, П-13 ... П-16

	
ПР-1 ... ПР-5


	
Комната досмотра задержанных (муж., женщ.)

	
То же

	
То же


	
Комната временного хранения изъятых
ценностей

	
П-13 ... П-16

	
ПР-1 ... ПР-4


	
Комната нарушителей режима

	
П-13.... П-16

	
ПР-1 ... ПР-4


	
Бюро пропусков

	
Комната хранения карточек

	
П-13 ... П-16

	
ПР-1 ... ПР-4


	
Приема посетителей

	
П-13 ... П-16

	
ПР-1 ... ПР-4


	
Помещение средств пожарно-охранной
сигнализации

	
П-13 ... П-16

	
ПР-1 ... ПР-5


	
Помещение караула

	
Комната начальника караула

	
П-5 ... П-12

	
ПР-1 ... ПР-5


	
Комната бодрствующего состава

	
П-5 ... П-12

	
ПР-1 ... ПР-5


	
Помещение хранения и выдачи оружия

	
П-13 ..... П-16

	
ПР-1 ... ПР-4


	
Помещение чистки, заряжения и разряжения
оружия

	
П-1, П-2, П-21,
П-22

	
ПР-7


	
Помещение инструктажа

	
П-10 ... П-16

	
ПР-1 ... ПР-4


	
Комната отдыха личного состава

	
П-7 ... П-16

	
пр-1
... ПР-4


	
Комната приема пищи

	
П-5 ... П-12

	
То же


	
Помещение сушки постовой одежды

	
П-13…П-16

	
»


	
Уборные

	
П-24

	
ПР-6


	
Помещение штаба охраны

	
Комната начальника охраны

	
П-5 ... П-12

	
ПР-1 ... ПР-5


	
Кабинет заместителя

	
То же

	
То же


	
Кабинет начальника отряда

	
П-7 ... П-16

	
«


	
Диспетчерская

	
То же

	
«


	
Красный уголок

	
П-13 ... П-16

	
«


	
Кладовая обмундирования

	
То же

	
«


	
Канцелярия

	
П-5 … П-12

	
ПР-1 ... ПР-5


	
Бухгалтерия

	
То же

	
ПР-1 ... ПР-4


	
Помещения общественных организаций

	
То же

	
То же






Таблица 2.

Конструкции
полов


	
Тип

	
Покрытие

	
Схема

	
Стяжка по табл.
3

	
Слои пола


	
1

	
2

	
3

	
4

	
5


	
П-1

	
Бетонное

	


	
C-1

С-4

	
1 - покрытие; 2 - прослойка из холодной мастики
на водостойких вяжущих; 3 - стяжка; 4 - тепло- или звукоизоляция; 5 - плита
перекрытия с неровной поверхностью;


	
П-2

	
Мозаично-бетонное

	


	
C-1

С-4

	
6 - плита перекрытия с ровной поверхностью; 7 - подстилающий слой; 8
- грунт основания


	
п-3

	
Штучный паркет по
цементно-песчаной стяжке или плите перекрытия

	


	
C-1

С-4

	
1-8 - то же


	
П-4

	
То же, по стяжке из литого
асфальтобетона (допускается только в зимний период взамен П-3)

	


	
Асфальтобетон

	
 


	
П-5

П-6

	
Дощатое

Паркетные доски и щиты

	


	
С-1а

	
1 - покрытие; 3 - стяжка; 5 - плита
перекрытия с неравной поверхностью; 6 - плита перекрытия с ровной
поверхностью;


	
С-1а

	
7- подстилающий слой; 8 - грунт основания; 9 - лага; 10 - звукоизоляционные
ленточные прокладки из материалов группы А или Б /табл. 4/;


	
С-1а


	
п-5

П-6

	
Дощатые

Паркетные доски и щиты

	


	
 

	
11 - звукоизоляционная засыпка (песок,
шлак); 12 - прокладка длиной 200-250 мм; 13 - два слоя толя;


	
 

	
14 - бетонный или кирпичный столбик на цементно-песчаном растворе
М25; 15 - бетонная или кирпичная подкладка на цементно-песчаном растворе М25


	
п-7

	
Линолеум, ГОСТ 14632-79, ГОСТ
7251-77

	


	
С-2

	
1 - покрытие; 2 - прослойка из холодной
мастики на водостойких вяжущих;


	
П-8

	
Линолеум резиновый (релин), ГОСТ 16914-71

	
С-7

	
3 - стяжка;


	
П-9

	
Плитки поливинилхлоридные, ГОСТ 16475-81

	
С-9

	
4 - тепло- или звукоизоляция; 5 - плита
перекрытия с неровной поверхностью;


	
П-10

	
Линолеум, ГОСТ 14632-79, ГОСТ
7251-77

	


	
С-3

	
6 - плита перекрытия с ровной поверхностью;


	
П-11

	
Линолеум резиновый (релин), ГОСТ 16914-71

	
С-5

	
7 - подстилающий слой;


	
П-12

	
Плитки поливинилхлоридные, ГОСТ 16475-81

	
С-8

	
8 - грунт основания


	
П-13

	
Линолеум ГОСТ 14632-79, ГОСТ
7251-77

	


	
 

	
 


	
П-14

	
Линолеум резиновый (релин), ГОСТ 16914-71

	
 

	
1-8 то же


	
П-15

	
Плитки поливинилхлоридные, ГОСТ 16475-81

	
 

	
 


	
П-16

	
Поливинилхлоридный пластикат

	
С-1

	
 


	
П-17

	
Линолеум на
теплозвукоизолирующей подоснове, ГОСТ
18108-80

	
С-4

	
 


	
П-18

	
Рулонное на основе
синтетических волокон

	
 

	
 


	
П-19

	
Керамические плитки по прослойке
из цементно-песчаного раствора

То же

	


	
С-1

	
1 - покрытие; 2 - прослойка; 3  стяжка; 4 - тепло- или звукоизоляция;


	
П-20

	
шлакоситалловые плиты

	
С-4

	
5 - плита перекрытия;


	
П-21

	
То же, бетонные плиты

	
 

	
7 - подстилающий слой;


	
П-22

	
То же, мозаичные плиты

	
 

	
8 - грунт основания;


	
П-23

	
Керамические кислотоупорные
плитки по прослойке из раствора на основе жидкого стекла с уплотняющей
добавкой

	
С-6

	
16 - гидроизоляция


	
П-24

	
Керамические плитки по прослойке
из цементно-песчаного раствора

	


	
 

	
1-16 - то же


	
П-25

	
Полы съемные металлические для
машинных залов ЭВМ (серия 1.444.2-3)

	
С-6

	
 






Примечания: 1. а - на
грунте; б - на перекрытии по стяжке; в - по плите перекрытия; г - на перекрытии
по стяжке, уложенной по тепло- или звукоизоляции;

2. Пролет лаг (расстояние между осями столбиков) должен составлять при
толщине лог: 40 мм - 0,8-0,9 м; 50 мм - 1-1,1 м.

Таблица 3.

Стяжки


	
Стяжка

	
Тип

	
Толщина стяжки h, мм

	
Характеристика материала стяжки

	
Конструкция пола


	
а

	
б

	
прочность на сжатие МПа не менее

	
плотность кг/м3

	
схема

	
слои пола


	
1

	
2

	
3

	
4

	
5

	
6

	
7

	
8


	
I. Сплошные стяжки


	
Цементно-песчаный
раствор

	
C-1

	
20

	
50

	
15,0

	
-

	


	
1 - покрытие сплошное или из штучных
материалов с прослойкой;


	
Легкий бетон

	
С-2

	
20

	
50

	
7,5

	
1100-1200

	
2 - гидроизоляция;


	
 

	
С-3

	
20

	
50

	
7,5

	
1300-1400

	
3 - сплошная стяжка; 4 - трубопровод,
закрываемый стяжкой;


	
Цементно-песчаный
раствор

	
С-4

	
20

	
-

	
15,0

	
-

	


	
5 - звукоизоляция из материалов группы Б
или


	
Легкий бетон

	
С-5

	
20

	
-

	
7,5

	
1300-1400

	
В (по табл.4) или теплоизоляция из легкого
или ячеистого бетонов и других материалов, не сжимающихся под расчетной
нагрузкой, в том числе блоков и плит из них;


	
Цементный бетон (в
том числе легкий)

	
С-6

	
-

	
-

	
10,0

	
-

	


	
6 - плиты перекрытия или бетонный,
подстилающий слой


	
2. Сборные стяжки


	
Плиты из легкого
бетона

	
С-7

	
-

	
50

	
10,0

	
1100-1200

	


	
1 - покрытие; 2 - сборная стяжка из армированных
плит размером на комнату; 3 - звукоизоляция из материалов по табл. 4;


	
 

	
С-8

	
-

	
50

	
10,0

	
1300-1400


	
Твердые
древесноволокнистые плиты

	
С-9

	
4-5

	
-

	
-

	
600-800

	


	
4 - древесноволокнистая плита; 5 - плита перекрытия;
6 - бетонный подстилающий слой






Примечание: 1. а - по бетонному
подстилающему слою плитам перекрытий или стяжке: б - по сплошному тепло - или
звукоизоляционному слою на перекрытии.

2. Прочность керамзитобетона и
керамзитоперлитового бетона на изгиб для стяжек С-2, С-3, С-7, С-8, С-9,
укладываемых по теплоизоляционному слою из материалов групп А и Б (табл. 4), не
должна быть менее 2,0 MПa (20 кгс/cм2).

3. Стяжки полов C-1б... С-3б и С-7 ... С-9 допускаются при
сосредоточенных нагрузках на пол не более 2 кН (200 кгс).

3.30. Звукоизоляционный
слой. Для улучшения звукоизоляции помещения применяют как засыпки из
сыпучих материалов, так и упругие прокладки, отделяющие пол от перекрытия.

Для звукоизоляционных засыпок стяжки следует
применять минеральные сыпучие материалы (песок, каменно-угольный шлак,
керамзит, вермикулит и др.) с зернами крупностью не более 10 мм. Под сборные
стяжки следует применять упругие прокладки из минераловатных и
стекловолокнистых матов и плит, а также древесноволокнистых изоляционных плит.

Материал
звукоизоляционного слоя и его толщину рекомендуется назначать в соответствии с
табл. 4.

3.31. Гидроизоляционный
слой. Гидроизоляция в полах предусматривается для предотвращения
капиллярного поднятия грунтовых вод и проникания сточных вод.

Гидроизоляцию
от проникания сточных вод и других жидкостей следует предусматривать только при
средней и большой интенсивности воздействия.

Гидроизоляцию следует выполнять из рулонных
материалов (изол, гидроизол, толь и др.), приклеиваемых на битумной мастике.
При средней интенсивности воздействия жидкостей на пол следует применять
оклеечную гидроизоляцию из слоев, а при большей интенсивности воздействия и под
сточными лотками, каналами - из 4 слоев изола или гидроизола на битумной
мастике.

Поверх
гидроизоляции следует предусматривать цементно-песчаные стяжки.

При
расположении в зоне опасного капиллярного поднятия грунтовых вод низа бетонного
подстилающего слоя, используемого в помещениях, где отсутствует воздействие на
пол сточных вод средней и большей интенсивности, следует применять
гидроизоляцию от капиллярного поднятия грунтовых вод из пропитанного битумом
слоя щебня толщиной 40-50 мм по грунту основания или из слоев изола, гидроизола
на мастике по стяжке из бетона класса B12,5.

Таблица 4.

Толщина и плотность
звукоизоляционных слоев, прокладок и засыпок

	
Группа изоляционных материалов

	
Материал

	
Плотность кг/м3

	
Толщина прокладки, мм


	
необжатой

	
обжатой


	
1

	
2

	
3

	
4

	
5


	
А

	
Плиты минераловатные на
синтетическом вяжущем ГОСТ 9573-82

	
125-250

	
30-40

	
20-25


	
Маты минераловатные, прошитые
в бумаге, ГОСТ 21880-86

	
125-250

	
40-50

	
20-25


	
Б

	
Плиты древесноволокнистые
мягкие, ГОСТ 4598-74
(биостойкие ОСТ 1335-74)

	
125-250

	
16-20

	
15-20


	
В

	
Засыпка из шлака или песка и
т.п.

	
-

	
-

	
40-60






Проектирование полов

3.32. Конструкции полов выбираются в зависимости от
назначения помещения и эксплуатационных воздействий - механических, тепловых,
жидкостных, а также в зависимости от специальных требований к полам -
диэлектрическим, безыскровости (невозможность искрообразования при ударах
металлическими или каменными предметами), беспыльности.

В помещениях
административно-бытовых зданий наиболее распространены полы с покрытием из
линолеума, поливинилхлоридных плит, паркета, плиток керамических,
шлакосиликатных, а также бетонные и мозаично-бетонные (как сплошные, так и из
плит).

3.33. Полы с
покрытием из линолеумов и ДВХ плит применяют в основном в помещениях, где
высокие санитарно-гигиенические требования сочетаются с требованиями по износостойкости
и низкому водопоглощению, где необходима влажная уборка помещений.

Для покрытий полов применяют следующие материалы:
линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове (ГОСТ
7251-77); линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове (ГОСТ
18108-80);

плитки
"Превинил-Э" (ТУ 400-1/411-68-77); плитки "Превинил" (ТУ
400-1-491-77); линолеум поливинилхлоридный без подосновы (ГОСТ 14632-79); резиновый линолеум (ГОСТ 16914-71).

3.34. Полы
из досок, паркета, паркетных досок и щитов древесностружечных плит
применяют в сухих помещениях. Эти полы отличаются малым коэффициентом
теплоусвоения.

Доски для полов
должны удовлетворять требованиям ГОСТ
8242-75, несущие паркетные доски - ГОСТ 862.3-86),
несущие паркетные щиты - ГОСТ 862.4-77,
штучный паркет - ГОСТ 862.1-85.

В пределах
одного помещения пол должен быть выполнен из паркета одной породы, одного
размера и рисунка. Паркет из древесины сосны и лиственницы допускается применять
только в помещениях, при эксплуатации которых не будет интенсивного износа
(кабинеты, конструкторское бюро и др.).

Все типы
конструкций полов из этих материалов можно разделить на две укрупненные группы
(с лаговым и нелаговым решениями). Звукоизоляционные прокладки под лаги на
междуэтажных перекрытиях должны удовлетворять требованиям СНиП
II-В.8-71
"Полы. Нормы проектирования".

3.35. Полы с
покрытием из плит керамических, шлакоситалловых и других устраивают в
помещениях с систематическим увлажнением полов, интенсивным движением людей.
Полы с покрытием из шлакоситалловых плит рекомендуется применять в вестибюлях,
фойе, полы из керамических плиток - в вестибюлях, торговых залах, в ряде
помещений пунктов здравоохранения, в санитарно-бытовых помещениях (санузлах,
душевых и др.). Плиты укладываются на цементно-песчаную прослойку прочностью не
менее 15 МПа.

В ряде
специальных помещений административных зданий, например, на телефонных станциях
с аккумуляторными, кислотными и т.д., необходимо устраивать кислостойкие полы.
Эти полы выполняют из специальных кислотостойких керамических плиток (ГОСТ
961-84) или плит шлакоситалла. Указанные материалы следует укладывать на
прослойке из кислотостойких растворов на жидком стекле с уплотняющей добавкой.

3.36. Монолитные
и мозаично-бетонные полы. Бетонные полы следует устраивать по бетонному
подстилающему слою (бетон класса не ниже B15) или непосредственно по плитам
перекрытия, а мозаично-бетонные - по стяжке. Толщина слоя перекрытия должна
быть не менее 20 мм. Для мозаичных полов используют в качестве заполнителей
полирующиеся каменные породы (гранит, мрамор и др.). Шлифовка поверхности бетонных
и мозаичных покрытий производится отделочными машинами не ранее достижения
бетоном прочности, при которой исключается выкрашивание полов, гравия и
мраморной крошки с его поверхности. Класс бетона должен быть не ниже B15.

3.37. Конструкцию, материалы и рисунок покрытия пола
для каждого помещения определяют проектом. При этом цвет и рисунок линолеума,
плиток и текстильных покрытий должны соответствовать утвержденным эталонам.

3.38.
Показатель теплоусвоения поверхности пола в административно-бытовых помещениях
промышленных предприятий должен быть не ниже величины, установленной СНиП
II.3-79**

Применение
обогреваемых полов в преддушевых и гардеробных санитарно-бытовых помещений в
северной строительно-климатической зоне требует специального экономического
обоснования.

3.39. В
помещениях предприятий общественного питания конструкции полов во всех
помещениях не должны иметь пустот, в покрытиях полов не допускается применения
дегтей и дегтевых мастик.

Перепады
уровней полов в производственных помещениях и в залах (кроме залов ресторанов)
не допускаются.

3.40. В помещениях вычислительных центров,
копировально-множительной службы, АТС (автоматный зал) полы следует
проектировать согласно "Инструкции по проектированию зданий и помещений
для электронно-вычислительных машин. СН 512-76 " (М., Стройиздат, 1979).

В залах ЭВМ
должны быть съемные полы для размещения коммуникаций и подачи кондиционируемого
воздуха устройствам ЭВМ.

В отдельных
случаях для размещения коммуникаций допускается устройство каналов.

Высота подпольного
пространства определяется исходя из габаритов прокладываемых в нем коммуникаций
и должна быть не менее 200 мм.

Конструкция
съемного пола должна обеспечивать: свободный доступ к коммуникациям при
обслуживании; устойчивость к горизонтальным усилиям при частично снятых плитах;
возможность выравнивания поверхностей пола с помощью регулируемых опорных
элементов; взаимозаменяемость плит съемного пола.

Конструкция
съемного пола должна быть рассчитана на равномерно распределенную нормативную
нагрузку 100 МПа и сосредоточенно нормативную нагрузку 25 Н, приложенную в
любом месте плиты на площади 25 см2. Прогиб плиты не должен
превышать 1 мм.

Плиты объемного
пола в собранном состоянии должны плотно прилегать друг к другу, обеспечивая
герметичность в стыках.

Плиты съемного
пола должны быть трудносгораемыми с пределом огнестойкости не менее 0,5 ч или
несгораемыми. Опоры и стойки складных полов должны быть несгораемыми. П0крытие
плит пола допускается предусматривать из несгораемых материалов.

Покрытие плит
пола должно быть гладким, прочным, антистатическим, позволяющим выполнять
уборку пола пылесосом или влажную уборку. Конструкция плит должна обеспечивать
отекание и отвод электростатического электричества.

В этих
помещениях рекомендуется применять полы, разработанные в серии 1.444.2-3
"Полы съемные металлические для машинных залов ЭВМ" (ЦНИИпромзданий.
М., 1981).

3.41. Детали
примыкания полов приведены в табл. 5, трапы по ГОСТ 1811-81.

3.42. При
устройстве полов необходимо соблюдать правила техники безопасности в
соответствии со СНиП
III-4-80
"Техника безопасности в строительстве".

Таблица 5.

Детали
примыкания полов


	
Тип

	
Элемент примыкания

	
Эскиз

	
Экспликация


	
1

	
2

	
3

	
4


	
ПР-1

	
Деревянные плинтусы

	


	
1 - деревянный плинтус (ГОСТ
8242-75); 2 - деревянная раскладка (ГОСТ
8242-75); 3 - деревянная галтель (ГОСТ
8242-75); 4 - деревянные пробки через 0,5 м;


	
ПР-2

	
Деревянные плинтусы с раскладкой

	


	
5 - плинтус из полимерных материалов; 6 -
мастика; 7 - стена, перегородка, колонна и т.д.;


	
ПР-3

	
Деревянные галтели

	


	
8 - покрытие пола; 9 - плинтус для скрытой
проводки; 10 - подстилающий слой или плита перекрытия;


	
ПР-4

	
Плинтусы из полимерных материалов

	


	
11 - керамические или шлакоситалловые,
каменные литые плиты; 12 - прослойка;


	
ПР-5

	
Плинтусы для скрытой проводки

	


	
13 - гидроизоляция; 14 - гвозди


	
ПР-6

	
Плинтусы из керамических, шлакоситалловых
или каменных литых плит

	


	
 


	
ПР-7

	
Примыкания полов

	


	
7, 8, 10 - см. с. 81






4. УСТРОЙСТВО СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Отопление и вентиляция

4.1. Системы
отопления и вентиляции предназначены для обеспечения требуемых параметров
микроклимата в обслуживаемых помещениях.

4.2.
Проектирование систем отопления и вентиляции полносборных
административно-бытовых зданий следует проводить в соответствии с действующими
нормативными документами, а именно: СНиП II-33-75* "Отопление,
вентиляция и кондиционирование воздуха", СНиП 2.09.04-87
"Административные и бытовые здания и помещения", а также ТП
101-81* "Технические правила по экономному расходованию строительных материалов".

4.3. Системы
отопления в этих зданиях, как правило, проектируются водяные с местными
нагревательными приборами, а система вентиляции - с естественным или
механическим побуждением в соответствии с техническими возможностями.

4.4. В системах
вентиляции для транспортирования приточного и вытяжного воздуха в качестве
вертикальных воздуховодов используют каналы в вентиляционных блоках.

4.5.
Горизонтальные участки приточных и вытяжных воздуховодов рекомендуется
проектировать в строительных конструкциях или из неметаллических материалов
(кроме асбестоцемента) в соответствии с "Пособием по проектированию
огнестойких воздуховодов" (к СНиП II-33-75*).

4.6.
Нерегулируемые жалюзийные решетки площадью до 0,5 м2 включительно
рекомендуется выполнять неметаллическими.

4.7. При технико-экономическом обосновании
допускается применять горизонтальные участки воздуховодов из металла;
допускается выполнять из металла фасонные и соединительные участки
воздуховодов.

4.8. Расположение
приточных и вытяжных решеток в помещениях должно обеспечивать циркуляцию
воздуха в полном объеме помещения.

4.9. Приточные
установки проектируются централизованными, при этом должны быть обеспечены
нормы чистоты воздуха на воздухозаборных устройствах.

4.10. Для
удаления вытяжного воздуха целесообразно использовать дефлекторы в системах
естественной вентиляции и крышные вентиляторы в системах механической
вентиляции.

Водоснабжение и канализация

4.11.
Проектирование систем водоснабжения и канализации полносборных
административно-бытовых зданий бескаркасных конструкций практически не
отличается от проектирования систем в зданиях традиционных конструкций и
проводится на основании СНиП II-30-76 "Внутренний водопровод и канализация
зданий".

4.12.
Отсутствие в конструкциях зданий колонн и ригелей облегчает разводку
трубопроводов, уменьшает количество отступов и отводов, сокращает длину
трубопроводов, упрощает монтаж и создает более благоприятный гидравлический
режим.

4.13. Сети
внутреннего водопровода проектируются из стальных водогазопроводных труб, вводы
в здание - из чугунных водопроводных труб.

4.14. Сети
внутренней канализации проектируются из чугунных или полиэтиленовых
канализационных труб.

4.15. Внутренние
водостоки проектируются из чугунных или напорных полиэтиленовых труб.

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ
ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ

5.1.
Технико-экономическая оценка типовых проектов должна разрабатываться согласно
существующим нормативам и указаниям, с использованием только освоенных
промышленных конструкций, изделий и материалов, на которые имеются утвержденные
в установленном порядке оптовые цены.

Следует иметь в
виду, что технико-экономическая оценка проектов, разрабатываемых для
экспериментального строительства, производится на стадии технического проекта и
на стадии составления научно-технических отчетов по завершении проектирования
объектов с целью выявления экономических преимуществ новых проектных решений
зданий или их отдельных элементов по сравнению с применяемыми в данный период
времени в массовом строительстве.

5.2.
Характеристика условий строительства в районе, зоне или городе, для которых
предназначен проект, должна содержать следующие сведения:

а) климатический
район; б) расчетная температура наружного воздуха; в) расчетная сейсмичность;
г) грунтовые условия (просадочные, скальные, мокрые или другие грунты, вечная
мерзлота, подрабатываемая территория и т.д.); д) демографические условия
(соотношение семей различного численного состава).

5.3. Проекты
должны сравниваться по: 1) объемно- планировочной характеристике здания -
этажность; вместимость (мощность или пропускная способность); строительный
объем (с выделением объема подземной части здания, а также объема не
отапливаемых помещений); площадь застройки; общая площадь; рабочая площадь с
разбивкой по функциональным группам помещений; площадь летних помещений
(лоджий, веранд, балконов); площадь лестничных клеток, лифтовых холлов,
тамбуров, галерей, вестибюлей; высота этажей, ширина и длина корпуса, площадь
участков; 2) типологическим характеристикам здания - степень кооперирования
предприятий, размещаемых в здании; режим работы; форма обслуживания; технология
и оборудование; 3) конструктивной характеристике - тип; схема; шаг или пролет
основных несущих конструкций; материал основных несущих и ограждающих
конструкций; 4) отделке; 5) типам систем инженерного оборудования -
водоснабжение и канализация; электроосвещение; наличие установок для
кондиционирования воздуха и т.д.; технологического и подъемно-транспортного
оборудования.

5.4.
Технико-экономическая оценка проектов должна производиться путем сопоставления
показателей приведенных затрат (с учетом выявленных различий в качественной
характеристике сравниваемых проектов), включающих данные о сметной стоимости
(или себестоимости) строительства, текущих затратах, связанных с содержанием
зданий в период их эксплуатации, и об удельных капитальных вложениях в развитие
материально-технической базы строительства в соответствии с действующими
инструкциями по определению экономической эффективности капитальных вложений в
строительстве. Одновременно подвергаются анализу показатели трудоемкости,
расхода основных материалов и продолжительности строительства.

При сопоставлении проектов зданий, не имеющих
различий в продолжительности по их возведению, показатели приведенных затрат
определяются по формуле

П = С+EНK
+ EНKI + МTН,

где С - сметная стоимость строительства или
себестоимость строительно-монтажных работ при сооружении экспериментальных
объектов, руб. (единовременные затраты);

K
- сопряженные капитальные вложения в производство строительных материалов и
конструкций, руб./год (единовременные затраты);

KI - капитальные вложения в основные производственные фонды
строительных организаций, руб./год (единовременные затраты);

ЕH - нормативный коэффициент экономической эффективности
капиталовложений, принимаемый в размере 0,12 (1/год);

М - эксплуатационные затраты, руб./год
(текущие затраты);

Тн
- расчетный период, в течение которого учитываются эксплуатационные расходы,
год (принимается равным нормативному сроку окупаемости капитальных вложений,
равным 8,33 года).

При
необходимости учета различий в продолжительности возведения зданий и сооружений
в показателях затрат дополнительно учитывается экономический эффект от
сокращения продолжительности строительства.

5.5.
Номенклатура и состав объемно-планировочных зданий и сооружений: сметной
стоимости, трудоемкости их строительства, расхода основных материалов,
технологичности решения по проекту в целом, а также расчетные единицы измерения
для их определения принимаются в соответствии с действующими инструкциями по
разработке проектов и смет для объектов вспомогательных зданий.

5.6. Для технико-экономической оценки проектных решений
вспомогательных зданий необходим расчет следующих технико-экономических
показателей:

I.
Объемно-планировочные: 1) рабочая площадь на единицу вместимости (пропускной
способности), м2; 2) общая площадь на единицу вместимости
(пропускной способности), м2, в том числе, площадь не отапливаемых
помещений, м2, 3) строительный объем на единицу вместимости
(пропускной способности), м3, в том числе объем не отапливаемых
помещений, м3; 4) отношение рабочей площади к общей площади здания;
5) отношение строительного объема к общей площади здания; 6) отношение
строительного объема к рабочей площади здания; 7) отношение площади наружных
ограждающие конструкций к общей площади здания; 8) отношение площади основных
помещений к рабочей площади.

II. Стоимость строительства: 1) полная сметная стоимость строительства
здания с учетом затрат на технологическое оборудование - а) на 1 г общей
площади, руб.; б) на расчетную единицу вместимости (пропускной способности,
руб.; в) на одного человека, тыс. руб.; 2) затраты на технологическое и.
хозяйственно-бытовое обслуживание здания, руб. - а) на 1 м2 общей
площади, руб.; б) на расчетную единицу вместимости (пропускной способности),
руб.; в) на одного человека, тыс. руб.; 3) затраты на инженерное оборудование и
благоустройство территории, руб. - а) на 1 м2 общей площади, руб.;
б) на расчетную единицу вместимости (пропускной способности), руб.; в) на
одного человека, тыс. руб.

Примечание.
Показатели затрат по поз. 3 рассматриваются при оценке типовых комплексов
общественных зданий.

III. Затраты труда на 1 м2
общей площади, общественных зданий: 1) затраты труда в построечных условиях,
чел.-дн.; 2) затраты труда на изготовление в заводских условиях изделий для
несущих и ограждающих конструкций, чел.-дн.; 3) общие затраты труда, чел.-дн.

IV. Потребность в основных материалах на 1 м2 общей площади
общественных зданий: 1) бетон и железобетон монолитный, м3; сборный,
м3; в том числе тяжелый, м3; легкий (с указанием вида
пористых заполнителей), м3; ячеистый (автоклавного производства), м3;
2) сталь (в натуральном исчислении и приведенная к стали класса A-I): общий
расход на конструкции, кг; в том числе, на изготовление сборных изделий, кг; 3)
цемент, приведенный к марке 400, общий расход, кг; в том числе, на изготовление
сборных изделий, кг; 4) лесоматериалы (в переводе на пиломатериалы, м3;
5) эффективные теплоизоляционные материалы (с указание: их плотности), м3.

Примечание. Номенклатура может быть
дополнена с учетом примененных в проекте основных материалов для изготовления
несущих и ограждающих конструкций (из алюминиевых сплавов, асбестоцемента,
местных стеновых материалов - кирпича, керамических камней и др.).

V. Текущие затраты (на 1 м2 общей площади;
на единицу вместимости; на одного человека); а) затраты на восстановление и
ремонт зданий, руб./год, отчисления на восстановление (реновацию), отчисления
на капитальный ремонт, затраты на текущий ремонт; б) затраты на эксплуатацию
систем инженерного оборудования зданий, руб./год (отопление, система
водоснабжения, лифты, мусоропроводы); в) затраты на содержание зданий и
территорий, руб./год (мест общего пользования в зданиях, придомовых территорий,
внешних инженерных сетей); г) административно-управленческие расходы
жилищно-эксплуатационных организаций, руб./год; д) затраты, связанные с
эксплуатационной деятельностью предприятий, размещаемых в общественных зданиях
(в зависимости от типа предприятий), руб./год.

VI. Капитальные вложения в развитие производственной базы: 1) удельные
капитальные вложения в строительство предприятий промышленности строительных
материалов, строительной индустрии и смежных отраслей промышленности, руб./год;
2) удельные капитальные вложения на приобретение строительных машин,
транспортных средств и других видов оснащения и оборудования строительных
организаций, руб./год.

VII. Технологичность проектных решений: 1) масса конструкций и материалов
на 1 м2 общей площади общественных зданий, кг; 2) число типоразмеров
и марок сборных изделий, шт.; 3) масса монтажных элементов, кг(наибольший и
средний); 4) продолжительность строительства (объекты в целом), месяц; на 1000
м2 общей площади общественных зданий, месяц.

Примечание. Номенклатура показателей
принимается в зависимости от целей оценки и качественной характеристики
сравниваемых объектов.

5.7. При
технико-экономической оценке отдельных конструктивных элементов зданий и
сооружений в качестве расчетных единиц измерения для определения показателей
сметной стоимости, трудоемкости и расхода основных материалов, а также
эксплуатационных затрат принимаются, как правило, приведенные ниже единицы
измерения для следующих конструктивных элементов: стен наружных и внутренних -
1 м2 поверхности за вычетом проемов; перекрытий - 1 м2
площади, измеренной между внутренними отделанными поверхностями несущих стен
(опор); перегородок - 1 м2 поверхности за вычетом проемов; крыш и
покрытий - 1 м2 площади горизонтальной проекции; лестничных маршей и
площадок - 1 м2 горизонтальной проекции; окон и дверей - 1 м2
площади проема, измеренной по наружному обводу коробок.

5.8. При технико-экономическом сопоставлении
проектов зданий с конструкциями, имеющими различную степень их заводской
готовности, наряду с показателями затрат труда в построечных условиях должны
определяться показатели затрат труда на изготовление сборных изделий в
заводских условиях, а также общих затрат труда на возведение здания.

5.9. К показателям капитальных вложений в развитие
материально-технической базы строительства относятся показатели удельных
капитальных вложений в промышленность строительных материалов и сопряженные
отрасли промышленности, я также показатели удельных капитальных вложений на
оснащение строительного производства средствами механизации и транспорта,
инвентарными приспособлениями и др.

Примечание. Состав показателей удельных
капитальных вложений устанавливается в зависимости от применяемых в проекте
конструкций, изделий и материалов, а также способов производства
строительно-монтажных работ.

5.10. При сопоставлении
проектов вспомогательных зданий, имеющих существенные различия в степени
заводской готовности конструктивных элементов, а также отличающихся методами
производства строительно-монтажных работ, должно учитываться дополнительное
влияние на эффективность капитальных вложений различий в продолжительности
возведения зданий и сооружений.

5.11.
Продолжительность строительства зданий (в месяцах) определяется согласно
"Нормам продолжительности строительства и задела в строительстве
предприятий, зданий и сооружений. СН 440-79".

Экономический
эффект от сокращения продолжительности строительства объекта определяется по
формуле

Э = 0,6 HI(T-T2/TI),

где HI -
нормативный размер накладных расходов, руб., по варианту с продолжительностью
строительства Т; TI и T2 -
продолжительность строительства по сравниваемым вариантам (соответственно
большая и меньшая).

5.12. Основой для определения потребности в
материалах являются проектные спецификации сборных изделий, каталоги
индивидуальных изделий, а также ведомости потребности в материалах и
полуфабрикатах, входящие в состав сметной документации.

При этом расход
цемента дается в пересчете на цемент марки 400, арматурной стали - AI.

5.13. Построечные затраты труда на выполнение
строительно-монтажных работ по возведению объекта подсчитываются на основе
данных смет без разделения по профессиям рабочих.

5.14. Показатели
текущих затрат, связанных с содержанием зданий при их эксплуатации,
определяются на основе следующих исходных данных.

Показатели
потерь теплоты, расходы воды, газа, электроэнергии и других энергетических
ресурсов следует принимать на основе проектных данных.

Показатели
эксплуатационных расходов на содержание зданий (отчисление на восстановление и
капитальный ремонт, затраты на текущий ремонт, расходы на содержание лифтов и
т.д.) определяются на основе специальных расчетов, выполненных в соответствии с
требованиями "Инструкции по определению эксплуатационных затрат при оценке
проектных решений жилых и общественных зданий. CH 547-84" (М.:
Стройиздат, 1982).

Показатели
капитальных вложений в промышленность строительных материалов и сопряженные
отрасли промышленности при оценке проектных решений зданий в целом и их
отдельных конструктивных элементов определяются как произведение показателей
расхода материалов и изделий, принимаемых по проектным данным, и
соответствующих нормативов удельных капитальных вложений.

Удельные
капитальные вложения в промышленность для производства строительных конструкций
и деталей определяются на основе действующих нормативов удельных капитальных
вложений в предприятие строительной индустрии.

Удельные
капитальные вложения в промышленность для производства строительных материалов
определяются на основе действующих нормативов показателей удельных капитальных
вложений по промышленности строительных материалов, а также нормативов удельных
капитальных вложений в отрасль "Строительство".

Для определения
показателя удельных капитальных вложений в материально-техническую базу
строительства расход материалов и изделий в соответствующих единицах измерения
принимается по проектным данным с учетом нормативных отходов.

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

5.15.
Методический подход к технико-экономической оценке экспериментальных проектов и
последовательность такой оценки определяются в зависимости от задачи
эксперимента, поставленной в задании на проектирование.

Предусматривается
оценка проектов по следующим направлениям экспериментального строительства:

создание новых
объемно-планировочных и архитектурных решений вспомогательных зданий в целях
совершенствования: их функциональных, типологических и архитектурных качеств;

совершенствование
конструктивных решений зданий в целях: обеспечения дальнейшего технического
прогресса в строительстве и эксплуатации с использованием а) сборных изделий,
изготовление которых основано на освоенной технологии заводского производства;
б) сборных изделий, изготовление которых связано с созданием новой технологии
заводского производства; в) монолитных конструкций, создание новых и
совершенствование существующих систем инженерного оборудования зданий
(санитарно-технические, отопительные, электротехническое и др.) в целях
улучшения эксплуатационных и строительно-монтажных показателей этих систем;

проверка новых
технологических методов производства строительно-монтажных работ по возведению
несущих и ограждающих конструкций зданий, по их заделке, монтажу систем
инженерного оборудования в целях дальнейшего совершенствования строительного
производства (строительство зданий методом подъема перекрытий и этажей), с
применением прогрессивных видов опалубки и др.);

одновременное
решение нескольких задач, например: а) создание новых объемно-планировочных и
конструктивных решений зданий; б) совершенствование конструктивных решений
зданий и технологических методов производства и др.

5.16. Данные
положения не применяются при технико-экономической оценке отдельных
экспериментальных элементов инженерного оборудования, как например, санитарных
приборов, так как их обработка перед внедрением в серийное производство
производится научно-исследовательскими и проектными институтами, а также
предприятиями соответствующих отраслей промышленности.

5.17. При
отработке новых конструктивных решений зданий, кроме технико-экономических
показателей, приводимых на соответствующие единицы измерения по объему в целом,
определяются показатели сметной стоимости, трудоемкости и материалоемкости на
единицу измерения тех конструктивных элементов здания, которые в данном решении
являются экспериментальными.

5.18. При
определении показателей сметной стоимости строительства экспериментальных
вспомогательных зданий необходимо руководствоваться дополнительно следующими
положениями:

а) сметная
стоимость применяемых на строительстве новых, не освоенных промышленностью
конструкций и изделий заводского производства, определяется на основе
утверждаемых в установленном порядке расчетных калькуляций временных отпускных
цен на эти конструкции и изделия с учетом затрат на их транспортировку от
завода изготовителя до строительной площадки и заготовительно-складских
расходов, а также затрат на монтажные и отделочные работы с начислением
соответствующих накладных расходов и плановых накоплений;

б) сметная
стоимость применяемых на объектах экспериментального строительства типовых
конструкций и изделий, а также материалов, освоенных производством, на которые
имеются утвержденные в установленном порядке оптовые цены, должна определяться
по соответствующим сборникам сметных цен и единичных расценок.

5.19.
Показатели затрат труда определяются на основе следующих исходных данных:

а) построечные
затраты труда на выполнение строительно-монтажных работ по возведению объекта -
на основе смет к техническим проектам. По экспериментальным конструкциям
затраты труда подсчитываются на основе производственных норм, а при их
отсутствии - на основе хронометражных наблюдений или специального учета.

5.20. Затраты
труда на изготовление конструкций и изделий заводского производства
принимаются: а) по данным расчетных калькуляций - на изготовление
экспериментальных конструкций и изделий применительно к технологии,
предусмотренной проектом; б) по проектным данным соответствующих предприятий -
на изготовление типовых конструкций и изделий, освоенных производством.
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