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ПОЛО}КИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕ,РТИЗЫ

Объекг экеrrертизы
Проектная документация и результаты инженерньж изысканий

Наименование объекта экспертизы
<<Многоквартирный жилой дом М 2 по адресу: г. Калуга. ул. Резванская>>
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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы
1.1,. Сведения об организации по rrроведению экспертизы

Общество с ограниченной ответственностью <Тулъская

негосударственная строител ьная экспертизы ( ООО (ТНС Э>).

ýиректор - Д.А. Ромашин.
Юридический адрес: 300026, РФ, Тульская обл., г. Тула, пр-т Ленина, 108,

- оф.4l2.,

Фактический адрес: З00026, РФ, Тульская обл., г. Тула, пр-т Ленина, 108,

- оф.412.
E-mail : info@tnse7 l .l-Ll.

Телефон/факс + 7 (4872) З5-37 -1а l 7 Ь06-96.
инн 7 t0452зз4з кпп 7 10401001 огрн 1 13 71 540 4a45l.
1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике
Заявителъ:

Общество с ограни.Iенной ответственностью <<Межрегионалъный

проектный центр> (ООО (МПIf,>).

Щиректор - А.В. Марычев.

Юридический адрес: 300026, РФ, Тульскrш обл., г. Тула, пр-т Ленина, д.

108, оф. 4l1.
Фактический адрес: 30002б, РФ, Тульская обл., г. Тула, пр-т Ленина, д.

1.3. Основания для проведения экспертизы

- Заявление ООО (МfЩ) на цроведение негосударственной эксIIертизы

проеrсгной документации и результатов инженернъD( изысканий бlн, бl д;

- ,Щоговор J\b |669l|9 от 29.03.2019 на ок.вание услуг по проведению

негосударственной экспертизы проектной документации и резулътатов

а инженерных изысканий.

1.4. Сведения о зак,пючении государственной экологической
экспертизы

Не представлены.
1.5. Сведения о составе документов, представленных длrr проведения

- экспертизы
1)Технический отчет rrо результатам инженерно-геодезических

- изысканий. Многоквартирный жилой дом, расIIоложенный по адресу: г. Калуга,

ул. РезванскаJI, земельный участок с кадастровым номсром 40:26:000396:52З.

Ё 725118-ИГДИ-18.09. ООО (АГС г. Калуги>>. Кагryга 2018.

2)Технический отчет по результатам инженерЕо-геологических

_ изысканий дJIя подготовки проекта. Многоквартирный жилой дом п0 ул.
Резванская в г. Калуге. 62- 1 8 -ИГИ. ООО (АГС г. Калуги>>. Калуга 20 1 8.
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3)Технический отчет инженерно-гидрометеорологические изыскания

Ё <<Жилой кOмплекс г. Калуга ул. Резванская>>, 2Ю-С118-ИГМИ, ООО
кЭкспертная лаборатория гидроинформационные системьr>), Москва - 2018.

4)Технический отчет по результатам инженерЕо-экологических
изысканий. Объект: <<Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу:

г. Ка-rrуга, ул. Резванская, земельный участок с кадастровым номерсм
40 :26 : 000 З96:523>>. 967,ИЭИ. ООО <ГеоСтройПроект>>. Москва 20 1 8 г.

5)ПД.Том 1 (038/18/2-ПЗ). Раздел 1. ПояснительнаJI записка.

б) ПД. Том 2 {а3Ы1r8l}-ПЗУ). Раздел 2. Схема планировочной

l 5) ПД. Том 5.7 (038/1 812-ИОС7). Подраздел <<Технологичеýкие решения).
16) ПД. Том б (038/18/2-ПОС). Раздел 6. Проект организации

- строительства.
17)ПД. Том 8 (038/i8/2-0OC). Раздел 8. Перечень мероllруlятий по охране

а 
окружающей среды.

18)ГIД. Том 9 (038/18/2-IБ). Раздел 9. Мероприятия по обеспечению
Е пожарной безопаqности.

19)ПД. Том 10 $З8ll8l2-ОДИ). Раздел 10. Меротлриятия по обеспечению
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21)ПД. Том 12.1 (038118/2-ТБЭ). Раздел |2.1. Требования к обеспечению

безопасной эксплуатации объектов капитального стрOитеJIьства.

IL Сведения, содержащиеся в документах, представленных для
проведения экспертизы проектной документации

2.1. Сведения об объекте капитального строительства,
применительно к которому подготовлена проектная документация

2.|.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства,
его почтовый (строительшый) адрес или местоположение

Наименование объекта: <<Многоквартирный жилой дом J\b 2 rtо адресу: г.

Калуга, ул. Резванская).
Местоположение (строительный адрес) объекта: РФ, Ка-гrужская область,

г. Калуга, ул. Резванск€и.

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального
строительства

Назначение проектируемого объекта - не производственный объект.

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта
капитального строительства

*Показатели посчитаны без учета внутренней отделки помещений.
88Общая площадь квартир дана с учетом площадей лоджий, подсчитываемых с

понижак)щим коэффициентом 0,5.

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих-в состав сложного
объектао применительно к которому подготовлена проектная

документация
1) Сведения не представлены.
2.3. Сведения об источнике {источниках) и размере финансироваЕия

строительства (реконструкции, капитального ремонта)
Собственные средства застройщика.

Jф

п/п
НаlаьдеII оBaI{pIe rr t}каз ателя

Единица

изп,{ереýия

Значеýие

показателя

1 Плошадь зеh{елъного участка },f2 5IЕ7,а0
.1

ГI.:lоll tajlb :}асl poi.t,,Kpt
^,

\{- 1з08,60
n
J Количgство этажей/эта}Iiностъ 10l9

4 ()бшая площалъ tvf2 |о229,4а

5 Обrцая tlJloilla.ilb кRар1].ир без jIе,гн ptx поl,{еillенt{ й{'
1

ful- 65з 4.9а

6 0бшая шлошадъ KBapTI{p с летниh,{и пое{еIценияп,,lId* * ý{2 бg29,,|о

7
С:рtrитеJIъный объем в т.ч.
надзgмýая час.ть
подзеl{наr[ частъ

ý{3

з6005 ,7а
329о4,00
з 101,7о

8

Количество квартир, в T.fI.

- квартира-студиrI
1-о комнатных

- 2-х коL.{натЕъLч
- З-х коL{натньгх

99
9
q

63
18
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2.4. Сведения о природных и техногенных условиях террIrтOрии, на

которой lrланнруется осуществлять стрOительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объекта капитальног0 строительства

Участок работ находится в юго-западной части г. Калуги, в мкр. Анненки,

в районе ул. Резванская, восточнее бывшей СТО ВАЗ. На период изысканий

участок в основном заасф€rпьтирован, занят р€lзличными мастерскими, местами

для хра}rения лотков и борлюров. В северо-западной части расположена

разрушеннаrI водонапорн€tя башня с артезианской скважиной, глубиной 20 м,

ныне недействующей. С юго-востока участOк примыкает к заросшему болоту

размером 100х40 м, глубиной до 0,9 м. В северной части находится ТП JФ394.

Участок пересекает сеть коммуникаций. Рельеф ровный, в некоторых местах
нарушен откосами, общий уклон в юговосточном наrrравлении. Абсолютные
отметки поверхности земли в пределах у{астка изысканиft изменяются от |З2.9

до 131.7 м, переlrад составJIяет 1.2м.

В геоморфологическом отношении иссхедуемая площадка приурочена к

широкой (около 1200 м) пойме долины р.Оки, протекающей в районе г. Ка-шуги,

южнее проектируемой irлощадки, с запада Еа восток.

Климат в Калужской области умеренно-континентальный с резко
выражеflными сезонами года. Зима умеренно холоднм с устойчивым снежным
покровом (средняятемпература января - 9'). Число дней со снежным покровом
130-145. Почва зимой промерзает глубину от ЕоJIуметра до метра. Лето

умеренно жаркое и влажное (средняя темпераryра июля + 18"). Безморозный

период составляет 11З-12'7 дней, а вегетационный период, т.е. с температурой

выше + 5'- около 180 дней.
Продолжителъность солнечного времени |776 часов. СреднегодовЕж

температура воздуха колеблется от 3,5-4,а на севере и северо-востоке и до 4,0*

4,6 градусов на западе и юге области. Калужская абхастъ находится в зоне

достатоLtного увлажнениrl. Осадки rrо территории неравномерны. Их
количество колебJIется от 780 до 826 мм на севере и западе до 690-760 мм на

юге. Максим)rм осадков наблюдается в июле - минимум в феврале и марте,

Особенностью климата области являются частые весенние заморозки, а также

чередование жаркого сухого и хоподного влажного лета.

2.5. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции,
кап итал ьного ремонта объеrсга ка п итального строительства

Не представлены.
2.6. Сведения об иЕдивидуальных предпринимателях п (или)

юридических лицах, подготовивших проектную документацию
- ООО <<МежрегионагIьный проектный центр>>.

Алрес: 300026, РФ, Тулъская обл., г. Тула, пр-т Ленина, д. 108, оф. 41 1 .

инн 7 104523400, огрн 1 137t54040561.
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Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказыв€tют влияние на безопасность объектов капитrlJlьногo

строительства j\b 0931-0l/П-176 ст 17.01.17 г., выданýOе СРО НП
<ОсноваПроект)>, г. Санкт-Петербург.

2.'7. Сведения об использовании при подготовке проектной

документации прOектной документации повторного использования, в том
числе экономически эффективной проектной локументации повторцого
использования

Сведения не представлены.
2.8. Сведения о задании застройщика (техпического заказчика) на

разработку проектной докумеятации
Задание на проектирование к договору JYg 038/18/1, утвержденное

зак€}зчиком.

2.9. Сведания о документации rrо планировке территории, о наличии

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

- Градостроительный план земельного участка J\} RU 403010008б09.

2.1a. Сведения о технических условиях подключеýия объекта
капитального строительства к сетям инженерцо-технического обеспечешия

- Технические условия JФ8 от З0.01 .2019 на отвод поверхЕостных и

дренажных стоков, выданЕые МУП <<Ка-пугасrrецавтодор}>.

- Технические условия Ns57 от 29.аЗ.2019 подключеъl.ия

(технологиЕlеского присоединения) объекта каýит€lJIьного строительства к сетям

инженерно-технисlеского обеспечения, вьiданные ГП <Ка-пугаводоблканаJD).

- Технические условиrI JФ 1452 от 18.03.2а|9 на вынос (переустройство)

надземной тепловой сети, от точки <<А> до точки (Д)), поlrадающей в зо}tу

строительства объекта: <<Многоэтажная жихая застройка (высотн€ш застройка)>

и в зону строительства подъездЕой дороги (почтовый адрес: Калужская область,

г. Ка_гrуга, ул. РезванскаrI, д.3, уч. 2), выданные МУП <<Ка_гiугатеплосеть>).

_ Технические условия ]Ф 40101968'7 от 09.01,.2аý на технологическое

гlрисоединение к электрическим сетям филиала <Кшrугюнерго> ПАО (МРСК
IdeHTpa и Приволжья>.

- Технические условия на п,одключение (технологическое присоединение)

к сети газораспределения Ns 68/п от 01 .04,2019 г.
_ Технические условия J\b 37 ат 29.а3.20|9 на диспетчеризацию двух

лифтов многоквартирного жилого дома J&2 по адресу: г. Ка-гrуга, ул. Резванская,

д. 3, уч. 2 на земельном r{астке с кадастровым номером 40:26:000396:542,

выданные ПК <<Калугалифтмонта}кнаJIадка)>.

- Технические условия на радиофикацию JЧЬ 0306/06127-19 от 28.0З.2019 г.
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rlr. Сведенияп содержащиесff в документах, rrредставленных для

_ проведення экспертизы результатов инженерных изысканий

3.1. ,.Щата подготовки отчетной документации по результатам

Ё ""*-";п#;;:;:ж:ческче 
uзысканuя

Авryст 2018 г.

Инэю ен ерн о -zеоло 2uчес кuе uз ьлсканuя

Август 2018 г.

И н uс ен ерно - zud po*t еm е о р ол о zuче с кu е uз ы с канuя

Август 2018 г.

Инэtсенерн о -эколо 2uче с кuе uз ьrсканuя

Октябрь 2018 г.

3.2. Сведения о видах иЕженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические

изыскания, инженерно-гидрометеорологические изыскания, инженерно-

экологические изыскания.

3.3. Сведения о местоположении района (площади, трассы)
проведения инженерных изысканий

РФ, Ка-rrужская областъ, г. Калуга, ул. Резва}Iск;lя.

- 3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем
проведение инженерных изысканий

Не представлены.
3.5. Сведения об индивидуальных предпринпмателях н (или)

_ юридических лицах, подготовивших технический отчет по результатам
нженерных изысканий

_ - Обцество с ограниченной ответствеIIностью <<Архитектурно-

геодезическrж служба п Калуги) (ООО (АГС г. Калуги>).

Генера_пьный дирекrор - В.И. Грузнов.

Адрес: 248000 Калужская обл., г. Калуга, пор. Старичков, д.l2.
инн 4027||6t44 огрн |в4а27003912 кпп 402701001.Ё 

от ;ъъхl,:т;:,1,;*х";ж#;*жнJ"ffi:ч*::жо'r"
- строительстве>, г. Москва.

_ Общество с ограЕиченной ответственностью <<Экспертная лаборатория

_ ГИРОИНФОРМАIД4ОННЫЕ СИСТЕМЫ> (ООО <<Экспертная лаборатория

гис>).
Генеральный диреюор - В.А. Семаков.
Адрес: 119619, г. Москва, ул.Лазенки 6,", д.2, стр. 15.

инн 772з528758 огрн ю4779706110|4 кпп 7729а1001.
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Свидетельство о дспуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капит€lJIького

строителъства J\Ъ0l-И-J\Ь08l7-З ат 22.04.20IЗ, выданное СРО НП кАИИС), г.

Москва.
Вьтписка из реестра членов саморегулируемой организации от 10.10.2018

J\b 659612018, выданная Ассоциацией <<Инженерньiе изыскания в

строительстве).
Общество с ограниченной ответственностью <<ГеоСтройПроект>> (ООО

<ГеоСтройПроект>).
Генеральный директор - А.В. Мокрыщев.
Адрес: ||96|9, г.Москва, ул. Спартаковск€L[, д.|6, стр.1.

инн 77ап69а37 огрн |а8774617001б кгIп 770101001.

Свидетелъство о допуске к опредепенному виду или видам работ,
которые окrвывают влияние на безопасность объектов ка,пит&пьного

строительства J&01-И-J\Ь1550-5 от l4.11.2013, выданное СРО НП кАИИС), г.

Москва.
3.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на

выполнение иЕженерных изысканий
- Техническое задаЕие J\b5/18 от 2З.07.20|8 г. на производство

инженерно-строительных изысканий.

- Техническое задff{ие на выпоJIнение инженерно-глlдрометеорологическlD(

изьiскаrrий (Приложение к техническому отчету инженерно-

гид)ометеорологические изысканиrt <<]Кшrой KCIMIuIeKc г. Калуга ул. Резваrrская),

2l0-Сll8-ИГМИ, ООО <<Экспертная лабораториrI Гl4ДРОИНФОРМАrИОННЫЕ
СИСТЕМЫ)), Москва - 2018) бlд бlн согласовано зzulвителем, утверждено
заквчиком.

- Техническое задание на производство инженерно-экологических
изысканиtr бl н от 0 1 . 08.20 1 8, согласованное с закuвчиком.

3.7. Сведения о программе инжецерных изысканий
_ Про.рамма flроизводства инжеЕерно-геодезических изысканий

rrредставлена в приложении 7 технического отчета.

- Программа rrроизводства инженерно-геологических изысканий
представлена в приложении 1 1.6 технического отчета.

- Программа Еа производство инженерно-гидрометеорологических
изысканий по объекту: <Жилой комплекс г. Калуга ул. Резванская>>

представлена в приложении технического отчета.
_ Программа инженерно-экологических изысканий бlн бl д, согласованнаJI

заказчиком.
IV. Описание рассмотренной документации (материалов)
4.1. Описанце результатов инженерных изысканий
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4.L1. Состав
изысканий (с у"етом

IT ол о}к и т, Еry ъ н о Езд KiI ю ч Е н tl Е н Е г о с rд д р с т, в Е н Il о й э к с rt Е р т рt.з ы

отчетных материалов о результатах инженерных
изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)

Jф ,го\,lа ()бозrлаt{е}lие I-{a g{ ý.l,е}roBaItие Приl,lечi]} tt{е

72511B_

иг,ли-18.09
Технический отчет по результатаN.{ инженерно-
геодезических и:зыска нlлй. lvlногоквартирный жилоЁt доl\,I}

расположен,ныi.l по адрес}i: г. Кал_чга, уп. Резванская,
зеi\.{ельный ччасто,к с кадастровыi,ч{ Holvtepoп,{

40:26:000З96:52З. оо() кАГС l,. Калyги}}. Калчr,а 2018
6?-1 8-игL1 Технический oTчeT по резулътатаfuI ин}кенерно-

геолог}lческих изыскан;,и;,й для подготовки IIроекта.
Многоквартирный жшtой до]и по ул. Резванýкая в г.

Кшу,ге. О()О (АГС г. I{алу"ги)). Калуга 20 l 8.

21O_Cl l 8-
иI,N4и

Техни.tеский оTtleT р{нхtенерно-гидрометеорOлогичоские
изыскания <Жилой комплекс г. Катуга ул. Резванская)),
210-С/18-ИГ'МИ, ООО <<Экспертная лаборатория
гидроинформационные си,стемьt)}' Москва - 201 В

96}-иэи техни.lесtсий отчет по резулътатам ин}кенернtr-
экологических изыс.каний. Объект: <МнOгоквартирный
жрlлой дом, расположенный по адресу: г. Кал_чга. },л.
Резванская, зеI},lельный участок с кадастровыil{ Hoмepotvl

4а:26:000396:523>>. ООО <ГеоСтройПроект)). Москва
20 1 8г.

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий
И HerceHep Ho-zeod ез uческuе аз ыскан ая

масýгЕlба

комплексной1

Цель работ - пол}rчение инх{еперной чифровой модели мест,ности с точностью

I: 500 с сечением рельефа юризоIfг€lJuIми через 0.5м дJIя

оценки территории строитолъства и обосноваrшrя проеIrгированиrI.

Система KoopдIH€IT - местн€ý, г.Калуга.

Система высот - Балтийская.

Сведения о видах и объемах работ, выполненньIх на объекте:

-теодоJIитные ходы, м -689.955 ;

-технилlеское нивелированиа, кN{- 0.690;

-тоIIографическаясъемка, М 1: 500, га- 1,5;

-составление топографетческих ilланов М 1: 500, д*'- 6.0.

Инженерно*геодезические изь{сканиll выIlолнены в авryсте 201 8г.

Полевые работы выполнены бригадой инж. ЗахароваС.Н. Камер€tпьные работы
въ;rrолнены гл. июк. Мартыновой И.С., июк. Щаревым Р.В.', инж. Соловьевой В.А.

Климат в Каrrужской области умеренно-коrrшшеrrгальный с резко
вьIраженньlми сезонами года. Зшчrа умеренно холодн€ш с устойчивьrм снежным

покровом (средняягемлерuryра января - 9'). Число дней со снежным покровом 130-

145. Почва зимой промерзает гlryбину от пOJýц{етра до метра. Лето умеренно жаркое

и вJI&кное (средrяя температура июJuI + 18"). Безморозньй период cocTaвruleT 113-

l27 жлей, а веIЕтационньй период, т.е. с темпераryрой выше + 5'- около i 80 дrrей.

Гфодоmкительность соjtнечногo времени |716 часов. Средцrегодовая

темпераryра воздDсa колеблется от 3,5-4,0 Еа севере и северо-востоке и до 4,04,6
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градусов на западе и юге области. Кагцокская область находится в зоне достаточяого

увл€DкнениrI. Осадм гIо территории неравномерны. }lk кошсчество колеблется от 780

до 826 мм на севере и западе до 690-76а мм на юге. Максимум осадков

наб.rподается в июле - минимум в феврале и марте. Особенностью кJIимата области

явJIJIются частые весенние з€lморозки, а также чередование жаркою сухог0 и

холод{ого влакного лета.

Учаgгок работ н€lходится в юю-заrrадной части г. Ка.пуги, в мщ. Анненки, в

районе ул. РезванскбL восточнее бывшей СТО ВАЗ. FЪ период изыскаrмй }часток в

ocHoBIloM заасфшrьтирован, занят р€Iзличными мастерскими, мест€tI\,Iи дJIя хранениrI

лотков и борлюров. В северо-з€lпадной части расположена разрушенная
водонаrrорная башня с артезианской скважиной, глубиной 2а м, ныýе

недейuгвующей. С юго-востока расток примьIк€Ет к заросшему болоry размером
100х40 м, глубиной до 0,9 м. В северной части находится ТП J\'9394. Участок

пересекает сеть коммуникаций. Рельеф ровный, в некоторых местах нарушен

ожос€lми, обшпй укJIон в югсвостолIном нацрulвJIении. Абсолпотные отмg{ки

повер)GIости зеIчtjIи в пределах }лrастка изысканlй измеюlются ат lЗ2.9 до 1З1.7 м,

перепад cocTrlBJuIeT |.2м.
В геоморфологическом отношении исследуема5l I1лощадка lrриурочена к

широкой (около 1200 м) пойме долины р.Оки, rrротекающей в районе г. Калуги,

южнее гtроектируемои площадки, с запада на восток.

В районе работ имеются точки Ns4000, J\b4001, JЮ4004, М4005 геодезического

съемочною обосноваrrия, ранее з€шоженного с точностью гIоJIигономецрии 2 ржряда
и нивелировrlниri 4 клюсаООО <(АГС> по дог. Jф 705 от 22.02.!7r.

Инженерно-геодезические изысl<аумя, цроводимые ООО (АГС г. Каry.м>) под

tIроектирование жиllого комплекса по ул. Резванская в г. Калуга fio дог. ЛЬ 705 от

?,}".02- I 7г.

Проведен анапиз состояния топографического материала. Установпено, что

общие изменениll срffуацим и релъефа составдяют не более З5а^. Все lдqеюш{иеся

материa}JIы, цриюдные дýя работы, использованы цри съемке текущих r,rзмененпй.

В качестве исходных пуцктов дJlя создания геодезического съемочного

обосноваrrия использов€lны пуIrкты J\b4000, }l'9400l, Jф4004, J\b4005 геодезиrlеского

съемочного обосноваяия, p€tнee з,tложенног0 ООО (АГС> с точностью

полигономогрии 2 разрядаи Еивелирок}ния 4 клаоса.

[Iлановое обосноваrrие построено в виде системы теодоJIитньD( ходов. Уruы в

теодоJrитном ходе измеряJIись элеюронным тахеометром Sokkia SET 5З0 RK двумя

полуприемами при двух положениrD( круга. Измереrrия дJrин линий в теодOJIитнОм

ходе произведено элеiýронным тахеометром Sokkia SET 530 RK в ЕряМоМ И

обратном нz}правJIеrтии. Резулътаты измерений записывались в электронЕtую rrаfuIять

инстр)rмента.

1,,| -ZJ



положиI,Е|IъноЕ здкл ючЕltиЕ нЕгосrдд рствЕн ноЙ экспЕртизы

Высотное обоснование вьшоJIнено методом техниtIеского нивелирования по

точкаil,I ппановою съемочного обоснования. На у{астке lrроложена система

зrlмкнуtьж ходов, огптрающийся на исходные отметки. Нивелирование ýроизведено

нивелI,{ром СSТ/Веrgеr SAL28ND.
то.rки съемочного обоснова:мя (временного закреrrленiбI) закреплены на

т\{естнссти металлиЕIескими шт БIрями на глубигту 0.5пл. Кроки прилагаются.

Техническим заданием Заказчика и доювором закJIадка

дOлювременной coxp€lнHocTJ4 на объекге не пре/ryсмотрена.

Съемка текуtцю( изменений в М 1: 500 выполнена тахеометрическим методом

электронным тахеометром Sokkia SET 530 RК, с применением автоматической

региgграции данных измерений во внутреннюю п€ll\drlть, полярным способом с ючек
планово-высотного обоснования.

Одновременно с производством съемки веJIисъ афисът сrrryации и рельефа
местноgг,и. fiанные записывались в х{урнаJI установJIенного обрачrа. В далънейшем

данные афисы исгiользоваIIись при создании топографического плана.

На объекге вьшоJIнена съемка текущих изменений rrодземньж июкенернъD(

коммуникаций. Составшение плана подземных комl\,Iуяикыlий выflолнено в

соответствии с условными знакаIчlи с огображением техническI.D( хараюеристик

IIодземнъIх црокJIадок и смотровых колодцев.

Согласования подземньD( инженернъж копшгуlмкацй с экспJIуатируIоIIр,ми

орIтiнизациями проведены в составе июкенерно-геодезическI/D( изысканrй tIод

разработку проекта планировки терррrгории, ограниченной улицами Анненки,

Резванская. Выявленные при согласованluж црокJlадки, не обнарlrкенные в ходе

полевых работ, нанесены на план по материаlrам rrредост€lвленýых исполнlrгельньlх

съемок.

Приемка выполненных flолевьD( и K€tl\depaulbнbtx

техниtIеской комиссией в составе:

- Гррнов В.И. - ген. директор;
- МартъrноваИ.С. - гл. июкенер-геодезист.

I]yHKToB

работ произведена

Приемка оформлена актом контроJIя и приемки матери€шIов инженерно-

геодезических работ (прилохсение l 9 технического отчета).

Инхсен ерно-zеолоzuческuе аз ыскuн uя

Щелью изысканий является изучение геолого-литологического строения,

состава, состояния и физико-механических свойств грунтов, коррозионной

агрессивности грунтов и гIодземньж вод.

Полевые работы выполнены в августе 201 8 г бриrадамw буровых

мастеров Ломакова А.Н., Качаева К.А, Володина В.И. и геолога Ивановой Р.А.
Лабораторные работы выполнены в лаборатории ООО (АГС г.КалУги>>

(свидетелъство о состояния измерений в лаборатории Jф8В от 17.01.2а|7 r,
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- 
выдано ФГУ <<Калужский ЩСМ>) ,од руководством заведующей лаборатории

.Щаниловой Н.М.
Камера-гlьн€ul обработка MaTepи€lJloв и составление отчета выполнены

инженерOм-геологом Перовой Л.В.
Контролъ качества и приемка полевых материЕtjlов tIроведены главным

геологом Пантелеевым А.Ю.
ГI_паново-высотная привязка выработок выполнена инструмент€}льно :

Система координат - местнм
Система высот - Балтийска
Местоположение выработок и линии инженерно-геологических рslзрезов

приведены }ta плаЕе расположения выработок в масштабе 1:500.

При производстве изысканий выполнен следующий объем работ:
Пробурено 1 1 скважины глубиной ло 24 м всего 264 п.м.

Выполнено 7 точек статического зондирования.
Отобрано на лабораторные исследования 14 монолитов глинистых

(насыпных) грунтов, 62 пробы песка для определения гранупометрического

сOстава из них 46 тryаб дJuI оflределения пJIотности.

Отобрано 3 пробы qpyнTa на коррозионные испытаниrI и 4 пробы воды

^"""T:жJ#"Tff;:;x;ж;##;:";}::J*,",o"
Бурение скважин произведено ударно-канатным способом буровыми

- установками IIБУ-2. В процессе бурения отбирались образцы грунтов
нарушенной и ненарушенной структуры, а также пробы воды для химического
анапиза.

Статическое зондироваIIие выполнено комшектом аппаратуры <<Тест К2>>

Ё (II-ой тип зонда) с залогом (шагом) зондирования 0,2м в соответствии с 10.1.

для комплексной оценки физико-механических свойств грунтов.

КоррозионЕая агрессивность грунтов tto отIIошению к углеродистой и
- низколегированной ст€t.ли подземных метi}ллических сооружений оценивaLлась

по величине удельного элекц)ического сопротивлениrI грунта и по плотности

- катOдного тока в поJrевых условиях в трех точках прибором М-41б и

- '"u"ОЖ;rч",":Тffi'iХ":1;;ffi::ХlЧНrJýfr]],,,6-1,8 м по
окончании полевьгх работ все выработки засыпаны местным грунтом.

Гlrотностъ частиц, ilлотностъ, пределы пластичности, влажность и другие
определения выполнялись в соответствии с лействующими нормативными

ц документами
Вблизи и в пределах данной площадки ООО <АГС г.Калуги>) инженерно-

геологические изыскания не выполнялись.
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Клиплат в Капужской области умереннO-континентапьнъй с резко
выраженными сезонами юда. Зима умеренно холодн€ш с устойчивБlм снежным

покровом (срелняятемпература января - 9"). Число дней со снежным поr<pовом 130-

145. Поша зимой гIромерзает глубину от попуметра до метра. Лето умеренно жаркое

и нIажное (средняя температ,yра июля + 18'). Безморозный период состаыlяет 113-

|27 дттеil, а вегетаIц4онньй период, т.е. с температурой выше + 5"- около 180 дней.

Продолжrтгелъность солнечного времени 1776 часов. Среднегодовая

темпераryра воздrха колеблеrcя от З,5-4,0 на севере и северо-востоке и до 4,а4,6

градусов на западе и ю-ге области. Каrryжская область н€lходится в зоне достаточного

увJrажнения. Осадки Iro теp ритории неравномерны. Их количество колеблется от 780

до 826 мм на севере и загtаде до 690-760 мм на юге. Максrлr,rум осадков

набшодается в июле - минимум в феврале и марте. Особенностью кJrимата области

явJUIютýя частые весенние заNIорозки, а TaIoKe чередование жаркого сухогý и
холодною вJLажного лета.

Фоновая сейсмиrшrость района состаыиет 5 ба.гшов, в соответствии с картой

оср_97_с (сп 14. 13зз0-201 l).
В геологическом строении до изученной глубины 24,0 м участок работ

сложен совреме}rными отлOжениями, Ередставленными насыпными грунтами
(thIV) и аJIлюви€Lпьными отложениями поймы (aIV).

В связи с выполненными планировочными работами при строительстве

СТО ВАЗ в 70-ые годы, современные отложениrI представлены насыпными
грунтами (thIV), сложенными смесью суглинка, глины, песка, щебня и битого
кирпиlIа, неслежавшиеся, мощностью |,9-4,0 м (ИГЭ-1). Наибольшая мощность
прослеживается по скв.398| иЗ982.

ИГЭ-1 Насыпные грунты представляют собой планомерно возведенную

насыпь, состояцую из смеси сугJrинка, глины, песка, щебня и битого кирýича,

неслежавшиеся, за счет разнородного состава (приролнzul влажностъ 9-27О/о,

плотность сложения - 1 ,85-2,|4 г/см3, коэффициент пористости - 0,41-0,76 д.е.,

удельное сопротивление грунта конусу зонда - Pq : от 1.48 до 10.58 МПа).
Расчетное соrrротивление R0 рекомендуется равным 150 кПа.

Насыпные грунты различаются р€lзнородtlостью по площади и глубине, в

связи с этим определить прочностные и деформационные характеристики Ее

предоставляется возможным.
Насыпные грунты (ИГЭ-1) в качестве основания исполъзоватъ не

рекомендуется, в связи с чем должны быть уд,LJIены из-под подошвы

фундамента или прорезаЕы фундаментами.
Границы расrrростр анения, мощность и условия заlrе ганиrI специф ических

грунтов отражены на инженерно-геологических разрезах.
При отрытии котлована мощность грунтов может быть больше указанной

в связи с обнарух{ением ям, выемок и т.д.
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мелкими, среднеи крупности и гравелистыми.

Пески мелкие, серовато-коричневые, llлотные (игэ-2)

Аллювиальные отяожения высокой поймы (аIV), ilредставлены песками

плотности (ИГЭ-3), водонасыщенные, местами с прослойками

вскрыты всеми скважинами гlод насыпными грунтами в виде линз

мощностью 0,5-7,6 м на глубине 1,94,0 м (отм.176,5-178,З м).

и средней
сугл[Iнка,

и ilрослоев

V.IГЭ-z. Пески мелкие, серовато-коричневые, rrлотного сложения,

водонасыттlенные, zLплювиапьные.

ГI-ltотность песков природной влажности оцределена в лабораторных

условиях методом (ре}кущего кольцa>) и вычислена при доверительных
вероятностях u, : 0,85 w а,95 равной: 1,98 и 1,98 г/смЗ (таблица 2, лисr 2

технического отчета).

ГLгlотность сложения песков определена по результатам статического

зондирования) выполненного на данной площадке, где нормативýое значение

удельного сопротивления грунта конусу зонда составляет 15,09 МПа, что

соответствует пескам 11лотного сложения.
Нормативное значение модуля деформации рекомендуется равным 34

МПа по резулътатам семи полевых опытов статического зондирования, как

наиболее ilолно отражающее природное состояние грунта природной

влажности, выполненного при настоящих изысканиях, где при нормативном

значении удельного соrrротивлениrl грунта конусу зонда равного 15,09 МПа
модуль деформачии составляет 34 МПа (приложение 1 1.3 *т табл.2, лист 2

технического отчета).

Нормативные и расчетные значениr1 rrрочностных характеристик

рекомендуются по результатам сдвиговых испытаний rrесков природной

влажности, выполненных по схеме консолидированного-дренированного среза

в интервале давлений 0,1-0,3 МПа и, вычислены для доверительных
вероятностей с:0,85 и 0,95 равными: угол внутреннего трени я q :3З0,9 : З30 и

р:300, удельное сцепление С:5 кПа, С:5 кПа и 3 кП.а (таблица 2, ппст 2
технического отчета).

Рекомендуемые нормативные и расчетЕые значения прочностных

характеристик подтверждаются результатами статического зондирования)

выполненного на данной flпощадке. При нормативном значении удельного
сопротивления грунта конусу зонда Pg:15.09 МПа угOл внутреннего трения

Составил q : 360, 9 : з60 и 9:зlо.
Рекомендуемое значение модуJuI деформации и нормативные значения

прочностных характеристик подтверждаются данньiми, взятыми по таблице А1

СП 22.|ЗЗЗ0-2аrc при коэффициенте пористости е:0,57 равными: модулъ

деформачии36 МПа, удельное сцеrrпение с:4 кПа, угол внутрецнего трения 9 :
350.
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Коэффициент фильтрации для данных песков определен 3,0 м/сут. по

литературным данным.
ИГЭ-3. Пески мелкие, серсвато-коричневьiе, ýреднеЙ плотности сложения,

с прослоями суглинка, водонасыщенные, €lJlлювиЕtгIьные.

Плотность песков природной влажнOсти определена в лабораторных

условиях методом (режущего кольцa)) и вычислена при доверительных
вероятностях с, : 0,85 и 0,95 равной: |,9О и 1,90 г/см3 (таблица 2, лист 2

технического отчета).

ГIлпотность сложения песков определена по результатам статического

зондирования, выполненного на данной площадке, где нормативное значение

уделъного согIротивления грунта конусу зонда составляет 8,z2 МПа, что

соответствует пескам средней tIлотнOсти сложениll.

Нормативное значение модуля деформации рекомендуется равным 25

МПа по результатам семи полевых оtIытов статического зондирования, как

наиболее полно отражающее природное состояние грунта природной

влажности, выполненЕого при настоящих изысканиrIх, где при нормативном

значении удельного сопротивления грунта конусу зонда равного 8,22 МПа
модуль деформации составляет 25 МПа (приложение 11.3 и табл.2, лист 3

технического отчета).

Нормативные и расчетные значения прочностных характеристик

рекомендуются rrо результатам сдвиговых испытаний песков природной

влажности, выполнеяных по схеме консOлидированного-дренированного среза

в интерваJIе давлений 0,1-0,З МПа и вычислены для доверительных
вероятностей с:0,85 и а,95 равнБIми: угол внутреннего трения 9 : 290,р: 29а п
,Q:260,удельное сцепление С:З кПа, С:3 кПа и2 лdlа (таблица 2, лист 2).

Рекомендуемые нормативные и расчетные значения прочЕостных

характеристик подтверждаются результатами статического зондированияэ

вьiполненного на данной площадке. При нормативном значении удельного
сопротивления грунта конусу зонда Pr:8.22 МГ[а, нормативное значение угла
внутреннего трения составил 9 : 330.

Рекомендуемое значение модуля деформации и Еормативные значения

прочностных характеристик подтверждаются данными, взятыми по таблице А1

СП 22.1З330-2аrc при коэффичиенте пористости е:0,64 равньiми: модуль

деформации30 МПа, удельное сцепление c:l кПа, угол внутреннего трения (р :
350.

Коэффициент фильтрации песков определен по литературным данным

равным 5,0 пt/сут.

Пески средней крупýости, серовато-коричневые, среднеЙ ýлотности

(ИГЭ-4) и плотные (ИГЭ-5), водонасыщенные, вскрыты всеми скважинами под

насыýными грунтами на гrryбине 3,1 м (отм. |28,9 м) и под песками мелкиМи на

,7
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глубине З,2-1а,6 м (отм.129,2-|21,6 м) местами с прослойками суглинка и

включением гравиrI.

ИГЭ_4. Пески средней крупности, серовато-коричневые, среднеЙ

плотности, с прослоями суглиЕка, с вкJIючением гравия и гаJIьки,

водOнасыщенные, аJIJIюви€Iльные.

ГIлотность rrесков природной влажности определена в лабораторных

условиях методOм (режущего кольцa)) и вычислеЕа при доверителЬныХ
вероятностях cr : 0,85 и а,95 равной: 2,01, и 2,0L г/см3 (таблиuа 2, лпст 4

технического отчета).

ГLгlотность сложения песков оrrределена по резулътатам статического

зондирOвания, выпоJIненного на данной площадке, где нормативное значение

удельного сопротивления грунта конусу зонда составJIяет 8,07 МПа, что

соответствует пескам среднеплотного сложения.

Нормативное значение модуля деформачии рекOмендуется равным 25

МПа по результатам семи полевых опытов статического зондирования, как

наиболее полно отражающее природное состояние грунта природной

влажности, выполненного при настоящих изысканиях, где при нормативýом

значении удельного сопротивления грунта конусу зонда равного 8,07 МПа
модулъ деформачии сOставляет 25 МГlа (приложение 1 1.3 и табл.2, хист 4

технического отчета).

Нормативные и расчетные значения прочностных характеристик

рекомендуются по результатам сдвиговых испытаний песков природной

влажности, выIIолценных по схеме консолидированного-дренированного среЗа

в интервале давлений 0,1 -0,3 МПа и вычислены дJIя доверительнЬЖ

вероятностей с:0,85 и а,,95 равными: угол внутреннего трения 9 : 310,9 : 310 и

9:280, удельное сцепление С:3 кПа, С:3 кПа и 2 кПа (таблица 2, хист 2

технического отчета).

Рекомендуемые нормативные и расчетные значения прочностных

характеристик подтверждаются результатами статического зондирования,

выполýенного на данной площадке. При нормативном значении удельного
сопротивления грунта конусу зонда Р*:8.07 МГIа, нормативное значение УГла

внутреннего трения - 9 : 320.

КоэффичиеЕт фильтрации песков определен по литературным данныМ

равным 7,а MlcyT.
ИГЭ-5. Пески средней крупности, серовато-коричневые, пJlотные, с

вкJIючением грав ия и гальки до 1, 5Оh, водонасыщенные, €}JIлюви€шьные.

Гhrотность шесков природной влажцости определена в лабораторных

условиях методом (режущего кольцa)) ц вычислена при доверитеЛЬýых

вероятностях cr : 0,85 и 0,95 равной: 2,аб и 2,06 г/см3 (таблица 2, лиСт 5

технического отчета).
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Гlгrотность сложения песков определена по результатам статического

зондирOвания, выполненного на данной площадке, где нормативное значение

удельного сопротивления грунта конусу зонда составляет 2L,84 МПа, что

соответствует пескам плотного сложения.

Нормативное значение моду.тul деформации рекомендуется равным 40

МПа по результатам семи полевьIх опытов статическOго зондирования, как

наиболее полно отражающее природное состояние грунта природной

влажности, выfIолненного при настоящих изысканиях, где при нOрмативном

значении уделъного соttротивления грунта конусу зонда равного 2I,84 МПа,
модуль деформации составляет 40 МПа (прил.l 1 .3 и табл.2, лист 5

технического отчета).

Нормативные и расчетные значения прочностньIх характеристик

рекомендуются по результатам сдвиговых испытаний песков природной

влажности, выполненных по схеме консолидированного-дренированного среза

в интерв€tJIе давлений 0,1 -0,3 МПа и вычислены для доверительных
вероятностей а:0,85 и 0,95 равными: угол внутреннего трения Q:380,9: З8Oи

9:340, уделъное сцепление С:5 кПа, С:5 кПа и 3 кПа (таблица 2, лист 2

технического отчета).

Рекомендуемые нормативное значение модуля деформации и расчетные
значения прочностных характеристик подтверждаются результатами
статическOго зондировануlя, выIIолЕеIrного flа данной площадке. При

НОРМаТИВНОМ ЗНаЧеНИИ УДеЛЬНОГО СОПРОТИВЛеНИrI ГРУНТа КОЕУСУ ЗОНДа Pr:21.84

МПа, модуль деформаuии саставляет 40 МПа, нормативное значение угла
внутреннего трения - 9 : 370.

Коэффициент филътрации песков оIlределен rrо литературным данным

равным t0,0 м/сут.
Пески |равелистые, коричневые, rrilотные, водонасыщенные (ИГЭ-6)

вскрыты всеми скважинами под песками средней крупности на глубине 15,5-

19,0 м (отм.Т13,7-116,б м), на полную мощность данные пески не проЙдены.

ИГЭ_6. Пески гравелистые, коричневые, плOтные, водонасыщенные,

€IJIлюви€шIъные.

Г[потностъ песков природной влажности определена в лабораторных

условиях методом (режущего коJIъIIа> и вычислена ilри доверительныХ
вероятностях сr : 0,85 и 0,95 равной: 2.|2 и 2.|\ гlсм3 (таблица 2, лuст 6

технического отчета).

Нормативное значение модуля деформации нормативные и расчетные
значениrI прочЕостных характеристик рекомендуются по таблице А1 СП
22.|ЗЗЗ0-2016 при нормативном значении коэффициента пористости е:0,48

равными: угол внутреннего трения р : 420,9: 42а и 9:З8O,уДеЛЬное сцеШение
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С:2 кПа, С:2 кПа и 1 кПа и принlIты с учетом соответствующих

коэффициентов надежности п0 грунту (таблица 2, лист б технического отчетФ.

Коэффичиент фильтрации fIecKoB определен равным 15,0 м/сут lrо

литературным данным.
Условия з€}легания литолого-генетических разновидностей грунтов

представлены на инженерно-геологических разрезах. Послойное описание

грунтOв приведено в ведомостях описания инх(енерно-геологических

выработок (приложение I i .1 технического отчета).

Определение коррозионной агрессивности грунтов проводилось на

данвой площадке согласно ГОСТ 9.602-2аlб, резулътаты приведены в таблице:

Виды измер енwй коррозионной
агрес.сивности

Пределы изi\{енения
значений

Макс иil,{ ал ь ная кор ро:}ио н нL_я

агрессиRность

По;rевое изý.tереllие УЭС], Омм 32 - 76 средr{яя

Jlабораторное }tзмерение УЭС' Оп,lп.l 49-88 средняя

Плотнос.тъ катодногсl тока I., А/м2 0,065 - 0, 105 средная

По данным кOррозионных изысканий установлено, что fIо отношениЮ К

углеродистой ст€lJIи грунты обладают средней коррозионной агрессивносТЬЮ;

Для защиты пOдземных сооружений от почвенной коррозии и

воздействия блуждающих токов необходимо применятъ изоляционные

покрытия, соответствующие весьма усиленному тигIу, катодную поляриЗаЦиЮ

сооружений с учетом их взаимного влияния.

Гидрогеологические условия площадки характеризуются нiшичием

подземных вод вскрытых всеми скважинами на период изысканий (август 2018

г) на глубине 1,9-З,2м (отм.|28,5-|30,6м), приуроченными ко всем слOям песка

ИГЭ-2 * ИГЭ-6, гидравлически связанных между собой.

Питание их происхOдит за счет инфилътрации атмосферных осадков, а

также Еодпора воды р.Оки. Водоупор скважинами глубиной 24 м не ВсКрыт,

однако по резулътатам бурених южного водозабора в п.Аненки, водоупором

являются глины упинского горизонта, вскрытые на глубине 51,5 м.

Уклон зеркала подземных вод незначительныЙ, в юго-восточном

направлеЕии, в сторону понижения рельефа.
Учитывая, что изыскания вьlполflялись в межеЕныЙ период гоДа, тО В

периоды высоких паводков, когда пойма р.Оки затапливается До ОТМеТКи

|32j2 м, это соответствует 1Уо обеспеченности (на 1908 г).

Приведенный уровень рекомендуется принять за расчетныЙ, с уЧеТОМ

колебаний в пределах 2,а-2,5 м позволяет отнести ttлощадку к естественно

подтопленной.
Кроме того, возможно повсеместное формирование техноГеннОгО

водоносного горизонта за счет изменения условий поверхностного стока,

полива зеленых насаждений, утечек из водонесущих коммуlтикаций и Т.Д.
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Прогноз изменения гидрогеологических условий носит оцеrrочный

характер. Для получения количественного прсгноза необходим0 создание сети

режимньrх гидрогеологических наблюдений в течение не менее 3-х лет.

По результатам химического анаJlиза подземные воды являются

неагрессивными lrо всем пок€вателям ко всем маркам бетона по

водонепроницаемости (табл.4 технического отчета).

Степень коррOзионной агрессивности на арматуру железобетонных

конструкций является неагрессивной (табл.4) технического отчета.

Степень коррозионной а|рессивности по отношению к апюминиевой

оболочке является высокой по содержаЕию хJIор-иона, к свинцовой оболочке

является низкой по всем показателям (табл.5 технического отчета).

При прогнозируемом уровне с отметкой |ЗЗ,49 (1% обеспеченность, т.е.

затопление I раз в 100 лет) площадка относится к потенциаJIьно подтопленной

что, может вьIзывать затопление заглубленных помещенкй, котлованов и

траншей, а также площадки в целом.
По условиям развития опасных геологических процессов площадка

относится к категории I-A-1 - постоянно подтопленные, что требует проектных

решений п0 опредеJIению водозащитных мероприятий.

По степени морозной пучинистости суглинки насыlrных груrIтов ИГЭ-1, в
соответствии с табл. Б27 ГОСТ 25l00-20t1, относятся к слабошучинистым

грунтам rtри промерзании. Относительная деформация rучения tft,
определенная по параметру Rft102 фавному 0,10), составляет 0,015 {\,5%).

Расчетная глубина промерзаниrI суглинков (насьшных |рунтов ИГЭ-1)
составляет 1,28 м.

Из экзогенных процессов с IIлощадным развитием (оползни, карст,

заболачиваемость, эрозия, эоловые процессы, суффозия) rrа территории

Калужской области наиболъшее распространение пол}п{или оползневые

процессьi, карст и эрозиrI.

При проведении рекогносцировочного обследования }ru{астка, проявлений

карстовых и суффозионных процессов на земной поверхности воронки,
вIJадины, пров€UIы и оседания земной IIоверхности, в ilределах изучаемой

территории не обнаружено.
Изучаемая плOщадка значительно уда.тlёна от русла р.Оки (1200 м) и

овражной сети, что является благогrриятным условием, при котором
геологическая работа посJIедних не окrlзывает влияния на геоморфологическое

строение изучаемой территории - никаких эрозионных процессов не

наблюдается.
ЕстествеЕным основанием для фундаментов моryт служить все грунты,

выделенных инженерно-геологических элементов с учетом вышеизложенных

?|
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отрицательных явлений, за исключением насыпных грунтов Игэ- l , которые

должньi быть пройдены фундаментами.
Учитывая вероятность ранее выполненной rrодсыпки качественного

насыпного грунта, выше отметки |3З,49 м прогнозируемого критического

уровня затопjIения поймы (1% обесrrеченности), в существующих иЕженерн0-

геологических условиях, целесообразным является применение свайного

варианта фундамента, с заглублением их в пески средней крупности ИГЭ-5.

.Щлина, сечение и нагрузки определяются проектной организацией на

основании техникO-экономических расчетов.

Для предохранения грунтов оснований от возможных изменений их

свойств в процессе строителъства и эксплуатации здания рекомендуются
проведение водозащитнъгх мероприятий (планировка территории до отметки

выше 13З,49 м), устройство отмосток, недопущение утечек воды, м9роприя."гия

rrо организации гIоверхностного стока и устройство дренажей.

Отрытие котлована и строительство нулевого цикла производить при

сухой погоде. При устройстве фундаментов оц)ытие котлованов производить

Ее одновременно по всей площадке, а по мере готсвности материrLпов,

механизмов и персонагrа для выполнениrI всех работ по устройству конкретных

фундаментов.
При использовании грунтов в качестве естественных оснований

рекомендуется применение методов строительных работ, искJIючающих

нарушение прирOдного состояния грунтов и качества подготовленного

основания (замачивание, шроморажива}rие, IIовреждение механизмами,

траЕспортными средствами и т.д.).

Категории грунтов по трудности разработки принимаются

проектировщиками в зависимости от способа производства работ и

применяемых механизмов, с )гt{етом свойств, приведенньж в настоящем отчете,

в соответствии с ГЭСН-2001, сб.1.

По трулности разработки одноковшовым экскаватором согласно ГЭСН-
2001-сб 1 насыпные грунты относятся к 1 категории (п.9в), пески ИГЭ -2 u3 к l
категории (п. 29 б), пески VlrЭ-4,5 rц б (п.29 в) к 1 категории.

Ин жс ен ер н о -zudр ом е mеор оло z uч ес кuе llз ь, с кqн uя
Технический отчет составлен по результатам иЕженерно-

гидрометеорологических изысканий, проведенных в период летней межени

2018 года по объекту: <Жилой комплекс по адресу г. Калуга, ул. Резванская>>.

Ситуационное положение участка изысканий приведено на рисунке 1.1

технического отчета,
Все работы выполнены согласно требованиям Технического задания.

Исполнитель работ имеет свидетельство СРО о допуске данной организации к

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
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- 
безопасность объектов каlrитаJIьного строительства, 01-И-JЧЬ0 8|7,3 ОТ

_ 22.04.2013 г. (приложение Б технического отчета).

L{елью работы явJIяется обобщение гидрометеорслогических

характеристик для района проектирования. Участок проектируемой застройки

распопожен в пределах левобережного сегмента долины р. Ока в ее среднем

течении. Участок расilоложен в пред9лах верхней поймы на отметках \29 - 1З2
Ё мБС.

Отчет содержит гидролого_географическое описание территории,

- характеристику условий формирования стока, строительно-кJIиматическую

характеристику. Работа включает обобщение архивных данных, матери€tJIоВ

_ предыдущих изысканий, данных сетевого мOниторинга РосгидроМет, полеВые

изыскания, проведение гидрологиlIеских расчетов, подготОВкУ отчеТа О

проделанной работе.
ГидрометеOрологические изыскания вкJIюччlли:

- рекогносцировочное обследование упrастка изысканий;
_ сбор и анаJIиз картографических матери€lJIов и даннъIх дистанционного

_ 
зондирования;

- подбор даЕных гидрологических наб.гподений на постах и их

Е ""'"Т;;Ж;ЖЖ::"храсходов воды;

- оцределение максимапьных уровней;
- сOставление отчетной технической документации.
Исходными данными дJlя расчетов tIослужили данные изданий

_ ГосуларственнOго водного кадастра: <<ГидроJIогическая изученностъ);

<<основные гидроJIогIдIеские характеристики>; <<Многолетние данные о режиме

_ иресурсахпсверхностныхвод>.
Изыскания выполнялись в соответствии с требованиями норматиВных

t 
дочrментов:

. СП 47.1З330.2012 <<Инженерные изыскания дJuI строительства.

- 
о""оТ"Н""rý;ý}. 

инженернO-гидрометеорологические изыскания для

ц "'оо":"ъТТr-rоr-r003. определение основных расчетных гидрологических

характеристик.
В работе использован картографический материал масштаба 1:25000,

1:50000, 1:100000, 1:200000 (архивные карты разных лет съемки), матери€Lлы

l инженерно_геодезический изысканий (1:2000 и 1:500) и ПредпроекТнЫХ

проработок, предоставленные заказчиком.

:"}
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Полевые работы были выполнgны Куклевым И.Ю. и Самохиным М.А. В

камер€lльных работах приним€ulи участие инженеры-гидрологи Самохин М,А. и

Айбулатов ý.Н. Ответственный исполнителъ работ - к.г.н. Самохин М.А.
В гидрометеоролOгическом отношении район изысканий изучен

достаточно.
имеютт{аяся сеть метеорологических станций позволяет получить

достоверные сведеяия о климате района изыскаýий. Основная климатическая

характеристика приведена по данным метеостанции Калуга, имеющей

репрезентативный и продолжителъны й ряд наблюдений.

По гидрологическому районирсванию он относится к бассейну среднего

течения реки Ока. Накопленная и систематизированная информацшI по данным
гидрометриЕIеских наблюдений, позволяет получить сведения о водном режиме

р. Ока в районе изысканий. Ближайшим гидрологическим шостом является пост

на р. Ока - г. Ка-гlуга. На данном посту выtIолняются наблюдения как за
,уровнями, так и за расходами воды. На смежных постах, данные наблюдений на

которых привлеченны к расчетам (таблица 2.| технического отчета)

наблюдения проводятся только за кровнями воды.

Ведомость характеристик смежlrых гидрологических Еостов на р. Ока

представлена в таблице 2. l технического отчета.

Схема гидрометеорологической из)ченности территории представлена на

рисунке 2,1, технцческого отчета.

Рекомендациями СП 34.|ЗЗЗа2012 определеЕо, территория

расЕоложения исследyемого объекта географически относятся ко II-ой

дорожно-климатической зоне. Согласно рекомендуемой СП 13 1.1 3330.2аП
схематической карте климатиlIеского районироваЕ{ия для строительства

Московская область относится к IlB климатической зоне. Согласно

рекомендуемой СП 131.13330.2аП схематической карте зон влажности

территория относится к зоне нормаJIьной влажности (зона 2). Применительно к

схематической карте рекомендуемой СП l3 1.1ЗЗ30.2аr2 территория относится
к зоне распределеЕия среднего за год числа дней с переходом температуры
воздуха через 0оС, равного 65 дням.

Для характеристики метеорологических условий были fIривлечеЕы

материалы следующих источников :

СП 13 1.13330 .2аП СтроительнzlJI кJIиматология;

СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия;

Наl.лно-прикладной справочник по климату. Серия З. Выпуск 8.1990 г;

Электроннъiй научно-lrрикладной справочник Климат Роосии 201l2.

Во время прOведения гидрометеорологических изысканий выполнялись

как полевые, так и камераJIьные работы, состав и объемы которых приведены в

?4
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таблице 3.1 технического отчета. Полевые работы проводились в периOд летней

межени 2018 года.

В полевой период были проведены рекогносцировочное обследование с

визуальным описанием и фотосъемкой территории изыоканий. Разбит и

отнивелирован морфометрический створ на реýрезентативном участке долины.
Выполнены гидроморфометрические изыскания. Отнивелирован уклон водной

IIоверхности. Выполнены промерные работы в русле р. Ока.

На камеральЕом этагIе производилась обработка полевых материzlJIов и

составлеЕие технического отчета по инженерно-гидрометеорологическим

изысканиям. Были составлены схема и таблица гидрометеорологиЕIеской

изученности района изысканий, физико*географическое и кJIиматическое

описаý.йя, произведены расчеты стока.
Виды и объемы выполненных работ

Река Ока - один из крупнейших притоков р. Волги. Впадает в нее с
правого берега, в Нижнем Новгороде. Длина реки - 1500 км, площадь бассейна

- 245000 км2. Густота речной сети 0,2 - 0,5 км/км2, водосборы притоков

}Гg

fiIr

Haprý,leHOBaH ие работ Ед. и:}N,I. объем.

работ,
l l Iо.ltевъiе работы
1 РекогносцировOчное обследtэ ван }4е реки l Ki\,t peк}r 2

2 Ilporvrepы t,,rtyб14н 1 rrрофI4JIь 1J
n
J Irlзмереr{ие расхода воды 1 расход 1

4 Гидрtlпсорфологическt{е изыскания прI.r ш,ирине долины реки
на участ]ке пересечения до 1 кпr

1 кьц дол }.tH ы реки 1

5 Разбивка и нивелирование ь.tорфометр,ичеокого ст.вора 1 Kb.r, ствOра 2

6 УстановJIение высот высоких и других характерньш( уровней
воды проtllлых лет при .,yдаленрIи rrайденнrjlх точек от оси
морфоство ?&, I Ki\,I

l Koptlljleкc
по ка:]а лтий

1

7 Определ,еtlt4g i\,{гr{овеrIного уклоIта l определет{ие а,2

8 Фоторабrrты, 1 сни,:\,tOк 2о
Il Калrераjlъные работы
1 С' tr l с,ге п.,1ат }.{ з аци5l ý,I Ате р и аJ I о в I, рtл р о J t о t,и-tл е с к l l х н а б.l l юде н l.r й l годопункт гlо I

показатgлIо
120

2 С оста BJ]e н t{ е,габ"ш I,1 цы г}rдроJLо гиLlе с ко ii изу че нно сти
бассейrrа

I r:аблица 1

3 Соста вле FI I,1 е с хеj\,l ы гидроlчl етеороло гичес ко й изучен }Ioст }l

бассей*lа реки при числе пу}Iктов наблюде}Iий до 50
l схсъ,tа 1

А-t Составление вспомогательFIой таблиLlы характеристрtк
гидроло гического режима

I таблиI ta 2

5 ПостроеrIие крlавой расхолов гидравл },tческиь,t ь{етодо}{ l графи,к 1

6 В ыLIислен }4е параь.,1етрOв распределения t>тдельньIх
харакгеристрli{ стока и tsеJIиLll.lн разJ}иLtной обесI Iеченности

l граt}и к в

"7 ОгlрелеJtение IIJIоuцалрt водосбора l кв.дNl 1

8 Определени,е макс,имального расхода вод,t}I по редукцион}tой
формул,е

i расчет ]

q Подбор метеорологических стаr{ци,* и;,лr{ постов l годоста}tI1I4я 1

10 Составление кл }IN{атичеокой характерkIсти к,и района
t{зысканlий

1 :записка 1

11 составленtlе отчета 1 отчет 1
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асимметричные, преимущественно грушевидной формы. ,щолины рек
преиý,гуIцественно трапеrlеид€tльные и яII1икообразные. Ширина долиý малых

рек менее 0,5 км, средних * 0,5-1,5 км, больших - до 2-3 км. Ширина поймы на

мыIьгх реках не превышает 1 км, на средних увеличивается от истока к устью от

0,5-0,8 до 3-6 км, на больших достигает 5-10 км. Поймы мапых рек ровнъiе,
луговые, у средних и больших рек пересечены ложбинами, гривами и

староречьями. Русла рек извилистые, с rrесчаным и глинисто-песчаным дном.

ýля ма-пых рек характерна ширина русла 10-15 мс расширениями до 30-40 м,

для средних 30-50 м с расширеЕиями до 80 м, для больших
преимущественно 100-150 м. Реки мелководны, преобладающие глубины
м€шых рек 0,8-1,5 м, средних - L,5-2 м, больших - 2,5-З,5 м. На перекатах на

реках всех рчвмеров гlryбина имеет менее 1 м и только на отдельных rrлесах

достигает 4-10 м. Продольные профили рек как правилс вогнутые.

Преоблалающие средневзвешенные уклоны м€Lпых рек 0,7-\,1Yоо, средних - 0,4-

0,6О/оо, больших - а,Т-0,2%о.

Схема административного бассеtлна р. Оки rrредставлена на рисунке 4.1

технического отчета.

Север Среднерусской возвышенности гtредставляет собой Заокское

эрозионнное плато, пOлоговолнистую равнину, рассеченную сравнительно

редкими долинами рек и хорошо развитой овражно-балочной сетью.

Дбсолютные отметки Заокского пJIато составляют от 250 м на заrrаде до 120

метров на западе. Перепады высот велики вследствие расчлененности, и
водораздельные участки возвышаются над дЕищами балок на 50 метров и более.

Абсолютные высоты Москворецко-Окской равнины здесь не превышают

110 * 140 м в восточной части, бхиже к Москве-реке, и 200 метров на заrrаде.

Коренные породы на Москворецко-Окской равнине шредставлены

преимущественно каменноугOльными известняками, которые местами

перекрываются черными юрскими глинами и реже меловыми. Четвертичные

отложения включают суглинки днепровской морены (а к северу от Пахры и
MocKoBcKoiT), а также водно-ледниковые отлOжения и покровные суглинки. В
оврагах, балках и долинах Москворецко-Окской равнины часто вскрываются
коренные карбоновые и юрские толщи, так как мощностъ перекрывающих их
четвертичных осадков в большинстве случаев не превышает 3 - 4 м, и лишь в
понижениях доледникового рельефа доходит до 20 - З0 м. Для мезозойского

рельефа характерны широкие, хорошо р€tзработанные долины рек, р€}звитая
овражно-ба.rrочная сеть, а в местах, гд9 карбонатные породы каменноуголъного

периода з€uIегают близко к поверхности - карстовые формы релъефа (воронки,

пещеры, провальi).

Песчано-гравийные отJIожения Оки являются объектом значительно

хозяйственного интереса. После 1945 г. они активно исполъзоваJIись в
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строительной индустрии. К началу l990-x гг. на yracTкe реки между Калугой и

Коломной было извлечено более 50 млн м3 песка и гравийно-г€tлечного

материшIа. В результате отметки водной поверхности на участке от Каlryги до
Рязани понизиlrисъ на 0.5 - 2.1 м, тогда как средние глубины увеличились на 1

3.5 м. Максима.пьные глубины при этом достигают l0 13 м, что

сопровождается резким замедлением скорости течения.

В lrитании рек данной территории принимают участие т;lJIые воды,

жидкие осадки и подземные воды. Талые воды формируются в результате
таяния сезонных сЕегов на I1оверхности водосбора. Реки изу{аемой территории

имеют преимущественно снеговое питание, но со значительной долей

дождевого и грунтового. Все реки района изысканиft наибахее многоводны в

тёплую частъ года, когда наблюдается весеннее lrоловодъе и паводки

смешанного или дождевого происхождения. ,Щоля р€lзличных источников
питания рек района распределяется следующим образом: на снеговое rrитание

приходится ба-70 %о годового стока, на дождевое 20-30Оlо и гРУНТОВОе l0-|5%
годового стока. ,Щля разных рек это соотношение может быть р€lзным.

Естественный режим рек территории изысканий характеризуется

весенним половодьем (апрель-май), малой водностью в rrериод летней и зимней

межени и осеFIними дождевыми паводками. Наименее вод0l1осны реки в

холодный период года во время зимней межени, котор€lя продолжается в

течение5-6месяцев.
Реки рассматриваемой территории относятся к рекам восточно-

европейского типа с преимущественно снеговым питанием по классификации

Б.Д. Зайкова. Режим уровней и стока рек рассматриваемого раЙона
характеризуется четко выраженным высоким пикOм половодья, дOвольно
низкой летне-осенней меженью} прерываемой дождевыми паводками, и

устойчивой продолжительной зимней меженью. Зимние паводки, вызванные

таянием снега, проходят крайне редко. Большей частью к зимним гIаводкам

относятся паводки смешанного происхождения от выIIадения дождей и таяни:я

сЕега, которые, как правило, наблюдаются в гIервую половину зимы (в ноябре -
декабре).

Весеннее lrоловодье - одна из основных фаз гидрологического режима рек

рассматриваемой территории. Оно наблюдается ежегодно на всех реках в виде

хорошо выраженной части внутригодового распределения речного стока, В
формировании весеннего половодья r{аствуют, пре}Iце всего, таJIые, а также

дождевые и частично подземные воды. Характер половодья обусловливается

многими фактораrrаи и причинами: географическим положением реtlных
водосборов, взаимосвязъю поверхностньгх и подземных вод, состоянием и

особенностями подстилающей поверхности, высотой водосборного бассеiтяа,

полOжением по отношению к направлению простирания хребтов и к движению
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преобладающих ветров и другими факторами. Все это в основнOм

обусловливает характер т€шния снега и услOвия формирования Еоловодья.

Щлительностъ его определяется условиями таяндя снега,

морфометрическими характеристиками бассейна (п.гrощадь, длина, ширинц
средний уклон) и направJIением течения реки относительно стран света. При

дружном ,гаянии снега половодье обычно протекает бурно, отличаетýя

высокими подъемами уровней воды, проходит за короткий период времеЕи,
имеет одну асимметричную волну с резко выраженным интенсивным подъемом

и более плавным спадом. Пр" ранней, но затяжной весне сход снежного

гIокрова происходит медленно, с перебоями в таянии при похолоданиях. В
результате, на реках может наблюдаться низкое растянутое rrоловодье с
несколькими волнами подъема.

Подъем уровня половодья начинается на реках исследуемого района, как

rrpaBlrilo, 5 - 15 аlrреля. Ранние сроки Еачала половодья опережают средние на

15 - 20 дней. Поздние сроки начапа rrодъема уровня зап€вдывают по сравнению

со средними на 10 - 15 дней.
Реки исследуемой территории характеризуется высоким половодьем. От

50 до 90% годового стока проходит весной в период снеготаяния. Щля рек

рассматриваемои территории характерно одновершинное IIоловодъе, но в

отдельные годы при ранней весне и возврате холодов в период снеготаяния
наблюдается несколъко пиков подъема уровней. Такое слr{ается один разв2-
5 лет.

Средrrяя дата начаJIа IIоловодья на р. Ока в районе реконструируемого
мостового перехода 24 марта. Наиболее ранняя дата начапа ilоловодъя

зафиксирована в 2008 году - 26 февраля, наиболее ilоздняя - l2 аlrреля t963
года. ýля Оки характерно одновершинное половодъе, но в отдельные годы при

ранней весне и возврате холодов в период снеготаяния наблюдается несколъко

ttиков подъема уровней.
Подъем уровня воды во время весеннего половодья rrроисходит быстро и

иIIтенсивно. Его продолжительность составляет в среднем одну треть общей
продолжительЕости половодья. Интенсивность подъема уровня определяется

объемом весеннего стока' погодные{и условияý,{и и степенъю

зареryлированности стока. В годы с высокими ttоловодьями интенсивность
подъема уровня, как цравило, болъше, чем в годы с низкими половодьями.

Средняя интенсивность подъема уровня в IIериод весеннего rrоловодъя на реках

района - 40-1'20 см/сутки.
Наивысшие уровни весеннего rrоловодья наблюдаются в 1-й декаде

аlrреля. Крайние сроки наступления наивысших уровней наблюдаются

соответственно в годы с ранними и поздцими датами начаJlа rrоловодья.
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Спад весеннего ilоловодья происходит менее интенсивно, чем подъем,

быстрое lтадение уровня воды наблюдается только в первые дни посде пика, а

затем интенсивность спада уменьшается. Обычно весеннее половодье

заканчивается в первой декаде мая. В отдельные годы спад поповодья

растягивается до конца мая (29.05. 1 954 г).

Средняя продолжительность периода весеннего псловодъя составляет 40

- 50 дней, наиболъшая - 78 дней и наименъшая - 2а дней.
В отдельные годы на ход уровней в период весеннего половодья моryт

оказывать влияние дождевые паводки. Пики дождевых паводков на спаде

половодъя бывают достаточно четко выражены.

Суммарный объем весеннего половодья оlrределяется обычно величиной

поверхнсстного стока. В среднем за многолетний период снеговой сток
составляет 80 - 99а^, дождевоЙ от 0 до 9Yо, а подземныЙ 1 - 10Yo объема
половодья, причем доля дождевого и грунтового стока уменъшается с севера на

юг. В отдельные годы доля снегового стока снижается до 65 - 7аО/а, а дождевого

увеличивается до 20 - 25%. В отдельные годы на ход уровней в период

половодья ок€}зывают влияние дождевые rrаводки. Жидкие осадки, выпадающие

в Irериод снеготаяния, увеличивают интенсивность водоотдачи и вследствие

высоких коэффичиентов стока составляют существенную часть суммарного
объсма rrоловодъя, ав ряде случаев способствует формированию наиболъших

максим€шьных расходов воды. Пики дождевых паводков на спаде ilоловодья

бывают достаточно четко вьIражены и в отдельные годы превышztют максим)д,I

т€UIых вод.

Весеннее половодье сменяется rrериодом Еизких уровней - летне-осенней

меженъю. Средняя многоJrетняя величина суммарного стока за лето и осень

составляет 60-80 мм (25 Yа от годового). Максим)rм летflе-осеннего сезона

приходится преимущественно на июнь, минимум - на авryст - сентябръ. Дrя
рек Верхневолжского бассейна выявJrена зависимость JIет}tе-осеннего стока от

водности года: в маповодные и средние по водности годы минимум летне-

осеннего стока приходится на июль, в многоводные - на ию}lь-июлъ.

Низшие уровни в период. открытого русла ýастуrrают, как правило, в

июле - авryсте. Ранние сроки появления низших уровней могуt наблюдатъся в

мае, ср€ýу после окончания весеннего половодья, поздýее - в ноябре, перед

появлением на реках ледовых явлений. Низшие уровни летне-осеннего периода

достаточно устойчивы, пределы изменения их в многолетнем разрезе невелики

(30 * 60 см). Многолетняя амгIлитуда колебания низших уровней определяется

размером, водностью и зареryлированностью стока реки. Наиболее высокие

значения низших уровней отмечены в годы с дождливыми летне-осенними

сезонами, а наибалее низки * в засушшивые бездождные годы.
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Летне-осеннrIя межень Еочти ежегодн0 нарушается дождевыми
паводками, чисJIо и величина которых изменяются и по годам и IIо территории.

В годы с дождливыми летне-осенними сезонами (193З, I935, |94|,1945, |952,
Т953,1954, 1962,1965) на реках района проходило от З до 7-8 паводков, zB
засушливые годы {|937, |94а, 1950, l96a, 19б1, 1964) существенных
повышений уровня не наблюд€tлось.

ýождевые IIаводки моryт иметь место в каждом из месяцев теtIлого

мая по октябрь (в ноябре паводки наблюдаются

сý{ешанного, снегодо}кдевого происхсх(дения).

Преобладающее количество высоких паводков (40 - 60%.) наблюдается в мае -
июне. Наименьшее число паводков Еа территории изыскаъlиil наблюдается в

августе - сентябре.

Продолжительность паводков зависит от продолжительности и характера

осадков, продолжителъности водоотдачи и времени добегания. В отделъные

годы, дождевъiе паводки, смыкаясь, образуют многовершинную волну
повышенного дождевого стока.

Время подъема дождевых IIаводков зависит от факторов, оrrределяющих

их общую продолжительностъ, и составляет в среднем одну треть от общей.

Интенсивностъ подъема на маlrых водосборах больше, чем на средних и
крупных. Наибольшая интенсивность наблюдается на малых реках при
выпадении ливней, а также в случаях значительЕого предшествующего

увлажнения водосборов.
Наиболее высокие и интенсивные дождевые паводки наблюдаются на р.

Ока. Обычно rrаводки имеют островершинную фор*у и характеризуются

резким подъемом и спадом уровня. На больших реках паводки не всегда четко

выражены и имеют вид пологой или растянутой многовершинной волны.

Средняя продолжительность одного паводка составляет 3 - 4 дня.
Высшие уровни дождевых паводков в среднем значительно ниже

максимумов весеннего IIоловодья, однако в отделъные годы на мапых и

средних реках высота IIаводочного шодъема может превышать наибольшую
высоту подъема половодья {за один и тот же год).

Зимняя межень обычно устойчивrlя, характеризуется незЕачительными

колебаниями уровня с некоторой тенденцией повышения уровня от начала

ледостава к началу половодья. Зимний сток меньше летне-осеннего и

составляет б Уо годового (10-20 мм). Максимум зимнего стока IIроходит в

декабре. Наиболее низкие урOвни наблюдаются в период интенсивЕого

ледообразованиrI (в ноябре) " " 
конце марта (на некоторых реках в февра-хе). В

отдельные годы наблюдаются зимние rrаводки. На реках рассматриваемой
территории повышения уровня паводочног0 характера наблюдаются в первую

половину зимы (ноябрь - декабрь). По происхождению паводки могут быть
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от таяния снежного покрова и жидких осадков

(преимучествеIiно в осенние месяцы) - и чисто снеговые (в период оттепелей).

Наиболее высокие снеговые паводки наблюдаются в предвесенний период.

Замерзание рек и установление ледостава нередко сопровождается

повышением уровня, вызываемым стеснением живог0 сечения реки льдом и
иногда заторами.

Зимний }ке стск tJовсеместно пояих(ается от начаJIа ледостава к коЕцу
зимы, в это время обычно наблюдаются наименьшие годовые расхсды воды, а

м€tJIые водотоки в суровые зимы перемерзают.

Режим рек данýой территории в значительной степени искажен подпором,

созданЕым плотинами и rrопусками из водохранилищ. Влияние, которое

оказывают гидротехнические сооружения на ход уровня воды рек территории

изысканий зависпт от режима эксплуатации данных сооружений.

Годовая амппитуда колебания уровня зависит от размера водотока, а

также от других факторов, определяющих уровенный режим, и может
значительно изменяться из года в год.

При высоких подъемах уровня в I1ериод весенЕего половодья rrолностъю

или частичн0 затогIляются поймы. В зависимости от морфометрических

характеристик русла и высоты поймы затопление может rrроисходить ежегодно

или только в годы с высоким половодьем. Продолжительностъ затопления пойм
во время весеннего rrоповодья изме}uIется от нескольких дней до 1 - 1,5

месяцев.

В летне-осенний гrериод поймы затопJulются крайне редко. Подтопление

пойм во Bpeмrl высоких дождевьrх гIаводков отмечено в отдельные годы.

В целом реки исследуемого района характеризуются

зареryпированностью стока. Сток воды период низкой водности (летне-осенний

и зимниtа меженные периоды) равен 30 * 40 Yо, из них на долю Зим}tего сеЗона

приходится б - L0 %. Разлпчия в сезонном распределении стока объясняются

особыми геологическими условиями.
В многолетней последовательности годовых величин стока наблюдается

смена многоводных и ма.поводных цикJIов, обусловленная в основIIом

изменением кJIиматических условий. Измеrrчивость годовог0 стока

характеризуется коэффициентов вариащии и составляет для рек района а,27 -
0,З2. КоэффициеIIт асимметрии годового стока рек - 0,90 - 1,00.

Ледовые явдения ýа реках исследуемого района начиЕаются через 3-5

дней после перехода температуры воздуха через 0"С; в отдельные годы в

зависимости от интенсивЁости понижения темIIературы воздуха длительýость
этого flериода изменяется от 0 до 15 дней.

Первые ледяные образования (са"по и забереги) появляются, как irравило,

в последней декаде октября - tIервой декаде ноября почти одновременно на
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всех реках исследуемого района независимо от величины реки и направления

течения. При раннем похолодании ледяные образован:иянаблюдаются на рекr}х

уже во второй - третьей декадах октября {|9З9, |94|, 1945, 1946, |956,1960,
1977 гг.), при позднем - в последней декаде ноября - первой и даже второй

декаде декабря (19З6,1938, |954, |962 , |963,1974,1979 гг.).

Нередко гIервые ледяные обржования рztзрушаются вследствие

повышения температуры воздуха, и появление их наблюдается повторно. В
таких сл}л{аях позднее появление заберегов на отдельных )п{астках рек
отмечrlJIось в конце декабря и даже в начаJIе января.

Размеры заберегов зависят от водности реки, скорости течения и

погодных условий. При сильных морозах на небольших реках со спокойным

течением забереги, увеличиваясь в размерах, соединяются и образуют

сплошной ледостав. Таким путем замерзают мrtJIые реки и верховья средних и

крупных рек.
Осенний ледоход на реках исследуемого района, как правило, не

наблюдается. Ледостав образуется срастанием заберегов. Однако в отдельные

годы rrри отсутствии силъных морозов в IIачаIIе зимы и при достаточно
большой водности рек в осенний период прохождение осеннего ледохода на

данных реках Ее искJrючено.

Установление ледостава на реках рассматриваемого района rrроисходит в

среднем 1 - 15 декабря. Крайние ранние и поздние даты установлениrI
ледостава отклоняются от средних на 10 - б0 дней.

При возвратах теtIла в отдельные годы может наблюдатъся временный

ледостав или временное вскрытие рек rrосýе установления ледостава. Однако

для большинства рек района характерно наJIичие устойчивого ледостава,

средняя продолrкительность которог0 100-145 дней. В годы с

продолжительными суровыми зимами (1940-t941, 1951-1952, 1955-1956 гг.)

ледостав на реках рассматриваемой территории rrродолжается на 2а40 дней

дольше, в годы с короткими и теплыми зимами (1938-1939, 1950-1951, l960-
1961 гг.) - на 10*80 дней меньше.

На rracTкax сброса промышленных сточных вод имеет место

неустойчивый ледостав и даже его отсутствие. Наибольшая Еродолжительность

ледостава на реках территории изысканий cocTaBJuIeT 98 (1950-1951 гг.),

средняя- 19 дней.
Наибольшая интенсивность роста тоJlщины льда наблюдается в начаJlе

ледOстава, когда снег на льду отсутствует или имеет небольшryю высотУ.

Средняя интенсивность прироста льда в этот rrериод - а,7 см/сут. Прирост

толщины льда заканчивается за 2О 25 дней до настуýления весеннего

ледохода - во второй декаде марта
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Весеннее половодье на реках рассматриваемого района, как lтравило,

сопрOвождается ледоходом. На крупных и средних реках ледоход густой, на

мелких редкий или отсутствует вовсе (лед тает на месте). Толшина льда при

вскрытии крупных рек обычЕо достигает 0,4 * 0,8 м. Весенний ледоход на реках
территории изыскани{t начинается в среднем в первой декаде апреJIя. Заторов
во время весеннего ледохода на реках рассматриваемого района не наблюдается.

Весенний ледоход проходит по фазе подъема уровня. В большинстве

случаев пик весеннего ледохода на реках исследуемого района совпадает с

пиком Irоловодъя.

Термический режим рек определяется в основном кJIиматическими

условиями. Однако на величину и режим температуры воды также оказывают
влияние €lзонаJIьные факторы (интенсивность грунтового ýитания, скорость и
глубина потока и "г.д.), а также хозяйственна-rI деятельность человека.

Повышенное грунтовое питание на отдельньIх участках рек района
изысканий приводит к понижению температуры воды в летний период на 2 -
40С по сравнению с зоЕlаJIьЕыми величинами. На участках сброса

промышленных и бытовых вод температура воды в зимний rrериод возрастает

до 0,5 -2,5аС, а в отдепьных слуIаях до 10 * 150С.

Прогрев воды на реках рассматриваемой территории :яачи.яается ранней
весной еще при н€tliичии ледянOго покрова, но быстрое нарастание температуры

воды происходит посJIе очищения рек ото льда. Устойчивый ilереход
температуры воды через 0,20С на реках рассматриваемой территории

наблюдается, как правило, 9 - 10 апреJlя, через 8 - 11 дней после перехода

температуры воздуха через 00С.
Повышение температуры воды во второй-третьей декаде апреля в

среднем cocTaBJuleT б,5 - 8,50С, а в мае - июне - 5 - 70С. В мае средняя

многолетнru{ темrrература воды рек участка изысканий составляет l3,2 - lЗ,30С.
Наиболее высокая температура воды отмечается обычно в июле и составляет в

среднем 2а,2 - 2а,4аС. Суточный максимум температуры воды в среднем на 2 -
60С выше среднего месячного. В сентябре - октябре наблюдается понижеЕие

температуры воды на б - 70С в месяц, а в ноябре - на t - 20С в декаду. Так, в

сентябре средняя месячЕая температура воды рек территории изысканий
составляет 12,50С

Переход температуры воды через 0,20С осенью в среднем происходит 15

ноября. В отдельные годы rrереход температуры через 0,20С происходит на 10 -
15 дней ранъше или позже среднего многолетнего срока.

Значения средних месячньiх температур воды в отдельные годы
колеблются в пределах 4 80С, наибольшая изменчивостъ для средней

декадной температуры отмечается в апреле, а наименьшая в августе ,и

сентябре.
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Максимальн€ш суточн€ш температура воды на реках территории

изысканий наблюдается обычно в \6 18 ч, т0 есть поздЕее минимума

температуры воздуха. Суточный минимум имеет место в утренние часы (4 - 8

ч), примерно через 2 ч после прохождения минимума температуры воздуха.

Кроме того, в утренние часы температура вOды у берега на 0,3 - 0,5 0С ниже,

чем на стрежне (в редких случ€жх на 1 0С), а в дневные часы она на 0,5 - 1,5 0С
выше. В осенние месяцы р€вница температуры водБI у берега и ýа стрежне

может иметь обратное значение. Наибольшая разница температуры воды по

ширине потока отмечена весной, наименьшая - осенью. Отмечень1 случаи,

когда в одном пункте у разЕых берегов температура вOды отличадаQъ на 0,5 -1,0

0С. Причинами этого являются: различнаlI затененность берегов, неодинаковые

глубины, вtIадение притоков с более теплой или более холодной водой.

Самая ранняя дата появления ледовых образований на р. Ока на участке
изысканий - 11 октября (1939 г.), самая lrоздняя - 7 декабря (|974 г.). Осенний
ледоход в среднем ilродоJI}кается 5 дней. Как правило, река находится подо

льдом в тече}tие l20 дней с конца ноября до начаlrа апреля. Толщина льда при

этом в среднем составляет 55 см. МаксимЕlJIьная наблюденнм толII1ина льда

составI4гIа 88 см в 1972 г. Средняя предледоходная толщина льда равна 52 см.
Разнообразие режима русловых деформаций водотоков, tIриуроченных к

территории изысканиiт, связан0 в первую очередь с их р€вными размерами. На
крупньгх и средних реках территории изысканий наибольшее распространение
поJIучили извилистые формы русла, а именно вс9 виды свободных изл)rчин, а

также широкопойменные естественные участки русJIа.
На реках меньшего размера большую ролъ играют ограничивающие

условия развития русловых деформаlrий. Важную роль в р€lзвитии русел таких

рек играет прибрежнаJI растительность. Наличие пойменных деревьев часто

определяет либо шрямолинейную фор*у русла, хибо, наоборот, определяет

вынужденные изгибы. В результате форма и р€ввитие русел указанЕого р€}змера

почти полностью опредеJlяются ограничивающими факторами. Отдельные

деревья даже при отсутствии кореЕtных берегов часто лимитируют смещение

одних изл)лиЕ, или определяют поворот русла. Отделъные повороты русла
обусловлены непосредственно наJIичием деревьев, к которым, в итоге,

оказываются приурочены вершины излучин. В результате, фактический тип

русла (руслового процесса) таких рек следует назвать переходЕым между

свободным и ограниченным меандрироваýием. Встречаются участки с чисто

ограниченным меандрированием (вдоль коренных берегов).

,Щля ручьев, водотоков верховьев речной сети преимущественным типом

русла является овражно-балочное русло, приуроченное к соответствующим

эрозионным формам. Обычно эти русла имеют прямолинейные очертания,

следуя тальвегу оврага или балки. Повышенные уклоны обуславливают

34



п оложитЕjL ъ н о.Е .rд кry юч.Епи Ё н Е госудд рст вЕ н н оЙ эксIт Ертиз ы

возможности протекания русловых переформирований нередко в течение всего

периода открытого русла. Также широко распростраýены русла мочажинно-

болотного тиха, переформирования которьж возможны лишь в tIериOд

весеннего поJIоводья, когда повышенный водный сток позволяет промывать
заиливающееся русло и разрабатыватъ новые внутриболотные протоки. ffля
всех м€lJIых водотоков характерна слабая интенсивность переформированиrI

берегов.

Имеющиеся данные свидетельств)дот, что скорости размыва берегов

дOстигают максимztJlьных величин в вершинах изJý/чин. В целом
прослеживается увеJrичение скорости размыва с ростом размера рек.

По химическому составу воды рек территории изысканий относятся к
гидрокарбонатно-к€tдьциевому классу с минер€Lirизацией в лимитируюций
период около 400 мг/л. На формирование химического состава речных вод

рассматриваемой территории большое влияние ок€lзывают известняковые

отложения, которые на всем }частке изыскаЕий залегают непосредственно у
поверхности. Общ€я жесткостъ воды в период зимней межени колеблется от 3

до б мг/л, в период летней мех(ени составляет порядка 7 8 мгlл.

Агрессивностъ воды в период зимней межени составляет 5 - 50 мг/л, в гIериод

половодья tIревышает 10 мгlл.
Внутригодовое изменение мутности в рассматриваемом районе

0пределяется водным режимом конкретной реки. Ввиду чего преобладающЕuI

частъ годового стока наносов (60 - 70 %) проходится на весенние месяцы.

Максималъные значения мутности также приурочены к периOду весеннего

половодья. Наименьшие расходы наЕосов наблюдаются в зимýие месяцы и

составляют 1 - 4 % годового стока нанOсов. Процентное распределение стока

наносов в р€вличные по водности годы изменяется M€L[o. В 75 а/о случае:в

наибольшая мутность определяется в рассматриваемом районе таJIыми водами,

в остаJIьных - дождевыми на сilаде IIоловодья.

Территория изысканий расположена в зоне умереннO-континентalльногo
климата с холодной зимой и умеренно-теплым летом в подрайоне IIВ согласно

карте климатического районирования для строителъства (СП 13 1. t3330.2012).

Основные кJIиматические характеристики и их изменение опредеJuIются

влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции
атмосферы, подстилающей поверхности.

По географическому положению район находится под воздействием

воздушных масс Атлантики, Арктического бассеiана, а также масс,

сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета - начzLле осени,

нередко во второй половине зимы преобладает заlrадный тип атмосферной

циркуляции, сопровождающийся обычно активной циклонической
деятельностъю, значительными осадками, положительными аномаJIиями
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температуры воздух зимой и отрицательными летом. Западный тип

атмосферной циркуляции характеризуется значительной устойчивостъю и

нередко сохраняется до двух месяцев. С октября по май в результате
воздействия Сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется

восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими

отрицательными аномалиrIми температуры воздуха зимой и полOжителъными

летом.

ýля характеристики климатических условий территории изысканий была

исlrользоваЕа метеорологическая станция в г. Калуга.

Средний годовой радиационный баланс Еоверхности района равен 36

ккал/см2, что составляет около 40% суммарной радиации. В среднем за
многолетний период с марта по октябрь имеет место fIоложителъный

радиационный ба-панс с максимумом в июне - июле (около 9 ккал/см2), с

ноября по февраль баланс отрицателен (-1 ккал/см2). Суммарный приток

солнечной радиацииза год составляет 105 ккал/см2.

В отдельный годы могут наблюдаться значительные откJlонения от

средЁих величин радиациоl{ного бжтанса, а также сдвиг времени лерехода

баланса через нулъ в зависимости от сроков установления и разрушениJt
снежного покрова и преобладаюцего типа атмосферной циркуляции.

Температура воздуха является одним из важнейших элементов климата.

Вспедствие изменчивости темIIературы воздуха во времени и rrространстве

характеристики ее довольЕо многообразны. Осrтовной температурный фо"
можно IIолучить по средним величинам - месячЕым, суточным, за дневное и

ночнOе время суток. flополнением к средним характеристикам температуры

являются такие характеристики как наибольшие и наименьшие величины, даты
наступления разлиЕIных градаций температуры, амплитуды, годовой и

суточный ход.
Средняя годов€uI температура воздуха на рассматриваемой территории

равна 4,6"С (табл. 5.1 технического отчета). Величина годовой амплицды
между средней месячной темпераryрой самого холодного и самого теплого

месяца достигает 28,1"С. Наиболее холодным месяцем в году явJIяется январь,

среднrIя темrrература которого на территории изысканиir составляет -9,1 "С
(таблица 5.1 технического отчета). Самые низкие абсолютные минимумы
наблюдались в феврале и достиг€Lпи -45,9"С (таблица 5.5 технического отчета).

Наряду с низкими минимумами темгlературы воздуха, в зимние месяцы Еа

территории изыскаяий могут наблюдаться и довольно высокие температуры.

Так, в январе могут наблюдаться оттепели с максим&lrьной температурой

порядка 9,В "С тепла (таблица 5.3 техни.tеского отчета).

Средняя месячн€ж и годовая температура воздуха представлены в таблице

5. l. технического отчета.
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Средняя максим€lльная месячная и годоваrI температура воздуха

представлены в таблице 5.2. технического отчета.

Абсолютный максимум температуры воздуха представлен в таблице 5.3.

технического отчета.

Средняя минималъная месячная и годов€u[ температура воздуха

представлены в таблице 5.4. технического отчета.

Абсолютный минимум темlrературы воздуха представлен в таблице 5.5.

технического отчета.

Температура воздуха наиболее холодньгх суток обеспеченностью 0,98

составляет -34 ОС на территории изысканий, обеспеченностью а,92 - -31 'С (СП
131.1ЗЗ30 .201-2), обеспеченностью 0,80 - -30 ОС, обеспеченностъю 0,70 - -28 ОС,

обеспеченностью 0,60 - -26"С, обеспеченностью 0,50 - -25 "С (пособие к СНиП
2.аl.аL82). Средняя суточн€я амплитуда температуры воздуха наиболее

холодного месяца составляет 5,9 "С (СП 131.tЗЗЗ0.2аП). Температура воздуха

наиболее х,олодной пятидневки обеспеченностью 0,98 составляет - -З0 "С на

территории изысканий, обеспеченностью a,gz - -27 "С. Температура воздуха

холодного периода обеспеченностью а,94 составJIяет -15 "С.
Продолжительность периода со средней суточной температурой менее 10 "С
составляет 228 дней для терри,тории изысканий, средняя температура за данный
период составляет - -1 ,9 ОС. Продолжительность ilериода со средней суточной
температурой менее 8 ОС составляет 21,а дня, средЕяrI темrrература за данный
период -2,9"С. Продолжительностъ периода со средней суточной
температурой менее 0 ОС составляет |42 дней, средняrI темIIература за данный
период - -6,2"С (СП 131.1З330.2аР). Продолжительностъ отопительного

периода на территории изысканий 2а5 дней. Средrrяя темЕература

отопителъного периода - -бОС (пособие к СНиП 2.01.0l -82).

Средняя суточн€uI амrrлитуда температуры воздуха наиболее теIrll0го

месяца на территории изысканий составляет l0,7oС, барометрическое давление
990 гПа (СП 131.13330 .2012). Темпераryра возду)сa теплого периода

обеспеченностью 0,98 составляет 25,2 "С, обеспеченностью 0,95 - 2i,OC (СП
131.1з330.20tz).

Продолжительность теплого и холодного периодов, дни представлена в

таблице 5.6. технического отчета.

Начало весны определяется устойчивым переходом температуры воздуха

через 0"С, причем в среднем это irроисходит 24llП (таблица 5.7 технического
отчета). В самый теплый месяц (июль) средняя температура равна 18,1"С
(таблица 5.1 технического отчета). Однако, вторжение арктических воздушных
масс весной нередко 11онижает температуру воздуха до 0"С и ниже (особенно

ночью), вызывая заморозки. На территории Калужской области заморозки в
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воздухе возможны д0 8 мая, в низинах иногда до 8 июня (таблица 5.10

технического отчета).

Щаты перехода средних суточных температур воздуха через заданные
значениrI гIредставлены в таблице 5.7 технического отчета.

Продолжительность периодов с температурой воздуха выше и ниже
заданных значений, дни представлена в таблице 5.8 технического отчета.

Характеристики наиболее теплого и холодного месяцев, ОС rrредставленьI

в таблице 5.9 технического отчета.

ýаты rrервого и последнего заморозка и продолжителъность безморозного
tiериода представлены в таблице 5.10 технического отчета.

Понижение температуры осенью происходит медленнее, чем повышение

ее весной. Средняя дата первого заморозка осенъю отмечается 25 сентября
(таблица 5.10 технического отчета). В отдельные годы переход средней

суточной температуры воздуха через 0"С весной и осенью отмечается на \5 -
25 дней позднее или раньше средней даты. Средняя продолжительность

безморозного периода на территории изысканий в среднем составляет 139 дней,
наименьшая - 79 дней в 1975 г., наибольшая - 183 дня в 1938 г. (таблица 5.10

техýического отчета). Число дней с переходом температуры воздуха через 0 "С

- 67 (сп 131.13з30.2012).
Почва района изысканий - суглинистый чернозем. Величины средних

месячной, максималъной и минимальной, а также абсолютных максима-rtъной и

миним€Lпьной температур почвы характеризуются данными таблицы 5.11

технического отчета.

СреднегодовzLя температура поверхности почвы составляет 5 "С.
Минимум средней месячной темпераryры почвы наблюдается в январе-феврале

(-10 ОС), а максимум в июле (20"С). Таким образом, годовая амIrлитуда
температуры поверхности почвы в пределах }п{астка изысканий может

достигать 30 "С. Абсолютный минимум температуры поверхности почвы
наблюдается также в январе и с.оставляет -45 "С, абсолютный максимум - в

июле (57 "С) (таблица 5.11 технического отчета).

{ата первого заморозка на rr0верхности почвы в среднем 18 сентября.

Последние заморозки на территории изысканий наблюдаются в среднем 18 мая.

Средняя многолетняя ttродолжителъность безморозного периода на

поверхности почвы составляет 1,22 дня, наибольшая наблюд;жась в 1952 г. и
составила 

'49 
дней, наименъшаrI в |9'l5 г. (79 дней) (таблица 5.t2

технического отчета).

,Щаты первого и последнего заморозка и продолжительность безморозного
периода на поверхности почвы представлены в таблице 5.12 технического
отчета.

з8



п оложптЕ"ц ъ ноЕ 3д юI юч.Е н и Е н Е rосудд рст вЕ н н оЙ эксп Ерl:и3ы

Глубина промерзаниrI почвы зависит от высоты и плотности снежного

пскрова, стегIени увлажнениlI, механического состава и тила почвы, а также ее

сельскохозяйственной обработки, микрорелъефа, температуръi воздуха и

вследствие этого изменяется как по территории, так и по годам.

Промерзание почвы в лесу з}lачителъно меньше, чем в поле. Песчаные
почвы промерзают глубже, чем суlrесчаны.е и) тем более, суглинистые.

Средняя месячнuж темlrература почвы на разных глубинах (по

коленчатым термометрам) представлены в таблице 5.13 технического отчета.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта составляет I,2 м.

Глубина гrромерзаýия глинистых и суглинистых грунтов на территории

изысканий cocTaBJuIeT 120 см (СНиП 2.01.01-82). М почв района изысканий
максимrlльнrш глубина нулевой изOтермы обеспеченностъю 0,90 составляет 75

см, обеспеченностью 0,98 - 1З0 см (пособие к СНиП 2.01.01-82).

Территория изысканий относится к району с умеренной пляской
проводов (ГrУЭ). По скоростным наlторам ветра территория изысканий
относится к I району (ветровое давление составляет около 230 гПа). Средняя
скорOстъ ветра за три наиболее холодных месяца составляет для }п{астка
изыскаЕий 5 м/с (СП 20.13330.2011). Зимой преобладают ветры южных и юго-
западных румбов (таблица 5.14 технического отчета). Преобладающее

направление ветра за декабрь-феврuLль - южнOе, за июнь - август - северо-

западное (СП 131.13З30.20|2). В теплое время года в связи с усилением
меридиона-гtьной циркуляции атмосферы увеличивается повторяемость северо-

западных ветров. Таким образом, в среднем за год на рассматриваемой
территории преобладают западные ветры (таблица 5.14 технического отчета).

На пересеченной местности направlrение ветра может в значителъной степени

меняться в зависимости от особенаостей рельефа.
Повторяемостъ (%) направлений ветра и штилей представлена в таблице

5. 14 технического отчета.

Скорость ветра зависит в основном от барического градиента, который
обнаруживает сезонной ход. Наименьшая скорость ветра наблюдается в

ржмытых безградиентных полях. Самая болъшая скоростъ ветра отмечается в

тылу циклонов, куда поступает масса хоJIодного воздуха ilри больших
градиентах. Зимой большие скорости ветра наблюдаются также и в тешлом

секторе циклонов (таблица 5.15 технического отчета).

Средняя годовая скорость ветра на территории изысканий составляет 3,4

м/с. Наибольшая скорость ветра наблюдается на территории изысканий с

декабря по февраль и составляет З,9 Mlc, наименьшrul в июле и августе - 2,7 м/с

(таблица 5. l 5 технического отчета).

Средняя месячн€lя и годовая скорость ветра, Mlc представле}лы в таблице

5. 15 технического отчета.
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Средняя месячнаrI скорость ветра, Mlc, р€rзличных направлений

представлена в таблице 5.16 технического отчета.

Максимальная скорость ветра, м/с, по месяцам и за год представлена в

таблице 5.17 техническог0 отчета.

Ветровое давление, кг/м, rrо месяцами за год представлена в таблиr{е 5.18

технического отчета.

Максималъные скорости и порывы ветра в районе изысканий
характеризуется данными таблицьт 5.|7 и 5.|9. Так, максимrшьн€ж годовая
скорость ветра составляет 25 йс и наблюда-rrась в июIlе и августе. Скорость
ветра, вероятность превышениrl которой составляет 5yо составляет б,5 йс.

Максимальн€lя из средних скоростей ветра за январъ составляет 4,9 Mlc.
Минима_гtьная из средних скоростей ветра за июдь сOставляет 0 м/с. Средняя
скорость ветра за период со средней суточной температурой < 8С составляет
3,9 м/с (СП 131.13330.2012). Средняя скорость ветра за три наиболее холодных
месяца составляет 3,8 Mlc, за стоIIительный период - 3,7 ъ/с (пособие к СНиП
2.01.01-82).

В суточном ходе скорости ветра наблюдается следующая закоЕомерность:
наибольшая скорость бывает в дневное Bpeмrl, особенно в теплый период года,

когда хорошо развита конвекция, наименъш€ж - в ночные и предутренние часы.
Расчетные скорости ветра, м/с, в заданный период повторения

представлены в таблице 5.19 технического отчета.

Среднее и максим€rльное число дней с сильным ветром (более 15 Mlc)
представлено в таблице 5.2а технического отчета.

Согласно карте зон влажности район изысканий принадлежит к
нормалъной зоне влажности (СП 131.13ЗЗ0.2аП). Средняя годоваrI абсолютная
влажностъ воздуха (парчиальное давпения водяного пара) на территории
изысканий составляет 7,8 гПа. Наибольшая величина абсолютной влажности
наблюдается в июле и сOставляеr |4,9 гПа. Миним€шьное значение rrриходится
на январь-февра-rrь и составляет 2,8 гПа (таблица 5.2l технического отчета).

Суточная амплитуда парциального давJIения вомного гrара в зимrrее BpeMrI

колеблется в пределах 0,1 - 0,3 гПq в теплый период - |,2 - 1,6 гПа.
Среднее месячное rrарци€tльное давление водяного пара (гПа)

представлено в таблице 5.21 технического отчета.

Относительн€Lя влажность изменяется в течение года в широких пределах
и имеет довольно большой суточный ход. Наибольшая относитеJIьн€tя

вJIажность воздуха приходится на ноябрь и составляет 87Yо. Средний месячный
минимум относительной влажности отмечается в мае и составляет 66 %

(таблица 5.22 технического отчета). Средняя месячная относительная
влажность воздуха наиболее хоподного месяца cocTaBJuIeT 83 %. Средняя
месячная относительная влажностъ воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца

.40
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также составляет 83 Yо. Средняя месячная относительная влажЕость воздуха

наиболее теплого месяца составляет 76 О/о. Средняя месячная относительн€ж

влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца составляет 59 % (СП
131.13330.20Tz).

Экстремалъные и средние значения среднемесячной относителъной

влажности воздуха,а/о представлены в таблице 5.2| технического отчета.

Суточный ход относительной влажности воздуха в холодное время года
выражен слабо: утром и ночью влаж}Iость на 1 - 5 % больше, чем днем, но в
теплый период (с мая по октябрь) средняя суточная амплитуда относителъной
влажности достигает 30 - 40 %.

Величина испарения является одним из основнъIх расходных элементов
водного баrtанса. На испарение в пределах рассматриваемой территории в

среднем растрачивается 7 5 - 85 % выпадающих атмосфернъгх осадков. Таким
образом, среднегодов€t I величиЕа испарения составляет 490 - 55б мм. Почти все

годовое количество влаги испц,яется, как правило, в гIериод с апреля по

октябръ; испарение за три вегетационных месяца составляет более 50 %
годовой величины.

Количество осадков Еа территории изысканий определяется, главным
образом, особенностями общей циркуляции атмосферы, в частности

фронта_гlьной деятельностью западных циклонов. На распределение влаги

окжывает также влияние рельеф местности.
По обеспеченности атмосферными осадками территория изысканий

может быть отнесена к зоне с нормальным увлажнением. Средняя многолетняя

сумма осадков в районе участка изысканий составляет 636 мм {таблица 5.23

технического отчета). Годовые суммы осадков измешlются во времени в

широких пределах. В многоводные годы повторяемостъю один раз в 2а лет

суммы осадков яа 33-40 Yо вьтше, а в м€Iповодные на 30 - 40 % ниже нормы
(таблица 5.23 технического отчета).

Экстремальные и средние месячные суммы атмосферных осадков, мм
представлеЕы в таблице 5.23 технического отчета.

В течение года осадки распределяются Ееравномерно. ýольшая их часть
(424 мм) выпадает в теuлый период, с aпpeJul по октябръ, с максимумом в июне
- июле (78 мм) (таблица 5.24 техническог0 отчета). Зимний аезоý отличается

относительной сухостью (212 мм). В первую половину зимы выпадет больше
гIоJIовины зимнего количества осадков. Наименьшее количество осадков на

территории изысканий наблюдается в апреле - марте (З5 мм) {табли,ца 5.24

технического отчета). Несмотря на то, что летние осадки превышulют зимние,
на сток рек они не оказывают с}ll1gglзgнного влияния, так как большая их частъ

расходуется на испарение и просачивание.

1|



паложитЕл ън оЕ зд IaI юч.Е Il и Е н Еrосудд рствЕнн ой экспврrп.э ы

Число дней с твердыми (т), жидкими (ж) 
" 

смешанными (с) осадками

представлено в таблице 5.24 технического отчета.

Следует отметить значительную изменчивость годового колиtIества

осадков. Так в дождливые годы иногда может выпасть на 50 - 100 мм осадков

больше, а в сухие - на столъко же меньше. Изменчивостъ месячных сумм
осадков из года в год также довольно велика, особенно в теплый период.

В отдельные годъI месячные и сезоflные суммы осадков значительно

отклоняются от средних, особенно в тёплый период года. Месячные осадки в

многоводные годы превышают соответственные величины маJIоводных лет в

десять раз и более.

Среднее суточное количество осадков, мм представлено в таблице 5.25

технического отчета.

В средЕем за год суточное количество осадков составляет 4 мм,
минимzulьное количество осадков выrrадает с декабря по февра:rъ {2 мм),

максим€Lльное -в июле (6 мм) (таблича 5.25 технического отчета).

Среднее максимаJIьное с,угочное количество осадков, мм rrредставлено в

таблице 5.26 технического отчета.

Расчетный суточный максимум осадков 17о обеспеченности составляет 95

мм.

Для территорwи изысканий
интенсивностью более 1 мм/мин
осадков IIо интервалаN{ времени.

На территории изысканий преобладают длительные дожди
ttродолжитеJIьностъю свыше 3 часов. Короткие и интенсивнее ливни

продолжительностью менее 2 часов составляют не более 1lЗ количествадождей
со слоем 10 мм и более. Наиболъшая продолжительность выrrадения осадков

наблюдается здесь в июле и авryсте, наименьшаJt - в феврале.
В среднем за год число дней с осадками 0,1 мм и более составляет дJIя

участка изысканий Па - 140, а число дней с количеством осадков более 20 мм
наблюдаются 1 -3 дня в году.

РаспределеЕие снежного покрова по территории изысканий в

значителъной мере зависит от характера подстилающей поверхности и высоты

местности.
Снежный iloкpoв на рассматриваемой территории появляется в среднем 8

ноября, ранняя дата появлениrI снежного покрова - 2 октября, позд!ляя - 1

января (таблица 5.27 технического отчета).

Дата rrоявления и схода снежного покрова, образовакия и разрушения
устойчивого сне}кного покрова, qисло дней со снежным поr.ровом за зиму

представлены в таблице 5.27 технического отчета.

характерно шреобладание сильных ливней

и плавное нарастание наибоýьших слоев
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первы* снежный покров чаттIе всего быстро стаивает во время от:епелей.

Потепления и установление относительно теплой погоды с темIIературой

воздуха выше 0О днем связаны с адвекцией в теплых секторах цикJiонов воздlха
из районов Южной Атлантики. Такая теплая адвекция приводит к уtIлотýению
снега и уменьшению его высоты, а в нач;шiе зимы может привести к его

полному сходу. Ранний сход снежного покрова в конце зимы также

определяется тегIJIой адвекций. Это может привести к I1олному сходу снежного

покрова уже в последней декаде марта (таблица 5.27 технического отчета).

Устойчивый снежный rlокров образуется в среднем 29 ноября. В
зависимости от преобладающего тиrrа атмосферной цирку.ilяции в предзимний
период даты установления устойчивого снежного покрова в отдельные годы
существенно сдвигаются. Так, на рассматриваемой территории ранняя дата

установления устойчивого снежного покрова приходитсяяа 3 ноября, а поздняя

на23 января (таблича 5.27 техътического отчета).

С обржованием снежного покрова высота его постепенно увеличивается
и достигает максимума в первой lrоловине марта (в среднем 31 см (таблица 5.28

технического отчета)). Максима.itьн€ж из наибольших за lтериOд наблюдений

высота снежного покрова на территории изыскаЕий составляет 72 см, средняя

наибольшая - З9 см, наимеЕьшаrI из наибольших - 14 см (Научно-прикJiадной

справочник..., 1990). Наибольшая высота снежного покрова rrо постоянной

рейке составJIяет 78 см. При этом, высота с}lежного rrокрова значительно

колеблется из года в год в зависимости от суровости зим.

Средняя, наибольшая и наименьшая декадн€uI высота снежного покрова

(см) по ttостоянной рейке, его пJIотность (кг/м3) и запас воды в снежном

покрове (мм) представлены в таблице 5.28 технического отчета.

Плотность сЁежного покрова в Еачаýе зимы не rrревышает 220 KTlcM3, а к

началу весеннего снегот€lrlния увеличивается до 280 кг/см3, а концу

снеготаяния - до З20 кг/смЗ (таблица 5.28 технического отчета). Средняя

плотность снежного покрова при его наибольшей декадной высоте составляет

260 кг/смЗ (Научно-прикJIадной сuравочник..., 1988). На лесных полянах и в
лесу она менъше, чем в открытом поле, и составляет около а,20-а,23 г/см3.

Наибольших значений шлотность достигает в зимы с сильными метелями и
оттепелями.

Запасы воды в снежном покрове и иЕтенсивность таяния снежного
локрова определяют величину стока воды в водоемы, уровень весеннего

половодья, запасы влаги в почве. Средний из наибольших запасов воды в

снежном покрове составляет 115 мм, максим,lпьный из наибольших - 2а4 мм, а

минимаJIьный wз наибо.пьших - 18 мм (Научно-прикJIадной справочник..., 1990).

Величина запаса воды в снеге, как и высота снежного покрова, может сильно
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изменяться в зависимости от высоты и рельефа местности, степени.

заттIищенности растительностью,, а также значительно колеблется из года в год.

По весу снегового покрова территория изыскжl,ий принадлежит к IIl
району. То есть вес снегового покрова на 1 м2 горизонта-гtьной IIоверхности

земли составляет 1,8 кПа (СП 20.|З330.2011). Объем снегопереноса за зиму для
территории изысканиit составляет 170 м3/м (СНиП 2.01,01-82).

Процесс разрушения снежного покрова весной проходит быстрее, чем его

образование осенью, длительность интенсивного'снеготаяния составляет 3 - 5

дней. Средняя дата схода устойчивого снежного rrокрова - 3 апреля, ранЕяя -
31 декабря, поздIшя - 20 аlrреля (таблица 5.27 техническог0 отчета). Нередко

после разрушения устойчивого сЕежного покрова снег вновь выrrадает на

непродолжительное время, поэтому в среднем за многоJIетние окончателъный

сход снежного покрова наблюдается примерно на б - 8 дней позднее, чем

разрушение устойчивого снежЕого покрова. В лесу снег сходит на 5 - 20 дней
позже, чем в поле. Известны сл)ruаи, когда весной вторг€L[ись арктические

массы воздуха, которые вызывulJIи снегопады даже во второй половине MffI.

Такой снег обычно лежutJI очень непродолжителъное время.

Число дней со снежным покровом на территории изысканий составляет

116 дней (таблица 5.27 технического отчета).

Среднее и максим€lльное число дней с грозой представлены в таблице

5.29 технического отчета.

Среднегодовая продолжительность гроз на территории изысканий
составляет 60-80 ч (ГtУЭ).

Средняя продолжительностъ |роз, час rrредставлена в таблице 5.30

технического отчета.

Среднее и максим€жьное число дней с метелями представлено в таблице

5.3 1 технического отчета.

Среднее и максимаLlrьное число дней с туманами представлено в таблице

5.32 технического отчета.

Среднее число дней с градом представлено в таблице 5.33 технического
отчета.

По толщине стенки гололеда riасток изысканий принадлежит ко II

району. Толщина стеЕки гололеда у земной IIоверхности (l0 м) составляет 15

мм, на высоте 200м - 25 мм, на высоте 300 м - 45 мм, на высоте 400 м - б0 мм
(СП 20.13330.2011). МаксимаJIьн€ш толщина стенки гололеда составляет 9,б мм.

Среднее число дней с гололедом представлено в таблице 5.З4

технического отчета.
Полевой этаII инженерно-гидрометеорологических изысканий выполнен в

авryсте 2018 г. в период летней межени. В составе инженерно-

гидрометеорологических изысканий выIIолнеЕ комплекс полевых
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гидрометрических работ в пределах долины р. Ока фисунок 6.1 техническогс

отчета).

В рамках полевых работ разбит и отнивелирован lrоперечный профиль

через доJrиýу р. Ока (рисунок 6.2, рисунок б.4 техЕическOго отчета). Общая

длина морфометрического створа составляет 1310 м. Пара-пельно

морфометрическому створу выполнены промерные работы по поперечным

профилям.
Отметка уреза водной поверхности на момент изыс,каний (04.09.18 г.)

составляет 115,33 м БС. Уровень воды в период изысканий на гидрологическом
посту в г. Калуга изменялся в диапrвоне. Уклон водной поверхности

измеренный в пределах участка изысканий составил 0,0985 MIKM. Уклон водной
Irоверхности на участке между морфометрическом створом и гидрологическим
постом в г. Калуга, полr{енный на основе наблюдений на гидрологическом
посту составляет 0,08 м/км.

Измеренный расход воды состаъих 92 м3/с. Восстановленный
коэффициент шероховатости определеЕ равным для руслового сектOра 0,0З6.

На основе гидроморфологического обследоваЕIия поймы коэффициент

шероховатости принят равным 0,065.

Метки высоких вод зафиксированьi на кустарнике в пределах низкой

поймы на уровне |26,5 м БС.
МорфометриtIеский створ через долину р. Ока представлен flа рисунке 6.2

технического отчета.

Ход уровней воды р. Ока на г/п г. Каrryга в гIериод изысканий
, rrредставлен на рисунке 6.3 технического отчета.

МорфометриLlеский створ через долину р. Ока представлен на рисунке 6.3

технического отчета.

Фиксация меток высоких вод на правобережной пойме р. Ока
представлена на рисунке б.4 технического отчета.

Нивелировка морфометрического ствOра шредставлена на рисунке 6.5

технического отчета.
Максимальные расходы воды определены flо даншым статистической

обработки материаJIов наблюдений на гидрологич9ском посту р. Ока - г.

Ка.пуга. На посту проводятся непрерывные наблюдения за стоком воды с 188l
года. Площадь водосбора р. Ока в створе гидрологического поста составляет

54900 км2. ГIлощадь в створе изысканий определена на основе ан€L[иза

топографических карт (рисунок 7.1.| технического отчета) и cocTaBJuIeT 54620

км2.
Площадь сегмента водосбора (боковой приточности) на участке от створа

изысканий до гидрологического поста р. Ока - г. Калуга представлена на

рисунке 7 .1.L технического отчета.
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Изменение площади водосбора р. Ока между створом изысканий и

створом гIоста составляет 280 км2, что равно 0r5Уо. Перенос значений

максимшIъных расходов водьi в створ изысканий мо}кет быть выполнен с

учетом редукции модуля максимальных расходов воды. При этом irоказатеJIь

степени редукции для рек лесостепной зоны рекомендуется принять равным
0,20. Изменением коэффициентов естественной зареryлированности стока
можно пренеOречь.

В последЕие десятилетия 20-го века и по настоящее время на
значительной части территории Российской Федерации наблюдается

устойчивая тенденция rrотепления климата, вследствие чего существе[Iно
изменились условия формироваrlия речного стока, что привело к
трансформации его внутригодового распределсния и к р;внснаправленным
изменениям его составJuIющих. Характерным является увеличение меженного
.стока, особенно в зимний период года. На мýогих реках европейской
территории страны зимниЙ сток увеличился в пределах от 50 да 1,20 О/о, в то же

время на реках бассейнов Ба-rrтийского моря, Волги (за исключением северной и
северо-вссточной ее частей), Щона, ,Щнегlра ь аби (в верхней ее части) сток
весеннего Iтоловодья снизился на Ю-30 %.

Изменения водного режима рек, обусловленные климатическими

факторами, привели к нестационарности многолетних рядов характеристик
стока. Анализ данных наблюдений за речным стоком показывает н€lпичие

резких изменений отдельных характеристик стока в период с 1970 по 1980 гг.,
что послужило основной причиной нарушения его однородности. Режим

речного стока, сформировавшийся за rrоследние 35-45 лет, на современном
.уровне изученности проблемы межгодовой изменчивости водности рек, можно

рассматривать как кв€lзистационарный и соответствующий новым
климатическим условиям. Следует отметитъ, что многолетний период,
предшествующий резкому изменению водного режима рек, также является

кв€lзистационарным.

Хронологический ход максимulгtьных значений расходов воды
характеризуется неодЕородностью (рисунок 7.2.1 технического отчета).

Неоднородность обусловлеЕа измене}iием кJIиматических условий в пределах

бассейна р. Ока, как и в пределах большей части ЕТР. Изменение средних
температур декабря и марта с отрицательных на положительные, увеличение
допи жидких осадков, увеличение повторяемости зимних оттепелей привели к
снижению снегозапаса на момент начаlrа весеннего половодья. В пределах

бассейнов р. Волга, Щон, Щнепр и др.зафиксировано снижение слоя стока
весеннего половодъяи его максимапьных расходов воды. Граница однородных
по кJrиматическим условиям периодов для рчlзýьD( водосборов ЕТР разная и

изменяется в пределах \965 - 1980 гг.
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Выделение однородного периода для р. Ока выполнено на основе анализа

разносной интегр{tJIьной кривой (рисунок 7.Z.2 технического отчета) и

суммарной интегральной кривой (рисунок 7.2.З технического отчета). За нача-ша

современного периода с однородýыми кJIиматическими условиями
формирования максимuLпьных расходов принят l97| год, что подтверждается в

ряде публикаций.

Хронологический ход изменения максим€lJIъных годовых расходов воды р.
Ока - г. Калуга представлен на рисунке 7.2.1технического отчета.

Проверка на однородность (рисунок 7.2.З технического отчета)

свидетельствует о отрицателъl{ом результате Irроверки на однородностъ рядов
188l t970 и \971' - 2а|6 по всем основным статистическим критериям
(Фишера, Стьюдента, Вилъкоксона).

Разностно-интегр€шьная кривая изменения максимаJIьных годовых

расходов воды представлеЕа на рисунке 7.2.2 техниЕIеского отчета.

Суммарная интеграJLьная кривая изменениrI максимапьных годовъrх

расходов воды представлена на рисунке 7.2.3 технического отчета.

Проверка ряда максимz}льных расходов воды на однородýость
представлена Еа рисунке 7.2.3 технического отчета.

Расчетные максимальные расходы воды, пол)лIенные по резулътатам
статистической обработки данных за весь период наблюдений (рисунок 7.2.4

технического отчета), за lrериод 1880 - |970 гг (рисунок 7.2.5 технического

отчета) и за современный кв€tзистационарный период фисунок 7.2.6

технического отчета) приведены в таблице 7.2.1 технического отчета.

Эмпирическая и аналитические кривые обеспеченности максимапьных

расходов воды р. Ока гlп Калуга зы 1880 - 2016 гг представJIены на рисунке
7 .2.4 технического отчета.

Эмпирrтческая и аналитические кривые обеспеченности максим€lJlъных

расходов воды р. Ока г/п Калуга за: 1880 - W7a гг представлены на рисунке
7 .2.5 технического отчета.

Эмпирическ€ж и анжIитические кривые обеспеченности максим€lJIьных

расходов воды р. Ока г/п Калуга за: 1971. - 2аВ гг представлены на рисунке
7 .2.6 технического отчета.

Максима-гlьный расчетный расход воды р. Ока
обеспеченностью lolo полl"rенный путем обработки ilолного ряда наблюдений

более чем в 2 раза превышает значение полученЕое за современный

квазиоднородный период. Нормативно-методические документы не дают
четкого ответа о необходимости применения расчетных значений по

однородному периоду, так как климатические изменения могут имет

обратимый характер. Тем не менее, rrриме}iение полного ряда наблюдений не

корректно. Максима_пьньiй расход воды обеспеченностъю t0 %
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(повторяемостъю 1 раз в I0 лет) полуIенный по полному ряду превышает 7000

мЗ/с, в то время как такие экстремумы не были зафиксированы в течение 48 лет.

При неоднородности рядов наблюдений расчетьi максимЕtпьных расходов
изу{еýных рек догlустимо выполнять согласно СТО ГГИ 52.а8.4|-2аП
<<Основные гидрологические характеристики п.ри нестаII,ионарности BpeмerтHblx

рядов, обусловленной влиянием кJIиматических факторов. Рекомендации по

расчету>>.

Метод определения расчетных значений стока по составным кривым

распределения применим для неодýородного общего ряда наблюденпй,
вкJIючающего две однородные выборки различной длины.

При неоднородности исходных данных гидрологических наблюдений
эмпирические и аналитические кривые распределеЕия оfiределяют отделъно для
каждой однородной части ряда. Во всем интервале изменения исходных

данных наблюдений для каждой однородной части ряда с анаJIитических
кривых снимаются соответствующие им обеспеченности Р1, Р2. Щалее
определяется суммарная (составна.я) кривая распределения, для которой обшая
обеспеченность каждого члена этого ряда рассчитывается с.у{етом весовых
коэффициентов по формуле: Р:(пlрl+п2р2)(пl+п2). где п1 ,rl2 - число чýенов в

каждой из двух однородных совOкупностей.
Весовые коэффичиенты каждой однOродной совокупности (однородной

во времени части ряда) равны:
- для первой части ряда: п1 l (пl+ п2);

- дJut второй части ряда: п2 / (n1+ п2), соответственно.
Составная кривая обеспеченности, поJryченная по рядам наблюдений за

периоды 1880-1970 п |97l - Zarc гг. irриведена на рисуЁке 7.2.7 технического
отчета.

Комплекс анаJIитических кривых обеспеченностей построенных за

период: 1 - 1880 - |970 гг.; 2 - 1971 - 201'6 гг.; 3 - составная кривая
обеспеченности представлен на рисунке 7.2.7 технического отчета.

Сводная ведомость расчетных максим€tJIьных расходов воды р. Ока - г.

Калуга rrредставлена в таблице 7.2.1 технического отчета. Следует отметить,

что применение составной кривой в данном случае не может быть признано
корректным tlo причине несоrrоставимости расходов частей ряда, как по

экстремальным з}Iачениям расходов воды, так и по продолжительности рядов
наблюдений. Период до 1971 года имеет продолжительность 91 год, что в 2

раза больше rlо продолжительности современного периода. Максимальный
измеренный расход современного периода - 5560 M3lc имеет обеспеченность
2ОА, при этом для периода до l97a года данный расход будет иметь

обеспеченностъ около За%. В результате определение обеспеченности расходов
воды выше 5000 согласно вышеописанной методики происходит практически
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без }п{ета современного периода. об этом свидетельствуют результаты
сопоставления расчетных расходов равных обеспеченностей полученных п0

аналитической кривой за весъ период наблюдениtl" ч по составной кривой
(таблица 7.21 технического отчета). Разница между расчетными значениями

расходов равной обеспеченности составляет 40 - 160 M3lc.

Использование метOда составных кривых может быть корректным при
использовании сопоставимых по lrродолжителъности наблюдений рядов
данных. fiля расчета максим€tпьных расходов были шрименены два однородных
и одинаковых lrо продолжительности ряда 1925 - 1970 и 197| - 20lб гг.

Результаты приведены на рисунке 7.2.8 и в таблице 7 .2.2 технического отчета.

Максимальный расход 1, 10 и 2а-наft обесшеченности (м3lс) р. Ока - г.

Ка-гlуга по аЕ€ulитическим кривым обеспеченности представлен в таблице 7.2.1

технического отчета,

Комплекс анaжитических кривых обеспеченностей построенньж за

период:1- |925 1970 гг.; 2-|971 -zаrc гг.; З -составная крив€uI

обеспеченности представлен на рисунке 7.2.7 технического отчета.

Принятый максимальный расход воды р. Ока - г. Калуга по составной
кривой обеспеченности цредставлен в таблице 7.2.2 техниIIеского отчета.

Согласно п. 5.45 СП 33.101.200З Расчетные уровни 0пределяют одному из

трех способов:
а) ilо крI,rвым расходов волы Q: r(Н);
б) по кривым связи соответственных уровней воды;

в) по продольЕому профилю водной поверхности с учетом ее уклона при

высоком уровне воды.

Способ переЕоса расчетного наивысшего уровня воды по связи

соOтветственнъiх уровней может бытъ применен, если ýарzrплельными

наблюдениями освещено не менее 8а % многолетней амп.литуды колебания

уровня воды в опорном створе и наJIичие надежной связи в верхней части
кризой выявилось достаточно отчетливо. Кривые связи строят по ежегодным

значениrIм максим:lJlьных уровней воды, характерным перепомным точкам
графиков колебания уровня или ежедневным значениям уровней с учетом
времени добегания воды между постами. Связь урозней считают

удовлетворительной, если коэффициент корреляции 1 ) 0,8. Применение

данного метода не возможно ilo причине отсутствия сведений о

соответственных уровнях воды при высоких расход€}х, так как расходы воды

близкие к максим€lJIьным расчетным не наблюда-пись в течение последних 46

лет.

Перенос уровней воды по продольному профилю водной поверхности

производят в пределах неболъших по длине речных )частков (1 - 3 км) с учетом
зависимости укJIона от уровня в условиях )/становившегося IIотока.
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Соответственно данный метод так же не применим для исследуемого участка

реки.
Особенностью формироваяия режима уровней воды р. Ока на

исследуемом участке являются направленные русловые деформачии. Напболее

полно данный процесс описан з работах д.г.н. Берковича К.М: <<Причиной

понижеЕия уровней воды cT,lJIo увеличение объема меженного русла за счет

разработки русловых карьеров и связанной с ними глубинной эрозии. Объем

добычи к нач€rлу 1990-х гг. достиг 55-60 млн мЗ (около 250 тыс. м3 на l км

русла). По самым приблизительным подсчетам эта величиЕа составляет 75Yо

объема естественного русла в межень. За последние 10-12 лет минимalJIьные

уровни воды в Серпухове и Кашире rrонизились на 0.5-0.6 м, а общее

понижение уровней в этих пунктах с нач€Llrа ХХ в. достигло 2.5 м.

Объем удаленного в ходе добычи ztплювиztпьного материЕtпа уже в нач€tле

l990-x гг. соответствовал ilримерно 90-летнему объему стска взвешен}Iых

наносов Оки. Следует г{итывать) что из русла уд€tпялись крупные наносы

песчано-гравийного состава, которых в составе взвешенных содержится не

более За% (в половодье). Восгrолнение этих наносов, если бы и было

возможным в современных условиях, заняло бы не менее 20Ь300 лет. Большие

объемы добычи привели к существенному изменению морфометрических
характеристик русла. Прежде всего, за счет разработки подводных выемок
глубиной до 10 м и более (карьеров) увеличи.тrасъ средняя глубина русла. Так, с

1950 по 1992 г. средняя глryбинанаучастке возросла почти в два pш4 гIричем

это произошло за счет IIонижени'I отметки дна реки, которое в среднем по

участку превысило 2.а м, а в lrоследующий период (таблица) ,rо

приблизительным подсчетам - 1.5 м. С нача-гtа 1990-х гг. интенсивность добычи

резко снизиласъ, однако до сих пор cocTaBJuIeT немалую величиЕу - 200-300
тыс. м3 в год, - сопоставимую с объемом стока влекомых наносOв. Понижение
отметок дна продолжилось, хотя местами скорость его сократиJIасъ)).

Изменения уровней воды при меженных расхOдах вOды за последние

десятилетия ýревосходит 1,5 м (рисунки 7.3,| - 7.3.2 техflического отчета).

Влияние русловых деформаций ъта формирование максим€tпьных уровней воды

существенно менее значимо. Количественно его охарактеризOвать не вOзможно

(максимальные расходы воды обеспеченностью 15Yо н менее не наблюдЕtJIисъ в

последние 40 лет). Тем не менее, очевидно, что применение кривых
обеспеченности уровней воды р. Ока - г. Калуга не допустимо по причине ýе

дискретного снижения отметок дна.
Изменение меженных уровней воды Н р. Ока (г/п Калуга) шод влиянием

русловых карьеров IIредставлено на рисунке 7.З.l технического отчета.

Зависимости H:f(Q) для р. Ока (г. Калуга) представлены на рисунке 7.3.2

технического отчета.
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Единственным, соответствующим требованиям нормативных документов
методом является гидравýический расчет максим€lJIъных уровней воды. Кривые

расходов построены lrо формуле:
q:lroln)* b2l3*1|l3

где Ф - площадъ поперечного сечениrt русла или поймы tlри отметке

уровня Н, м2;

n - коэффициент шероховатости, сlм0,33;

h - срелняя глубина воды в русле или пойме, м;

I - уклон водной пов9рхности.

Кривые ш : f (Н) 
" 
h: f (Н) устанавливают путем промеров глубин в реке

ниже уреза воды и нивелироваýия руспа и береговых скJIонов выше уреза до
предполагаемой высOты уровня воды 1 Yо-ной вероятности Irревышения плюс

один метр.

Коэффициент шероховатости оrrределен в р€вделе б техническOго отчета

(на основе приложения Б СП ЗЗ-|01-200З). Уклон I определяют при высокой

воде. Уклон водной поверхности определен Еа основе сопоставления уровнеЙ
воды на смежных гидрологических fIостах г. Калуга - г. Алексин (рисунок 7.3.3

технического отчета). ,Щля расчетов максимаJIьных уровней принято значение

уклона водной поверхносrи а,09 Yоо.

Изменение среднего уклона водной поверхности на )л{астке г. Калуга - г.

Алексин при разных уровнях воды р. Ока (г. Ка-rrуга) представлено на рисунке
7 .3.3. технического отчета.

Морфометрический створ в доJIине р. Ока в

представлен на рисунке 7.3.4. технического отчета.

Координаты расчетной зависимости расходов и

представлены на рисунке 7 .4.3. технического отчета.

Кривая связи расходов и уровней воды р. Ока в

представлена на рисунке 7.4.5. техничеýкого отчета.

Проверка корректности расчетных кривых связи расходов и уровней воды

может быть выгlолЕена только на основе данных наблюдений за последние

годы на гидрологическом посту в г. Калуга (с учетом современной

морфометрии и р€lзвития русловых процессов). fuя Ероверки выбрано

относительно высокое lrоловодье 2аlЗ года (рисунок 4. Максималъный расход
зафиксированный 22.а4.2а13 г. на г/п г. Калуга составил 4000 м3/с, Iтри этом

уровень воды составил |25,94 м БС. С учетом укJIона водной ýоверхности

данный уровень можно перенести в створ изысканий добавив 0,09%о х 9 км *
125,94 м БС : |26,75 м БС, что в общем согласуется с расчетЕоЙ кривоЙ (в

створе изыскаýий расходу 4000 мЗlс соответствует уровень 126,88 мБС).

створе изысканий

уровней р. Ока

створе изысканий
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совмеш{ённый хронлогическиff

техн.}1ческого отчета.
максимальные расходы воды для створа р. Ока - г. Каrryга опредеJIены на

ОСНОВаНИИ СОСТаВНой кривой по двум квазиоднородным рядам: 1945 * 1970 и
19,1l - 20lб гг. Максимальный расход воды обеспеченностью |% ilринят
РаВНЫМ 10100 МЗ/С. МаКСИМа_гiьный уровень воды определен на основе
морфометрических расчетов В створе изысканий (ул. Резванская) и с
обеспеченностью lYо составил 132,12 м БС.

Инаrcемер но-э колоz tлчес кuе uз ьrс кан uя
г[пощадка строительства многоквартирного жилого дома расположена в г.

калуга, ул. Резваrrская. Исследуемая площадка расположе}Iа в западной части
города на терр!rгории станции технического обслуживания. Территория y$стка
заасфаьтирована с з€lпада расположено здание автос€шонов. На момент изысканий
Еа IIпощадке расположена автостоянка, вспомогательные сооружения.

техногенными линейными источник€}ми загрязнени1 расположенными в
районе IIJrощадки изысканий явJIr{ются: очистные сооружения, проезды
автотр€lнспорта, подземные коммуникации (водопровол ftвопровод и т.п).

Ближайшая жих.м застройка (трехэтажный жилой дом) расположена на
расстоянии 35 м к северу по ул. Резванская. Ближайrшlй водный объекг - р. Ока,
протекает на расстоянии 1,15 км к юry и юго-запаДУ, Р. Грязинка на расстоrIнии 980
м к северо-западу.

Наличие объектов кýlлътурного наследIдI, особо охр€lняемьтх территорий
непосредственно на территории проведениlI изыскательских работ не отмечено.
редкие виды животных на исследуемой территории отсугствуют. оопг
федерального значеЕиrI Калужский бор распспожен на расстоянии 350 м к северу и
северо-востощу.

почвы участка представJtены типиtIными урбаноземами. Гfпощадка
заасфа"гьтирована, почвенный покров сохранился фрагментарно Растительностъ на
ппощадке отсутствует. Представителей животного мира не встречено.

скотомогильники и биотермические ямы отсутствуют.
Исследования бьrли проведены в соответствии с сп 47.1зз30.2а|2, сп

47,вжа-20lб и СП п-rа2-97 на основании техяического задания и цроtр€llчfмы
изыска.rrий.

Lfuженерно-эколоГические изысканиrI вIgIюч€lJIи в себя:
_ радиологиriеские исследования территории;
- с€tнитарно-эпидемиологическая оценка ilочв;
- оцеfiка состояния подземных вод;
- оценка факторов физического воздействия;
- оценка сOстояния атмосферного воздл(а.
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Комплексные исследования радиационной обстановки охватыв€tли оценку

мощности эквивалелrгной дозы (МЭД внешшего гамма*излу{ениrI в точках

измерения на всей площади участка изысканий, а также измерение lrлотности
потока радона с rrовер,хности tIочвы. В рамках изысканий проведены лабораторные

измереншI содержаниrI в tIочве естественных радионукJIидов.
В ходе проведения пешеходной гамма-съемки }частки радиационной

аномапии не выявлены. Значения МЭД гаммы-излучения и плотности потока

радона менее нормативньIх значений. Загрязнения почвы технOгенными

радионукJIидами не выявлено. Радеrационн€tя обстановка территории отвечает
требованI{яп,I НРБ-99 Е,{ ОСПОРБ - 99.

Опробование поверхflOстного слOя проводилось методом (конверта> на

глубину 0,1-0,,3 м в районе 1 пробной IIJ]оIт{адки и сквакины. ДЛя исследсвания

динамики загрязнения по гл5zбине из скважины отобранът 2 пробы грунта до
глубины З,0 м.

Отобранные образцы исследовжисъ по санитарно-химиrтеским,

паразитологическим и микробиологическим пoKrtзaTeJuIM. Категория загрязнения

почв и рекоN{ендации по использованию установлены на основании СанПиН
2.|.7.|287-а3. При расчете коэффициента концентрации i--ого загрязýяющего

комrrонента были исЕользованы фоновые значения вr}повых форtrл химических
веществ, рекоменл/емые СП 11-|02-97 (ориеrrгировоIIные значения дIя дерново-
подзолистьD( глинистьD( почв).

Лабораторный анаIиз почвенньгх образцов не выявIIJI превышений ПЩК по
тяжелым метzшлам и мышьялry. Суллмарный пOк€}затель загрязнения почвогрунтов
Zc менее 16, что соответствует допустимой категории загрязнения. Содержание

бенз(а)пирена менее нормативного значениJI. Содержание нефтепродуктом

соответствуют допустимому уровню. Почвы и грунтов r{астка изысканий

огр€lниtlеншл по использованию не имеют.

паразитологическое загрязнение почв отсутствует.

Согласно инженерно-геологиllеским изысканиrIм,

Бактериологическое w

гр},F{товые воды вскрьтты

повсеместно на глубине 1,9*3,2м. Ддя ана_пиза их состояниr1 отобраны пробы из

геологических скважин ЛЪýs3976 (глубина отбора l,B м), З978 (глубина отбора 4,0

м), 3981 (глубина отбора 3,0 м), З982 (глубина отбора 2,8 м). Санитарно-химическаrI

оценка ilроведена в рамках инженерно-геологических изыск€tний. В связи с тем, что
нормативные значения Nтя подземньD( вод отсутствуют, при оценке их состояниrI

основываг{ись на сравнении концентращий с ГIДt и ОýУ дш воднъIх объекгов

хозяйственно-питьевого и кулътурно-бытового водопользов€lния (ГН 2.1.5.1315-03).

Содержание всех исследуемых химических компонентов в пробах не tIревышает

установл еннъ:е норNtат}tвы.
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fiля оценки уровня фоновой заryязненности атмосферного воздуха на

территории объекта исlrользов€lлись данные Ка"rtужского IýMC. Фоновые

коЕцентраIJуизагрязняющих веществ в атмосферном возд}D(е в пределах ПflКм.р.
В ходе июкенерно-экологи!Iеских изысканий выIIолнены замеры

акустического воздействия на границе участка микрорайона. По результатам
зzlмеров ypoBIIrI шIума на площадке изысканий превышения ПýУ не отмечены.

Все исследования проводипись аккредитованньIми лабораторными центрами
в соответствии с действ5поIцими нормативными дощументами и угвержденными
методиками.

JVIecTa отбора проб указаны на карте

представýенного в графическрlх приýоженрlях.

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в

результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы
И ltжceH ер но-zео dез аческuе tlз blc ка ная
Сведения не вносились.

И нмсе нер н o -ze ол oz uче с кае аз ы с кан uя
Сведения не вносилисъ.

Иноrc ен epHo -zt ldp ом е mеор оло z uч ес кuе uз h, с кшн uя
Сведения не вносились.

И неrcен ер но -э коло z uчес кuе uз ь, с кан uя
1. ,Щобавлена информация о гидрогеологических и гидрологических

условиях y-IacTKa изысканий. Проведен санитарЕо-химический анапиз

состояниlI tIодземных вод.

2. Предоставлены материапы уполномоченных органов в сфере охраны
окружающей среды.

4.2. Описание технической части проектной документации
4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений,

внесенных в ходе проведения экспертизы)
Номер
тое{а

обознаLIенрlе Наименоlзан:}:Iе При.чrеLIан}4е

1 03 Bi I 8i,2-пз Раз.ilе;l 1 . Пояснpl,],eJ}ъная :за]lиска

2 0зв/18/2_пзу Раздел 2. С'хеьяа планировоtIной
ОРГаН И Зat(ИИ Зеý{еJIЬНО ГО J"ЧаС'ГКА.

n
J 0з8/18i2-лр Раздел З. Архитектурные реше.ния.

4 038,'18i2-t{P
I}аздел 4. Конструктивные и
объемно-планировочные решения
Раздел 5. Сведения об ин>ltенерноN{

обору-i-{ован;"им- о сетях инженерно-
техничес.кого обеспgчения, переIIеЕъ

инх{ен ерн о -технических
мерогIри,ят:ий" содержан,I.1е

техýологрIческих решеýий

5.1 038i18l2-I4oC 1

ПодразjдеJI кСистеL{а
э;{ектроснабжения))

фактического tt,{атериах&э
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5.2,,з 03 8,/ |812-иос2.3
ПодраздеJI кСистем,а водос,набiкен ия.

Систеh,{а волоотвgдеýия>>

5.1 0з8i1812-иос4
ПодразJ{ел кОтоплениý., вент}lляци,я и

кондиционирова}Iие воздух&,
тепловые сетиD

5.5 0З Вi 18l2-trrloСS По.;1разJ{еJI <<Ce:*tl с.вяз и))

5.6 0з8i |8l?-и()сб Подраздел <Система газоснабlкения})

5.7 0з8/1в12-иас7
Подраздел <ТехнологиаIеские

решенияD

6 03вi 18l2-пос]
Раздел 6. Проект организации
строи]]еJlьс,гва

8. 038i I8i2-ooС Раздел 8. Пере.lенъ мероприятий по
ОХРане окр}iжаюшlей с,реды

9 0з 8/ 1 в/2_пБ
Раз;Iе;r 9. }vIероп,р,ияхия по
обеспечению ýоiкарной безопАсI-1ост[I

I0 0зв/ 18l2_олI4
Разjlе;l 10. IvIероfiрLIя,г}ля шо

о бесгrечеFIрIю достуýа I.II-IваJIидов

10.1 038/18/2_ээ

Разrilе;t 10.1 . М[еропр,ия:]Itя lltr

обеспечениIо соблкrдения
требований энергоэффективности и
требованl.тй оснащенносl и здtаний,
строений и соор_y;кений приборами

учета исшользуемых энергетических
рес,}*рсов
Раздел |2 {{И,наrя докуfuIентация в

случаях, предусмотренных
феде ржьным}I законами })

|2.1 0з в/ 1 8i2-тБ:)

Разде;l |2.1 . .Требован}Iя, к
обесгIеLIениIо безопасной

экс.плуатаци}1 объектов капитапьного
с,гроитеJIъствА.

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий)о принятых в

ц "П""Т;;;::;;#:hшнuровочной 
орzанuзацаu земеJльноzо учосmка

Проектируемый многоквартирный жилой дом распоJIожен на земеJIьном

t участке с кадастровым номером 40:26:000З96:542, находящегося в

собственности.
Гlгrощадь отведенного участка составляет 5197 м2,

Участок относится к жилой зоне * ОЖ зона общественно-делсвOго и

_ 
жилого назначениr1.

Основной вид разрешенного исполъзования многоэтажная жил€я

застройка (высотн€ж застройка).
* Участок проектирования граничит:

- с севера-запада - здание СТО <ВАЗ>;

- с севера - востока - м€lлоэтажная застройка;
_ с юго-востока и юга земельный yIacToK с К 40:26:000396:541,

Ё предн€вIlаченный для строительства жилого дома.}lЬ 1.
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Релъеф площадки ровный, с небольшим понижением поверхности в юго-

восточном направлении. Абсолютные отметки поверхности земли

изменяются от lЗ2,96 до 131,99.

Подъезд к жилому дому предусмотрен с местного проезда вдоль ул.
Анненки.

В геоморфологическом отношении площадка приурочена к широкой
пойме долины р. Ока, протекающей в районе г. Ка-пуга, южнее проектируемой
площадки, с запада на восток. Согласно инженерно-гидрометеорологическим
изысканиям (21 0-С/1 8-ИГМИ), выполненными ООО (ЭЛГИС) максимальный

уровень воды с обеспеченностью 10Z составJLяет |З2,|2 м.

Район проектирования находится в зоне умеренно-континент€tпьного
климата с теплым летом, умеренно-холодной зимой со снеговым покровом и
хорошо выраженными переходными зонами.

Участок относится к нормапьной зоне влажности.
Показатели климатических условий по Калужской области:

- среднегодовая температура воздуха 4,45Ос;

- среднемесячная температура самого холодного месяца - l0,10C;
- среднемесячн€ш температура самого теплого месяца + l8,0C;
n 

наиболъшая глубина промерзания суглинков

- наиболъшая глубина промерзания песков
F 

годовая сумма осадков

r 

месячный максимум осадков

128 см;

l56 см;

654 мм;
89 мм.

Строительство многоквартирного жилого дома не является источником
воздействия на среду обитания и не требует организации санитарно-защитной

зоЕы.
Источниками загрязнения являются дымовые кан€шы от поквартирных

котлов, открыт€uI стоянка на 55 м/м, мусорные контейнеры.

Надземные автостоянки в количестве 55 м/м расположены на

нормативном расстоянии от проектируемого жилого дома и существующих
жилых домов.

Мусорный контейнер установлен расстоянии 20 м от жилых домов.
Произведены расчеты заtрязняющих веществ от указанных источников и

проведен апализ расчета рассеивания. Превышения ПДК загрязняющих
веществ на территории застроики отсутствуют.

Размещение объекта выгlолнено с rIетом тrротивопожарных р€lзрывов.
На придомовой территории предусмотрены площадки для игр детей

дошкольного и младшего школьного возраста с установкой м€uIых фор'
архитектуры,, для отдьrха взрослого населения, для хозяйственных целей, для

занятий физкультурой.
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Расстояния между жилым домом и площадками благоустройства

соответствуют нормативам.

Размещение дома не окzlзывает влияния на инсоJulцию окружающих
зданий.

ýля предотвраrrlения попадания паводковых вOд в IIодвал Irредусмотрена

вокруг здания отмостка с укJIоном 0т здания. Отметки входов в здание выше

плаЕировочных отметок.
В районе проектирования отсутствует сеть ливневой канализации.

Отвод поверхностных стоков с площадки проектирования предусмотрен

гIо лоткам проезжей части на проезжую часть ул. Резванской в соответствии с

техническими условиями МУП <<КалугаспецавтодорD Jф 8 от З0.01.2019 г.

Вертика_гlън€ul планировка выполнена с обеспечением поверхностного
водоотводаи с увязкой отметок прилегающей территории.

Вертикалъýая планировка решена таким образом, что дождевые воды

направлены от здания к проезжей части внутри дворового проезда, даJIее rr0

yKjIoHy на проезжую часть ул. Резванской.
Продольные укJIоны lrо проезду приняты в пределах нормативных - 4 %а.

Внутренние водостоки зданшI с открытыми выпусками предусмотрены на

проезжую часть.

За отметку пола первOго этажа {134,70) здания принята оптим€lJIьная

абсолютная отметка из условий эксrrлуатации здания и проектируемого

рельефа.
2) Разdеtl 3. Архаmекmурньrе реIценuя
Жилой дом представJIяет собой 9-ти этажное, двухсекционное здание с

подвалом с размерами в осях 28,10 х59,46 м (размеры 1-ой бяок*секции - 28,10

х З0,50 м;2-ой блок-секции в осях 16,80 х 28,54 м).

Главным фасадом здание ориентировано яа северо-восток на ул.
Резванская и на юг - земли ГП <<Совхоз им. К.Э. Щиолковского>. ,Щворовый

фасад ориентирован на северо-запад на пересечение ул. Резванская и ул.
Анненки.

Архитекryрно-плаЕировочная структура здания обусловлена

конфигурацией земелъного участка, н€tЕичием планировочньIх ограничений,
местополох(ением существующей застройки.

Высота жилого этажа - 3,00 м.

Высота irодв€}Jrа - 2,4а м (в чистоте).

На первом этаже расположены: входн€ш Iруппа с rrодъемником для МГН,
лифтовой холл, помещение уборочного инвентаря (1-" блок-секция) и

помещение электрощитовой (2-" блок-секции) имеющими самостоятельный

вход непосредственно с улицы.
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На 1-9 этажах расположены жилые квартиры, внеквартирный коридор,

лифтовой холл (зона безопасности I\ГH).
В подвале расположены Iтомещение для электросвязи, повысительная

насосная, а также rrомещения кладовьгх дJuI жителей дома.
Жилой дом оборудоваý лифтами.
Вьiходы на кровлю предусмотрены через лестничную клетку ЛЛУ.
Все входы в здание накрыты козырьками, защищающими входные

плоIщадки от атмосферных осадков.

Объемно*I1ространственные решения ilроектllруемого здания

продиктованы заданием на проектирование, услOвиями удобства эксплуатации

здания, обеспечением комфортных и безопасных условий проживания жителей

дома.
На 1-9 этажах жилого дома запроектированы 1, 2, 3-х комнатные

квартиры и квартиры студии. Высота этажа жилой части 3,00 м. Всего квартир

- 99 шт., в том числе:

- квартира-студия - 9 квартир;

- однокомнатных - 9 квартир;

- двухкомЕатных - 63 квартир;

- трехкомнатных - 18 квартир.
В наружной отделке фасадов здания (с 1 по 9 этЕDк и техэтаж) применен

силикатный, щелевой облицовочный кирпич 25а* 120*88 мм, с утолщенной
стеной 20мм.

Щоколь - облицовка керамогранитными rrлитами.

Низ лоджий и кOзырьков окрашиваются фасадной краской белого цвета.
Проектом предусмотреньi метrtдлические утепленные наружные двери в

квартиры, trри входе в I1одъезд так же запроектированы метаплические

утепленные наружные двери.
Кровля здания Елоская утепленнzш с организованным внутренним

водостоком.
Окна ПВХ - цвет профиля темно-коричневый, стекJIопакеты

двухкамерные энергосберегающие. Остекление лоджий €Lпюминиевый

профилъ.
Внутрен}uIя отделка в помещениях квартир выýолняется владельцами

квартир.
Полы тамбура, вестибюля лестничной кrетки и межквартирного коридора

выполняются из керамо[ранита с шероховатой поверхностью. Потолок
окрашивается вододисrrерсионной краской белого цвета. Стены окраска
вододисtrерсионным составом по улучшенной штукатурке и шпаклевке.

Полы в помещениях уборочного иЕвентаря, электрощитовой
керамическаr{ плитка. Стены в помещении уборочного инвентаря облицовка
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керамическоЙ плиткоЙ на высоту 1 800 мм, выше - окраска вододисперсионноЙ

краскоЙ, электрощитовоЙ - окраска вододисперсионноЙ краскоЙ на всю высоту

помещения. Потолки в пометт{ении уборочного инвентаря и электрощитовой -
окраска воднодисперсионным составом.

Потолки лоджий окраска воднOдисперсионными составами по

улучшенной шпаклевке.

{верные блоки входов в квартиры - метzlллические.

Щвери техниЕIеских пометт{ений, дверь выхода на кровлю
противогIожарýые индивиду€шъного изготовления сертифицироаанные с

tlределом огнестойкости ЕIЗ0. flвери лифтовых холлов, дверь и люк в

машиЕном помещении лифта - EI60.
Оконные и балкояные блоки из ГIВХ-профилей. Подоконные доски -

пластиковые.

Для обеспечения доrrустимого уровня шума в жилых fiомещеЕиях в

соответствии со СНиП 2З.03-200З межквартирные перегородки
запроектированы из гЕtзосиликатных блоков толII1иной ZaO мм и кирпичные
толщиной З8Oмм, что обеспечивает необходимую звукоизоляцию R*:55 дБ.

Звукоизоляция между квартирами по этажам обеспечивается

перекрытиями толщиной Z20 мм и слоистыми конструкциями полов. В полах
междуэтажных перекрытий предусмотрена звукоизоляция (ИЗОЛОН> (первый
этаж), <ТермоЗвукоИзол> (2-9 этажи) под чистовую отделку, обеспечивающая
необходимую звукоизоляцию R-:52дБ.

Оконньте блоки и балконные двери изготовлены из ПВХ-профилей с

двухкамерными стеклоrrакетами и обеспечивают звукоизоляцию не менее

Rй3OдБ.
Инженерное оборудование, являющееся источником повышеЕного шума

(лифт), расположено таким образом, что искJIючает их примыкание к жилым
помещениям.

Защита от шл\,Iа лифтового оборудования обеспечивается отдельно

расположенными шахтами лифтов из моноJIитного железобетона.

Шахты лифтов из монолитного хселезобетоýа отделены от основных
конструкций при помощи зазора Е:40 мм, заполненного пеноttолистиролом

ПСБ С 35. Под приводы лифта, для снижения шума, устанавливаются

резиновые амортизаторы.
Лифтовые шахты сверху перекрыты железобетонной плитой.

Решения по светоограждению объекта, обеспечивающие безопасность

полета воздушных судов, не требуются, так как высота объекта меЕее 100 м и
вбуизи жилого дома отсутствует территория аэродрома.

3) Разdел 4. Консmрукmuвньrе а объемно-пJrанuровочньrе реIменuя
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В геологическом строении до изr{енной глубины 24,0 м участок работ
сложен современными отложениями, представленными насыпными грунтами

(thIV) и €}ллювиЕlJiьными отложениями пOймы (aIV).

В связи с выполýенными планировочными работами гlри строительстве

СТО ВАЗ в 70-ые годы, современные отложения представлены насыrrными

грунтами (thIV), сложенными смесью суглинка, глины, ilеска, щебня и битого
кирпича, неслежавшиеся, мощностью 2,|-4,а м @ГЭ-1).

Аллювиа-rrьные отложения высокOй поймьi (aIY), представлены песками

мелкими, средней крупности и гравелистыми.
Пески мелкие, серовато-коричневые, rrлотные (ИГЭ-2) и средней

плотности (ИГЭ-З), водонасыщенные, местами с прослойками суглинка,
вскрыты всеми скважинами под насып,ными грунтами в виде линз и прослоев

мощностью 0,5-7,6 м на глубине 1,91,a м (отм.|76,5-178,3 м).

Пески средней круrтЕости, серовато-коричневые, средней пJIотности

(ИГЭ-4) и плотные (ИГЭ-5), водонасыщенные, вскрыты всеми скважинами под

насыýными груlIтами на глубине 3,1 м (oTM.128,9 м) и под песками мелкими на

глубине З,2-|0,6 м (oTM.I29,2-|21,6 м) местами с прослойками суглинка и

включением гравиrI.

Пески |равелистые, коричневые, lrлотные, водонасыщенные (ИГЭ-6)
вскрыты всеми скважинами под песками средней крупности на глубине 15,5-

19,0 м (отм. |13,7-||6,6 м), на полную мощность данные uески не пройдены.

ИГЭ-1. }Iасыпные грунты представляют собой планомерно

возведенную насыпь, состоящую из смеси суглинка, глины, песка, щебня и
битого кирпича, несJIежавшиеся, за счет рiвнородного сOстава (природная

влажность 9-27Уо, плотность сложения - |,85-2,L4 гlсм3, коэффициент

пористости - 0,4l -0,76 д.е., уделъное сопротивление грунта конусу зонда - Pq :
от 1.48 до 10.58 МПа). Насыпные грунты основанием для фундаментов в

природном состоянии служитъ не могут, должны быть выбраны или пройдены

фундаментами {табл.2, лист 1).

Расчетное соýротивление Ro рекомендуется равýым 150 кПа (табл.Б.9 СП
22.ззз0.201б).

ИТЭ-2. Пески мелкие, серовато-коричневые, плотного сложения,

водоЕасыщенные, аллювиzlJIьные.

ГIлотность песков природной влажности определена в лабораторных

усJlовиях методом (режущего колъцa)) и вычислена при доверительных
вероятностях ш: 0,85 п а,95 равной: 1,98 и 1,98 гlсм3 (таблица2, лист 2).

Гhtотность сложения песков определена по результатам статического

зсндирования, выполненного на данной площадке, где нормативное значение

уделъного соlrротивления грунта конусу зонда составляет 15,09 МГIа, что

соответствует пескам плотного сложения.
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Нормативное значение модуля деформации рекомендуется равным 34

МПа по результатам семи полевьrх опытов статического зондирования, как

наиболее lrолно отражающее природное состояние грунта природной

влажности, выIIолненного при настоящих изысканиlIх, где при нормативном
значении удельýого соtIротивления грунта конусу зонда равного 15,09 МПа
модуль деформации составляет 34 МПа (прил.1 1.3 и табл.2, лист 2).

Нормативные и расчетные значениrl rrрочЕостных характеристик

рекомендуются по резуýьтатам сдвиговых испытаний песков природной

влажности, выгlолненных по схеме консолидированного-дренированного среза

в интерв€tле давлений 0,1-0,3 МПа и вычислены для доверительных
вероятностей с:0,85 и0,95 равными: угол вЕутрен}rего трения 9: ЗЗO,р:3ЗOи

9:300, удельяое сцепление С:5 кПа, С:5 кПа и 3 кПа (таблица 2, лист 2).

Рекомендуемые нормативные и расчетные значения rrрочностньtх

характеристик подтверждаются резулътатами статического зондирования)

выполненного на данной ilлощадке. IIр" нормативном значении удельного
сопротивлениrI грунта коЕусу зоЕда Pg:15.09 МПа угOл внутреннего трениrI

СОставил 9 : 3б0, 9 : з60 и 9:з 1о.

Рекомендуемое значение модуля деформации и Еормативные значениjI

прочностных характеристик подтверхцrtются данными, взятыми по таблице А1
СП 22.|З3З0-2а\6 при коэффициенте пористости е:0,5'| равными: модуль

деформации Зб МПа, удельное сцеýление с:4 кПа, угол внутреннего трения (р :
350.

Коэффицие}iт филътрации дхя данных песков определен З,0 м/сут. по
литературным данным.

ИГЭ-3. Пески мелкие, серовато-коричневые, средней плотности

сложения, с прослсями суглинка, водонасыщенные, аJLIIюви€lгtьные.

ГIлотность песков природной вJIажности определена в лабораторных

условиях методом (режущего кольцa>) и вычислена при доверитеJIьных
вероятностях G, : 0,85 и а,95 равной: 1,90 и 1,90 г/см3 (таблица2, лист 2).

Г[потность сложения песков определена по результатам статического

зондирования) выполrrенного на данной площадке, где нормативное значение

удельного согlротивления грунта конусу зонда составляет В,22 МП4 что

соOтветствует пескам средней плотности сложения.
Нормативное значение модуля деформации рекомендуется равным 25

МПа rrо результатам семи полевых оrrытов статического зондирования, как

наиболее полно отражающее ilриродное состояние грунта природной

влажности, выftоJlненного tIри настоящих изысканиях, где при нOрмативном

значении удельного соrrротивлеflия грунта конусу зонда равного 8,22 МПа
модуль деформации составляет 25 МПа (прил.11.3 и табл.2, лист 3).
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Нормативные и расчетные значения прочностных характеристик

рекомендуются по результатам сдвиговых испытаний песков природной

влажности, выftолненных по схеме консолидированнOго-дренированного среза

в интерваJIе давлений 0,1-0,3 МПа и вычислены для доверителъных
вероятностей с=0,85 и 0,95 равными: угоп внутреннего трения 9 : 290,9: 290 и

9:260,удельное сцепление С:3 кýа, С:3 кПа w2 KTla (таблица 2, лист 2).

Рекомендуемые нормативные и расчетные значения rrрочностных

характеристик подтверждаются резулътатами статического зондирования,

выполненного на данной trлощадке. Пр" нормативном зflачении удельного
сопротивления грунта конусу зоflда Рr:8.22 МПq нOрмативное значение угла
внутреннего трения составил 9 :330.

Рекомендуемое значение модуля деформации и нормативные значения
прочностных характеристик Еодтверждаются данными, взятыми по таблице

А1 СП 22.|ЗЗЗа-20lб шри коэффициенте пористости е:0,64 равными: модуль

деформачии 30 МПq удельнOе сцепление с:1 кПа, угол внутреннего трения q:
350.

Коэффициент фильтрации lrесков определен по литературным данным

равным 5,0 пя,/сут.

ИГЭ_4. Пески средней крупности, серовато-коричневые, среднеЙ

плотности, с прослоями суглинка, с включением гравия и гапьки

водонасыrllенныеr rtллюви€tJlьные.

Гlгtотностъ песков природной влажности определена в лабораторных

условиях методом ((pежущего кольца) и вычислеýа при доверительных
вероят}Iостях сх,: 0,85 и 0,95 равной: 2,al и 2,01 г/см3 (таблицz2,лист 4).

Г[потностъ сложения песков определена rrо резулътатам статического

зондирования, выполненного на данной площадке, где нормативное значеЕие

удельного сопротивления грунта конусу зонда составляет 8,07 Мпа, что

соответствует пескам среднеплотного сложения.

Нормативное значение модуJuI деформации рекомендуется равным 25

МПа rrо результатам семи полевых опытов статического зондирOвания, как
наиболее rrолно отрах(ающее rrриродное состояние грунта природной

влажности, выполненного при настоящих изысканиях, где при нормативном

значении удельного сопротивления грунта конусу зонда равного 8,07 МПа
модуль деформации составляет 25 МПа (прил.l 1.3 и табл.2, лист 4).

Нормативные и расчетные значеýия ilрочностных характеристик

рекомендуются по результатам сдвиговых испытаний песков природной

влажности, выполненных по схеме консолидированного-дре}rированного среза

в интервале давлений 0,1-0,З МПа и вычислены для доверительных
вероятностей с:0,85 и 0,95 равными: угол внутреннего трения 9:31О,9:310и
9:280, удельное сцепление С:3 кПа, С:3 кПа и 2 кПа (таблиша 2, лист 2).
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Рекомендуемые нормативные и расчетные значения прOчностных

характеристик tIодтверждаются результатами стжического зондирования)

выполненного на данной площадке. При нормативном значении удельного
согtротивлениll грунта конусу зонда Р*:8.07 МПа, нормативное значение угла
внутреннего трения - 9 : 32а.

Коэффициент фильтрации песков определен rо литературным данным

равным 7,0 м/сут.
ИГЭ-5. IIески средней крупностп, серовато-коричневые, плотные, с

включением гравиrI и г€Lгiьки до |5аА, водонасыщеЕные, €LгIлюви€tпьные.

f[шотностъ песков гlриродной вJlажности определеЕа в лабораторных

условиях методом (режущего колъцa)> и вычислеЕа при доверительных
вероятностях с,: 0,85 и 0,95 равной: 2,06 и2,06 rlсм3 (таблица2, лпст 5).

ГIлотность сложения песков определена по результатам статического
зондироваrлия) выполненного на данной площадке, где нормативное значение

удельного сопротивления грунта конусу зонда составляет 2|,84 МПа, что

соответствует пескам гlлотного сJIожения.

НормативЕое значение модуля деформации рекомендуется paBHbiM 40

МПа по результатам семи rrолевых опытов статического зондирования, как
наиболее полно отражающее природное состояние грунта природной

влажности, выполненного при настоящих изысканиях, где при нормативном

значении удельного сопротивления грунта конусу зонда равного 2|,84 Мпа,
модуль деформации cocTaBJuteт 40 МПа (прил.11.З и табл.2, лист 5).

Нормативные и расчетные значения rrрочностных характеристик

рекомендyются по результатам сдвиговых испытаний песков природной

влажности, выполненных по схеме консолидированного-дренированного среза

в интервале давлений 0,1-0,3 МПа и вычислеЕы для доверителъньгх
вероятностей cr:0,85 и 0,95 равными: угол внутреннего трения 9: 380,9:380и
9:340, удельное сцепление С:5 кПа, С:5 кПа и 3 кПа (таблица 2, лист 2).

Рекомендуемые нормативное значение модуля деформачии и расчетные
значения прочностных характеристик подтверждаются резулътатами
статического зондирования) выполненного на данной площадке. При
нормативном значении удельного сопротивлениrI грунта конусу зонда ?r:2I.84
МПа, модуль деформачии составляет 40 МПа, нормативное значение угла
внутреннего трения - (р - 3'|0.

Коэффициент фильтрации песков определен по литературным данным

равным 10,0 м/сут.
ИГЭ_6. Пески гравелистые, коричневые, плотные, водонасыщенные,

аJIлювиапъные.
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Плотность песков природной влажности определена в лабораторных

условиях методом (режущего кольца)) и вычислена при доверительных

вероятIIостях u, : 0,85 и а,95 равной: 2.|2 и 2.1 1 гlсм3 (таблица 2, лист б).

Нормативное значение модуля деформации нормативные и расчетные
значения прочностных характеристик рекомендуются rrо таблице Al СП
22.|3330-2а1'6 при нормативном значении коэффициента ilористости е:0,48

равными: угол внутреннего трения р : 420,q: 420 и ср:380, удельное сцеrrление

С:2 кПа, С:2 кПа и 1 кПа и пришIты с учетом соответствующих
коэффициентов надежности по грунту (таблица 2, лисr 6).

Коэффициент фильтрации песков определен равным 15,0 м/сут rr0

литературным данным.
Жилой дом представляет собой 9-ти этажýое, дв)rхсекционное здание с

подв€Lлом с размерами в осях 28,49 х 72,96 м (размеры 1-ой блок-секции в осях
28,49 х 30,50 м; 2-ай блок-секции - 26,79 х 42,а4 м).

Высота жилого этажа - 3,00 м.

Высота ilодваJIа - 2,З0 м (в чистоте).
Конструктивнuж схема - бескаркасная перекрестная с опиранием сборных

ttлит перекрытия на продольные и поilерчеЕные стены.
Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается

совместной работой наружных и внутренних несущих кирпичных стен и
жестких дисков перекрытий.

Нагрузка от здания жилого дома передается на монолитную
железобетонную фундаментную плиту толщиной 700 мм.

Были выполнены расчеты несущих конструкций, как пространственной

системы при цgц9lт{и rrроtраммных комплексов кЛИРА-САIIР 2а114>>,

<<Мономах-САГIР 20114>> с учетом совместной работы кирilичных стен и
основания здания.

В итоге расчета Irолучена схема деформированиrI системы, а именно ее

перемещения по всем степеням свободы, определения усилия в элементах
каркаса, в дальнейшем рассчитано требуемое армирование фундаментной
плиты.

Констрyкции подземной части
Фундаменты - монолитная железобетонная гIлита из бетона класса В25,

W4, F100 по ГоСТ 26633-2012. Толщина шлиты - 700 мм.
Нижнее фоновос армирование фундаментной плиты выIIолнено из

арматурных стержней И 16, 18 llо СТО АСЧМ 7-9З с шагом 20а мм.

fiополнительное армирование выполнено в виде отдельных арматурных
стержней а 16,18 А5O0С по СТО АСЧМ 7-9З с шагом 100, 150,200 мм.

Верхнее фоновое армирование фундаментной rtлиты выIlолнено из

арматурных стержнеiа И 2а, 22 А5O0С по СТО АСЧМ 7-93 с шагом 200 мм.
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Щополнителъное армирование выполнено в виде отделъных арматурных
стержней И 20,22 А5O0С по СТО АСЧМ 7 -9З с шагом 200 мм.

Подготовка под фундаментную плиту выпслнена из:

- стяжка из цементного раствора М100 - 20 мм;
- кТехноэласт-Мост Б>> - 1 слой;
- стяжка из цементнсго раствора Ml00 * 20 мм;
- подстилающий слой из бетона В7,5 - 100 мм;
- щебень фракции 5-20 мм, уIrлотненlrый - 100 мм;

- щебень фракции 20-4а мм, уплотненный 100 мм (коэффициент

уплотнения не менее 0,95).

Наружные стены - нарухýые стены выполнены следующей конструкции:
- монолитный железобетон из бетона кJIасса В25, F100 W4 по ГОСТ

266Ж-2а12 толщиной 380 мм;
- утеплителъ КНАУФ <<Фасад Термо Плита> - 130 мм;
- лицевой керамический многопустотный кирпич с утолттIенной стенкой

20 мм КР-л-пу 25ахl2ах88/1,4НФ/rаU|,4l 75ЛОСТ 5З0-2а12, н& растворе
марки 75 - 25а мм;

- рулоннrul гидроизоляциrI Техноэласт ЭПП - 1 слой;
- профилированн€tя мембрана PLANTER-STANDART - 1 слой.

Вертикальное армирование наружных стен выýолнено в виде отдельных

арматурных стержней аП А5O0С по СТО АСЧМ 7-9З с шагом 2аа мм,
горизонтuLльное * в виде отдельных арматурньж стержней gl2 А5аOС по СТО
АСЧМ 7 -9З с шагом 200 мм.

Внутренние стены - кирпич силикатный полуторный спýошной СУРПо-
М200lF7 5/1,8 ГОСТ 379-2015, Hn растворе марки М100 380 мм.

Горизонтальной армирование стен запроектировано сетками И4 Вр-| с ячейкой

4ах4а через 3 ряда кJIадки.

Конструкции выше отметки 0"000

Наружные стены - наружные стены выполнены следуюцей конструкции:
- лицевой силикатный многопустотный кирпич с утолщенной стенкой 20

мм КР-л-пу 250х120х88/1,4НФ/100l1,4l 75iГОСТ 5З0-2012, на растворе марки
75- 250 мм;

- рихтовочный зазор - 20 мм;
- утеплитель КНАУФ кФасад Термо Плита>> - 130 мм;
- кирпич силикатный полуторный - З80 мм;
- штукатурка цементно-песчаным раствором - 20 мм.
Марка кирпича и армирование кJIадки rrеременное, в зависимости от

этажа:

Эmаасu 1-2: Кирпич силикатный гrолуторный сплошной СУРПо-
М2ааF75/1,8 ГОСТ 379-2а15, на растворе марки М100. Горизонта_гtъной
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армирование стен заlrроектироваЕо сетками И4 Вр-| с ячейкой 4ах40 через 4

ряда кJIадки. Горизонталъной армирование простенков запроектировано

сетками И4Вр-| с ячейкой 40х40 через 2 ряха кладки.

Эmаасu 3-4: Кирпич силикатный полуторный пустотный (объем пустот
не более 15%) СУРПу-М150/F75ll,б ГОСТ 379-2а|5, на растворе марки М100.
Горизонтальной армирование стен запроектировано сетками И4 Bp-I с ячейкой

50х50 через 4 ряда кладки. Горизонтальной армирование простенков

запроектировано сетками И4 Вр-| с ячейкой 50х50 через 2 ряда кJiадки.

Эmаасц 5-6: Кирпич силикатный полуторный пустотный (объем пустот
не более l5%) СУРПу-М|25lF75l1,б ГОСТ 379-2015, на растворе марки М100.
Горизонта-гtьной армирование стен заýроектировано сетками И4 Вр-| с ячейкой
50х50 через 5 рядов кладки. Горизонтальной армирование простенков
запроектировано сетками И4Вр-| с ячейкой 50х50 через 3 ряда кладки.

Эmаuсu 7-9: Кирпич силикатный lrолуторный пустотный (объем пустот
не более l5%) СУРПу-М100ý75/1,6 ГОСТ 379-2а|5, на растворе марки М75.
Горизонтальной армирование стен и простенков запроектировано сетками а4
Bp-I с ячейкой 50х50 через 5 рядов кладки.

В местах оrrирания плит перекрытия на наружные кирпичные стены, в

уровне fIлит перекрытия запроектирOваны сборные перфорироваýные

керамзитобетонные ба-гlки, несущие наружный облицовочный слой.

Перекрытия - из сборных железобетонных многопустотных гIлит марки
ПК по серии 1.141-1. fiля уменьшения разности деформаций стен с различной
загрузкой и IIовышения жесткости здания продолъные края плит перекрытия

заводятся з стены.
Внутренние стены - монолитные железобетонные, толщиной 200,1б0 мм

из бетона кJIасса В25 по ГОСТ 266Ж-2al2. ВертикаJIьнсе армирование стен

выполнено в виде отдельных арматурных стержней 010 А5O0С по СТО АСЧМ
7-9З с шагом 200 мм, горизонт€tJIьное - в виде отдельных арматурньгх стержней

о8 А5O0С по СТо АсчМ 7-9З с шагом 200 мм.

Лестничные марши - сборные железобетонные марки 1ЛМ30.|2.15-4 и
lЛМ20.12.1а-4 по серии 1.151.t-7 выll.1 с оilиранием на сборные

железобетонные балки.
Кровля - плоская с оргаЕизованным внутренним водостоком.,
, железобетоннаrI плита rтокрытия;

- выравнивающая стяжка из цементно*песчаного раствора М150;
- пароизоляция - Бикроэласт ТПП по ТУ 5774-аý-П925|62-2аа3;
- экструзионный пенополистирол XPS CARBON 35-300;

- кJIиновидные плиты XPS САRВОN-КЛИН (l,7О/а);

- сборная стяжка - 2 луlста асбестоцементных lrлоских ЛП-П по ГОСТ
Т8|2495 - 20 мм;
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- праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЪ Jфl;
- унифлекс ВЕНТ ЭIIВ - З,5 мм;

- техноэласт ЭКП - 4,2 мм.
Конструктивная схема * бескаркасная перекрестн€ш с опиранием сборных

плит перекрытия на продOльные и Irоflерченные стены.

Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается

совместной работой наружных и внутреЁних несущих кирпичных стен и
жестких дисков перекрытий.

Фундаменты - монолитнаrI железобетонная rrлита из бетона кJIасса В25,
W4, F100 по ГоСТ 26633-2012. Толllина плиты - 700 мм.

Нижнее фоновое армирование фундаментной плиты выtIолнено из

арматурных стержней g 16, 18 llо СТО АСЧМ 7,9З с шагом 200 мм.

fiополнительЕое армирование выполнено в виде отдельных арматурЕых
стержней а 16,18 А5O0С по СТО АСЧМ 7-93 с шагом 100, 150, 200 мм.

Верхнее фоновое армирование фундаментной lrлитьi выIIоJIнено из

арматурных стержней И 2а,22 А5O0С по СТО АСЧМ 7-93 с шагом 200 мм.

,.Щополнителъное армирование выполнено в виде отделъных арматурЕых
стержней И 20,ZZ А5O0С по СТО АСЧМ 7-93 с шагом 200 мм.

Подготовка шод фундаментttую плиту выttолнена из:

- стяжка из цементного раствора М100 - 20 мм;

- <<Техноэласт-Мост Б>> - 1 слой;
- стяжка из цементного раствора М100 * 20 мм;
- подстилаrощий слой из бетона В7,5 - 100 мм;

- щебенъ фракции 5-20 мм, ушIотненный - 100 мм;

- щебень фракции 20-40 мм, уплотненный 100 мм (коэффиrrиент

уплотнения не менее 0,95).

нар}rжные стены - наружные
монолитный железобетон

26633-2а12 толIциной 380 мм;

стены выполнены следующей конструкции:
из бетона класса В25, Fl00 W4 ilо ГоСТ

- угеttлитель КЕIАУФ <Фасад Термо Гъrита> - 1З0 мм;
- лицевой керамический мЕогопустотный кирпич с утолщенной стенкой

2а мм КР-л-пу 25ах120х88/1,4НФlЮ0ll,4l 75lГОСТ 530-2аD, н& растворе
марки 75 - 250 мм;

- рулоЕная гидроизоляция Техноэласт ЭПП - l слой;

- профилированная мембрана PLANTER-STANDART - 1 слой.

Вертикальное армирование наружных стен выполнено в виде отдельнъIх

арматурных стержней И|2 А5O0С по СТО АСЧМ 7-9З с шагом 200 мм,
горизонтаJIьное * в виде отделъных арматурных стержней аП А5аOС по СТО
АСЧМ 7 -9З с шагом 200 мм.
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вн}rтренние стены - кирпич силикатный полуторный сплошной Сурпо-
М2001F75/1,8 ГОСТ 379,201'5, на растворе марки М100--:380 мм.

Горизонта-гrьной армирование стен заrrроектировано сетками И4Вр-I с ячейкой

40х40 через 3 ряда кJIадки.

Разdел 5. Свеlеная об uшrrcelrepHoM оборуdованuu, о сеmях uш?tceшepшo-

mехн ач е с ко z о о б е сп е ц е н ая, п ер е ч е н ь ан мс е н ер н о -m ехн ll ц е с к uх м ер о пр uя m u й,

соdермсан uе mжнолоzацескuх реш ен uй:
4) ПоdразOац 1 <<Сасmеппа элекmроснабмсенаяу
Напряжение для питаниrI электроприемников жиJIого дома -380l22aB.
Для lrриема и расrlределения электроэнергии в проекте принят0

вводнораспределительное устройство ВРУ rrроизводства IEK, состоящее из:

- вводных панелей ВРУ-8504 МУ 3ВП-5-25-0-З0 УХЛ4 (по плану ВУ-1 и
ВУ-2);

- расгlределителъной панели ВРУ-8504-3Р-|22-30 УХЛ4 (по плану РУ-1);
- распределительной панели ВРУ-8504-3Р-208-30-УХЛ4 (по плану РУ-3);
- панели АВР ВРУ-8504 МУ 3ВА-8-16-0-30 (по плану АВР).

ýанные lrанели наrrольного исполнения и расilоложены в помещении
электрощитовой на 1 этаже.

Ввод питающих кабелей предусмотрен в помеrт{еяие для ввода кабелей,

расположенной в подваJIе.

Общий учет электроэнергии квартир, общедомовых помеll1ений и

электроприемников I категории осутr{ествляется самостоятельными
трехфазными электронными счетчиками "NP73L.3-5-2" трансформаторного

включения и классом точности 0,5S. Счетчики установлены на панелях BY-l,
ВУ-2 и АВР. Учет электроэнергии квартир осуществляется однофазными

электронными счетчиками ((NP71L.1-1-3" прямого включения с классом
точности 1, которые устанавливаются в этажных щитах ЩЭ. Все приборы
имеют возможность дистанционного сЕrIтия показаний.

Щля прокJIадки распределительных кабелъных линий пуrтания квартир

проектом предусматриваются этажные щиты ЩЭ на 5 квартир. Щиты ЩЭ
располагаются в гtоэтажных коридорах на каждом этахtе. В щитах ШЭ
устанавливаются общие отключающие аппараты и приборы учета для каждой

квартиры.

ýля питания электроприемников квартир предусматривается установка
щита квартир!лого навесного исполнения типаЩРн-l8з производства IEK.

Питание электроприемников I-й категории (аварийное освещение,

пассажирский лифт, электрообогрев общедомовых помещений, системý
дыNtо,Yдаления и подпора воздухв, тел е ко ý{ ý,{унL{ка цион но е

электрооборудование, электрооборудование узлов управления) осуществляется

от панели АВР.
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все цепи питания конечных электропотребителей защищены от коротких

замыканий и перегрузок. Защита электропроводок осуществJIяется

автоматическими выкJIючателями, установленными в расIIределителъных и

квартирнБIх щитах.

,щля дополнительной защиты групповых линий, питающих штепселъные

розетки для переносного электрооборудования, предусмотрены устройства

заIrIитнOго откJlючения тигIа "А" с номинаJIьны,м дифференциаJIьным токOм

срабатывания 30 мА.
в г{роекте принrIты следующие виды освещения: рабочее, ремонтное,

аварийное (резервное и эвакуационное). Рабочее освещение -220В - освещение

во всех rrомещениях. Ремонтное освещение -|2В - в электрощитовой,

машинноМ помещении лифта, в tIомещениях электросвязи и насосной.

эвакуационное освеrцение *220в - освещение основных и промежуточных

площадок. Резервное освещение -220в осветцение в электрощитовой, в

машинном помещении лифта, в помещениях электросвязи и насосной. !дя
эвакуации предусмотрены указатели (пиктограммы) направления выходq

установленные ilо ходу движения к выход}, на стене внеквартирных коридорOв

и лестничных клеток.

Управление 0свещением в квартирах, в электрощитовой, машинном

помещении лифта, насосной, чердака, 11одвrL11а осуществляется местными

выюIючатеýями, Управление эвакуационным ocBerlleниeм лестничных и

промежуточных площадок осуществляется от фотореле, входящего в состав

блока управлениrI освещением. Фотореле вкjIючает освещение с наступлением

темноты вечером и отключает при достижении достаточной естественной

освещеýности утром. Фотореле устанавливается на наружной стене дома в

уровне t этажа. Управление рабочим освещением лестничньгх ппощадок

осуществляется выкJIючателями, установленными на плоrцадка){, Все

выкJIючатепи установлены со стороЕы дверных ручек на высоте 0,9 м от уровня

пола. Управление аварийным освещением, входов в электрощитOвую,

помещение электросвязи, подъезд, подвi}JI, тамбур осуществляется местными

выключателями.
Все светильники, установленные на высоте 2,5 м и ниже, имеют II класс

защиты от поражения током.

В жилых комнатах, к)rх,нях И передних квартир для пOдкJIючени'I

сВеТиЛЬникоВПреДУсмаТриВаеТсяУсТаноВКакJIеМмныхкоJrоДок'аВкУХняхи
коридорах, кроме тOго установка подвесных IIатронов, tIрисоединяемых к

кJIеммной колодке.
освещение общедомовых помещений и входов в хtилой дом

осуществляется светильниками со светодиодными ламЕами. В ванных комнатах

и над входами в здание исtlолъзуются светильники со степенью защиты IP54.
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щля управления работой насосов, расположенных в помещении насоснои,

предусмотрена насосная установка повышения давления, Установка

обеспечивает точное поддержание заданного давления в системе

водоснабжениlI при помощи гiлавного бесстуIIенчатого реryлирования частоты

вращения каждого Еасоса.

щля откачкпо'аварийных" вод в помещении насосной прелусмотрен насос

с поплавковым выкJIючателем. Работа насоса автоматизирована от уровня воды

в гIриямке. Уровни включения и отключения насоса контролируются

погrлавковым выкJIючателем, поставJIяемым в комплекте с насосом, Если вода в

гlриямке достигает аварийного урсвня, передается аварийный сигн€UI по SMS,

дварийный уровень контролируется отдельным поrrлавковым выключателем,

управление тепловыми завесами (вклlвыкл) предусмотрено от концевых

выкJIючателей, установленных на дверях, а также от комплектно поставляемых

пулътов дистанционного управпения с встроенными термодатчиками с

функцией ilрограммирования (вкл/выкл) от заданной температуры воздуха,

Пульты дистанционного управпеIiия устанавливаются в одной горизонталъной

плоскости с завесами - 2,Зм от пола для искJIючени,I случаев ванд€шизма.

управление электроконвекорами r1редусмотрено в автоматическом

режиме от встроенньж термостатов с функцией программирования (вклlвыкл)

от заданной тем11ературы воздуха. Подключение электроконвектOров к

пиТаЮЩейсети(стояку)IIреДУсМотреноЧереЗраспаеЧныекоробки
(неразъемные соединения).

В подваrrе 11редусмотрены розетки для подкJIючения переносного насоса

для откачки (аварийных стоков".

Питание эýектроЕриемников 1,{| категории

FRLS. Питание остаJIьЕых электрогJриемников

LS.
Прокладка групповых сетей осве1,I1ения в квартирах осуществляется

кабелем в гофрированных трубах тяжелой серии из самозатухающего Пвх

пластиката скрыто в подготовке пола вышележащего этажа, Спуски к

выюIючателям осуществJIяются в штрабах пазогребневых стен данного этажа,

Прокладка |ругIповьD( розеточньlх сетей осуществляется кабе,лем в

гофрированных трубах тяжелой аарцд из самозатухающего Пвх пластиката

скрьшо в подготовке пола, в штрабах пазогребневых стен данЕого этажа,

прокладка распределителъных линий от этажных щитов Щэ до квартирных

щитов Щк осучествляется кабелем в гофрированных трубах тяжелой серии из

самозатУхаюIII.егО пвХ пJlастиката скрыто в подготовке пола внеквартирного

коридора данного этажа. ГоризонтЕtIIьнм прокJIадка по подв,tлу

распредепительных и групIIовых сетей осуществляется на кабельных лотках,

Прокладка вертикаJIьньIх распределительных линий освещения внеквартирньж

выполня}отся кабедеý,{ ВВГнг*

выполняются кабелеfur Ввгнг-
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коридоров и лестничных клеток производится в гофрированных трубах легкой

серии из самозатухающего пвх пластиката скрыто в штрабах и

электротехнических нишах. Прокладка груtlповБiх сетей освещения в подвале и

на чердаке выполняется открыто по перекрытию в гофрированных трубах

легкой серии из самозатухающег0 Пвх пластиката, В помещениях насосной и

электросвязи проюIадка кабелей выIIолняются открыто по стенам и

lrерекрытию в гофрированных трубах легкой серии из самозатухающего Пвх
пластиката. Все электрооборудование, устанавливаемое в общедомовых

помещениях с повышенной опасностью (насосная, помещение электросвязи,

[IодваJI, чердак), имеет стегlеЕь защиты не менее IP 44,

в проекте предусмотрено эпектропитание и уIIравление систем

противодымноЙ веIIтиляции (системы пд1 пд3, вд1),Управление

системами противодымной вентиляции предусматривается с rrомощью

комплектных шкафов управления. Автоматическое отключение при пожаре

вентсистем предусмотрено.

[ля организации подачи естественной tIриточной противодымной

вентиляции (компенсирующая подача) через оконный блок, располох(енный на

промежуточной IIлощадке между 1 и 2 этажом ("о заданию "оВ"),

предусмотрена система управления (откр/закр) оконным блоком в

автоматическом режиме при пожаре. Блок управления по-БУ (производство

,.GIESSE'') и перекJIючатель режимов управлениrI (aBTo/pyrнoe) расположены в

пом. эл.щитовой. Электрический привод устанавливается непосредствеI{но на

оконный блок. Ifепи питания и управл ения ttриводом выttолняются кабелем с

индексом -FRLS и тrрокJIадываются в пом, эл,щитовой открыто в

гофрированньu( пвХ трубах, в промежуточноЙ площадке - скрыто в штрабе, в

гофрированных ПВХ трубах.

Проектом принята система заземления,ГN_С_S,

Электрические сети выполЕяются 5-ти и З-х проводными начиная от

вводно-распределителъного устройства.

Для защиты человека от IIоражения электрическим током в слуIае пробоя

изоляции IIроектом IIредусмотренъi следующие меры безопасности:

- защитное з€вемление, зануление;

- автоматическое отключение питания;

- уравнивание потенциалов.

В качестве главной заземляющей шины (гзш) IIринята РЕ шина вводной

панеяи ВУ- 1.

В здании выгIолняется основная и дополнителъная системы уравнивани,I

потенциаIIов.

основная система объединяет следующие проводящие части:

- PEN проводники питающих линий;
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- магистр3льный проводник основной системы уравниваk ия потенциzlпов;

- заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного

заземления;
- метаtJIлические части JIотков для прокладки кабелей;

- мет€lJiлические трубы г€воttров о да и холодяого водоснабжения,

ýополнительная система объединяет следующие проводящие части:

- сторонние tIроводящие части в гIомещении насосноЙ, машинном

помещении лифта, электрощитовой, помещении электросвязи;

- в санузлах квартир дополнительная система уравнивания потенци€tJIов

объединяет между собой следующие провOдящие части: метЕtплическаJI ванна и

трубы с холодной [1 горячей водой.

в качестве заземлителя tlовторного заземлеýия электроустановки здания

используется искусственный зz}землителъ, проложенный вокруг здания на

расстоянии не менее 1м от стен на глубине 0,7м от поверхности земли. В

качестве горизонтztпьных электродOв з€lземлителя используется оцинкованная

cTaJIbHarI полоса 40х5мм. В качестве вертик€lJIьных электродов заземýитеJIя

используется оцинкованный стальной уголок 50х5Oх5мм. Расположение

вертик€шьных электродов оIIределено с учетом мест Irрисоединени,I

токоотводов системы молниезащиты здания, а такх(е в месте присOединения

зztземJUIющего проводника к заземлителю от гзш (РЕ шины панели ву-1).

заземляющий проводник выполнен из ощинкованной статrьной IIолосы 40х5мм.

Соединения всех элемеIIтов заземлителя должны быть сварными и

соответствоватъ узлам устройств заземлителей, указанные в типовом алъбоме

д7_2010 О'Защитное з€вемление и уравнивание потенциаJrов в

электроустановках"
Уровень защиты здаяия от прямых Ударов молнии _ III.

В качестве молниеприемника используется оцинкованная круглыI стаJIь

D:8MM, выполненная в виде сетки с шагом не более 10м и пропоженная в слое

бетонной стяжки. ýля защиты элементов инженерных систем? выстугIающих за

горизонтальную пJIоскость кровли жилого дома от удара молt{ии, исttользуется

оборудов ание фирмы ооО (ДКС>>, которое соединяется с молниеприемной

сеткой.
Не более, чем через 20м rrо тrориметру здания предусмотрено

присоединение сетки (молниеприемника) к токоотводам. ЭлектрическаrI

непрерывность в местах соединений молниеприемной сетки с токоотводами,

токоотводов на всем прOтяжении вертик€tпьных участков, а также в местах

соединений токоотводов с зtlземJIителем молниезащиты обесгlечивается

сваркой в соответствии с узлами соединений,укжанных в типовом а-пьбоме Ь7-

2010..Защитное заземление и уравнивание ЕотенциаJrов в эпектроустановках".
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в местах расположения токоотводов на высоте 0,5м от поверхности

земли rtроектом предусмотрены заюIадные детали для присоединени,I

токоотводов к искусственному заземлителю повторного заземления

электроУстановки зданиrI. Соединения токоотводов с заземJlителем

выполняются оцинкованной сталъной полосой 40х5мм сваркой в соOтветствии

с узлами соединений, указанЕых в типовом а-rrьбоме д7-2010 "Защитное

зaвемление и уравнивание потенциалов в электроустановках",

в проектом предусмотрено освещение внутридомовой территории

жилого дома. В качестве источников света применены светодиодные

консольные светильники мощностью 100вт, Светилъники устанавýиваются на

метаJIлические опоры высотоЙ 7м. Прокладка питающей сети наружЕого

освещения выполняется кабелем марки дПвБШп 5х4мм с аJIюминиевыми

жилами, с броней из 2 стальных лент, с изоJIяцией и оболочкой из полиэтилеЕа

в земле на глryбине 0,7м от земли. При пересечении с коммуЕикациями

сторонних коммуникаций кабель проложить в безнапорных #ч трубах,

Ввод кабеля в опоры tlредусмотрен в гофрированных двустенных трубах

пндлIВД. Для раскJIючения питаюцего кабеля н/освещения, в каждой опоре

предусмотрен щиток "тв" с предохранителем 2А. 3арядка светильников на

опорах выполняется гибким проводом IIвС с медными жилами сечением

1,5мм2. Заземление опор предусмотрено присоединением рЕ ilроводника

питающей сети к опоре.

управление наружным освещением осуществляется в автоматическом

режиме с от фотореле, устаЕовленного в РУ-2 в помещении электрощитовой,

5) Поdрозdел 2 <<Сuсmаuа воdоснilбхсенuя))

суц е с m вуюlцuе u пр о екmuру еlи ы е u с m о чнuкu во d о с н аб эю енuя.

источником водоснабжения проектируемого многоквартирного жилого

дома Ns2 является существующ€}я колъцев.UI сеть водопровода а 3i5MM (пэ),

проложенная в районе застройки.

источником горячего водоснабжения служат газовые водонагреватели,

устанавливаемые в кухнях жилых помещений,

суu,lесmвуюu4uе u праекmuруеh!ьле зоны oxpaцbt uсmочнuков пumьевоzа

ваdоснабuсенuя.
Водоснабжение дома 11редусмотрено от tIроектируемой и существуюrrlей

водоtIроводньж сетей. Проектирование зон санитарной охраны источников

водоснабжениjI не ilредусмотрено.

харакmерuс muк а сuсmел4ьа во d о сн абuс енuя u е е параJчrеmрu, -

система водоснабжения предусматривает обеспечение хозяйственно-

ПитЬеВыхиПроТиВоПоЖарНыхнУЖДпроекТирУемогокилогоДоМа.
проектом гlредусматриваются следую щие системы водоснабжен,ия :

рra
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ilоло;ýt4l,Е,ryьнOЕ ttlItil!очЕнрtЕ HEГocyil,,|PCT,BElttloЙ экс,lIЕр?,и jы

гIротивоýожарного водопровода

запроектирована тупиковой а 110 Мм, протяженностъ туп,икового у{астка

менее 200 м.

На сети предусмотреньr водопроводrrые колодщы из сборных

железобетонных изделий по ТП 902-09-|1.84 с гидроизоляцией днищ и стен на

0,5 м выше уровня грунтовьIх вод, с установкой в них Еожарных гидрантов и

запорной арматуры.
Прокладка сети гlринята подземной на

проý{ерзан ис труб о про водов.

Основание под трубопроводы предусмотрено

засыпкой tIесчаным грунтом на высоту не менее 0,3

повышенной степенью уплотнения.
наружное пожаротушение жилого дома IIредусмотрено от

проектиРуемьЖ пожарflыХ гидрантов, устанавЛиваемых на проектируемой

тупиковой сети объединенного хозяйственно - противопожарного водопровода,

в радиусе менее 200 м от наиболее удаJIенной точки дома.

гидранты устанавливаются с у{етом обеспечения подъезда к ним

пожарной техник и из расчета обеспечения наружного пожаротушения любой

точки жилого дома от двух пожарных гидрантов,

вну mреннuй хозяйсmвенно_ проmuвопоэtсарный воdопрово d.

назначение системы - подача воды на хозяйственно - питьевые нужды

потребителей, к местным устройствам приготовJIения горячей воды, полив

территор ии) кустройствам поквартирного ttожаротуше}Iия и пожарным кранам,

Подача воды в жилой дом запроектирована по одному вводу Ф l10 мм в

техническое помещение, располагаемое в подв€шIьном этаже дома,

Система заýроекrирована ryпиковой,
Прокладка магистральных трубопроводов предусмотрена по пoBaJlbнoМy

этажу с уклоном 0,002 в сторону спускных устройств,

На системе в соответствии с требованиями сп 30.13330.201'6

предусмотрена устаýовка соответствующей спускной, реryлирующей, залорной и

водоразборной армаryры.

В соответствии с сП 54.13з30.20|| кажда,l квартира оборудуется

устройством вЕутриквартирного пожаротушения кпк-0112 (или аналог) со

штуцером для присоединения шJIанга фукава), оборулованного распьiлителем,

УсТанаВлиВаемымВсанУЗлах,ДЛЯиспOлъЗоВанияихВкаЧестВеПерВиЧllою
устройства вЕутриквартирного пожаротушения для JIиквидации очага возгорани,I,

гýубине, tlрепятствующе:r4

гtесчаное с обратной

м над верхом трубы с
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ýlя полива прилегающей территории дома запроектированы наружные

IIоJIивочные краны, устанавливаемые через к€Dкдые 60 - 70м по перимеrтру здания

в нишах наружных стен.

ДjIя поддержаниrl нормативного давлениrl (н* более 45м) в системе

хозяйственно - питьевого вOдоснабжения предусмOтрена установка реryляторов

давлениrL
разводка водопровода холодного и горячего вOдоснабжения по квартирам,

установка водOразборных приборов явпяются рекомендательными и

выполняются владелъцем (11ользователем квартиры) после ввода жилого дома в

эксплуатацию.
в подвальном этаже размещены кJIадовые IIомещеЕия, выделенные от

жилой части дома в стдельный пожарный отсек,

!ля обеспечения внутреннею пожаротушения ЕодваJIьного этажа

предусмотрены пожарные краны, устанавливаемые на внутренней системе

хозяйственно - противопожарного водопровода,

Пожарные краны в комплекте с кJIапаном пожарным а 5а мм, пожарным

рукавом и 51 мм длиной 20 м, со спрыском 16 мм, двумя огнетушителями

устанавливаются на вьlсоте 1,35 м над полом помещениЙ в навесных шкафах,

рззцgrцение пожарных кранов обеспечивает пожаротушение каждой

точки помещений подвального этажа двумя пожарными кранами,

Расчеmные расхоdы Bodbl-

обций расход холодной воды в системе хозяйственно - питъевого

водоснабжениrI (с учетом горячего) составляет - 62,ga M3lcyT., 4,23 м3lч,З,27 лlс.

Расход воды на наружIIое пожаротушение в соответствии с табл. 2 сП
8.1зlз0.2009 составляет - 20.ш/с (строительный объём зданиЯ - 36005,7 *',

кJIасс функциона.пьной ilожарной опасности Ф1.3, степень огнестойкости - II,

класс конструктивной пожарной опасности С0).

расход воды на внутреннее 1rожаротушение жилой части дома в

соответствии с табл. i сП 10.13130.2009 не требуется.

расход воды на внутреннее пожаротушение IIодвztJIьного этажа дома

соOтветствии с табл. 2,3 сл t0.13130.2009 составляет 5,Z лlС {2 струИ по 2,6 л/с)

(строителъный объем подвчlJIьной части _ з101 ,7 *u, кJIасС функциОна-гrьноЙ

пожарной опасностп Ф5.2. степенъ огнестойкости - II, кJIасс коЕструктивной

пожарной опасности С0, категория по пожарной оirасности - В4),

Фаrспrltческuеlt mребуелtые на?хоры воdьl.

Гарантированный напор в точке подкJIючения в соответствии с

техническими условиями составJIяет 25 м.

Требуемый напор составляет:

- на хозяйственно - питьевые нужды - 52,0 м;

- на внутреннее пOжаротушение подваJIъного этажа - l5,0 м.
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требуемый напор на хозяйственно - питьевые нужды обеспечиваются

насссами проектируемой насосной устаЕовкой, располагаемой в подв,tльном

этаже жилого дома.
проектом принята установка повышени.rt давления с двумя насосами

марки Helix vЕ 1603-3.0-1/16/E/KS (фирма WILO) производительностью 3,8

лlс инапором 34,0 м (1- рабочий, 1- резервный).
Всасывающие и напорные линии установки IIодкJIючаются к

трубопроводам системы с установкой виброизолирующих вставок, монтаж

установки ttредусматривается с использованием виброизолирующих опор"

требуемый напор на противопожарные нужды обеспечивается

гарантированным наIIором в сети водопровода.

маm е рu ал mру б сuс m eJvl в о d о с н а б uс енuя, uз оляцuя mру б опр о в о d о в.

наружная сеть хозяйственно - противопожарного водопровода и ввод

водогIроВода В дом заIIроектироВаны иЗ полиэтиленовых напорньlх труб Ф l10

ммПЭ 100 гоСт 18599-01, не требующих дополнительных мер по защите от

агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод,

внутренняя система хозяйственно - противопожарного водопровода по

помещениям подвzlпьного этажа запроектирована из стzUIъных

водогазопроводных оцинкованных труб по ГоСТ 3262-]5, гrо жилой части -из

полипропиленовых труб PPRC PN20 <<Рандом сополимер>,

Магистральные сети и стояки изолируется против конденсата изоJuIцией из

вспененного полиэтилена Энергофлекс (либо аналог) толщиной 13 пlьт.

Качесmво Bodbl.

Водоснабжение проектируемого дома предусмотреЕо от существующих и

проектируемых сетей водопровода. Питьевая вода соответствует требуемым

показателям качества, доttолнительЕые мероприятия по улучшению качества

воды не требуются.
о б е спеч енuе у с mа,н о вл ен Hblx па каз аrп ел ей ка ч е с m в а в о d bl.

Проектом предусмотрены матери€UIы, отвечающие требованиям норм,

предъявляемым к материаJIам хозяйственно - tlитьевого назначения. Требуемые

пок€ватели качества воды обеспечиваются примеЕением гlолиэтиленовых труб,

шолипроrrиленовых труб, для доtIолнительной очистки воды в состав

водомерных узлов вкJIючены магнитные фильтры,
Меропрuяmuя по рез ервuрованuю Bodbt.

мерогrри ятия по резервированию воды не предусматриваются.

Учеm воdопоmребленuя-

для }гt{ета общего расхода воды на вводе водопровода в дом

rrредусмотрена установка водомерного узла со счетчиком воды марки всх-40,

магнитным механическим фильтром, откJIючающей и сгtускной арматурой,

манометром, обводной линией-
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[ля уlёта расхода холодной воды каждой квартирой на вводах

предусмOтрена установка счетчиков холодной воды о 15 мм с защитой от

магнитных полеи.

Двm.омаmuзацuя сuсmел4 воdоснабженltя,

работа насосной установки автоматизирована,

Для управления, защиты от ((сухого)) хода и

насосов со встроенными преобразователями частоты

сlбеспечивающий rrодачу воды при потребном напоре,

автоматизации работы
принят прибор SK-7 |2,

сигна-riы об аварии в работе насосов поступают ответственному

дежурному.
р ацuонально е uспольз о ванuе во dьt, ее эконолиuя,

В качестве мероприятпЙ по рациональному испоJIъзованию воды и ее

экономии предусматривается ycT€lHoBKa современной водосберегшощей арматуры,

реryляторов давпения и счетчиков учета расходов водьi, Насосная установка

принята с частотным реryлированием.
cucmeivra zоряче?о воdоснабженLtя. Расчеmные pacxoDbl zорячей воdьz.

приготовление горячей воды на хозяйственно - бытовые нужды квартир

I1редусмотрена двухконтурными настенными гzlзовыми котлами,

проектом принята туlrиковая система горячег0 водоснабжения. Система

горячего водоснабжения запроектирована из IIолипропиленовых армированных

труб PPRC <Рандом соttолимер>) с прокJIадкой труб, подающих воду в санузль1,

в конструкции uола коридора в защитIIом футляре,

потребный напор в системе горячего водоснабжения обеспечивается

пOвысительными насосами системы водоснабжения.

установка полотенцесушителей предусмотрена на системе отопления.

6) Поdразdел 3 кСuсmема воdооmвеdеншялl

суtцесmвуюuцuе u про екmuру еJиые с uсmеJуlы каналuз ацuu, во d о оmвеd енuя.

отведение бытовых стоков от проектируемого жипого дома в

соответствии с техническими условиями предусмотрено в существующую

самотечЕую сеть бытовой канаlrизации g 400 ММо проложенную в районе

застройки.
Система наружной дождевой ка}Iапизации в районе Ероектирования

отсутствует. Отвод дождевых вод предусмотрен по водоотводным лоткам в

существующие водоотводные канавы,

проектом 11редусматриваются следующие системы водоотведения:

- наружная и внутренняя бытовая кан€rлизация;

- внутренние водостоки;

- дренаж,

Е
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прuняmьtе сuсmеJwьl сбора u оmвоdа сmочньlх воd, объеwt сmочньl,х воd,

конценmраL|uя заерязненuй, способьl преdварumельной очuсmкu, прllfurеняемые

реа2е Hmbt, оборуdо ванuе u аппараmура.

Быmо вая кансI;,luз ацuя.

назначение системы - сбор И отведение бытовых сточных вод от

санитарных приборов жилых квартир В существующую наружную сеть

бытовой кан€шизации.

Расход бытовых стоков составляет - 60,50 м3/сут., 3,43 м3/ч,4,46 лlс.

система бытовой кан€rлизации запроектирована самотечной,

Бытовые стоки соответствуют IIравилам IIриема сточных вод в городскую

систему каýаJIизации, предварительная очистка стоков не предусмотрена.

схемы прокладки канализационных трубопроводов, описаr{ие участков

прокладки напорных трубопроводов (пр" наличии), условия их прокладwI,

оборулование, сведения о материале трубопроводов и колодщев, способы их

зоrтIfiа51 от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод.

В ну mр енняя б btm о в ая кан алuз ацuя.

отведение бытовых сточных вод запроектировано самотечными

выпусками а| 10мм.

прокладка сборных отвOдящих труболроводов внутренней системы

IIредусмотрена под потолком подвальЕого этажа, стояков - в

комму никационньrх шахтах.

Система запроектировЕ}на из канuшизационных полиэтиленOвых труб по

госТ 226s9-zal4 И 50 мм * 110 мм с соответствующими соединительными

детЕrjlями и фасонными частями, прочисткамии ревизиями.

Вентиляция предусматривается через канаJIизационные стояки, вытяжная

часть котOрых выводится выше кровли на 0r2 м.

уклоны трубопроводов приняты из условия саздания самоочищающих

скоростей в трубопроводах.

В местах IIрохода через строительные конструкции пластмассовые трубы

прокладываются в метаJIлических иуи пластмассовых гильзах с заделкой зазора

негорючим материzlлом.

Разводка системы бытовоЙ канаJIизации цо квартирам и установка

сантехнических приборов явJIяются рекомендателъными и выполю{ются

владельцем (пользователем квартиры) гrосле ввода жилого дома в эксплуатацию.

flля сбора и отвода водь1 при авариях в tIодвrшIьном этаже и IIомещении

насосной пр9дусмотрен приямок с решеткой, с установкой в нем погружного

насоса марки TMW 32lL| (фирма WILO).
Погружной насос оборулован Еоплавковым выкJIючателем, встроенным

обратным кла11аном. Работа насоса автоматизирована по ypoB}UIM воды в

приямке.
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отвод аварийных проливов предусмотрен напорным трубопроводом из

tlолипропиленOвых труб по ГоСТ 324|5-2013 (или аналог) с устройством в

точке подключения в самотечные участки системы устройств для гашения

наIIора.

Нару жн ая б ыm о в ая кансtлuз ацuя.

наружные сети бытовой канализации запроектированы oidOMM из труб

нпвх О 1б0 мм по госТ Р 51613-2000, не требуютr[их дополнительЕых

меропрИJIтий по защиТе от а|рессивного воздействия грунтов и грунтовых вод,

Прокладка сети tIринята подземной, на глубине, lrрепятствующей

tlромерзание трубопроводов с уклонами, обеспечивающими создание

самоочиrrlающихся скоростей в трубопроводах.

основание под трубопроводы лредусмотрено fiесчаное с обратной

засыпкой песчаным грунтом на высоту не менее 0,3 м над верхом трубы с

повышенной степенью уплотЕения.
Смотровые канализационные колодцы приняты из сборнъrх

железобетонных элементов по ТПР 9а2-09-22.84 с гидроизоляцией днищ и стен

на 0,5 м выше уровня грунтовьIх вOд.

Внуmреннuе воdосmокu.

Водоотведение дождевых и таJIых стоков с крOвли дома,

преДУсматрИВаеТсЯчереЗсисТеМУВнУТренЕеГоВоДосТокасВыПУскаМина
отмостку.

РасчётнЫй расхоД дождевъIх стоков с кровли жилого дома составляет- 9,0

лlс.

Для приема дождевых стоков на кровле устанавливаются всдосточные

электроподогревом HL б2.1р. Присоединение воронок к стоякам

использоваýием компенсирующего раструба трубъi с эластичной
воронки с

принято с

залелкой.

Стояки внутреннего водостока и отвOдящие сборные трубопроводы

запроекТированы из напорных труб нпвх и |ю мм ilо госТ 51613-2000 с

соответствующими соединителъными детаJIями и фасонными частями,

прочистками и ревизиями.
!дя сrгвода дождевых стоков в весенне - осеrrний период ГредDiсмшрен uерешуск

системы внугренних водоgюков в систеI\dу внугренней бьrювой rcнап}rзаJши

отвод дождевых вод с прилегающей территории в объеме 873 м3 в год

IIреДУсМотренГrоВоДоотВоДныМлоТкамВсУщестВУЮщиеВоДооТВОдныеканаВы.

lреrlаэtс.
для защиты заглубленных помещений от затоплениrl грунтовыми водами

цредусматриваетая устройство tIристенного дренажа в щебеночно-песчаной

обсыпке, который выполнrtется одновременно с устройством фундаментов.
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,Щренаж запроектирован из труб кПерфокор> а 160 по ТУ 2248,0а4-

73011750-2007 с соединениrIми на муфтах. Выпуск дренажа заllроектирован из

труб <Корсис> И 160 по ТУ 2248-005-730i 1750-2008.

трубы дренажа укладываются на дренажную обсыпку в осушенные

траншеи.
обсыпка труб пристенного дренажа предусмотрена из щебня по гост

826,7-93* и крупнозернистого llеска по ГоСТ 8736-93* (щебень фракцией от 15

до 20мм, щебень фракцией от30 до 40мм и песок повышенной крупности с

коэффициентOм фильтрачии Кф>5 м/ср.).
Минимальный укJIон трубчатых дрен - не менее 0,003.

На сети предусмотрена установка канаJIизационных колодцев из сборных

железобетонных элементов по ТПР 9а2-а9-22.84 с гидроизоляцией днищ и стен.

7) Поdразdел 4 коmопленuе, венmаJIяцая ш конduцuонuрованае возdухв,

mеrLцовьrе сеmш)
Источником тепла на нужды отопления, и горячего водоснабжениrI

служат индивидуаJIьные газовые двухконтур}iые котýы 24квr. Теплоносителем

является горячая вода с rrараметрами 80-б0 "С.
Параметры микрокJIимата проектируемых нежильж помещений :

Мехсквартирный коридор - +18 ОС;

Лестничн€tя кJIетка - +lб оС;

ПовысительнЕя насоснaý - +5 оС;

Помещение для электросвязи - +5 ОС;

Помещение ввода кабелей - +5 ОС.

отопление
ffця поддержания и обеспечения требуемой темlrературы внутреннего

воздуха в жилом доме запроектирована периметралъная горизонтаJIъная

однотрубная система водяного отопления. отопление квартир запроектировано

от индивидуаJlьного г€lзового котла, расположенного на кухне.

в качестве нагревательЕых приборов приняты ст€tJIьные панельные

радиаторы с перекрестным подкJrючением в жилой части) и электрические

конвекторы ЕВРокоН эвнС в Еежилой части (электрощитовая, машинное

отделение лифта, зона безопасности Iv{гн). Для реryлирования теплового

потока на приборах устанавлив€tются реryлировочные вентили. в
электрических конвекторах применена степень защиты от вЕешних

воздействий IP22 (защита от капелъ воды), KJiacc защиты от поражения

электрическим током l. Электрические конвекторы пО умолчаниЮ

выпускаются в настенном вариаЕте. отопление лестничных кJIеток не

предусматривается. В лифтовом холле предусмотрена электрическая завеса

мощностью 5кВт.
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Трубопроводы системы отопления приЕяты из армированного

полипропилена PPRC ((Рандом сопопимер). Разводка принята скрытой в

конструкции пола в гофрированной защитной трубе пешеле, Размер

IIодбирается В зависимОсти оТ диаметра магистрапи теIIлоносителя - зазор

между стенками внешней и в[Iутренflей трубы сOставляет не менее 2 мм.

Пешель выполняет следующие функции:
- trредупреждает тепловые потери;

- механическая защита труб от трения о жесткие поверхности;

- защита от влаги, образования конденсата;

- изоляция блуждающих токов;

- защита системы отоплениrI от избыточного давления вследствие

вибращии, деф ормации стен.

в местах пересечения внутренних стен и перегородок трубопроводами

предусмотрены гильзы из негорючих матери,rлов с заделкой зазоров

негорючими материrtлами, обеспечивающими нормируемый предел

ог}rестойкости.
Компенсащия температурных удлинений осуществjIяется за счет углов_

поворотов.
опорожнение системы отоIIления осуществляется через спускные

устройства, установленные над уровнем пола, с последующим сбросом в

канапизацию. Удаление воздуха из систем отопления выtIолЕено с помощью

воздуховыпускных кранов, установленных на отопительных приборах,

Венmuляцuя

В здаЕии запроектировано устройство приточно-вытяжной

общеобменной вентиляции с естественным и механическиМ побуждением.

приток естественный через клапана кпв |25, установленные в жилых

комнатах. Рекоменду9мое расположение клапана кпв рядом с окнOм на высоте

верхней трети окЕа на расстоянии не менее 300 мм от оконного откоса.

воздухообмен принят по кратности в режиме обслуживания:

- для жильtх 11омещений не менее 3 мЗ/ч на lMz жилой площади;

- кухни l01 м3/ч;

- ванные комнаты и туЕLпеты 25 мЗlч.

Щля удаJIения воздуха из санузлов используются решетки АJIр_к, с

реryлятором расхода возд]rха.

вытяжка из кухонъ предусматривается ме>(анической вентиляторами

ВЕНТС !25 мЗ.

Сборные кан€}JIЫ раскрываютсЯ в теплый чердак, откуда воздух уд€tпяется

единой вытяжной шахтой, высота шахты принята Ее менее 4,5 м от перекрытия

над последним этажом.
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Вентиляция Еодв€Lпа принята. В наружных стенах предусмотрены

продухи общей площадью не менее 11400 rtлощади пола IоДВаJIа, КОТОРЫе

равномерно расшоложены по lrериметру нару}кных стен. Площадь одного

ttродуха IIринята не менее 0,05 м2.

ВентI.Iляционные кан;жы выilолнены из

(газосиликатных) D500 В2j по ГОСТ 31З60-20а1 .

газобетонных бдоков

отопительное оборудоваЕие (радиаторы) размещены ýод световыми

проемами и вдоль наружных ограждений в местах досТУПныХ ДЛЯ ОСМОТРа,

ремонта и очистки.

отопителъные приборы (электрический конвектор) 
"а 

лестничных

кJIетках размеIItаются на первом этаже, IIри этом отметка низа отопителъных

приборов выше 2,2 м от поверхности простуtiей и шлощадок лестницы.

Воздуховоды систем вентиJUIции приняты для общеобменной вентиляции:

- в пределах обслуживаемых помещений стальными из оцинкованной

стаJIи по ГОСТ;
Воздуховоды систем противодымной вентиляции сварные из черной

стtlJIи толщиной |,2 мм. Воздуховоды покрываются огнезащитным материаJrом.

в части о;яисания и обоснования fiротивопожарной защиты rrроектом

предусмотрены следующие мероприятия :

- трубопроводы в местах гrересечения перекрытий, внутренних стен и

перегорОдок слеДует проКJIадыватЬ в гиJIьзаХ из негорЮчих матери€lдов. Заделку

зазоров и отверстий в местах пересечения трубопроводамИ ограждЕlющиХ

конструкций следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивая

нормируемый предел огнестойкости пересекаемых кOнструкчий;

- места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и

перекрытия здания следует )шлотIuIть негорючими материахаNLи) обеспечивая

нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждrlющей конструкции;

Предусматриваются следующие мероilриrIтия дJбI противодымной заuцты

здания:

- защита коридоров на 2-9 этаэках. Заlr{ита обесшечивается работой
вьIтяжной противодымной вентиляции и приточной естественноЙ через окно 2-го

этажа лестницы (комшенсирующая подача в нижнюю зону) противодымной

вентиJIяции. Предусматривается автоматиlIеское открытие окна между | и 2

эт€Dком лестничной клетки по срабатыванию пожарной тревоги. Установка ВЩ1

расцолагаются на кровгIе зданиrI. Клапаны дьшоудалениrI устанавJIиваются под

потоJIком защищаемьIх коридоров. РасстоянiбI междУ дымовыми кJIапанами на

обслуживаемом этаже соответствуют.

- заilIита зоны безопасности на 2-9 этах(е (лифтовый холл). Защита зоны

безопасности от проникновениrI дыма обеспечивается работой двух систем

приточной противодымной вентипяцпи. Система Гlд3 защищает помещение от

82



Ilajlo;Kt4:,E,ryblloE tAKjI!ol{EItl,t Е ý Е{,осуд,lРСТ'ВЕl-! r{оrl }КСffЕр'rИ jъ!

проникновения дыма при открытых дверях в зону безопасности. Система Пfll
обеспёчивает давление на уровне 20-150 Па при закрытьIх дверях и позвоJýlет

11оддерживать темttературу внутреннегс возду(а на уровне +16 оС до прибытия

ложарных подразделений. Установка Г{fll и ГIЩ3 располагаются на кровле здания:'

- защита шахты лифта с режимом ((переВозка rrожарЕьrх подр€tзделений>>.

зацита ш€}хты лифта обеспечивается работой приточной противодымной

вентиляции. Подача осуцествJlяется в верхнюю зону шахты лифта. Установка

ПД2 располагается на кровле здания;

- управление исполнительными механизмами элементов оборудования

противодымной вентиJшции осуществJIяется в автоматическом (о,

автоматической пожарной сигна[изаlrии) режиме;
- воздуховоды противодымной вентиляции в пределах одного пожарного

отсека выполняются из негорючих матери€tлов класса герметиtIности (В>) с

пределOм огнестойкости EI 45 (вытяжная вентиляция), EI 30 (приточная

вентиляция), EI 120 для лифтов с режимом перевозки пожарных подразделений.

- опережаюЩео вкJIючение вытяжной противодымной вентиltяции на ZO-З0

сек. относительно момента запуска flриточной противодымной вентиляции.

- fiределы огнестойкости и конструктивные характеристики нормаýьнО

закръrтьП( противОпожарньж кJIапанов, а именно для приточной противодымной

вентиляции: в шахте лифта _ EI l20, в лифтовый холл (зона безопасности мгrD _

EI30; дJuI вытяжной противодьшrлной вентиJuIции - EI30.
Вентиlяторы систем противодымной вентиJIяции, располагаемые на кровле

здания должны быть защищены от доступа посторонних лиц о|раждением.

Предел огнестойкости вептилятора ilриIlять 1,0ч1300оС гrри расчетной

температуре уд€tJIяемой смеси 22|ос. Кровгtя воIФуг вентиJI;Iторов дымоудаJIениrI

должны быть выполнена из негOрючих материаJlов в радиусе 2 м от установок или

выброс вентилятора вывести выше кровли на 2 м. Расстояние между

воздухозаборными отверстиrIми гrриточной противOдымной вентиjlяции и

выбросом от вентиля,торов дымоуд€lления должно быть не менее 5 м-

Элекгроустановки систем отоIUIени;I, вентиJIяции, кондиционироваЕия и

противодымной вентиляции отвечают требоваIIиям государственЕых стандартов

на электроус,тановки.

Выполнено блокирование электроilриемников систем gg111'ЦЛfiТ{ИИ,

электроприемников систем противодымной вентиJUIции с автоматиrIеской

пожарной сигЕatlrизацией для:

- откJIючения при пожаре систем вентиляции;

- вкJIючение при пожаре систем аварийной противодымной вентиIlяции;

- открЫваниЯ противоПожарных нормаJlьно-закрытых и дымовых

кJIапанов систем противодымной вентиляции;

8з



-

полоtситЕjlъноЕ .3д юIючЕни Е нЁrосудд рствЕн ноЙ экспЕртизы

- автоматическое открытие окна между \-2 этажем лестничной клетки для

компенсации дымоудаления, через 2а4Oс после вкJIючения системы вытяжной

противодымной вентиляции.

8) ПоdразOел 5 <<Сеmu связа))

с целью обеспечения качественной эксплуатации и эффективного

функционирования проектируемого жилого домq встроенных помещений,

безопасности дJIя населения и своевременного 0повеIт{ения об опасности и в

соответствии с требованиями гост р 53195.1, гост р 53195.2, гост р

5з195.з, гост р 53195.4, ГоСТ Р 53195.5,СПL32.tЗЗЗ0.2011 и в соответствии

С сп134.1ззз0.2012, заданием зак;вчика проектом предусматриваются

следующие виды электросвязи:
- [омофоН С функциеЙ комlrлекса систем оilовещения Единой

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных

ситуаций, в том числе система этажного оrrовещения жителей в жилых домах

(посредством системы домофона, дооборулованной модулем оповещения

<Тедофоо);
-,Щиспетчеризация лифта,
_ Двтоном}l€lя гlожарная сигнаjIизация в квартирах, автомаТИЧеСКаЯ

trожарнuul сигнализация в прихожих KBapTrlp и во внеквартирнъж IIомещениях,

система автоматизации дымоуд€tления из зон безопасности маломобильных

групп населения с адресацией ýо этажам,

- Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1 типа.

в подва:rе rlредусматривается помещение для организации узла связи.

проходы кабелей через перекрытия и стены вышолнить в кабельных

проходках из огнестойкого пеноблока DT. (KDKC>).

М прокJIадки вЕутренЕих сетей связи жилого дома проектом

предусмотрены организациrI стояков связи (комплексная канапизация) в

сilеци€шьно выделенном канаJIе в коЕструкции стен дома, предусматриваемого

в строительной части проекта. На каждом этаже на стояке связи установить
отдельный от электрического щита щит для слаботочных сетей и устаъrовки

слаботочного оборудов ания.

Вертикалъные стояки выпоýнить из труб Ду 50 мм.

щля прокладки сетей домофона с функцией Тедофона гrредусматривается

2 KaHasTa (сети домофона связи из зон безопасности мгН - в одном, домофона

квартир - в другом), для прокJIадки сетей Апс, соуЭ и А.ЩУ- 1 кана-гl, 1 канал -
резервный).

Внугри отсека щита связи сети каждый KaEIaJI выгtолЕить как вертикалъно

закрепленный лоток на DLN-рейку.

каналы предусматриваются с учетом общей толщиЕы пакета кабелей не

менее ЗOмм.
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переходы сетей связи через перекрытия предусмотреть соответствующих

отдельных гильзах.

для прокладки распределительных абонентских сетей связи от

слаботочных секций этажных щитов предусматривается прокладка

гофрированных труб ý25мм тяжелогс тиIIа (no две трубы на каждую

квартиру). Трубы проложить в подготовке пола до ввода в квартиры, где их

оконечить вводнOй коробкой, устанавливаемой в прихожие квартиры.

система охраны входов в здание обеспечивает ограничение доступа в

здание посторонних лиц без участия сотрудника охраны.

ПроектоМ предусматриваетсЯ домофонная связЬ дJIя жилого дома,

которая выполняется на базе оборудованиrl (VIZIT). Комплекс домофонной

связи KVIZIT> обеспечивает домофонной связью квартиры с вызывной панели,

устанавливаемой на входной двери жилого дома через устройство квартирное

rrереговорное типа УКП-9М.
Сети домофонной связи выполнить кабелем КПСнг(А)-FRLS 2х2ж0,5

(магистраль lrо стояку) КIIСнг(А)-FRLS 1х2ж0,5 (абонентские сети) и

проложить совместно с сетями телефонизации. Подключение абонентов к сети

домофона булет осутцествляться по отдельным заявкам при закJIючеt{ии

индивиду€tльý ых договоров.
согласно техническим условиям, проектом предусматривается система

дисttетчеризации лифтов проектируемого жилого дома с подключением

полевым проводом Tl274, подвешиваемым по стойкам.

ввод в машинное помещение от трубостойки диспетчеризации tlо стояку

связи.

В машинноМ помеII1ении лифтов предусматривается установка

периферийных блоков, грозозащита, lrереговорное устройство, блок лифтовой

Бл-45 Лайт с комплектом кабелей для подкJIючениJI и модулем связи (мс)

системы <Сrгугник> в исгIоJIнении с подкJIючением полевым tIроводом-

ýиспетчерский пункт дооборуловать tryльтом КДК+192.

электропитание электроприемников систем электросвязи осуществляется

от электрощита Щрп, устанавливаемого в помещении электросвязи и

запитываемого по 1-й категории отдельной группой от врУ с АВР здания.

Щргr {4sа.220,50Гц), предусматривает подключение оборулова:яия

мощностью 2,0кВ. Установка IЩРп предусмотрена электротехническим

разделом проекта.

питание телекоммуникационного оборудования и систем

жизнеобеспечения помещения электросвязи выполняются отдельными

группами с однофазными автоматическими выкJIючателями.

групповые линиивыIIолн,Iются кабелем ввгнг_ FRLS зх1,5.
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Оборудование электросвязи должно быть з€вемлено в соответСтвии С

_ требованиrIми пуэ и lrасlrортов на приме}шемое в проекте оборулование.

защитный контур з€вемления для оборулования электросвязи - с

Ё '""P";};;;}d";2":;Z!i;;,, 
zазоснабеrcенuя>

источник газоснабжения:

- существующий подземный полиэтиленовый газопровод среднего

давления (Рпр.:0,3 МПа, Рфакт.:0,22 МПа) о 63 мм до границы земелъного

- участка по адресу: г. Ка-гlуга, ул. Резванская, земельный участок с кадастровым

номером 40:26:000З96:5 42.

В объеме проектных работ выполнено подземная rrрокладка гrвопровода

низкого давления от границ земельного участка. Врезка в существующую сеть

и прокладка газопровода до границ земельного участка осуществляется

газоснабжаrощей организацией.

Прокладка газопроводов подземная и надземнаяиз полиэтиленOвЫх труб

по ГоСТ р 50838_20а9 пэ 100 SDR l l и электросварных ст€Illьных труб по

госТ 10704-91. Коэффициент запаса lrрочности дJUI полиэтиленового

- г€воIIровода составляет не менее 3r2.

основание под газоrrровод выполнить из песка высотой 10 см, а засыпку

- песком высотой не менее 2а см-

газопровод В траншее для компенсации температурных удлинений

допжен укJIадываться змейкой в горизонта-гlьной плоскости. Лlя этогО ширина

траншеи должна быть не менее наружного диаметра трубы +200 мм.

_ Сварку полиэтиленовьIх труб между собой выrrолнить при помощи

деталеЙ С закладнымИ нагреваТеJIямИ илИ сваркой встык. Crupray

полиэтиленовых труб следует производитъ при температуре окружаЮщегО

воздуха от -15 до +45 0С.

Неразъемные соединения ((rrолиэтилен-стщIь>) должны укладываться на

- основание из песка высотой rre менее 10 см длиной не менее 1,0 м в каждую

сторону.

,щля стальньrх вставок на шолиэтиленовьiх г€вопроводах засыпку траншеи

"о"",";;;ж:тъ:;r:ж#;"ж жжхIъ"о-, змейкой, а также

аварийный ремонт и резку катушек на выхOдной контролъ материаJIа труб и

контрольных стыков в размере 2О/о от общеЙ протяженности г:вопровода.

В целях IIредотвращенЕя механического IIовреждения полиэтиленового

- 
газOпроВода В проекте гrредусмотрена прокJIадка сигн€UIьной ленты желтого

цвета на расстояътии20 см от верха присыпанного газопровода.

изоляцию подземного газопровода принять (весьма усиленного) типа из

экструдированного полиэтилена по ГОСТ 9.6а2-2аrc.
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Выполнитъ контроль сварных стыков:
_ физическим методом ст€uIьных и полиэтиленовых труб в объеме

согласно СП 62.ВЗЗа.201t (Акту€tлизиров анная редакция СНиП 42-аЪ2а02) п.

, 10.4.1;

Глубина заложения газопровода низкого давления - 1,5 м. Прокладка

_ 
г€}зопровода выполняется открытым способом.

В месте врезки закольцовltи предусматривается установка шаровых

кранов для подземной установки ИЮа мм. Герметичность затвора КЛаСсУ

- А (ГОСТ 9544:9З)
Расстояние по вертикали от г€lзоtlровода до rrересекаемъIх коммУникацИЙ

- 0,2 м.

На выходе гЕвоtIровода из земли rrредусматривается установка

_ изолируюттIего сгона СИ О50 мм.
Прочность швов сварных труб должна быть не ниже прочности

основного метапла стенки трубы.
Кон.гроль сварных соединений, сваренных каждым сварщиком,

выполнить на аппаратно-программном комшексе автоматизированной
Е 

расшифровки радиографических снимков в объеме 20%.

Охранная зона для гaвоIIровода среднего и низкого давлений в

- соответствии с <<Правилами охраны газораспределительньIх сетей>> составляет 2

низкого давления шредусматривается установка электромагнитных маркеров.

Газопровод окрасить масляной краской за 2 ржа.
Кухни жилого дома оборудуются газовыми rrлитами ПГ4 и газоВыМИ

настенными котJIами с закрытой камерой сгорания фирмы сгорания Ariston HS
Х{24 кВт) или анаJIогиЕIнами котлами (2а кВт).

Отвод продуктов сгораниrl от каждого гЕвового котла дJuI этажей с 1-ого

- по 8-ой запроектирован в коллективный дымовой канал с асбестоцементноЙ

трубой И 3О0, а для 9_го этажа - отдельный дымовоЙ канаJI. Подача воздуха На

- горение из герметичнъж коплективных каналов 400х300 ММ С

асбестоцементной трубой g 300.
_ Кана.тrы ДымоУД€tJIения ЗапрОекТироВаны ИЗ негOрЮЧих матери€tIIоВ:

г€восиJIикатных блоков и хризоцементных труб по ГОСТ Зt4l6-2а09. ОТВОД

Ё продуктов сгорания от г€}зовых котлов, р€lзмещаемых на 9-х этажах дома,

производится в индивидуzLJIьные дымовые канапы.

_ Дr, учета расхода г€ва устанавливаются гrlзовые счетЧикvt G-4 (до б,0

мj/ч).

Ш) Поdразdап 7 <<Технолоzuческuе реtuеная),

метра 0т газопровода в каждую сторону.

Щля обозначения трассы полиэтиленового гzвопровода среднеГо И
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В жилом доме в каждой блок-секции предусмотрены пассажирские

лифты ОАО <Могилевлифтмаш> Q:б30 кг; V:1 м/с.

Лифтовая шахта разработана на основании строительного ЗаДания На

проектирование для лифтов, изготовленными ОАО <<МогилевлифтмаШ> (С*.

приложение), которые соответствуют требованиям ПБ l0-558-03, ГОСТ 5746,

гост 22al|.
в шахте лифта не предусмотрена установка оборулование и про,кладка

коммуникации, не относящиеся к лифту, за исклIочением СИСТеМ,

предназначенных дJUI отопления и вентиляции шахты, при этом

tlускорегулирующие устройства указанных систем не располагаются внутри

шахты.
Требования к машинному помещению, высоте верхнего этажа лифТОВ

приняты на основании требований завода-изготовителя (поставщика) лифтОВ

при его зак€ве на основаýии приложения 12,ПБ 10-558-03.

Пол машинного помещения имеет нескользкое шокрытие, не обраЗУЮЩее

пыль.

стены и потолOк машинного помещения окрашиваются масляной

краской. ýопускается окраску потолка и стен на высоте более 2 м производить

светлой клеевой или светлой водоэмульсионной красками.

вокруг отверстий дхя пропуска канатов в полу машинного помещения

устроены бортики высотой не менее 50 мм.

отклонение отверстий в полу машинного помещения от их номинапьного

расположениrI не должно быть более 10 мм в любом направлении.

в машинном rrомещении установлены два монорелъса

грузоrrодъемностью Q:l,0 т для rrодвески грузоýодъемного средства,

предназначенного для tIроведения ремонтных работ.
В полу машинного пометцения выполнен монтажныЙ проём РаЗМеРОМ

850х1300 мм и перекрыт метаJIлическим противопожарным щитом.

Для маломобильных групп населения категории мl -м4 на входной

группе в каждой блок-секции жилого дома предусмотрена fiодъемнаJI

платформа с вертикrUIьЕым перемеrт{ением рт 2000М, производства компании

ROL-lift г. Москва или анаJIог.

ýля монтажа гIлатформы не требуется выполнения сложных инженерных

мероприятий по подготовке места дмя установки, платформа проста в

эксплуатации и обслуживании.
lI) Разdел 6. Проекm орzаназацu.t сmроumеJ.ьсmва

Проектируемое жиJIое здание располагается на ул. Резванской в г. Калуге.

Согласно СП 131.1ЗЗЗ0.2012 район строителъства относится ко II-В
кJIиматическому району, ко 2-ой нормаJIьной зоне влажности.
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климат района умеренно-континентальный с ярко выраженными

вр9менами года: умереннO-холодной зимой с устойчивым снежным покровом,

тепJlым летом и хорошо выражеЕными, но длительными переходными

сезонами года весны и осени.

Расчетная зимняя температура наружного воздуха минус 27аС,

НормативнrUI глубина промерзания песчаЕьiх грунтов _ 1,56 м, суглинков - 28

м. Нормативное ветровое давление _ з0 кг/м2. Расчетнм снеговая Еагрузка -
l80 кгlм2

гI;rощадка строительства сейсмически неактивна,

При ilроектировании исrrользоваJIисъ результаты инженерно-

геологических изысканий, выполненных ооО <Архитектурно-геодезической

службой г. КалугиD (J\b 62-1ВИГИ) в 20 18 г.

Автотранспортная связь строительной rrлотцадки G ближайшими

предIIриятиями I1о произвOдству строителъных матери;}JIов и конструкций

осуществляется по существующим автодорогам города с твердым покрытием.

Подъезд-выезд автотранспорта осуществлять с ул. Резванской, исполъзуя

местный подъезд шириной б м.

Въезд-через ворота шириной 8 м.

на въезде на строителъную площадку установить информационные тr{иты,

на которых y6z13aTb название и местонахождение объекта строитеЛъства,

нu}звание закrвчика и организации, осуществляющей производство работ

(генподрядчика), номера телефонов и должности ответственных

производителей работ, схемы движениrI автотрансilорта, даты начала и

окончания строитеJIъства.

Скорость движения aBToTpaнcllopTa по строитеяьной площадке должна

быть не более 5 км/час.

с целью предотвращения выноса грязи на проезжую часть городских

улиц организовать мойку колес автотранспорта.

в основу определения организационно-технологической схемы

сооружения объекта запожены следующие основные приЕциrrы:

- осуществление строителъЕо-монтажных работ генrrодрядным способом

с привJIечением сttеци€lJlизированных субподрядньж организаций;

- гtOкрытие потребности в строительных рабочих и специЕtлистах за счет

имеющихся в наJIичии у генподрядной и

участвующих в строительстве;

субподрядЕых организзциЙ,

- выполнение строителъно-монтажных работ основными строительными

машинамп в 2 смены;

- обеспечение строительства электроэнергией, водой от существующих

сетей1'

ц

-l

ц

ц

rrt

r_

в9



по"ry ожи тй7 ъ ноЕ 3д ttJI юч Ех иЕ иЕгосудд рст вЕнн 0 Й эксп Е рти3 ы

- обеспечение строительства сжатым воздухом, паром и кислородом от

временньtх систем и установок;
- обеспечение строительства административно-бытовыми помещениями

путем установки инвентарных типовых вагончиков, рЕвмещаемьгх за границей

опасной зоны работы крана;

- соблюдение в процессе строительства строительных норм, правил и
стандартов.

М обеспечения своевременной подготовки и соблюдения единой

организационно-технологической схемы строительства предусматриваются два
rrериода: подгOтовительный и основной.

Потребность в кадрах для строительства определена на основе

трудоемкости, рассчитаЕной эксперимент€tпьным tryтем из условия, что на 1 м3

строящегося сооружения приходится 0,9-t,2 ч-дня, и rродолжительности
строительства, определенной методом экстраrroляции на основе <<Норм

продолжительнссти строителъства IIредприятий, зданий и сооружений> СНиП
1.04.03-85* ч II, раздела <<З>>, подрrвдела (1*), п.7 и составляющей 18 месяцев.

Щля нужд строителъства исполъзуются временные иýвентарные

административно-бытовые помещения контейнерного тиIIа, которые должны
бытъ размещены на специаJIьно отведенной территории групrrами не более 10 в

группе.
Требуемая стегIень огнестойкости временных зданий - III.

.Щля обеспечения строительства электричеством принимаем подкJIючение

от КТПН-lб0-400/6-10 мощностью до 250 кВ*А. Потребность объекта в

электроэнергии осуществJUIть от существующих сетей кабелем.

Щля обеспечения строителей водой гIринимаем диаметр временных
водогtроводных труб равным 95 мм. Обеспечение строительства водой

производить от существующих сетей водолровода.
Размеры площадки складирования ошределены, исходя из существующих

условий на строительной площадке и опасной зоны 0т здания, принятой б м, а
также вылетом стрелы крана.

12) Разlат 8. ПеречеI,.ь лJеропрuяmай по охране ()круrrсаюtцей cpedbl

При разработке раздела <<Перечень мероприятий lrс охране окружающей
среды> требования Постановления Правительства РФ от |6.02.2008 М 87 (О
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию)>,

<Пособия к СНиП 11-01-95 по разработке р€вдела проектной документации
<<Охрана окружающей среды>) учтены.

В качестве исходных данных использов€Lг{ись:

- Задание на flроектирование, утвержденное заказчиком;

q{)
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- Технический отчет об инженерно-гидрометеорологические изыскаяия

t Ns 2l0-Сl|8-ИГМИ, вБIfIолнен ООО <<Экспертная лаборатория

гидроинформационные системы)) ;

- Технический отчет инженерно-геологических изысканий М 62- l8-ИГИ,Ц 
выполнен ООО кАрхитектурно-геодезическ€ш служба г. Ка;tугю>

- Технический отчет об инженерно-экологических изыскания Ng 967 -ИЭИ,
- выполнен ООО (ГЕОСТРО'ЙПРОЕКТ>;

Участок под строительство многоэтажного жилого дома расположен по

адресу: г. Калуга, ул. Резванская, земельный участок с кадастровым номером
40:26:000396:542. Площадь отведенного участка составляет 5197 м2.

Участок проектирования цраничит :

- с севера-запада - здание СТО кВАЗ>;
- с севера - востока - м€tпоэтажная застройка;
- с юго-востока и юга земелъный участок с К 40:26:000396:54L,

ч предназначенный дJIя строительства жилого дома J\b 1.

В проекте rrриведена кJIиматическ€ш характеристика района

расположения проектируемого объекта.

Проектируемый объект расположен за пределами санитарно-защитных
зон ближайших производственных объектов.

Земельный yracToк расположен вне установленньж санитарно-защитных

зон.

- По данным технического отчета об инженерно-экологических
изысканиях ЛЬ 9 67 -ИЭИ, выполненного ооо (ГЕоСТРойтровКТ> :

- Еа rIастке отсутствуют объекты культурного наследия;

- на )..racTкe отсутствуют особо охраЕяемые природные территории

_ федерального и местного значения;

Проектом предусматривается размещение на )частке многоквартирного
жилого дома - двухсекциоЕный, 9-ти этажный с техническим подполъем с

совмещенной плоской кровлей.

Каuлаmuческая харакmерuсmuка района u rutoaladKu сmроumельсmва.

В климатическом отношении }л{асток работ относится ко второму

климатиqескому району.ц 
"*о""тff;х:ff 

территорlёI относится к III-M' снеговомУ райОНУ И К I-My

Ё Климат района умеренно-континента-гlьный, характеризуется теплым
летом, умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и

переходными сезонами года - весна и осень.
Возdейсmвuе на аmмасферный возdус.
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Негативное воздействие на атмосферный воздух на ilериод строительства

носит локЕtльный, временный характер и после окончания строительных работ
источники выбросов перестанут оказывать воздействие на окружающую среду.

Вследствие специфики проектируемого объекта, его влияние на
природную среду в период эксплуатации будет характеризоваться
миним€LгIъным негативным воздействием.

Акустическое воздействие строительно-монтажных работ в пределах
нормативных значений.

Расчетным методом установлено, что максимrlJIьные ilриземные
концентрации загрязняюттlих веществ в приземном слое атмосферы в расчетных
точках не rrревышают предельно-допустимые, что соответствует требованиям
п. 2.2 СанПиН 2.1.6.1032-01. Специilllъных мсроприжиiц rrо снижению
выбросов загрязняющих веществ не требуется.

В проекте произведена оценка шумового заrрязнения, выIIолненная в

соответствии со СНиП Ж-аЗ-2аШ <<Защита от шумa>>. Ана-шиз результатов
расчетов показывает, что уровень звукового давления во всех расчетных тOчках

жилой застройки не превышает нормативные требования (ПДУ).
Проектируемый объект в процессе эксIIJIуатации не является источником

воздействия на среду обитаgця и здоровье человека, н8 основании п.\.2
СанПиН 2 .2 .1 l2.1 . 1 . 1 200-03 <<Санитарно- защитные зоны и санитарн.я
классификация lrредприятий, сооружений и иных объектов>>.

Возdейсmвuе на поверхносmные u поdземttьtе Bodbt

Воздействие на поверхностные и подземные воды вкJIючает: потребление
воды tIитъевого качества на хозяйственно-бытовые нужды, образование
сточных вод, за|рязнение поверхностного стока.

Водоснабжение во время эксrrлуатации осуществляется от существующей
внешней сети в соответствии с техническими уаловиями.

Хозяйственно-бытовые стоки во время эксплуатации отводятся в

существующую канuLпизационную сеть.
В проекте, в виду отсутствия в районе проектирования объекта

центр€}лизованной ливневой кана[изации, отвод дождевых и таIIых вод
предусматривается за счет планировки территории в сторону ул. Резванской - в

соответствии с Ту.
Покрытия площадок вокруг здания предусмотрены асфа-гlьтом с

установкой бордюрного камня.
При выполнении предусмотренных мероприятий негативное воздействие

объекта на поверхностные и подземные воды будет сведено к минимуму.
Обраuуенuе с оллlхоOал,tu

Отходы, образующиеся в период строителъства, временно хранятся на
специапьно оборудованных площадках и будут вывезены со строительной
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площадки на пOлигон Тко имеющий лицензию на соответствующий вид

_ деятельности.
В процессе эксплуатации, образующиеся бытовые отхOды

центраlrизованно собираются в специzшьный контейнер, а затем передаются

специ€lJIизированному предприятию IIо договору.
Предусмотренная система сбора, транспортировки и утилизации отходов

- rrрактически исключает rrопадаЕие за|рязняющих в 0кружающую среду.
Воссmановленuе fuекульmuвацuя) зел4ельноzо учасmка, uспользованце

rtпodopodHozo слоя почвы, расmumельносrпu u ctcuBomчozo furuра.

С позиции рассмотрения почвенно-геологической среды lrроектируемый
объект не будет tIодвержен оrrасным шриродным воздействиям.

Строительство и эксплуатация проектируемого объекта не окажет

'"^"";;;:;;ff :;х::;::";;";Y;::::::';:;:::;среДы
На территории объекта отсутствуют леса промышленной разработки и

реликтовые растения. На территории проектируемого объекта нет

_ 
представителей цеЕных Еород дикой фауны.

Проектом предусмотрены мероприrIтия по гtредотвращению ихи
снижению возможного негативного воздействия на окружающую среду на

- период строительства объекта.

13) Разdеll9. Меропрuяmuя по обеспеченuю поilсарной безопасносmа

- опuсанuе u обоснованuе проекmньzх решенuй по наруэtсноfurу

проmuвопо)tсарнол4у воdоснабаюенl,tю, по опреdеленuю проезdов u поdъезdов dля

_ поэtсарной mехнuкu

Расход воды на наружное пожаротушение проектируемого

_ многоквартирного жилого дома Ns 2 в соответствии с табл. 2 СП 8.13i30.2009
составляет 20 пlс (строительный объём зданиrI З60а5,7 м3, кJIасс

функциональной пожарной опасности Ф1.3, степень огнестойкости - II, класс
- конструктивной пожарной опасности С0, количество этажей - 9).

Наружное пожаротушение жипого дома lrредусмоц)ено от
проектируемых rrох(арных гидрантов, устанавливаемых на проектируемой
туrrиковой сети объединенного хозяйственно - tIротивопожарного водопровода,
в радиусе менее 200 м от наиболее удаленной точки дома.

Гидранты устанавливаются с учетом обеспечения подъезда к ним
пожарной техники из расчета обеспечеýия наружного пожаротушения любой
точки жиIIого дома от двух пожарных гидрантов.

Опuсанuе u обоснованuе проmuвопоэtсарной заu4umы (внуmреннеzо

проmuв опоасарно2о в о dопро во d а) .

Расход воды на внутреннее пожаротушение жилой части дома в
- соответствии с табл. 1 СП 10.13130.2009 не требуется.
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Расход воды на внутреннее fiожаротушение подв€lльного этажа дома
соответствии с табл. 2,3 СП 10.13130.2009 составляет 5,2 лlс (2 струи по 2,6 пlс)

(строительньiй объем подваJIьной части - З101,7 м3, кJIасс функциональной
пожарной опасности Ф5.2о степень огнестойкости - lI, класс конструктивной
пожарной опасности С0.

ýля обеспечения внутреннеrc пожаротушения подв€lпьного этажа
предусмотрены пожарные краны, устаýавливаемые яа внутренней системе
хозяйственно - противопожарного водопровода.

Пожарные краны в комttлекте с кJIапаном rrожарным О 5а мм, пожарным

рукавом И 5| мм длина,й 20 м, со спрыском 16 мм, двумя огнетушителями

устанавливаются на высоте 1135 м над полом помещений в навесных шкафах.
Размещение пожарных кранOв обеспечивает пожаротушение каждой

точки помещений подвалъного этажа двумя пожарными кранами.
В соответствии с СП 54.133З0.2011 каждая квартира оборудуется

устройством внутриквартирного пожаротушения КПК-01/2 (или аналог) со
штуцером для шрисоединения шJIанга фукава), оборудованного расrrылителем,

устанавливаемым в санузлах, дýя использования их в качестве первичног0

устройства внутриквартирного rrожаротушениrl для ликвидации очага возгораниrI.

Площадка проектируемого многоквартирного дома расположена в юго*

западной части г. Кагryги, в пределах черты города - миIФорайона Анненки, ýо ул.
РезванскаrI, восточнее СТО ВАЗ.

Проектируемый многоквартирный жилой дом расположен на земельном

участке с кадастровым номером 40:2б:000З96:542, н€tходящегося в собственности.

Разрешенное использование согласно ГfiТГ - многоэтажная жилая застройка

(высотная застройка).

Гfпоцадь отведенного участка составJIяеt 5197 м2.

Участок относится к жилой зоне * ОЖ зона общественно-делового и жилOго

н€вначениrI.

Основной вI4д разрешенного использоваътия- многоэтuDкная жил€ш застройка
(высотная застройка).

Участок проектирования граничит:

- с севера-запада- здание СТО <ВАЗ>;

- с севера - востока- мgllrоэтажная застройка;
, с юго-востока и юга земельный )часток с К 40:26:000З96:54|

предн€lзначенный для строительства жилого дома }ф i.
Поверхность площадки имест значителъный укJIон с северо-запада на юго-

восток. Перепад отметок по релъефу составляет около 1 м.

Подъезд к жилому дому предусмотрен с ул. Резванской.

Многоквартирный жилой дом двухсекционный, 9-ти этажный, без

техэтажа, с гIодв€UIом.
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ýля жилых домов при числе этажей до l2 и при объепле здания ке более 50

тыс. м3 согласно СП 8.131З0.2009 rабл.2 расход воды на наружнOе ýожаротуIхение

составJIяет 20 л/сек.

Наружное пожаротушение обеспечивается от гидрантов IГ-1 и ПГ-2,

расположенньrх в IIроектируемьж колодц€lх и от существующих гидрантов

квартuша.

Расстановка rrожарнъж гидрантов на существующей водопроводной сети

обеспечивает пожаротушение проектируемого зданиrI от двр( гидрантов пожарной

мапшrной с у{етом проюrадки рукавных линий по поверхностям с твердым
lrокрытием фадиус действия пожарной машины - 200 м.

Пожарные гидранты расположены на проезжей части.

Минималъный свободный напор в сети IIротивопожарного водопровода

низкого давлениJI (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть
не менее 10 метров. Согласно техническим условиям гарантированный напор в

сетп22 м, следователъЕо, данное тре-бование вьшолнено.

На здalнии предусматриваются указатели напра&[е-ItиrI двюкения к
пожарным гидр€жтчII\{.

Основной подъезд rrожарньtх автомашин к жипому дому заlrроектирован со

стороны ул. Комсомольской. Ширина подъезда б,0 м.

Вдоль всэх фасадов зд€tния выполнены проезды с асфа.rrътобетоннъrм

покрытием шири-наtт 4,20 на расстоянии 8,00 и 5,00 м от стен в соответствии с

требовшrиям.и 8.6, 8.8 СП 4.1 3 1З0.201 3.

Проектньпчlи решениями обеспечена возможностъ проезда пожарньж маýIин

к зданию и доступ rrожарньж с автолестницами иjм автоподъемникаА{и в любое

помещение.

Территория проектируемого жилого дома находится в районе выезда

пожарньD( части -illЬ 25 по ул. Бережного, 18 на расстоянии2 :ка;t, время подъезда - 6
мин.

Объёмно пл€lнировочные и конструктивные решения приrulты для
проектируемого зданиrl II-ой степени огнестойкости, кJIасса конструктивной
пожарной опасности С0. Класс функциональной пожарной опасности объекта -
Ф 1.3 (многоквартирные жипые дома).

Высота здания 9 этажей, площадь этажа - lrротивоIrожарного отсека не

превышает 500 м2. Высота здания до низа оконного проема 9-го этажа не

гrревышает 28 м.

в доме щредусмотреflы лестничнаrI kJieTka с естественным освещеЕием, с

маршами шириной 1100 мм,
Каждая блок-секция осн€шIена 1 лифт |рузоподъемностью Q:б30 кг, V:1

йсек. Глубина кабины лифта равна 1100 мм, ширина - 2100 мм. Лифты имеют

режим (перевозки пох€рных подр€tзделений>. В лифтовом холле предусмотрена
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зона безопасности для МГН. Лифты используются для спасения инвалидOв во

времr1 по}кара.

Поэтахсно квартиры располагаются вокруг лестнично-лифтового узла. Все
квартиры имеют аварийные выходы на лоlркии с простенками более 1,2 м, цlя
возможности жиJlьцов tIри пожаре отстояться до приезда IIожарных маrпин.

Высота 1-9 этажей от пола до потолка равна 2760 мм.

Вьгход на кров.iIю предусмотрен ж лестничной кJIетки. Мета-п.пическOе

огрrDкдение кровли и о|раждения крьшец имеют высоту 1,2 м.

Конструктивн€tя схема здаъIия представJIяет собой монолитный рамно-
связевой железобетонньй каркас.

Общая прос.транственн€ш устойчивость, а таюке поперечнаrI и продольЕ€uI

жёсткость здания обеспечивается совместной работой монолитных стен

лестничных клеток, лифтовой шахты, колоннами и горизонтальными дисками
моноJIитнъlх междуэтажных пере{рБIтии.

В соответствии с п. 1ст.67 ФЗ Nsl2З от 22.07.08 г. по функllиональной
пожарной опасности rrроектом приIlято здание кJIасса Ф1.3 многоквартирнъй

жилой дом. Требуемая степень огнестойкости здания кJIасса Ф1.3 опредеJIяется frо

- СП 2.13 Ва.20|2 п.6.5.1, т.6.8 и доJDкна быть не ни)ке III, а кJIасс конструктивной

шожарной оlrасности не более СО (высота зд€tния 9 этажей, плOIr{адь этаuка -

- противопожарног0 отсека не ilревышает 500 м2).

В соответствии с требованиrIми о наJIичии системы дымоуд:}дения из зон

лифтовым ycTaHoBKitM на объекте гrре,ryсматрив€lются слещдощие электросвязи

_ для обеспечения tIротивопожарной заIIиты:

- автоматиlIеск€uI пожарнЕш сигн€tjlиз аlд4я(АIIС);
- система оповещения и уilрЕlвлеттияэвакуацией шодей цри пожаре (СОУЭ);
- автоN{атизация Еротиводымной зашиты здания (ЛДУ);

- вертикыlького транспорта (управление лифтоrr.л в режиме <гlеревозка

пожарньtх подразделений>>).

Системы организованы на базе интегрированной системы безопасности

ИСО <<Орион> предусматривает самоди,агностику и 0тслеживание

аварийньtх сtатуаuий. обеспечивает передачу информачии а работе, исправности

систе]\{ и трево}kнътх ситуаций на ПЦН,
Проектируемы система явJlяется локапьной ИСО <Орион> здания.

Струкryра построения и Еlлгоритм управJIенIбI АПС и СОУЭ здания

оцредеJuIется технологическим зад€lнием ОВ с учетом тиttов применrIемого
- оборудованияи особенности объекта заIIIиты.
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В проектируемом здании в подвtlле в помещении электросвязи

устанаыIиваются: пульт KoHTpojuI и управлениJI кС2000М> и приборы ИСО
<<Ориою> здания. Приемно-контрольные приборы ИСО <Ориою> установить на

высоте 1,5 м от пола.

Пульт KoнTpojut и уfiравления кС2000М> выtiолнJIет функции системного
контроJIлера, опраýмв€uI подкJIюченные к нему приборы системы. Взаимодействие

меiкду пулътом (С2000М> и приборамиИСО <<Ориою> происходи,т по интерфейсу

RS485 (тип <<шино>) с передачей информации в протоколе <<Орион Про>.
(С2000I\б) предназначен дя информационного объединениrI приборов ИСО

<Орион> с целью организации единого центра уrrравления, сбора системнъж

сообщений, объединения rплейфов сигнализырли в разделы, создания

перецрестньIх связей между р€вделами и выходами ржных приборов и обработкll
полrIаемой информации (ССОИ).

Пулът формирует единое информационное гrространство с долговременным
хранением информации о собьlтиях с возможностью последующей расшифровки и

анапиза.

Гфоекгируемrи система здания при настройке и rrрограммирOвании

предусматривает разграничение полномочий ответственных лиц при принятии

решеrrий и доступе к информапии.

На объекте орнlнизована адресно-аналогов€uI система автоматиЕIеской

пожарной сигн€tJIизации на базе ИСО <<Ориою> фирмы <<Болид>.

Система построена на прибор€lх: Пулът KoHTpoJuI и управлеяия (C2000-I\&),

<<Сигна.п-20>>, контроллера (С2000-КДЛ>.

Согласно СП5. 13 1 30.2000, СП54. 13330.2001 l, архитекryрно-строителъного

задания, и задания сектора ОВ Ероектом предryсматривается автоматическrж

пожарнЕUI сигнализащия во внеквартирных коридорах, лифтовых холлах, в зонах
безопасности для МГН (дымовые пожарные извещатели), за исключением
помещений с мокрыми процессами, лестничных кJIеток и помещений дJrя

июiкенерного оборулованиlI здания, в которьж отсутствуют горючие матери€tпы.

В прихожих квартир установитъ теIlловые пожарные извещатеJIи. На путях
эвакуации: у выхода из квартиры, в коридор€lх, лифтовых холлах, на лестничных

tl"лощадк€lх каждого этажа, у выходов из здаъ{уя устанавливаются р}чные
пожарные извещатели.

Система АIIС здания используется дJýI запуск& системы дымоудаления
(адресно на этаже пожара): открываниrI кпапанов и вкгIючениrI вентиJuiторов

устаЕовок Еодпора воздда и дымоуд€Lления, заtryска системы оповещения и

уIIравления эвакуацией людей цри пожаре, а также уlтравлением лифтом в режиме
(ýожарная опасность)) - в данном проекте лифт предусмотрен для перевозки

по}карны,ч п одр азделе нtr{й .
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Жшlые помещения квартир (rcpoMe саЕузлов, ванньтх комнат, .ryшевьпс)

оборул,уются извещатеJIями ложарными дымовыми оптикO-электронными

автономными ИП Z|2-50iЪM (заrцищаемая площадь 85м2), работающими от
встроенньгх батареек (в комгlлекте). Автономные датчики гIри обнаружении
пожара вьцают тревожный звуковой сигна-гl.

Извещате.гtи устанавливаются на потолке преимущественно в центре
помещенрrя. Установку пожарных извещателей выполнить по месту с у{етом
располож ения светрLпъников.

Автоматическ€u пожарная сигý€шиз ация Еостроен а на базе прибора кСигнал-
20>>, к которому подкJIючены дымовые Щ2\2-3СУ (ДИП-3СУ), теIIJIовые (ИП-
103-5/2-А1 (НЗ) и ручные (I4ГIР-3СУ) пожарные извещатели.

На путях эвакуации установливаются извещатели пожарные ру{ные ИПР-
3СУ на высоте 1,5 м от пола (сгryски выполнить в гофрированной трубе Ду16).

На расстоянии не меЕее 0,75 м до извещателя не должно быть рЕвличньD(
орг€жов управления и предметов, ýреIIятствуIоIIрD( достуrrу к извещателю.

Щатчиlса АIIС каждою этажа зданиr{ объединяется отдельным шrлейфом

прибора <<Сигнап-20>> - (адресом> в ИСО <<Орион> здания.

Проектом предусмотреflо ).правление системой противодымной защиты
через коrrфоллер <С2000-КДЛ) от пyJlъTa (С2000М> (кОрион Про>).

Система противо.щIмной заJIиты стрOится на базе контроJIпера

двухпроводной линии связи (С2000-КЛГI>), к которому подкJIючены ад)есЕые
сигнulльно-týrсковые блоки (С2000_сп4> (24в) дпя подачи адресного

уýравляющего сигн€t;Iа на отдельный противоIrожарный кпапан (на этаже пожара).

Информация о срабатыва}lии пожарной сигн€tлизации переводит лок€rjlъную

систему ИСО <<Ориою> в режим пожара и вьцеленньй контроллер двухrlроводной
лиI:ikIи связи (С2000-К[Л> гlередает по интерфейсу RS-485 угrравляющий сигнал
на адресные релейные блоки кС2000-СП4)>, которые управляют системами

дымоуд€lJIения: вкJIючение вентиJlятора дымоудаления и подпора возлд(a,

открытие клапаяов дьIмоудаления, в зоне возникновения пожара. Каждый кJIапан

уIIравjuIется своим адресным релейным блоком (С2000-сП4>>.

Пр" программировании системы управления противодьrмной защитой
rrорядок (последовательность) включениrI систем противодымной защиты долlкен

цредусматривать опережение заtrуска вытяжной противодымной вентиляции. Оr
2а до 30с относительно момента запуска приточной противодьrмной вентиJIrIции.

Уuравление исrrолнительными элементами оборудования гrротиводымной

вентиJuIции осуществJIяется в автоматическом режиме - от автоматиtIеской

пожарной сигнаJIиз ации.

Щистанционно система противодымной защиты управпяется с Еулъта

управJIениr{ противоtIожарными системами (С2000М>, а также rтроектом
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предусмотрено управление от кнопок руIного rrуска рушой пожарнъй

извещатель, устанавIIиваемЙ у эвакуационньж вьD(одов с этажей.

Питание каждого отделъноп} кJIапана предусматривается от вьцеленного
блока €2000-СП4>> {24В).

Заданная последовa}теJьность действия систем долх(на обеспечивать
оuережающее вкJIючение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 с
относительно момента запуска приточной противодымной вентиJцции.

При гiрограммировании системы ИСО <<Ориою> )дитывается следrющий
€шгоритм (см. задание сектора ОВ): кJIапаны систем дымоудrtJIениrI В{1 и подгlора

доJDкны открытъся только на этаже пожЕ)а, ост€l"льные кJIапаны ост€lются

закрытыми, Еричем вкJIючение системы ГIЛ для защиты помещения кЗона
безопасности для МЖ> от tIроникновения дыма rrри открытых дверях в зону
безопасности. Сигнал о состоянии двери передается в ИСО <<Ориою> от ал)есного
магнитоконтаюного извещателя (С2000-СМК)), устанавJIиваемOго на двери зоны

для МГН.
Сети пожарной сигнЕlлизации выгtолнить кабелем КПСЭнг(ф-FRНF-

1Ёх0,5, оповещения и питанпя l2l24B - кабелем КПСЭнг(А)-FRНF-Lу2ха.75.
Интерфейс RS-485 (типа <<шинa>) кабелем КПСЭнг(А)-F'RНF Qy2x0,5 .

Сети АПС, СОУЭ, АДУ проложить по стояIqу свжи в выделенном канале

отделъно от других кабе.гьньос линий, а TaIoKe в специ€шьно пре.ryсмотреннъD(

коробах, трубах, замкнутых канаJIах строителъных конструкцнй, на отдельýъD(

лоткzlх.

При параллельной црокгIадке расстояние между проводами АПС и кабелями

с силовыми и освежтельными провод€tN{и не менее 0,5 м. .Щопускается уменьшить
расстояние до 0,25м от гIроводOв и кабелей системы безопасности без защиты от.
наводOк до одиночных осветительньtх приборов и контрольных кабелей. При
пересечении проводов и кабелей с метrtялиrlескими трубопроводЕlми расстояние
межд/ ними в свету не менее 50 мм. При пара.шrелъной прокJlадке расстояниrI от

цроводов до трубогrроводов не менее 10 мм.
14) Разdеtl 10. Меропраяmuя по обеспеченuю dосmупо aHBasludoB
На основании архитектурно-планировочного задания в проекте

выполн9ны необходимые мероrrриrlтия для доступа в жилой дом и эвакуации

жителей, относящихся к м€tломобильным группам населения групп (МГН) Ml,
м2, м3, м4.

Проектные решения, предназначенные дIlя МГН, обеспечивают

повышенное качество среды обитания при соблюдении:
- досягаемости ими кратчайшим гý/тем мест целевого посеще}rия и

беспрепятственности rrеремещения вЕутри зданий и сооружений и на их
территории;
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- безопасности путей движения (в том числе эвакуационньIх и путей
спасения), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда МГН;

- эвакуации людей из здания или в безопасную зону до возможного

нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных

факторов;
- своевременнOго получения МГН полноценной и качественной

информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать
оборулование (в том числе для самообслужиъания}, получать услуги,
участвовать в трудовом и обучающем процессе и т.д.;

- удобства и комфорта среды жизнедеятельности для всех групп
населения.

Территория проектируемого объекта
1. Предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвиже}IиrI

МГН по прOектируемой территории и со стороны внеквартrLгIьных пешеходных
путей. Покрытие тротуаров выполнено с продольным уклоном не более 5Yо и

поilеречным укJIоном не более |-Z%.

2. На пешеходных зонах, до нач€Lпа опасных участков (наружные пандусы,

повороты, стуttени) на расстоянии 0,8 м, выlrолняются тактильные дорожные

указатели в виде предупредительных рифленьIх полос желтого цвета, шириной
0,5 м, входяпIие в общее нормируемое расстояние до препятствиrI.

3. Согласно норматива градостроительног0 проектирования, на открытых
автостоянках не д€rлее l00 м от входов в здание проектом предусмотрено 5

машино-мест для транспорта инв:LJIидов (из расчета 10% от общего количества),
из них одно для инвrLIlидов-колясочников с размером парковочного места 6,2 х
3,6 м. Места парковки оснащаются знаками, rrрименяемыми в международной

практике.
Жилой дом
Гl_гrанировочная структура жилого дома позволяет беспрепятственно

передвигаться инвuLлидам в уровне первого - девятого этажей. В здание

rrредусмотрена возможность доступа маломобиJIьных групп населениrI. Дrrя

доступа и безопасного нахо}кдения в здаýии, предусмотреЕы следующие
мероприrtтия:

l. Гlлоцадка перед входом оборулована tIандусом с укJIOном 1:20.

2. Входная площадка имеют навесы и водоотводы, размер входной
площадки 2,6 х З,2 м и 2,6х4,0 м.. Поверхности покрытий rrлощадки

предусмотрены твердыми, не допускаюттIими скольжения IIри намокании и
имеют поперечный уклон в пределах |-2О/о.

З. Ширина проема входа-выхода в свету для инваJIидов, составляет 1,З м.

Глубина тамбура при входе составляет 1,50 м rrри ширине З,64 м.
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4. Входная группа тамбура оборудована подъемным устройством для

доступа МГН на 1-й этаж с отм. -0,900 на отм.0,000.

4. ýля доступа инвыIидов на 2-9 эrажи предусмотрен лифт с размерами
кабины 22а0 х 1100 мм.

5. Ширина пути движения в пOэтажных коридорах в чистоте rrринята не

менее 1,7 м.

6. Отделка полов на flутях эвакуации выIlолняется из несколъзких

матери;lJIов (напольная тrлитка с шероховатой поверхностью).

7. Ширина проступей в лестничных маршах 0,3 м, высота подъема
сryпеней 0,15 м, укJIон лестниц не превышает 1:2. СтупеЕи лестниц имеют
сплошную, ровную и шероховатую поверхýостъ. Ребро стугIени имеет
закругление радиусом не более 0,05 м. Верхние и нижние ступени в каждом
марше выполЕяются в контрастном цвете по отношению к прилегающим
поверхностям пола.

8. Приборы для открывания и закрытия дверей, горизонт€uIьные поручЕи,
которыми могут воспользоватъся МГН внутри здания, устанавливаются на
высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и нарасстоянии не менее 0,4 м
от боковой стены помеII1енияили другой вертикzrльной irлоскости.

9. Пожарнrul сигн€Lлизация заrrроектироваrrа с yleToм восприятия всеми

категориями инвапидов.
10. Участки rrола на Ilутях движенияэ на расстоянии0,6 м перед дверными

проемами и входами на лестницы, на крайних ступеньках JIестничных кJIеток, а

также перед поворотом коммуникационных путей выделены с rrомощью

тактилъных гrредупреждающих указателей в виде контрастно окрашенной

поверхности - полос желто-черного цвета с поперечным р€вмером от 20 мм до
300 мм. Поверхность покрытия и материала дол>кна быть гладкой, однородной,
не должна содержать посторонних вкJIючений и загрязнения. Не допускается
н€шичие пузырей, потеков, вспучивания, трещин, кратеров и р€tзрывов, не

допускается отслаивание покрытия. Материttлы, используемые для
изготовления знаков безопасности и сигнальной р:вметки, по iloK:tзaTeJuIM

безопасности должЕы соответствовать санитарно-гигиеническим нормам и
правилам, а также нормативным документам по rrожарной безопасности.

l1. Эвакуационные выходы для групп МГН М1, М2, М3, предусмотрены
через дверные квартирные лроёмы, ведущие из этажного кOридора на
лестничную клетку 2 типа. {ля инва_rrидов группы мобильности М4 на каждом

этаже (2-9 этажи) предусмотрена зона безопасности, которая отделена от

примыкающих этажных коридоров перегородками, монолитными
железобетонными стенами и перекрытием с пределом огнестойкости EI 60; с

установкой дверей EI 60 и окон Е 60. Защита зоЕы безопасности от

проникновения дыма обеспечивается работой двух систем приточной
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противодымной вентиляции. Систеп,{а Пдз защищает по]\{ешение от

безопасности. Систеý{а ПД1проникновения дыý{а при открытых дверя.к в зону

обеспечивает давление на уровне 20-150 Па при закрытьж дверях и ЕOзволяет

rlоддерживать температуру внутреннего воздуха ýа уровне +16 "С до прибытия
шожарнъж подр;lзделений. Установка ПЩ1 и ГIЩ3 располагаются на кровле здания.

В квартирах, в лоджиях, так же предусмотрены зоны безопасности с

размерами t,2 м и 1,6 м.

15) Разdел La.L Меропрuяmuя по обеспеченаю соблюdеная mребованuй
энерzоэффекmавносmа u mребовuнай оснаIценносmа зdанай, сmроенuй а
со оруilсеru u й пр uбор {rм u учеmil uспользу eJwbrx энерzеmuчес кuх ресур со в

В р€}зделе предусмотреньi и описаны мероприrtтия по обеспечению
соблюдения установленных требований энергетической эффективности,
включa}ютцие:

- сведения о типе и количестве установок, потребляюгIих тоrrливо,

тепловую эЕергию, воду, горячую воду для нужд горячего водоснабженця и
эJlектрическую энергию, параметрах и режимах их работы, характеристик€}х

отдельных параметров техноJIогических t{роцессов ;

- сведениrI о потребности (расчетные (проектные) значения нагрузок и

расхода) объекта капитаiIъного строительства в топливе, тепловой энергии,
воде, горячей воде для нужд горячего водоснабжения и электрической энергии,
в том числе на производственные нужды, и существующих лимитах их
пOтребления;

- сведеýия об источниках энергетических ресурсов, их характеристиках (в

соответствии с техническими условиями), о параметрах энергоносителей,
требованиях к надежЁlости и качеству гIоставляемьIх энергетических ресурсов;

- перечень меропрпятпй по резервированию электроэнергии и описание

решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии с

установленной классификацией в рабочем н аьарийном режимах;
- сведения о показателях энергетической эффективности объекта

капитапьного строительства, в том числе о пок€ц}ателях, характеризующих
годовую удельную веJIичину расхода энергетических ресурсов в объекте
каilит€tлъного строительства;

- сведения о нормируемых I1оказателях удельных годовьtх расходOв
энергетических ресурсов и максим€lJIьно допустимых величинах отклонений от
таких нормируемых показателей;

- сведения о кJIассе энергетической эффективности и о повышении
энергетической эффективности;

- перечень требований энергетической эффективности, которым здания,

должны соответствовать при вводе в эксплуатацию и в процессе эксIIлуатации,
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и сроки, в течение которых в процессе эксплуатации должно быть обеспечено

выполнение указанных требований энергетической эффективности;

- перечень технических требований, обеспечивающих достижение
показателей, характеризующих выirолнение требований энергетической

эффективнссти для зданий, в том числе: требований к влияющим на

энергетическую эффективность зданий архитектурным, функционztльно-
технологиЕIеским, конструктивным и инженерно-техническим решениям;
требований к отдельным элементам и конструкциям зданий и к
эксплуатационным свойствам; требований к используемым в зданиях

устройствам и технологиям, включая инженерные системы; требований к
включаемым в IIроектную документацию и применяемым при строительстве,

реконструкции, капитаJIъном ремонте зданий техноJlогиям и материаlrам,
позволяющих исключить нерациOнальный расход энергетических ресурсов как
в процессе строителъства, реконструкции, каýитапьного ремонта, так и в

процессе эксплуатации;
- перечень мероirриятиiа по обеспечению соблюдения установленных

требований энергетической эффективности и требов аниil оснащенности з даний
приборами учета используемых энергетических, вкJIючающий мероприятия по
обеспечению соблюдения установленных требований энергетической

эффективности к архитектурным, конструктивным, функцион.lлъно-
технологиЕIеским и инженерно-техническим решениям, влияющим на
энергетическую эффективность зданий;

- перечень мероприятий по учету и контролю расходования
используемых энергетических ресурсов;

* обоснование выбора оптимaльных архитектурных, функшионrшьно-
технологических, конструктивных и инжеЕерно-технических решений и их
надлежащей реализации гrри осуществлении строительства обеспечения
соответствия зданий требованиям энергетической эффективности и
ТРебОВаНияМ ocHarTIeHHocTи уж приборами }л{ета используемых энергетических

ресурсов;
- описание и обоснование fIринятых архитектурных, конструктивных,

dly нкцио нал ьно -те хноýо г}1 tle с KI{x и ин}кенерно*технических решений'
направленных на повышеýие энергетической эффективности объекта
каIIит€tпьного строительства, в том числе в отношении наружных и внутренних
систем электроснабжения, отоIIления, вентиляции, кондиционирования воздуха
помещений (включая обоснование оптимапьности р€вмещения отопительного
оборудования, решений в отношении тепловой изоляции теплопроводов,
характеристик матери€uIов для изготовления воздуховодов), горячего

водоснабжениrI, оборотного водоснабжения и повторного использования тепла
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- 
подогретой воды, решений по отделке помещ ениt4, решений, обеспечив€}ющих

_ естественное освещенке помещений с постоян}tым пребыванием людей;

- спецификацию предilолагаемого к применению оборудованиъ изделий,

матери€lлов, IIозволяющих исюIючить нерациональный расход энергии и

ресурсов, в том числе основные их характеристики, сведения о тиIIе и кJIассе

предусмотренньrх lrроектом цроводов и осветительной арматуры;
- описание мест распопожения приборов гIета истrользуемых

эЕергетических ресурс.ов, устройств сбора и передачи даЕных от таких
приборов;

- описание и обоснование применяемых систем автоматизации и

диспетчеризации и KoHTpoJUI теIIJIовых гtроцессов и процессов реryлированиrI
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

_ описание схемы прокJIадки наружного противопожарного водопровода;
- сведени[ об инженерных сетях и источниках обеспечения строителъной

площадки водой, электроэнергией, тепловой энергией.
В р€вделе выIIолнеflы требования тепловой зациты по пунктам 5.1

_ <а),б),в)> СП 50.13330.2012 <<Тепловая защита зданий>>.

В здании предусмотрены следующие мероlrриrlтия энергетической

- ,фф,-];ш,#"ие 
энергосберегаютцих систем освещения помещений;

- установка приборов учета энергетических ресурсов;

- - автоматическое реryлирование теплоотдачи отопительных приборов с
псмощью термостатов;Е 
отсутств;'"Yjж"т,,*"::;*;#"*"т"#;;;"i;",;;:;*т#--#;

_ выключатели);
- использование в качестве утеплителя о|раждающих конструкций здания

i 

эффективные теплоизсляционные материапы;

- устанOвка эффективных двухкамерных стекJIопакетов с высоким

- "'"о':1'":;Ё:Жffi:;::J1,1Ъ,*" нияисхем электроснабжения;
* уменьшение длины кабелей за счет оптимЕlJIьного выбора трасс их

Е прокJIадки;

- устройствами компенсации реактивной мощности при работе
_ электродвигателей;

- дверными доводчиками;
_ регуляторами давлениrI воды в системах холодного и горячего

водоснабжения на вводе в здание;
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- устройствами, оптимизирующими работу вентсистем (утилизаторы

теIIлоты вытяжного воздуха для нагрева приточного, исполъзOвание

рециркуляции).
Разdелl 12 <<Иная dокуменmацая в сJrучалх, преdусмоmренн.rrх

ф еd ер ш ьн ым а з акон ш/и ш)

16) Разdаl l2.I. Требованлl,я к обеспеченаю безопасной эксплуаmацuu
/

о uъ екmо в кап аmаль Hoz о сmр о аmел ь сmв а
Эксплуатация здания разрешается после оформления акта ввода объекта в

эксплуатацию.
Эксплуатируемое здагrие должно использоваться тоJIько в соответствии

со своим проектным назначением.
Строительные конструкции необходимо предохранять от рzврушающего

воздействия кJIиматических факторов (дождя, снега, ilеременного увлажнения и

высыхания, заlмораживания оттаивания), для чего следует:

содержать в исправном состоянии ограждающие конструкции
(стены, поIФытия, цокоJIе карнизы);

- содержать в исправном состоянии устройства для отвода
- атмосферных и т€rлых вод:

- не доIIускатъ скопления снега у стен здания, удаляя его на

- расстояние не менее 2 м от стен при наступлении оттепелей.

В помещениrIх здания необходимо поддерживать параметры
температурно-влажностного режима, соответствующие проектному.

Изменение в trроцессе эксrrлуатации объемно-планировочного решениrI
здания, а также его внешнего обустройства (установка на кровле световой

рекламы, транспарантов, но предусмотренЕых проектом), должны

_ производиться толъко по сIIециаJrьным проектам, разработанным или
согласоваIIным проектной организацией, являющейся генерuшIьным

_ 
проектировщиком.

Замена или модернизациri технологического оборудования ихи
техЕологическсго процесса вызывающаrI изменение силовьж воздействий,

Ё степени иJlи вида агрессивного воздеЙствия на строитепьные конструкции
здания, должна гiроизводитъся только IIо специ€шьным IIроектам,

в разработанным или согласованным генеральным проектировщиком.
В процессе эксплуатации конструкции не доilускается изменять

конструктивные схемы несущего каркаса здания.

Строительные конатрукции необходимо предохранять от rrерегрузки, в

связи с чем не допускается:
- установка, подвеска и крепление на коЕструкциях не

предусмотрен}rого rrроектом технологического оборудования (даже на BpeMrI
- его монтажа), трубопроводов и других устройств; дополнительные нагрузки, в
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слгIае производственной необходимости, моryт быть допущены только п0

согласованию с генер€lльным проектировщиком;

- превышение проектЕой нагрузки на полы, ilерекрытия;
- отложение снега на кровле слоем, равIiым или гIревышающим I1o

весовым IIоказателям проектную расчетную нагрузку;
- дополнителънаJI нагрузка на конструкции от временных нагрузок,

устройств или механизмов, в том числе талей при производстве строительных и

монтажных работ без согласования с генеральным ýроектировттIиком.

Техническое обслуживание здаgиiа доJIжно включать работы по контролю
технического состояýия, поддержанию работоспособности или исrrравности,
н€rладке и реryлировке, подготовке к сезонной эксплуатации зданий в цедом,
его элементов и систем, а таюке по обеспечению санитарно-гигиенических
требований к помещениям и прилегающей территории.

Контроль за техническим состоянием здания следует осуществлять путем
проведения систематических плановых и внеплановых осмотров с

исгtользованием современных средств технической диагностики.
Плановые осмотры должны подр€tзделятся на общие и частичные. ГIри

общих осмотрах следует контролироватъ техническое состояние здания в целом,
его систем и внешнего благоустройства; при частичных осмотрах- техническое
состояние отделъньгх конструкший помещений, элеме}Iтов внешнего
благоустройства.

Неплановые осмотры должны гIроводится после землетрясений, селевых
потоков, ливней, ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений ч др.
явлений стихийного характера, которые моryт вызвать повреждения отдельных
элементов здания, после аварий в системах тепловодоэнергосбережениlI и rrри

выявлении деформации оснований.
Обцие осмотры должны проводится два раза в год, весной и осенью. При

весеннем осмотре следует проверять готовность здания к эксплуатации в

весенне-летний период, устанавливать объемы работ по подготовке к
эксплуатации в осенне-зимний период.

При осеннем осмотре следует проверять готовность здания к
эксплуат ации в осенне-зимний шериод.

При проведении частичflых осмотров должЕы устранятся неисправýости,

которые могут быть устранены в течение времени, отводимого на осмотр.
В ыявленные неисгIравности, препятствующие нормаlrьной эксilлуат ации,

должны устранятся в минимzlльные сроки согласно обязательному
Приложению 4 (ВСН 58-88(р)).

Резулътаты осмотров следует отрах(ать в документах учета технического
состояния здания (журналах учета технического состояния, специаlrьýых
картсчках и др.). В этих документах должны содержаться: оценка технического
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- 
состояния здания и его элементов, выявленные неисправности, места, а также

_ сведения о выпOлненных при осмотрах ремонтах. Обобщенные сведения о

состояяии здания дOJIжны ежегодно отражаться в его техническом паспорте.

При обнаружении дефектов или повреждений строительных конструкций
здания необходимо привлекать специ€lпизированные организации для оценки
технического состояния и инструмент€tлъного контроля состояниlI

Е строителъных конструкций и инженерЕых систем с составлением Зак.гlючений и

ts о*,*;т;:Ж;н:;Тъ:;т:r;;#::х:т",ffil*заявителемв

рассматриваемые разделы проектной докумештации в процессе
q проведения экспертизы

I) Ржdел 2. Схема п"панuравочной орzанuзацuu зел4ельно?о учасmка
не вносилисъ.
2) Ржdел 3. Архumекmурные реutенuя
не вносились.
3) Разdел 4. Консmрукmuвньле u объемно-rLтrанuровочньtе реutенuя
не вносилисъ.
4) Поdразdел 1 << Сuсmепtа элекmроснабuсенltя))

не вносились.
5) Поdразdел 2 <Сuсmема воdоснабuсенuя>

не вносились.

б) Поdразdел 3 кСuсmема воdооmвеdенuя>

не вносилисъ.
7) Поdразdел 4 <Оmоrъченuе, венmuляL|uя u конduцuонuрованuе возdуха,

mепловьlе сеmu))

не вносились.
8) Поdразdел 5 <Сеmu свжu))

не вносились.
9) Поdржdел б <<Сuсmелtа zжоснабэюенuя>

не вносились.
l0) Поdразdел 7 <Технолоzuческuе реurенuя))
не вносились.
l1) Разdел 6. Проекm ореанuзацuu сmроumельсmва

не вносились.
l2) Ржdел 8. Переченъ.меропрuяmuй по охране окруэtсаюu4ей cpedbt

не вносились.
I3) Разdел 9. Меропрuяmuя по обеспеченuю поэtсарной безопасносmu
не вносились.

14) Разdел 10. Меропрuяmuя по обеспеченuю dосmупа uнвuшdов
не вносились.
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15) Разdел l0.1. Меропрuяmuя по обеспеченtлю соблюdенuя mребованuй

энереоэффекmuвносmu u mребованuй оснаlценносmu зdанuй, сmроенuй u

с ооруас енuй прuб ор аJиu учеmа uспользу е7.4ых энерzеmuчес Kux ресур с о в

не вносились.

16) Рrcdел 12,1. Требованuя к обеспеченuю безопасной эксплуаmацuu
о бъекmов капumаJtьно ео сmроumельсmва

не вносились.
V. Выводы по результатам рассмотрения
5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов

инженерных изысканий требованиям технических регламентов
1. Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют

требованиям нормативных технических документOв. требованиям
законодательства, действующих технических регламентов, нормативно-
правовых и нормативно-технических документов, заданию на изыскания.

2. Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют
т}эебования1\{ норh{ативнý,к техниt{еских документов. требованияh,{

законодательства, деиствующих технических регламентов, нормативно-
правовых и нормативно-технических документов, заданию на изыскания.

З. Резуýьтатъl LI Hxi е нерно - гидро метеорологи ч ес ких изысканийt

соответствуют требованиям нормативных технических документов.
требованиям законодательства, действующих технических регламентов,
нормативно-правовых и нормативно_технических документов, заданию на
изыскания.

4. Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют
требованиям нормативных технических документов. требованиям
законодательства, действующих технических регламентов, нормативно-
правовых и нормативно-технических документов, заданию на изыскания.

5.2. Выводы в отношении технической части проектной
документации

5.2.1. Указание на результаты инженерцых изысканнй, на
соотв€тствие которым ttроводилась оценка проектной докумештации

ПроектнЕш документация по объекту <<Многоквартирный жилой дом J\b 2

по адресу: г. Калуга, ул. Резванская>) соответствует результатам инженерньrх
изысканий.

5.2.2. Выводы о соответствии илн несоответствии технической части
проектной документации результатам инженерцых изысканий и
требованиям технических регламентов

Проектная документация по объекту <<Многоквартирный жилой дом NЬ 2

по адресу: г. Калуга, ул. Резванская>) соответствует требованиям действующих
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техничsских регламентов, нормативно-правовых и нормативно-технических

документов, инженерным изысканиям, заданию на Irроектирование.

6.0бщие выводы
Проектная докумеFIтация и результаты инженерных изысканий по

объекту кМногоквартирный хtилой дом Jф 2 по адресу: г. Ка-пуга, ул.
Резванская>> соответствуют требованиям законодателъства, действующих
технических регламентов, нормативнс-правовых и нормативно-технических

документов, инженерным изысканиям, заданию на проектирование.

7. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки
заключений экспертизы, подписавших заключение экспертизы

l) Экспер, ,rЦ 4 м.д. смирнова
Квалификационный аттестат ý9 МС-Э -7 -l -25 l3
Инженерно-геодезические изыскания

I

2) Экспер, ,}Ц Щrl4- М.А. Смирнова
Квалификациоýный аттестат ЛЬ МС-Э -27 - \ -57 83

Инженерно-геологические изьiскания

3) Эксперт йоu Е.Н, Заикина
Квалификационный аттестат J{b МС-Э-3 1-1-3 156

Инхсене рно - гидр ометеорологиче с кие из ыскания

4) Экспео, ffi l О.Г. Трухина
Квалификационный aTTeJTaT Jt МС-Э -4-L-2447
Инженерно-экслогические изыскания

'0{_Д.А. Ромашин5) Эксперт /!dl
Квалификационный аттестат Jф МС - Э'-5 1 -2-3 69 4
Объемно-планцровочные, архитектурные и конструктивные решения,

планировочная организация земельного )дIастка, организация строительства
Квалификационный аттестат Jф МС-Э -4-2-2456
Пожарная безопасность
Ква_шификационный аттестат }g МС-Э -9-2-2572
Теплогазоснабжение, водоснабжение, водоотведение, кан€жизация,
вентиляция и кондиционирование
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б) Эксшер , 9// А.В. Рудометкин
Квалификационный аттестат JЧЬ МС-Э- 1 5 -2-270В
Электроснабжение и электропотребление

7) Эксперт Jаашоlr, Л.В. Агапова
Квалифиоuц"о"
Водоснабжение, водоотведение и канаЕи зация

8) Эксперт
Квалификационный аттестат Jф h4С-Э-9-2 -2564

Охрана окружаюrцей среды, санитарно-эпидемиологическаrI
безопасностъ

О.Г.Трух}lна
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