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РЕФЕРАТ 
 

Выпускная квалификационная работа по теме «Индивидуальный жилой дом 
из крупноформатных керамических блоков по ул. Удачная г. Красноярска.» 
содержит 109 страниц текстового документа, 34 использованных источника, 7 
листов графического материала. 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ, РАСЧЕТНО-
КОНСТРУКТИВНЫЙ, ВКЛЮЧАЯ ФУНДАМЕНТЫ, ТЕХНОЛОГИЯ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА, ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА, ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА. 

Вид строительства – новое строительство. 
Объект строительства – Индивидуальный жилой дом из крупноформатных 

керамических блоков по ул. Удачная Октябрьского района г. Красноярска. 
Цели дипломного проектирования: 
- систематизация, закрепление, расширение теоретических знаний и 

практических навыков по специальности; 
- подтвердить умение решать на основе полученных знаний инженерно-

строительные задачи; 
- показать подготовленность к практической работе в условиях 

современного строительства; 
Задачи разработки проекта: 
- запроектировать жилой дом с соблюдением всех строительных, 

санитарных, противопожарных норм; 
В результате расчета были определены наиболее оптимальные 

конструктивные и архитектурные решения, которые позволили добиться 
желаемого результата. 

В итоге был разработан проект с достаточно емкими капиталовложениями, 
в результате реализация которого будет введено современное жилье.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Красноярск - крупнейший промышленный и культурный центр Восточной 
Сибири, столица Красноярского края, второго по площади субъекта России.  

Современный Красноярск - административный центр Красноярского края, 
крупный промышленный, транспортный, научный и культурный центр Восточной 
Сибири. Численность населения на 2020 год составляет 1093 771 человек. 

Энергичное формирование рынка жилья Красноярска связано с высоким 
спросом на недвижимость среди граждан, а также с повышением числа 
предложений, к 2020 году количество крупных девелоперских компаний 
составляет около сотни. Красноярскими  застройщиками строятся как 
малоэтажные дома, так и высотки. Используются различные технологии 
строительства, материалы и форматы недвижимости. Имеется предложения как 
бюджетного жилья, так и жилья премиум класса. 

Строительство – это важный элемент развития человеческого общества. 
Строительство – это процесс возведения каких-либо сооружений и зданий, 
реконструкцию и ремонт существующих объектов, и развитие обслуживающих их 
отраслей. В качестве экономического процесса строительство обеспечивает 
постоянное движение капиталов инвесторов на всем протяжении жизненных 
циклов зданий и сооружений. 

В России развивается малоэтажное строительство. На сегодняшний день 
малоэтажное строительство становится достойной альтернативой высотному 
строительству, и все больше людей отдают предпочтение именно этому виду 
решения жилищных проблем. Сегодня доля населения, проживающего в 
малоэтажных домах, составляет в России около 20-40 %, тогда как в некоторых 
развитых странах этот показатель достигает 80-90 % и выше. Однако количество 
возводимых в нашей стране малоэтажных зданий постоянно растет, при этом не 
стоит забывать о том, что к малоэтажному строительству относят не только 
строительство жилых зданий, но и различных торговых помещений, складов, 
хозяйственных блоков, бань, ангаров и др.  

Данная тема очень актуальна, так как растет популярность малоэтажного 
строительства в г. Красноярске. Это связанно с желанием людей уехать от 
загазованного воздуха. Также малоэтажные постройки возводятся гораздо 
быстрее, чем многоэтажные здания, и при этом значительно превосходят их по 
многим критериям. Главное преимущество, которым обладают малоэтажные 
дома, по мнению строительных компаний – это возможность создания 
индивидуального дома или коттеджа, полностью соответствующего потребностям 
заказчика. Строительство дома по индивидуальному проекту, дает возможность 
возвести именно такое здание, которое будет оптимально отвечать нуждам семьи. 
В последнее время малоэтажное загородное строительство домов стало 
доступным для многих жителей, по причине появления возможности покупки 
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земельного участка достаточной площади в личную собственность и применения 
современных технологий строительства, значительно снизивших себестоимость 
строительно-монтажных работ.  

В качестве объекта исследования выступает индивидуальный жилой дом в 
п. Удачной пригорода г. Красноярска 

Дома из керамических блоков имеют просто огромное количество 
положительных качеств, благодаря которым этот материал и пользуется 
популярностью уже многие века. К наиболее явным преимуществам домов, 
сделанных из кирпича, относятся: 

- прочность конструкции; 
- долговечность; 
- лучшие показатели тепло- и шумоизоляции; 
- морозостойкость; 
- экологичность; 
- сохранение естественной регуляции влажности в доме; 
- универсальность; 
- пожаробезопасность. 
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1. Архитектурно-строительный раздел 

 

1.1 Общие данные  

 

1.1.1 Исходные данные и условия для подготовки проектной 

документации на объект капитального строительства  

 

Настоящий проект индивидуального жилого дома из крупноформатных 

керамических блоков по ул. Удачная Октябрьского района г. Красноярска, 

разработан в соответствии с требованиями нормативных документов. 

1.1.2  Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства, состав и характеристика производства 

 

Объект «Индивидуальный жилой дом из крупноформатных керамических 

блоков по ул. Удачная Октябрьского района г. Красноярска» разрабатывался 

согласно СП 55.13330.2011 «Здания жилые одноквартирные». 

 

1.1.3 Технико-экономические показатели проектируемых объектов 

капитального строительства 

 

Таблица 1– Технико-экономические показатели 

Показатель 
Единицы 

измерения 
Кол-во Примечание 

- Площадь участка 

- Площадь застройки 

- Общая площадь здания 

 Высота этажей: 

- 1 этаж/ 1 этаж (гараж) 

- 2 этаж/ мансардный этаж (переменный) 

- Общая площадь 1 этажа  

м2 

м2 

м2 

 

м 

м 

м2 

1273 

357,0 

424,9 

 

3,6/ 2,95 

3,63 

285,2 
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- Жилая площадь 1 этажа 

- Общая площадь 2 этажа 

- Жилая площадь 2 этажа 

- Строительный объем  

м2 

м2 

м2 

м3 

55,4 

207,5 

111,2 

1926,0 

Этажность Кол-во 2  

 

1.2 Схема планировочной организации земельного участка 

 

Территория участка, выделенная для застройки коттеджа, имеет 

прямоугольную форму в плане. Территория участка свободна для застройки и 

имеет спокойный рельеф. Дороги, прилегающие к территории участка, подъезды 

заасфальтированы. На остальной территории запроектирован банный комплекс, 

а также посадка плодовых деревьев и цветников. Территория участка ограждена 

забором. 

 

1.2.1 Характеристика земельного участка, предоставленного для 

размещения объекта капитального строительства 

 

В геоморфологическом отношении территорию можно охарактеризовать 

как плоскую равнину. Участок расположен на надпойменной террасе р. Енисей. 

Поверхность ровная. Абсолютные отметки поверхности изменяются в пределах 

150.39-151,63 м. 

 

1.3 Архитектурные решения 

1.3.1 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 

капитального строительства, его пространственной, планировочной и 

функциональной организации 

 

Двухэтажное здание имеет в плане сложную прямоугольную форму. Длина 

здания в осях 1-7 - 21,25 м, а длина в осях А-И - 12,00 м. Здание представляет 

собой жилой дом. 



11 

 

Общее количество этажей - 2 этажа, включая: 2 жилых этажа. 

Высота жилых этажей: 

1 этаж/ 1 этаж (гараж) – 3,6/ 2,95 м. 

2 этаж/ мансардный этаж (переменный) – 3,63 м. 

Кровля – сложная, многоскатная, с устройством организованного 

внешнего водоотвода. Покрытие – мягкая черепица. 

Этажность проектируемого жилого дома обусловлена заданием на 

проектирование. 

 

1.3.2 Обоснование принятых объемно-пространственных и 

архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения 

предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства 

 

Здание предназначено для проживания людей. Имеется встроенный гараж 

с котельной. На первом этаже располагается центральный вход, коридор, холл, 

откуда по лестнице можно подняться на второй этаж. Так же на первом этаже 

находится кладовая, гардероб, санузел гостевой, гостиная, кухня, столовая с 

выходом терраса. На втором этаже гардероб, две ванных комнаты, две детских с 

выходом на террасу, спальня, гостевая спальня. 

 Данный проект направлен на удовлетворение потребностей заказчика. 

Таблица 1.3 Экспликация помещений 

Номер 

помещен

ия 

Наименование 
Площадь, 

м2 

Кат-ия 

помещен

ия 

План первого этажа на отм. 0.000 

1.1 Гараж 50,0  

1.2 Кладовая 8,9  

1.3 Котельная 13,8  

1.4 Коридор 7,3  

1.5 Гардероб 7,0  
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Номер 

помещен

ия 

Наименование 
Площадь, 

м2 

Кат-ия 

помещен

ия 

1.6 С.у. гостевой 4,2  

1.7 Вестибюль 8,4  

1.8 Спальня 17,7  

1.9 Холл 17,0  

1.10 Лестничная клетка 6,4  

1.11 Гостиная 37,7  

1.12 Столовая 27,4  

1.13 Кухня 14,4  

1.14 Крыльцо 15,9  

1.15 Крыльцо 8,0  

1.16 Терраса 41,1  

План второго этажа на отм. +3.600 

2.1 Гостевая комната 27,8  

2.2 Спальня хозяев 35,0  

2.3 Ванная  10,9  

2.4 Гардеробная 15,3  

2.5 Детская 21,9  

2.6 Холл 18,4  

2.7 Ванная 6,7  

2.8 Детская 26,5  

2.9 Лестничная клетка 8,7  

2.10 Терраса 36,3  

 

 

1.3.3 Описание и обоснование использованных композиционных 

приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального 

строительства 
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Конструкция наружных стен выполнена однослойной кладкой толщиной 

510 мм из крупноформатного керамического поризованного блока с лицевым 

керамическим кирпичом «Бархат» 120 мм и частично облицовочным колотым 

большим камнем «Форестер». Внутри штукатурка цементно-песчаная 20 мм. 

Отделка  

Облицовка элементов фасада (молдинги, карнизы, накладки, замок) – 

лепной декор фирмы Prestige Decor (цвет - белый (RAL 9010)). 

Окна и витражи – Оконные системы REHAU индивидуального 

изготовления. Оконные блоки Grazio, подоконная доска ПВХ. Двухкамерный 

стеклопакет, состоящий из трех листовых стекол толщиной 4 мм марки М_1 по 

ГОСТ 111 с твердым низкоэмиссионным покрытием на внутреннем стекле, c 

расстоянием между стеклами 16 мм, заполнение: наружная и внутренняя камера 

- воздух, толщиной 44 мм, морозостойкий, энергосберегающий, шумозащитный. 

Стеклопакет СПД 4М_1-16 - 4М_1-16-K4 МЭШ. ГОСТ 24866-99. 

Покрытие кровли состоит из композитной черепицы и фальцевой кровли. 

Дымоходы снаружи облицованы клинкерной плиткой Feldhaus Klinker 

Антрацит/ Мана. 

Металлические ограждения (терраса) - окраска эмалью по грунтовке. 

 

1.3.4 Описание решений по отделке помещений основного, 

вспомогательного, обслуживающего и технического назначения 

 

В отделке помещений предусмотрено использование современных, 

экологически чистых, пожаробезопасных отделочных материалов. 

Все материалы, применяемые для внутренней отделки, соответствуют 

пожарным требованиям для использования в данных помещениях и имеют 

гигиенические заключения или сертификаты. 
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Отделка помещений и полов указана в приложении Б таблица Б.1 

(Экспликация полов) и в приложении Г таблица Г.1 (Ведомость отделки 

помещений). 

Принятые проектные решения элементов заполнения проемов здания 

указаны в приложении В таблица В.1 (спецификация элементов заполнения 

дверных проемов) и В.2 (спецификация элементов заполнения оконных проемов 

и витражей). 

 

1.3.5 Описание архитектурных решений, обеспечивающих 

естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей 

 

Согласно требованиям, СП 52.13330.2016 в проектируемом проекте 

предусмотрено: 

- закладка световых проемов с отношением площади проема к площади 

пола жилых комнат и кухонь не более 1:5,5 и не менее 1:8. 

- обеспечение естественного бокового освещения жилых помещений, 

кухонь. 

Расчетные значения показателя коэффициента естественной боковой 

освещенности (КЕО) в жилых помещениях, в кухнях - от 0,50 % и более. 

 

1.3.6 Описание архитектурно-строительных мероприятий, 

обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого 

воздействия 

 

Мероприятия, обеспечивающие защиту помещений от шума 

Снижение уровня шума в помещении достигается за счет уменьшения его 

непосредственно в источнике, путем установки оборудования на амортизаторы 

нужных характеристик, устройства специальных опор под оборудование, 
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изоляции источников шума заделкой разного рода неплотностей в ограждениях 

и т.п. в соответствии со СНиП 23-03-2003 «Защита от шума». 

Звукоизоляция ограждающих конструкций зданий 

Межкомнатные перегородки должны быть звукоизолированы. 

Звукоизоляцию дверей предусмотрено значительно повысить путем применения 

в притворах упругих уплотняющих прокладок из профилированной резины, 

губчатой резины. 

На входных наружных дверях в дом проектом предусмотрено 

устанавливать дверные закрыватели с амортизаторами, обеспечивающими 

полное и бесшумное закрывание дверей. 

 

1.3.7 Описание решений по светоограждению объекта, 

обеспечивающих безопасность полета воздушных судов 

 

Не требуется. 

 

1.3.8 Описание решений по декоративно-художественной и цветовой 

отделке интерьеров (для объектов непроизводственного назначения) 

 

При проектировании внутренней отделки помещений учтено 

многообразие свойств, влияющее на качество художественного восприятия 

окружающего пространства и цветовой гаммы человеком: функциональную 

особенность помещения, качество строительного материала и др. 

Во внутренней отделке помещений используются материалы, отвечающие 

санитарно-гигиеническим, эстетическим и противопожарным требованиям.    
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1.4 Конструктивные и объёмно-планировочные решения 

 

1.4.1 Сведения об особых природных климатических условиях 

территории, на которой располагается земельный участок, 

предоставленный для размещения объекта капитального строительства 

 

Природно-климатические характеристики района строительства: 

 климатический район IB; 

 сейсмичность – 6 баллов; 

 расчётная снеговая нагрузка – 1,8 кПа; 

 нормативная ветровая нагрузка – 0,38 кПа; 

 температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 

обеспеченностью 0,92 – минус 37 С; 

 продолжительность периода со средней суточной температурой 

воздуха <8 С – 233 сут.; 

 

1.4.2 Описание и обоснование конструктивных решений зданий и 

сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при 

выполнении расчетов строительных конструкций 

Конструктивное решение здания – стеновое с продольными и 

поперечными несущими стенами, состоящие из крупноформатных керамических 

поризованных блоков и железобетонными монолитными перекрытиями. 

 

1.4.3 Описание конструктивных и технических решений подземной 

части объекта капитального строительства 

 

Фундаменты приняты из забивных железобетонных свай С50.30-6 серии 

1.011-1-10 в.1 квадратного сечения 300х300 мм длиной 5 м. Затем идет бетонная 

подготовка класса В7,5 толщиной 100 мм. Ростверк запроектирован ленточный, 
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высотой 600 мм из бетона класса B25 W4 F150, армирование стержнями 8 А240 

ГОСТ 5781-82 и 16 А500С ГОСТ 52544-2006. 

Стены наружные в основной части здания на отм. -1,060 начинаются с ряда 

блоков ФБС по ГОСТ 13579-78 на цементно-песчаном растворе М100. 

Поверхность ж/б элементов, соприкасающуюся с грунтом, обмазать мастикой 

гидроизоляционной ТехноНИКОЛЬ №24 (МГТН). Поверх блоков располагается 

армированный монолитный пояс из тяжелого бетона B25, F150, W4. Рабочая 

арматура 10 А500С ГОСТ 52544-2006, поперечная арматура 8 А240 ГОСТ 

5781-82. 

Плиты монолитные железобетонные толщиной 160 мм из тяжелого бетона 

B25 W2 F100. Армирование стержнями 8 А240 ГОСТ 5781-82 и 12, 16 А500С 

ГОСТ 52544-2006. 

 

1.4.4 Описание и обоснование принятых объемно-планировочных 

решений зданий и сооружений объекта капитального строительства 

Проектируемым объектом является индивидуальный двухэтажный жилой 

дом. Оба этажа жилые. Высота первого этажа 3,6 м, а второго – 3,63 м. 

Длина здания в осях 1-7 - 21,25 м, а длина в осях А-И - 12,00 м. 

Абсолютная отметка чистого пола 1-ого этажа 151.8 условно принята за 

относительную отм. 0.000. 

 

1.4.5 Обоснование проектных решений и мероприятий, 

обеспечивающих: соблюдение требуемых теплозащитных характеристик 

ограждающих конструкций; пожарную безопасность; характеристику и 

обоснование конструкций полов, кровли, подвесных потолков, 

перегородок, а также отделки помещений; перечень мероприятий по защите 

строительных конструкций и фундаментов от разрушения. 

 

Вертикальный шов кладки блоков ПОРОТЕРМ не заполняется кладочным 

раствором. Это снижает расход последнего в 3 раза. 
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Все деревянные элементы пропитать огнебиозащитой "СЕНЕЖ 

ОГНЕБИО" 

Укладка первого ряда крупноформатных керамических поризованных и 

лицевого керамического кирпича выполнить на цементно-песчаный раствор, 

обязательно выполнив гидроизоляцию между бетоном и кирпичом.  

Кладку стен выполнить согласно СНиП 3.03.01-87 "Несущие и 

ограждающие конструкции", а также по рекомендациям по применению 

керамических крупноформатных поризованных блоков Porotherm. 

Приготовление раствора вести по СП 82-101-98 "Приготовление и применение 

строительных растворов" 

Через каждые 2 ряда крупноформатных керамических поризованных 

блоков необходимо уложить кладочную сетку диаметром 4мм Вр-1 с ячейкой 

100х50, для связки облицовочного кирпича и основной несущей стены. Толщина 

шва в местах укладки сетки равна 15мм. 

Лестницы монолитные из тяжелого бетона B25 W4 F150. Армируется 

стержнями 8, 10 А500С ГОСТ 52544-2006. 

Конструкции кровли деревянные. Для изготовления несущих конструкций 

должны применяться пиломатериалы хвойных пород по ГОСТ 8486-86* с 

размерами по ГОСТ 24454-80. Древесина должна быть не ниже 2 сорта. 

Конструкции кровли, соприкасающиеся с бетоном, обернуть слоем ризолина, 

либо другим изолирующим материалом. Гвозди для крепления деревянных 

элементов применять по ГОСТ 4028-63*. При монтаже стропил использовать 

временные связи, распорки и др. элементы крепления. 

В состав конструкций кровли входят следующие элементы: диагональная 

нога, стропильная нога, ригель, стойка, арка, доска, контробрешетка, обрешетка, 

мауэрлат, опорный брус, связи. 

 

1.5 Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
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1.5.1 Перечень мероприятий по предотвращению и снижению 

возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной 

деятельности на окружающую среду и рациональному использованию 

природных ресурсов 

 

При строительстве объектов загрязнение атмосферного воздуха ожидается 

от работающей дорожной техники, автотранспорта, земляных, сварочных и 

окрасочных работ. Основные мероприятия по уменьшению загрязнения 

атмосферы являются: 

- соблюдение технологии производства и графика использования 

строительной техникой; 

- контроль за режимом работы двигателей строительной техники, во 

время работ, а также за отсутствием техники с работающим двигателем во время 

простоя. 

При строительстве зданий источниками шумового воздействия будут 

служить работающие двигатели строительной техники и автотранспорта. 

Строительные работы будут производиться в дневное время, в этом случае 

нормативы ПДУ превышены не будут. 

Проектируемый объект располагается вне водоохранных зон водных 

объектов. 

На период эксплуатации водоснабжение и водоотведение обеспечивается 

от существующих городских систем водоотведения и водоснабжения. Водоотвод 

с проектируемого участка осуществляется по спланированной поверхности 

проектируемых проездов и покрытий на проезжую часть прилегающих улиц. 

В период строительства сбор хозяйственно-бытовых сточных вод 

осуществляется в водонепроницаемую ёмкость с последующим вывозом 

специализированным транспортом в сливной колодец очистных сооружений 

согласно договору. 

Сбор отходов, образующихся в процессе строительных работ 

производится в стальные герметичные бункер-накопители с последующим 
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вывозом часть строительных отходов (бой бетонных изделий, кирпича и др.) 

складируются на специально оборудованной площадке с последующим вывозом. 

После завершения строительства жилого дома на территории объекта будет 

убран строительный мусор, ликвидированы ненужные выемки и насыпи, 

выполнены планировочные работы и проведено полное благоустройство 

земельного участка. 

Излишки грунта вывозятся на площадку временного хранения для 

последующего использования. 

В целях охраны земельных ресурсов при производстве строительных 

работ должны соблюдаться следующие основные требования к их проведению: 

- соблюдение границ, отведенного под строительство земельного участка;  

-  недопущение захламления строительной зоны мусором, отходами 

строительных   материалов, а   также   загрязнения   горюче-смазочными 

материалами;  

- использование строительных машин и механизмов, имеющих 

минимально возможное удельное давление ходовой части на подстилающие 

грунты, в целях снижения техногенного воздействия почву; 

- рациональное использование материальных ресурсов, снижение объёмов 

отходов производства с их последующей утилизацией или обезвреживанием; 

- не допускать стоянки автотранспорта и спецтехники на территории 

строительства и прилегающих территориях. 

 

1.6 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

1.6.1 Описание системы пожарной безопасности объекта 

 

- уровень ответственности - II; 

- класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.4. 

Дом оснащен датчиками дыма, пламени огня.  
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1.6.2 Описание и обоснование принятых конструктивных и объёмно-

планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной 

пожарной опасности строительных конструкций 

 

- уровень ответственности - II; 

- к домам высотой до 2х этажей включительно требования по степени 

огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности не предъявляются. 

(СНиП 31-02-2001 "Дома жилые одноквартирные") 

- класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.4. 

 

1.6.3 Описание и обоснование проектных решений по обеспечению 

безопасности людей при возникновении пожара 

 

Из дома подразумевается несколько выходов на улицу. 

Имеются противопожарные двери «ПУЛЬС». 

 

1.7 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

 

В данном проекте не разрабатываются. 
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2. Расчетно-конструктивный раздел 

 

2.1 Расчет и проектирование монолитной железобетонной плиты 

перекрытия на отм. +6.730 

2.1.1 Исходные данные 

 

Плиты перекрытия – железобетонные монолитные толщиной 160 мм. В 

качестве материала принимаем бетон класса B25. Плита жёстко опирается на 

кирпичную кладку. Длина опирания составляет 400 мм. Плита имеет сложную 

форму в плане. Наружные стены двухслойные, толщина составляет 640 мм. 

Стена состоит из крупноформатного керамического поризованного блока 

ПОРОТЕРМ (=510мм), а также лицевой керамический кирпич (=120мм). 

Схема расположения проектируемой плиты перекрытия представлена на 

рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Плита перекрытия в осях 2-7 

 

1.1.2 Сбор нагрузок 

 

На плиту действуют постоянные нагрузки (собственный вес плиты 

перекрытия, вес конструкции пола, вес стенового ограждения) и временные 

(эксплуатационная нагрузка) 

Конструкция пола представлена на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Конструкция пола 

 

Временную эксплуатационную нагрузку принимаем по таблице 8.3 СП 

20.13330.2011 в зависимости от назначения помещения. 

Расчётные нагрузки получаем, умножая нормативные нагрузки на 

коэффициенты надёжности по нагрузке γf. Для постоянных нагрузок γf 

определяем по таблице 7.1 СП 20.13330.2011 в зависимости от материала 

конструкции. Для эксплуатационной нагрузки γf =1,3. 

Определение нормативных и расчётных нагрузок, действующих на плиту 

приведено в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Нормативные и расчётные нагрузки на плиту 

№ 

п/п 
Нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кН/м2 

γf 

Расчётная 

нагрузка, 

кН/м2 

Постоянные нагрузки 

1 Ж/б монолитная плита 

перекрытия, =160 мм, 

γ=0,05 кН/м3; 

4,000 1,1 4,400 
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2 Утеплитель Техноруф 45, 

=300 мм, γ=0,45 кН/м3; 
0,135 1,2 0,162 

3 Цементно-песчаная стяжка, 

=40 мм, γ=18,00 кН/м3; 
0,720 1,3 0,940 

Итого от конструкции пола 5,502 

Временные нагрузки 

1 Полезная равномерно 

распределенная нагрузка 
0,7 1,3 0,910 

Итого от временных нагрузок 0,910 

Итого всего 6,412 

 

1.1.3 Расчёт перекрытия 

Расчёт выполняем с использованием программного комплекса SCAD Office 

v.21.1, реализующей конечно-элементное моделирование. Расчётная схема 

представлена на рисунке 2.3. 

 

 

Рисунок 2.3 – Расчётная схема плиты при расчёте в программном комплексе SCAD 
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На рисунке 2.4 представлена схема загружения плиты «полезной» 

нагрузкой. 

 

 

 

Рисунок 2.4 - Схема загружения плиты «полезной» нагрузкой 

На рисунке 2.5 представлена схема загружения плиты постоянной 

нагрузкой. 

 

Рисунок 2.5 - Схема загружения плиты постоянной нагрузкой 
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Расчёт выполнен на комбинации нагрузок, представленных в таблице 2.2 при 

этом коэффициент сочетаний ψ определяется в соответствии с СП 20.13330.2016, 

п6. 

Таблица 2.2 – Комбинация загружений 

Нагрузки Комбинация №1 

Постоянные 1 

Эксплуатационные 1 

Изополя распределения напряжений представлены на рисунках 2.6 и 2.7. 

 

 

Рисунок 2.6 – Поля распределений напряжений Мх в плите 
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Рисунок 2.7 – Поля распределений напряжений Мy в плите 

С помощью постпроцессора SCAD определяем требуемое армирование 

плиты. Класс бетона тяжелый В25, класс арматуры А-III, шаг 200 мм, ширина 

раскрытия трещин при продолжительном раскрытии составляет 0,3 мм, а при 

непродолжительном раскрытии 0,4 мм. Изополя распределения требуемой 

арматуры представлены на рисунках 2.8 – 2.11. 

 

 

Рисунок 2.8 – Диаметры нижней арматуры по оси х при шаге 200 мм 
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Рисунок 2.9 – Диаметры нижней арматуры по оси у при шаге 200 мм 
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Рисунок 2.10 – Диаметры верхней арматуры по оси х при шаге 200 мм 

 

 

Рисунок 2.11 – Диаметры верхней арматуры по оси у при шаге 200 мм 

Выполним проверку по деформациям. Максимальные прогибы 

определены с помощью программного комплекса SCAD v.21.1 и представлены 

на рисунке 2.12. 
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Рисунок 2.12 – Вертикальные деформации плиты при действии нормативных нагрузок 

 

Максимальный вертикальный прогиб плиты f=11,75 мм. 

Так как пролёт плиты равен 6,3 м, то предельный прогиб fu составляет 

6300/200=31,5 мм (СП 20.13330.2016, приложение Е п. 2а). 

Следовательно, требование выполняется, т.к. f=11,75 мм< fu=31,5 мм и 

жёсткость плиты обеспечена. 

Опалубочный чертеж и схемы армирования монолитного участка 

представлены в графической части ВКР. 
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2.2 Расчёт простенка первого этажа по оси 5 в осях А-В 

2.2.1 Исходные данные 

Выполняем расчёт кирпичного простенка первого этажа по оси 5 в осях А-

В. 

Несущий слой кирпичной кладки толщиной 510 мм выполнен из 

крупноформатных поризованных керамических блоков ПОРОТЕРМ. 

Высота 1 этажа – 3,33 м.  

Схема кирпичного простенка представлена на рисунке 2.13. 

 

Рисунок 2.13 – Рассчитываемый кирпичный простенок 
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2.2.2 Сбор нагрузок на простенок 

Расчетная постоянная нагрузка от веса стены толщиной 510 мм. 

Nc = [(Hk - H2эт+0,49)В]γп(hγf) 

где: 

Hk – высотная отметка карниза; 

H2эт – отметка чистого пола второго этажа; 

0,49 м –расстояние от уровня чистого пола второго этажа до верха 

простенка первого этажа; 

В = 3,79 – ширина грузовой площади; 

γп = 1,0 – коэффициент надежности по назначению для здания нормального 

уровня ответственности; 

 = 18 кН/м3 – удельный вес кирпичной кладки на цементно-песчаном 

растворе; 

h = 510 мм – толщина стены; 

γf – коэффициент надежности по нагрузке 

Nc = [(6,73 – 3,6 + 0,49)3,79]  1,0  (18  0,51  1,1) = 138,57 кН. 

Определение нагрузок, передаваемых от покрытия и перекрытий 

приведено в таблицах 2.3, 2.4. 

Таблица 2.3 – Нормативные и расчётные нагрузки от кровли 

№ 

п/п 
Нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кН/м2 

γf 

Расчётная 

нагрузка, 

кН/м2 

Постоянные нагрузки 

1 Композитная черепица; 0,06 1,1 0,066 

2 Обрешетка 50х50, шаг = 370 

мм; 
0,051 1,3 0,066 

3 Контррейка 50х50 мм; 0,026 1,3 0,034 

4 Стропило =200 мм 0,1 1,3 0,13 

Итого от конструкции кровли 0,296 
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Временные нагрузки 

1 Снеговая нагрузка 1,47 1,4 2,06 

Итого от временных нагрузок 2,06 

Итого всего 2,356 

 

Нагрузку, передаваемую от чердачного перекрытия (на отм. +6,730) мы 

выяснили в таблице 2.1, и она равна 6,43 кН/м2. 

Таблица 2.4 – Нормативные и расчётные нагрузки от перекрытия 2-ого 

этажа (отм. +3,330) 

№ 

п/п 
Нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кН/м2 

γf 

Расчётная 

нагрузка, 

кН/м2 

Постоянные нагрузки 

1 Керамогранит на клею, =10 

мм; 
0,25 1,1 0,28 

2 Цементно-песчаная стяжка 

=70 мм; 
1,26 1,3 1,638 

3 Утеплитель Пеноплекс =30 

мм; 
0,014 1,2 0,016 

4 Ж/б монолитная плита 

перекрытия =160 мм 
4 1,1 4,4 

Итого от конструкции кровли 6,334 

Временные нагрузки 

1 Жилая 1,5 1,3 1,95 

2 Перегородки 1 1,3 1,3 

Итого от временных нагрузок 3,25 

Итого всего 9,584 
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Расчётная нагрузка на простенок, передаваемая с перекрытия второго 

этажа: 

Nпер2 = gмп  Sгр = 9,584  3,79  (2,625-0,255) + 9,584  3,79 ( 2,125-0,255) = 

154,01 кН. 

Расчётная нагрузка на простенок, передаваемая с чердачного перекрытия: 

Nчер.пер = gмп  Sгр = 6,43 3,79  (2,625-0,255) + 6,43  3,79  (2,125-0,255) = 

103,57 кН. 

Расчётная нагрузка на простенок, передаваемая с кровли: 

Nкр = gмп  Sгр = 2,356 3,79  (2,625-0,255) + 2,356  3,79  (2,125-0,255) = 37,86 

кН. 

Схема передачи нагрузок на рассчитываемый простенок представлена на 

рисунке 2.14. 

 

Рисунок 2.14 – Расчётная схема простенка первого этажа 

Определяем суммарную нагрузку на простенок от вышележащих этажей: 
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NI = Nc + Nчер.пер + Nкр = 138,57+103,57+37,86=280 кН. 

Расчётная продольная сила в сечении простенка: 

N1 = NI + Nпер2 = 280+154,01 = 434,01 кН. 

Расчётный изгибающий момент 

М1 = Nпер2  eпер2 = 154,01  0,085 = 13,09 кН. 

 

2.2.3 Проверка несущей способности простенка первого этажа 

 

Выполним расчёт кирпичного простенка как внецентренно сжатого 

элемента в соответствии с указаниями СП 15.13330.2012 по формуле: 

N  mg  1  R  Ac  w, 

где Ac – площадь сжатого сечения, определяемая из условия, что ее центр 

тяжести совпадает с точкой приложения расчетной продольной силы N. 

Положение границы площади Ac определяется из условия равенства нулю 

статического момента этой площади относительно ее центра тяжести 

прямоугольного сечения: 

Ac = А  (1-2
��

�
), 

где А – площадь сечения элемента: 

А = 3,79  0,51 = 1,93 м2; 

где h – высота сечения в плоскости действия изгибающего момента, h= 0,51 

м; 

е0 – эксцентриситет приложения нагрузки: 

е0 = 
М�

��
 = 

��,	


���,	�
 = 0,03 м. 

Ac = 1,93  (1 – 2  
	,	�

	,��
) = 1,7 м2. 

R – расчетное сопротивление кладки сжатию R=2,2  

1 = 
с

�
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где  - коэффициент продольного изгиба для всего сечения в плоскости 

действия изгибающего момента, определяемый в зависимости от h по таблице 

19 СП 15.13330.2012 при упругой характеристики кладки =1000; 

h = 
�	

�
 = 

�,�

	,��
 = 7,06 

где l0 = H1эт= 3,6 м; 

с – коэффициент продольного изгиба для сжатой части сечения, 

определяемый в зависимости от hс по таблице 19 СП 15.13330.2012. 

hс = 
Н

�с
 = 

�,�

	,��
 = 8. 

hc – высота сжатой части поперечного сечения Ас = в плоскости действия 

изгибающего момента. 

hc = h – 2  е0 = 0,51 – 2  0,03 = 0,45 м. 

 = 0,94; 

с = 0,92. 

1 = 
	,
�	,
�

�
 = 0,93. 

mg – принимаем равным 1; 

w – коэффициент, определяемый по формуле: 

w = 1 + 
��

�
 = 1 +  

	,	�

	,��
 = 1,06. 

N = 434,01  mg  1  R  Ac  w = 1  0,93  2200  1,7  1,06 = 3,687 кН. 

Несущая способность простенка первого этажа обеспечена. 
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3. Раздел Основания и фундаменты 

 

3.1 Исходные данные для проектирования 

 

Инженерно-геологическая колонка представлена рисунке 3.1. 

Характеристика физико-механических свойств грунтов представлена на 

рисунке 3.2. 

Относительной отм. 0.000 соответствует абсолютная отм. на местности 

151.800. 

Несущим слоем для свай является гравийный грунт с песчаным 

заполнителем (с линзами суглинка). 

Грунты не агрессивны к любым маркам и классам бетона. 

Исходя из геологических изысканий площадки строительства и 

нагрузок, фундамент проектируем свайный с монолитным ростверком. 

Ростверк устраиваем под несущие стены толщиной 510, 630 мм. 

В рамках задания на проектирование рассматриваем два варианта 

свайных фундаментов – буронабивные сваи диаметром 320 мм, забивные 

железобетонные сваи сечением 300х300 мм. 
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Рисунок 3.1 – Инженерно-геологическая колонка 
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Рисунок 3.2 – Характеристика физико-механических свойств грунтов 
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3.2 Сбор нагрузок, действующих на фундамент 

На фундамент действуют следующие нагрузки: нагрузка от кровли, 

нагрузка от чердачного перекрытия, нагрузка от перекрытия второго этажа, 

нагрузка от перекрытия первого этажа. Нагрузки представлены в таблицах 3.1 

– 3.4. 

Таблица 3.1 – Нормативные и расчётные нагрузки от кровли 

№ 

п/п 
Нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кН/м2 

γf 

Расчётная 

нагрузка, 

кН/м2 

Постоянные нагрузки 

1 Композитная черепица; 0,06 1,1 0,066 

2 Обрешетка 50х50, шаг = 370 

мм; 
0,051 1,3 0,066 

3 Контррейка 50х50 мм; 0,026 1,3 0,034 

4 Стропило =200 мм 0,1 1,3 0,13 

Итого от конструкции кровли 0,296 

Временные нагрузки 

1 Снеговая нагрузка 1,47 1,4 2,06 

Итого от временных нагрузок 2,06 

Итого всего 2,356 

 

Таблица 3.2 –Нормативные и расчётные нагрузки от чердачного 

перекрытия (отм. +6.730) 

№ 

п/п 
Нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кН/м2 

γf 

Расчётная 

нагрузка, 

кН/м2 

Постоянные нагрузки 
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1 Ж/б монолитная плита 

перекрытия, =160 мм, 

γ=0,05 кН/м3; 

4,000 1,1 4,400 

2 Утеплитель Техноруф 45, 

=300 мм, γ=0,45 кН/м3; 
0,135 1,2 0,162 

3 Цементно-песчаная стяжка, 

=40 мм, γ=18,00 кН/м3; 
0,720 1,3 0,940 

Итого от конструкции пола 5,502 

Временные нагрузки 

1 Полезная равномерно 

распределенная нагрузка 
0,7 1,3 0,910 

Итого от временных нагрузок 0,910 

Итого всего 6,412 

 

Таблица 3.3 – Нормативные и расчётные нагрузки от перекрытия 

второго этажа (отм. +3.330) 

№ 

п/п 
Нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кН/м2 

γf 

Расчётная 

нагрузка, 

кН/м2 

Постоянные нагрузки 

1 Керамогранит на клею, =10 

мм; 
0,25 1,1 0,28 

2 Цементно-песчаная стяжка 

=70 мм; 
1,26 1,3 1,638 

3 Утеплитель Пеноплекс =30 

мм; 
0,014 1,2 0,016 

4 Ж/б монолитная плита 

перекрытия =160 мм 
4 1,1 4,4 
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Итого от конструкции кровли 6,334 

Временные нагрузки 

1 Жилая 1,5 1,3 1,95 

2 Перегородки 1 1,3 1,3 

Итого от временных нагрузок 3,25 

Итого всего 9,584 

 

Таблица 3.4 – Нормативные и расчётные нагрузки от перекрытия 

первого этажа 

№ 

п/п 
Нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кН/м2 

γf 

Расчётная 

нагрузка, 

кН/м2 

Постоянные нагрузки 

1 Кварцвиниловая плитка, =5 

мм; 
0,125 1,1 0,138 

2 Цементно-песчаная стяжка 

=75 мм; 
1,35 1,3 1,755 

3 Утеплитель Пеноплекс 

=180 мм; 
0,081 1,2 0,972 

4 Ж/б монолитная плита 

перекрытия =160 мм 
4 1,1 4,4 

Итого от конструкции кровли 7,265 

Временные нагрузки 

1 Жилая 1,5 1,3 1,95 

2 Перегородки 1 1,3 1,3 

Итого от временных нагрузок 3,25 

Итого всего 10,515 
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Нагрузка от наружных и внутренних стен на 1 м.п.  приведена в таблицах 

3.5, 3.6. 

Таблица 3.5 – Нормативные и расчётные нагрузки от наружной стены 

№ 

п/п 
Нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кН/м2 

γf 

Расчётная 

нагрузка, 

кН/м2 

Постоянные нагрузки 

1 Штукатурка, =20 мм; 0,3 1,3 0,39 

2 Керамический блок 

ПОРОТЕРМ  =510 мм; 
9,18 1,1 10,1 

3 Керамический 

облицовочный кирпич =120 

мм; 

2,16 1,1 2,376 

Итого всего 12,866 

 

Таблица 3.6 – Нормативные и расчётные нагрузки от внутренней стены 

№ 

п/п 
Нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кН/м2 

γf 

Расчётная 

нагрузка, 

кН/м2 

Постоянные нагрузки 

1 Штукатурка, =20 мм; 0,3 1,3 0,39 

2 Керамический блок 

ПОРОТЕРМ  =510 мм; 
9,18 1,1 10,1 

3 Штукатурка, =20 мм; 0,3 1,1 0,39 

Итого всего 10,88 
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Полная расчетная нагрузка на фундамент определяется по формуле: 

N = (qкр + qчер + q2эт + q1эт)  lгр + qст  hст 

Полная расчетная нагрузка на фундамент среднего ряда равна: 

N = (2,356+6,412+6,334+10,515)  3,790 + 10,88  6,73 = 170,32 кН/м. 

Полная расчетная нагрузка на фундамент крайнего ряда равна: 

N = (2,356+6,412+6,334+10,515)  5,250 + 12,866  6,73 = 220,08 кН/м. 

 

3.3 Проектирование свайного фундамента 

 

3.3.1 Проектирование буронабивной сваи 

 

Буронабивную сваю принимаем длиной 5 м, диаметром 0,32 м. 

Несущую способность набивной и буровой свай с уширением и без 

определяем по формуле: 

Fd  = γc  (γcr  R  A + μ  ∑ γcf   fi  hi), кН 

где γc = 1,0 – коэффициент условий работы сваи в грунте. 

R – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи 

определяем по формуле: 

R=0,754 (1 1 d + 2 3 1h) 

R =0,75  0,255 (41,6  19,82  0,32 + 75,8  0,69  19,82  5)= 1042 кН. 

A – площадь поперечного сечения конца сваи, равная 0,08 м2. 

μ – периметр сваи равный 1,0 м. 

fi – расчетное сопротивление i-го слоя грунта основания по боковой 

поверхности сваи. 

γcf, γcr – коэффициенты условий работы соответственно под нижним 

концом и на боковой поверхности, принимаемые γcr = 1, γcf = 0,9 

Fd = 1  (1  1042  0,08 + 1,0  0,9   56  4,9) = 330,32 кН. 

 

Определяем допускаемую нагрузку на сваю по формуле: 
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Nтр = 
���,��

�,�
 = 235,94 кН. 

Определим количество свай на 1 м для внутренней стены: 

N = 
���,��

���,	�
 = 0,72 шт/м 

Тогда шаг свай 1/0,72=1,4 м 

Определим количество свай на 1 м для наружной стены: 

N = 
���,�


���,	�
 = 0,93 шт/м 

Тогда шаг свай 1/0,93=1,08 м 

 

3.3.2 Проектирование забивной сваи 

 

Забивную сваю принимаем длиной 5 м, сечение сваи 300х300 мм. 

Определяем несущую способность сваи. 

Несущую способность забивной сваи определяем по формуле: 

 

Fd = γc  (γcr  R  A + μ  ∑ γcf   fi  hi), кН 

 

где γc = 1,0 – коэффициент условий работы сваи в грунте. 

R – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, по 

таблице 7.2 СП 24.13330.2011 при глубине погружения 5 метров: R= 8800 кПа. 

A – площадь поперечного сечения конца сваи, равная 0,09 м2. 

μ – периметр сваи. Для сваи сечением 0,3х0,3 м периметр равен 1,2 м. 

fi – расчетное сопротивление i-го слоя грунта основания по боковой 

поверхности сваи. 

γcf, γcr – коэффициенты условий работы соответственно под нижним 

концом и на боковой поверхности, принимаемые γcr = 1, γcf = 0,9  

Несущая способность забивной сваи равна: 

 

Fd = 1  (1  8800  0,09 + 1,2  0,9   56  4,9) = 1088,35 кН. 
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Определяем допускаемую нагрузку на сваю по формуле: 

Nтр = 
��

,��

�,�
 = 777,4 кН. 

Из опыта проектирования принимаем допускаемую нагрузку на сваю не 

более 600 кН. 

Определим количество свай на 1 м для внутренней стены: 

N = 
���.��

���
 = 0,,28 шт/м 

Тогда шаг свай 1/0,28=3,57 

Определим количество свай на 1 м для наружной стены: 

N = 
���,�


���
 = 0,37 шт/м 

Тогда шаг свай 1/0,37=2,7 

 

3.4 Конструирование ростверка 

 

Расчет ростверка произведен, как многопролетная балка, где пролет – 

это расстояние между сваями. Ширина ростверка принимается в зависимости 

от ширины стен, свет ростверка за грань сваи должен быть не менее 100 мм. 

Расчет выполнен в программе АРБАТ программного комплекса SCAD 

Office. 

Коэффициент надежности по ответственности γп = 1 

 

Конструктивное решение 

 

 

Рисунок 3.3 – Конструктивное решение 
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В таблице 3.7 представлено сечение ростверка. В таблице 3.8 – 

нагрузка на участки. В таблице 3.9 – схема загружения. В таблице 3.10 – 

опорные реакции. В таблице 3.11 – опорные реакции. 

 

Таблица 3.7 - Сечение 

 
b = 600 мм 
h = 600 мм 
a1 = 50 мм 
a2 = 50 мм  

 

Таблица 3.8 – Нагрузка на участки 

 Тип нагрузки Величина 
 пролет 1, длина = 2,2 м        
  14 Т/м 
 пролет 2, длина = 2,2 м  
  14 Т/м 
 пролет 3, длина = 2,21 м  
  14 Т/м 
 пролет 4, длина = 2,75 м  
  14 Т/м 
 пролет 5, длина = 2,75 м  
  14 Т/м 

 

Таблица 3.9 – Схема загружения 

Загружение 1 - постоянное 

Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 

Коэффициент длительной части: 1 

 

300 300

600

6
0
0

3
0
0

3
0
0

Y

Z

2,2 2,2 2,21 2,75 2,75

14 14 14 14 140,99
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Таблица 3.10 – Опорные реакции 

 Опорные реакции 

Сила в опоре 

1 

Сила в опоре 

2 

Сила в опоре 

3 

Сила в опоре 

4 

Сила в опоре 

5 

Сила в опоре 

6 

Т Т Т Т Т Т 

по 
критер

ию 
Mmax 

12,974 37,577 31,075 37,195 45,633 17,075 

по 
критер

ию 
Mmin 

12,974 37,577 31,075 37,195 45,633 17,075 

по 
критер

ию 
Qmax 

12,974 37,577 31,075 37,195 45,633 17,075 

по 
критер

ию 
Qmin 

12,974 37,577 31,075 37,195 45,633 17,075 

 

Таблица 3.11 – армирование 

Пролет Участок Длина (м) Арматура Сечение 

пролет 1 1 2,2 S1 - 416 

S2 - 416 
Поперечная 

арматура 
вдоль оси Z 

58, шаг 
поперечной 

арматуры 200 
мм 

 

пролет 2 1 2,2 S1 - 416 

S2 - 416 
Поперечная 

арматура 
вдоль оси Z 

48, шаг 
поперечной 

арматуры 200 
мм 

 

пролет 3 1 2,21 S1 - 416 

S2 - 416 
Поперечная 

арматура 
вдоль оси Z 

58, шаг 
поперечной 

арматуры 200 
мм 
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пролет 4 1 2,75 S1 - 416 

S2 - 416 
Поперечная 

арматура 
вдоль оси Z 

58, шаг 
поперечной 

арматуры 200 
мм 

 

пролет 5 1 2,75 S1 - 416 

S2 - 416 
Поперечная 

арматура 
вдоль оси Z 

58, шаг 
поперечной 

арматуры 200 
мм 

 

 

На рисунке 3.4 представлена эпюра прогибов 

 

Рисунок 3.4 – эпюра прогибов 

Максимальный прогиб 0,633 мм 

Принимаем арматуру 4  16 А500. Усилие реакции на сваю 45,63 не 

превышает допустимую нагрузку. Также из расчета видно, что максимальный 

прогиб ростверка 0,63 мм не превышает предельного 2750/150=18,3 мм. 

 

3.5 Подбор сваебойного оборудования и расчет контрольного отказа 

 

Для забивки свай выбираем трубчатый дизель молот С-995 с массой 

ударной части 2,8 т. Отношение массы ударной части молота m4 к массе сваи 

m2 = 1,15 т, должно быть не менее 1,25. 

Определяем отказ следующим образом: 

Sa = 
Е� ∙ � ∙�

�� (���� ∙�) 
 ∙  

����,� (��� ��)

��� ��� ��
, 

где Еd – энергия удара, кДж; 

2,2 2,2 2,21 2,75 2,75
0,633

0
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� = 1500 кН/м2; 

А = 0,09 м2 (площадь поперечного сечения сваи); 

Fd – несущая способность сваи; 

m1 – полная масса молота; 

m2 – масса сваи; 

m3 – масса наголовника. 

Sa = 
�	 ∙ ���� ∙�,�	

��� (�������� ∙�,�	) 
 ∙  

�,���,� (�,��� �,�)

�,�� �,��� �,�
 = 0,0024 м = 0,24 см; 

0,24 см> 0,2 см. Условие выполняется, следовательно, молот выбран 

верно.  

 

3.6 Подсчет объемов работ и стоимости свайного фундамента из 

буронабивных и забивных свай 

 

Таблица 3.12 – Стоимость и трудоемкость возведения свайного 

фундамента из буронабивных свай. 

№
 п

/п
 Номер 

расцено

к 

Наименование 

работ и затрат 

Ед. 

измер

ения О
б

ъ
ем

 

Стоимость, руб. 
Трудоемкость, 

чел-ч 

Ед. 

измере

ния 

Всего 

Ед. 

измер

ения 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

ФЕР 01-

01-018-

02 

Разработка 

грунта 

бульдозером 

1000м

3 
0,32 

2493,8

6 
798,04 - - 

2 

ФЕР 05-

01-002-

02 

Устройство ж/б 

буронабивных 

свай с 

бурением 

скважин 

вращательным 

1м3 46 362,1 16656,6 1,96 90,16 
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(шнековым) 

способом 

3 

ФССЦ 

08.4.03.

03-0001 

Горячекатаная 

арматурная 

сталь 

диаметром 6 

мм 

1т 0,14 
6213,4

8 
869,93 - - 

4 

ФССЦ 

08.4.03.

03-0004 

Горячекатаная 

арматурная 

сталь класса 

А500 С, 

диаметром 12 

мм 

1т 1,28 
5802,7

7 
7427,55 - - 

5 

ФССЦ 

04.1.02-

05-0009 

Смесь 

тяжелого 

бетона, класс  

В25 (М350) 

1м3 46 725,69 33381,74 - - 

4 

ФЕР 06-

01-001-

01 

Устройство 

бетонной 

подготовки 

100м3 0,1 
3528,3

3 
352,83 135,0 13,5 

5 

ФЕР 05-

01-010-

01 

Срубка голов 

свай 
свая 61 42,79 2610,2 1,21 73,81 

6 

ФССЦ 

04.1.02.

05-0003 

Смесь 

тяжелого 

бетона, класс 

В7,5 (М100) 

1м3 10,20 560 5712 - - 

7 

ФССЦ 

04.1.02.

05-0009 

Смесь 

тяжелого 

бетона,класс 

В25 (М350) 

1м3 46,0 725,69 33381,74 - - 

8 

ФЕР 06-

01-001-

22 

Устройство 

ленточных 
100м3 0,46 

10701,

91 
4922,88 

360,0

0 
165,6 
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Таблица 3.13 – Стоимость и трудоемкость возведения свайного 

фундамента из забивных свай. 

фундаментов 

до 1000 мм 

9 

ФССЦ 

08.4.02.

03-0001 

Каркасы 

арматурные 

диаметром: 8 

мм 

1т 0,10 
7325,4

7 
732,55 - - 

10 

ФССЦ 

08.4.03.

03-0006 

Горячекатанная 

арматурная 

сталь класса 

А500 С, 

диаметром: 16 

мм 

1т 0,29 
5488,6

9 
1591,72 - - 

 Итого: 108437,8  343,07 

№
 п

/п
 Номер 

расцено

к 

Наименование 

работ и затрат 

Ед. 

измер

ения О
б

ъ
ем

 

Стоимость, руб. 
Трудоемкость, 

чел-ч 

Ед. 

измере

ния 

Всего 

Ед. 

измер

ения 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

ФЕР 01-

01-018-

02 

Разработка 

грунта 

бульдозером 

1000м

3 
0,32 

2493,8

6 
798,04 - - 

2 

ФЕР 05-

01-002-

02 

Погружение 

свай 
1м3 27,45 555,02 15235,3 4,03 110,62 

3 

ФССЦ 

05.1.05.

16-0055 

Стоимость свай шт 61 650,36 39671,96 - - 

4 

ФЕР 06-

01-001-

01 

Устройство 

бетонной 

подготовки 

100м3 0,1 
3528,3

3 
352,83 135,0 13,5 
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Расчет стоимости возведения обоих видов фундамента показал, что 

устройство фундамента из буронабивных свай дороже устройства фундамента 

из забивных свай на 3,27%. 

Таким образом, для проектирования принимаем фундамент из забивных 

свай, так как данный вид фундамента более выгодный по цене, скорости 

возведения. 

5 

ФЕР 05-

01-010-

01 

Срубка голов 

свай 
свая 61 42,79 2610,2 1,21 73,81 

6 

ФССЦ 

04.1.02.

05-0003 

Смесь 

тяжелого 

бетона,класс 

В7,5 (М100) 

1м3 10,20 560 5712 - - 

7 

ФССЦ 

04.1.02.

05-0009 

Смесь 

тяжелого 

бетона,класс 

В25 (М350) 

1м3 46,0 725,69 33381,74 - - 

8 

ФЕР 06-

01-001-

22 

Устройство 

ленточных 

фундаментов 

до 1000 мм 

100м3 0,46 
10701,

91 
4922,88 

360,0

0 
165,6 

9 

ФССЦ 

08.4.02.

03-0001 

Каркасы 

арматурные 

диаметром: 8 

мм 

1т 0,10 
7325,4

7 
732,55 - - 

10 

ФССЦ 

08.4.03.

03-0006 

Горячекатанная 

арматурная 

сталь класса 

А500 С, 

диаметром: 16 

мм 

1т 0,29 
5488,6

9 
1591,72 - - 

 Итого: 105009,6  363,58 
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  4. Технология производства. Технологическая карта на производство 

надземной части из кирпича 

 

4.1 Область применения 

 

Технологическая карта разработана на возведение надземной части 

индивидуального жилого дома. 

Работы включают в себя кладку стен из блока ПОРОТЕРМ с монтажом 

перемычек над дверными и оконными проемами, установку плит перекрытий и 

покрытий, прогонов и лестничных маршей автомобильным краном. 

Здание 2х этажное. Внешние и внутренние  стены 510, 380 мм под 

штукатурку. Кирпич используется глиняный обыкновенный. Перегородки из 

кирпича и толщиной 120 мм. 

Междуэтажные перекрытия и покрытие – монолитные железобетонные 

плиты 160 мм. Высота этажа – 3,3 м. 

В технологической карте предусмотрено выполнение работ в 1 смену 

последовательным методом. 

 

4.2 Общие положения 

 

ТК разработано в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

разработке и оформлению технологических карт»  МДС 12-29.2006 /3/, , СНиП 

«Безопасность труда в строительстве»/4,5/,. Разработана на основе рабочих 

чертежей проекта, методической литературы и других нормативных документов. 

Технологическая карта разрабатывается для обеспечения строительства 

рациональными решениями по организации, технологии и механизации 

строительных работ. 
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Для составления технологической карты подготавливаются и принимаются 

решения по выбору технологии (состава и последовательности технологических 

процессов) строительного производства, по определению состава и количества 

строительных машин и оборудования, технологической оснастки, инструмента и 

приспособлений, выявляется необходимая номенклатура и подсчитываются 

объемы материально-технических ресурсов, устанавливаются требования к 

качеству и приемке работ, предусматриваются мероприятия по охране труда, 

безопасности и охране окружающей среды. 

 

4.3 Организация и технология выполнения работ 

 

Кладка наружных и внутренних несущих стен, а также перегородок должна 

выполняться в соответствии с рабочими чертежами, проектом производства работ 

и настоящей технологической картой. Указания составлены в соответствии со СП 

10.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». 

Порядок  работ: 

1. Основание под кладку из крупноформатных блоков должно быть 

прочным, ровным и сухим. Поэтому при выявлении уклона фундамента 

или поверхности перекрытия выровняйте его цементно-песчаным 

раствором, начиная от самого высокого места поверхности основания. Первый 

ряд блоков должен быть на отметке 0,5 м от уровня земли. Использовать 

крупноформатные камни в цокольной зоне возможно только приустройстве 

вертикальной гидроизоляции. 

2. Первый ряд блоков укладывается на слой рулонной гидроизоляции, 

который на 10 см шире, чем блок. 

3. Кладка начинается с углового элемента, который укладывается 

непосредственно в слой кладочного раствора. Угловые блоки устанавливаются на 

высоту 3 рядов с перевязкой вертикальных швов. 
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4. Образовавшиеся таким образом «угловые точки» соединяются по верхней 

кромке блоков с помощью натянутого нейлонового шнура. Раствор для 

горизонтальных швов каменной кладки не должен слишком быстро высыхать, 

чтобы успеть достаточно вдавиться в полости кирпичей, сцепиться с ними. 

5. Крупноформатные блоки укладываются на слой раствора, покрывающий 

всю поверхность сверху вниз и поправляются в вертикальной плоскости 

посредством уровнемера или резинового молотка. Не допускается укладка камней 

впритык, во избежание попадания раствора в пазогребенное соединение. 

6. Начиная с 4-го ряда кирпичной кладки применяйте для проверки 

вертикальности кирпичной кладки отвес. По возможности должны применяться 

только целые кирпичи. 

7. Для обеспечения сцепления между кирпичами и кладочным раствором 

кирпичи надо смачивать и больше не перемещать их по горизонтали. 

8. Требуемые подгоночные элементы разрезаются, и разрезанные 

вертикальные швы кирпичной кладки заполняются раствором. 

9. Также заполняются теплым раствором швы, где нет соединения 

«пазгребень». 

10. Для качественной укладки раствора рекомендуем использовать слайдер, 

который регулирует толщину растворного шва и уменьшает расход раствора. 

 

Требования к растворным швам 

Толщина постельного шва для блоков Porotherm основана на модуле высоты 

231 мм, применяемом в строительстве, и номинальной высоте блоков 

Porotherm 219 мм. 

Для обеспечения правильного функционирования кладочного раствора 

толщина горизонтального шва нормируется в пределах 12 мм (± 4 мм). 

Более толстые или неравномерные постельные швы снижают прочность кладки; 

кроме того, разная сила деформации в соседних швах разной толщины может 
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создавать места с повышенным напряжением. Раствор нужно наносить так, 

чтобы весь блок лежал на слое раствора. Для удобного и равномерного нанесения 

раствора на постельный шов рекомендуется использовать специальный 

инструмент – слайдер. 

При кладке находящихся под статическим напряжением стен и перегородок 

раствор наносится на всю поверхность постельного шва. Стенами под 

статическим напряжением считаются все несущие и самонесущие стены из 

блоков Porotherm толщиной от 250 мм, на которые передается нагрузка от плит 

перекрытий или от собственного веса кладки высотой более 1 этажа. 

При кладке блоков, как правило, применяется обычный известково-

цементный раствор, однако его теплоизоляционные свойства примерно в 4 раза 

хуже, чем у самих керамических блоков, что приводит к существенному 

снижению тепло-изоляционных свойств стены. 

Негативное воздействие обычного кладочного раствора можно снизить 

несколькими способами: 

• использованием прерывистого постельного шва (низкий эффект); 

• использованием легкого (теплоизоляционного) кладочного раствора. 

Эффект прерывистого постельного шва 

(укладки раствора слоями) состоит в том, 

что «теплопроводный мост», который создает в постельном шве обычный 

раствор,один или два раза прерывается воздушным пространством шириной от 30 

до 50 мм. Это увеличивает термическое сопротивление кладки на 3-5 %, однако в 

тоже время и значительно снижает несущую способность такой кладки. 

Снижение несущей способности кладки (рассчитывается как прочность при 

центральном и внецентренном сжатии) можно рассчитать, разделив ширину 

пустот в прерывистом постельном шве на ширину полностью сцементированного 

постельного шва. Например, при кладке толщиной 380 мм наличие двух пустот 
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шириной 50 мм снижает несущую способность кладки на 25 %! По этой 

причине прерывистые постельные швы нельзя использовать произвольно, а 

только там, где такая возможность доказана статическим расчетом. 

Описанный недостаток устраняется при помощи теплого раствора Porotherm 

TM, который не только имеет такую же прочность на сжатие, как обычный 

раствор, но и отличается высокими теплоизоляционными свойствами, которые 

почти полностью устраняют «теплопроводные мосты» в постельных швах. 

Теплый раствор Porotherm TM совершенно незаменим при возведении округлых в 

плане наружных стен, где нужно заполнять раствором клиновидные вертикальные 

швы. 

Теплые растворы дороже обычных, а потому самое разумное решение – 

сочетать теплые растворы только с керамическими блоками, которые не требуют 

утепления. 

 

4.4 Требования к качеству работ 

 

Накопление определенного количества отклонений приводит к снижению 

качества работ. Если неточностей меньше нормы, то работа считается 

удовлетворительной. В этом проявляется закон перехода количества в качество. 

Предельные отклонения: 

- от совмещения установочных ориентиром блоков с рисками разбивочных 

осей - не более 12 мм; 

- от вертикали верха плоскостей блоков - 12 мм. 

Марка раствора должна соответствовать проектной. Подвижность раствора 

для устройства постели должна составлять 5-7 см. Установку блоков стен следует 

выполнять с соблюдением перевязки. 

Не допускается: 
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- применение раствора, процесс схватывания которого уже начался, а также 

восстановление его пластичности путем добавления воды; 

- загрязнение опорных поверхностей. 

Таблица 4.1 - Контроль качества выполнения работ 

Этапы 
работ  

Контролируемые операции  Контроль  
(метод, объем) 

Документация  

Подготови- 
тельные 
работы  

Проверить: 
- наличие документа о качестве на партию кирпича, 
раствора, соответствие их вида, марки и качества 
требованиям проекта, стандарта; 
- очистку основания под кладку от мусора, грязи, 
снега и наледи; 
- правильность разбивки осей. 

 
Визуальный, 

 лабораторный 
 

Визуальный 
 

Измерительный  

Паспорта, 
(сертификат), 
общий журнал 

работ  

Кладка 
стен  

Контролировать: 
- толщину конструкций стен, отметки опорных 
поверхностей; 
 
- ширину простенков, проемов; 
- толщину швов кладки; 
- смещение вертикальных осей оконных проемов от 
вертикали, смещение осей стен от разбивочных осей; 
 
- отклонение поверхностей и углов кладки от 
вертикали, отклонение рядов кладки от горизонтали; 
 
- неровности на вертикальной поверхности кладки; 
 
 
- правильность перевязки швов, их заполнение; 
- правильность устройства деформационных швов; 
- правильность выполнения армирования кладки; 
- правильность выполнения разрывов кладки; 
- температуру наружного воздуха и раствора (в 
зимних условиях). 

 
Измерительный
, после каждых 
10  кладки по 

каждой оси 
То же 

“ 
Измерительный
, каждый проем, 

каждую ось 
 

Измерительный
,  после каждых 

10  кладки 
 

Визуальный, 
измерительный 
после каждых 
10  кладки 

 
То же 

“ 
 

Визуальный 
 

То же 
Измерительный  

Общий  
журнал работ 

 

Приемка 
выпол- 
ненных 
работ  

Проверить: 
- качество фасадных поверхностей стен; 
 
- геометрические размеры и положение стен; 
 
- правильность перевязки швов, их толщину и 
заполнение, горизонтальность рядов, вертикальных 
углов кладки. 

 
Визуальный, 

измерительный 
Измерительный 

 
Визуальный, 

измерительный  

Акт  
освидетель- 
ствования 
скрытых 

работ, 
исполнительна

я 
геодезическая 

схема, акт 
приемки 
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Этапы 
работ  

Контролируемые операции  Контроль  
(метод, объем) 

Документация  

выполненных 
работ 

 
Контрольно-измерительный инструмент: отвес, рулетка металлическая, линейка металлическая, 
уровень, правило, нивелир. 
Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), инженер лабораторного поста, геодезист - в 
процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), 
представители технадзора заказчика. 

 
Таблица 4.2- Состав операций и средства контроля при монтаже плит перекрытия  

Этапы 
работ  

Контролируемые операции  Контроль  
(метод, объем) 

Документация  

Подгото- 
вительные 
работы  

Проверить: 
- наличие документа о качестве; 
- качество поверхности, точность геометрических 
параметров, внешний вид плит; 
 
- очистку опорных поверхностей ранее 
смонтированных конструкций (ригелей, диафрагм 
жесткости, опорных столиков колонн) и 
монтируемых плит от мусора, грязи, снега и наледи; 
- наличие акта освидетельствования (приемки) ранее 
выполненных работ; 
- наличие разметки, определяющей проектное 
положение плит на опорах. 
 

 
Визуальный 
Визуальный, 

измерительный, 
каждый элемент 

Визуальный 
 
 
 

То же 
 

Измерительный  

Паспорта 
(сертификаты)

, 
общий журнал 

работ, акт 
освидетель- 
ствования 
(приемки) 

ранее 
выполненных 

работ  

Монтаж 
плит 
перекрытий 
 

Контролировать: 
- установку плит в проектное положение (отклонение 
от симметричности глубины опирания плит в 
направлении перекрываемого пролета, разность 
отметок лицевых поверхностей двух смежных плит); 
- глубину опирания плит; 
- толщину слоя раствора под плитами. 

 
Измерительный

, каждый 
элемент  

 
То же 

“ 
 

Общий  
журнал работ 

 

Приемка 
выполнен- 
ных работ  

Проверить: 
- фактическое положение смонтированных плит 
(отклонение от разметки, определяющей проектное 
положение плит на опорах, разность отметок 
лицевых поверхностей смежных плит, глубину 
опирания плит); 
- внешний вид лицевых поверхностей. 

 
Измерительный

, каждый 
элемент 

 
 
 

Визуальный  

Акт 
освидетель- 
ствования 
(приемки) 

выполненных 
работ, 

исполнительна
я 

геодезическая 
схема 

 
Контрольно-измерительный  инструмент: рулетка, линейка металлическая, нивелир. 
Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе работ. 
Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители 
технадзора заказчика. 
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Таблица 4.2.1 – Операционный контроль технологического процесса  

Наименование 
технологического 
процесса и его 
операций 

Контролируемый параметр 
(по какому нормативному 
документу) 

Допускаемые значения 
параметра, требования 
качества 

Способ (метод) контроля, 
средства (приборы) 
контроля 

Устройство 
внутренних 
кирпичных стен 

Толщина стен СП 70.13330.2012 ± 15 мм измерительный, журнал 
работ, линейка 150 ГОСТ 
427-75*, рулетка ГОСТ 
7502-98 

Отметки опорных поверхностей 
СП 70.13330.2012 

-10 мм Измерительный, 
геодезическая 
исполнительная схема 

Ширина стен 
СП 70.13330.2012 

-15 мм измерительный, журнал 
работ, линейка 150 ГОСТ 
427-75*, рулетка ГОСТ 
7502-98 

Толщина швов 
СП 70.13330.2012 

-2; +3 мм 
-2; +2 мм 

измерительный, журнал 
работ, линейка 150 ГОСТ 
427-75*, горизонтальная 
вертикальная 

Толщина стен 
СП 70.13330.2012 

± 15 мм измерительный, журнал 
работ, линейка 150 ГОСТ 
427-75*, рулетка ГОСТ 
7502-98 

Ширина проемов 
СП 70.13330.2012 

+15 мм измерительный, журнал 
работ, линейка 150 ГОСТ 
427-75*, рулетка ГОСТ 
7502-98 

Устройство 
кирпичных стен 

Смещение вертикальных осей 
проемов от вертикали 
СП 70.13330.2012 

20 мм измерительный, 
исполнительная схема, 
рулетка ГОСТ 7502-98 

Смещение осей стен от 
разбивочных осей 
СП 70.13330.2012 

10 мм измерительный, 
исполнительная схема, 
рулетка ГОСТ 7502-98 

Отклонение поверхности и углов 
кладки на один этаж; на здание 
более одного этажа 
СП 70.13330.2012 

15 мм технический осмотр, 
геодезическая 
исполнительная схема 

Неровности вертикальной 
поверхности кладки при 
накладывании рейки длиной 2 м 

10 мм технический осмотр, 
журнал работ 

Размеры сечения 
вентиляционных каналов 
СП 70.13330.2012 

± 5 мм измерительный, журнал 
работ, линейка 150 ГОСТ 
427-75*, рулетка ГОСТ 
7502-98 

 

Требования к качеству применяемых материалов  

Отклонения от номинальных размеров плит, указанных в рабочих чертежах, 

не должны превышать следующих значений: 

по длине плит: 

до 4 м                  8 мм; 
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 св. 4 до 8 м         10 мм; 

 св. 8 м                 12 мм; 

по толщине плит:                              5 мм; 

по ширине плит:     до 2,5 м             6 мм; 

св. 2,5 м             8 мм. 

Неплоскостность нижней поверхности плиты не должна превышать для 

плит длиной: 

до 8 м                  8 мм; 

св. 8 м                13 мм. 

Отклонения от номинального положения стальных закладных изделий не 

должны превышать: 

в плоскости плиты                                10 мм;  

из плоскости плиты                               5 мм. 

Поставленные на монтаж плиты перекрытий не должны иметь: 

- жировых и ржавых пятен на лицевых поверхностях плит; 

- трещин на поверхностях плит, за исключением усадочных и других 

поверхностных технологических  шириной не более 0,1 мм; 

- наплывов бетона на открытых поверхностях стальных закладных изделий, 

выпусках арматуры и монтажных петлях. 

 

4.5 Потребность в материально-технических ресурсах 

 

4.5.1 Подбор крана 

 

Расчетная схема приведена на рисунке 4.1. 
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Рисунок 4.1 – Расчетная схема 

 

Подбираем кран по наиболее тяжелому элементу. Этим элементом является 

бункер для бетона БН-2,0 (рюмка) m=5,33 т (с учетом грузоподъемности бадьи). 

По каталогу «Средства монтажа сборных конструкций зданий и сооружений» 

наиболее подходящими средствами монтажа являются строп 4СК-10-4, m=0,089 т. 

 

Определяем монтажную массу: 

Мм =Мэ+ Мг = 5,33 + 0,089 = 5,419 т;      (4.1) 

где    Мэ= 5,33 т – масса монтируемого элемента, т; 

Мг= 0,089 т – масса грузозахватных механизмов, т. 

Определяем монтажную высоту подъема крюка: 

Нк= h0 + hз + hэ +hг= 11,1 + 0,5 + 1,49 + 4,0 = 17,09 м;   (4.2) 
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где    h0 – высота здания (11,1 м); 

hз– запас по высоте (принимается равным 0,5 м); 

hэ– высота элемента (1,49 м); 

hг– высота грузозахватного устройства (4,0 м). 

Определяем минимальное требуемое расстояние от уровня стоянки 

крана до верха стрелы: 

Нс= Нк+hn= 17,09 +2= 19,09 м,      

  (4.3) 

где  hn –высота полиспаста в стянутом состоянии, hn=2м. 

Определяем монтажный вылет крюка: 

lк= 
���������·��	
�ш�

г�п
 +�� = 

��,�����,��·���,��
��
���

 + 2 = 7,67 м,  (4.4) 

где  b –минимальный зазор между стрелой и монтируемым 

элементом: b=0,5м, 

b1 –расстояние от центра тяжести элемента до края элемента 

приближенного к стреле, м,  

b2 –половина толщины стрелы на уровне верха монтируемого 

элемента, b3 –расстояние от оси вращения крана до оси поворота стрелы, м,  

hш – расстояние от уровня стоянки крана до оси поворота стрелы, м.  

Определяем требуемую длину стрелы:  

Lc= ���к − b��² + �H − hш�²       (4.5) 

Lc= ���, �� − ��² + ��", �� − ��²= 15,24 м. 

 

По вычисленным параметрам подбираем кран автомобильный  марки 

КС-55729В с рабочими органами Lс=27,0 м, lк=9,6 м, Мм=32,0 т, Нк=30,5 м. 

 

 

 

4.6 Техника безопасности и охрана труда 
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При производстве каменных работ выполнять требования [28], [29], [39], 

Проекта производства работ и должностных инструкций. 

Запрещается оставлять на стенах неуложенные стеновые материалы, 

инструмент, строительный мусор. Не допускается кладка стен здания на высоту 

более двух этажей без устройства междуэтажных перекрытий. 

При кладке стен с внутренних подмостей обязательна установка защитных 

козырьков по всему периметру  здания   согласно [39].   Рабочие   при   установке   

и   снятии   козырьков   должны   работать   с предохранительными поясами. Над 

входом в лестничные клетки необходимо установить навесы размером 2,0 х 2,0 м. 

Запрещается пребывание людей на этажах ниже того, на котором 

производятся строительно-монтажные работы (на одной захватке), а также в зоне 

перемещения груза краном. 

Зоны, опасные для движения людей во время кирпичной кладки должны 

быть ограждены и обозначены хорошо видимыми предупредительными знаками. 

Рабочие   места   оборудовать   необходимыми   ограждениями   и   

предохранительными   устройствами.   Все отверстия в перекрытиях, к которым 

возможен доступ людей, должны быть закрыты сплошным прочным настилом 

или иметь ограждения по всему периметру высотой 1,1 м.  

Открытые проёмы в стенах ограждаются сплошным защитным 

ограждением. Отверстия лифтовых шахт должны быть перекрыты щитами из 

досок б = 50 мм. Шахта между лестничными маршами должна быть перекрыта 

щитами, а марши ограждены. 

При   кладке   простенков   использовать   инвентарные   временные   

ограждения   и   работать   в   закреплённых предохранительных поясах. 
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Подъём на подмости и спуск с них производится по инвентарным 

лестницам. 

Промежутки более 0,1 м между подмостями и настилами лесов 

закрывать щитами, конструкция которых исключает возможность их 

сдвижки. При производстве работ по кладке в тёмное время суток рабочее 

место каменщика должно быть  освещено согласно нормам. 

Каменщики, допущенные к выполнению работ на высоте должны 

быть обеспечены спец. одеждой, защитными касками и 

предохранительными поясами, которые должны иметь паспорта и бирки, 

быть испытаны с записью в журнале о сроке последнего периодического 

испытания. Запрещается переход каменщиков по незакреплённым в 

проектное положение конструкциям, а также по элементам не имеющим 

ограждения или страховочного каната. В каждой смене должен быть обеспечен постоянный технический 

надзор со стороны прорабов, мастеров,  бригадиров   и   других   лиц,   

ответственных   за   безопасное   ведение   работ,   за   исправным   

состоянием   лестниц,  подмостей, ограждений проёмов в стенах и 

перекрытиях, а также за чистотой и достаточной освещённостью рабочих  

мест и проходов к ним, наличием и применением предохранительных 

поясов и защитных касок. Каждый   каменщик   должен   быть   проинструктирован   и   обучен   

приёмам   правильного   закрепления предохранительного пояса с 

удлинителем и без него. Начало кладки каждого яруса разрешается только 

после закрепления каменщиками своих предохранительных поясов. 

 

4.7 Технико – экономические показатели 

 

Таблица 4.4 – Технико-экономические показатели 

Наименование  показателей Ед. изм. Кол-во 

Объем работ по ТК 1 м3 523,45 
Трудоемкость чел-см 133,62 
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Наименование  показателей Ед. изм. Кол-во 

Выработка на 1 человека в смену м3 2,18 
Продолжительность выполнения работ дней 41 
Максимальное количество рабочих чел. 13 

 
 
 
5 Организация строительного производства. Проектирование 

строительного генерального плана на монтаж надземной части здания 

 

5.1 Подбор крана 

 

Кран принимаем из расчета по ТК (пункт 4.5.1), КС-55729В. 

 

5.2  Привязка крана к зданию 

 

Самоходные краны устанавливают, соблюдая безопасное расстояние между 

зданием и краном. Поперечную привязку, или минимальное расстояние от оси 

крана до наиболее выступающей части здания (рисунок 5.1), определяем по 

формуле: 

S=а+ п+#п= 0,51+1,0+4,0 =5,51 м;      (5.1) 

Где  Rп– радиус, описываемый хвостовой частью поворотной платформы крана; 

п – габарит приближения (1,0 м); 

а – расстояние от оси здания до его наружной грани (выступающей части). 
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Rp - необходимый рабочий вылет; Rгр - масса поднимаемого груза; Rп - наибольший радиус 
поворотной части крана; hп - высота подъема; hз - высота здания; hгр. - высота поднимаемого 
(перемещаемого) груза; hгр.пр. - длина грузозахватного приспособления; S - расстояние от оси 
крана до оси здания; Ж - размер зоны, в которой запрещается нахождение людей; в - размеры 

между осями здания; а - расстояние от оси здания до его наружной грани (выступающей части); 
п - габарит приближения;  

Рисунок 5.1 – Привязка стрелового крана к зданию 

 

5.3 Определение зон действия крана 

 

При размещении строительного крана следует установить опасные для 

людей зоны, в пределах которой могут постоянно действовать опасные 

производственные факторы.  

К зонам постоянно действующих производственных факторов, связанных с 

работой монтажных кранов, относятся места, где происходит перемещение 

грузов. Эта зона ограждается защитными ограждениями по ГОСТ 23407-78.  
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В целях создания условий безопасного ведения работ, действующие 

нормативы предусматривают зоны: монтажную зону, зону обслуживания краном, 

перемещения груза, опасную зону работы крана, опасная зона работы 

подъемника, опасную зону дорог. 

Монтажная зона – пространство, в пределах которого возможно падение 

груза  при установке и закреплении элементов. Величина отлета xот 

принимаетсясогласно РД 11-06-2007 (табл.3, рис.15) и зависит от высоты здания: 

 

Rм.з.= L э + x от = 2 + 4,5 = 6,5 м       (5.2) 

 

 где    L э – максимальная длина элемента. 

Зоной обслуживания крана или рабочей называют пространство, 

находящееся в пределах линии, описываемой крюком крана. Она равна maх 

рабочему вылету крюка крана. 

 

Rзок= Rр.max = Lk= 15,24 м 

 

Зона перемещения груза – пространство в пределах возможного 

перемещения груза, подвешенного на крюке груза: 

 

Rзпг.=Rр.max+ 0,5lmax.эл.= 15,24 + 0,5∙2 = 16,24 м     (5.3) 

 

Опасная зона работы крана – пространство, в пределах которого возможно 

падение груза при его перемещении с учетом вероятного рассеивания. 

 

Rоп = Rраб + 0,5 × bэл + Lэ + xот =15,24 + 0,5 × 2 + 2 + 4,5 = 22,74 м. (5.4) 
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5.4 Проектирование складов 

 

Необходимый запас материалов на складе: 

 

Р = (Робщ/Т) ∙Тн∙К1∙К2,        (5.5) 

 

где Робщ – кол-во материалов, деталей и конструкций, требуемых для 

выполнения плана строительства на расчетный период. 

Т   - продолжительность расчетного периода, дн. 

Тн  - норма запаса материала, дн. 

К1 - коэф. неравномерности поступления материала на склад 

К2 - коэф. неравномерности производственного потребления материала в 

течении расчетного периода 

Полезная площадь склада:    

 

F=P/V,           (5.6) 

 

где V – кол-во материала, укладываемого на 1 м2 площади склада 

Общая площадь склада:         

S=F/ß,           (5.7) 

 

где ß – коэф. использования склада. 
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Таблица 5.1 – Подсчет пощади складов (для надземной части здания) 
Наименов
ание 
мате- 
риала 

Тип 
скла
-да 

Ед. 
изм. 

Робщ. 
Т, 
дн. 

Tн, 
дн. 

K1 K2 V β Рскл 
F, 
м2 

S, м2 

Керамиче
ский 
поризован
ный блок 
ПОРОТЕ
РМ 

откр. 
тыс. 
шт. 

10,05 15 5 

1,
1 

1,
3 

0,75 0,6 4,79 6,39 10,65 

Сталь 
(армирова
ние ж/б 
плиты) 

откр. т 17,61 6 3 1,2 0,6 12,59 10,49 17,49 

Ж/б пере- 
мычки 

откр. м3 0,63 15 5 0,8 0,6 0,3 0,38 0,63 

Ж/б 
лестницы 

откр. м3 0,3 10 4 0,8 0,6 0,17 0,21 0,36 

Ок. и 
дв.бл. 

закр. м3 128,25 15 8 25 0,5 97,81 3,91 7,83 

 
 Итого:  

 площадь открытых складов – 29,13 м2; 

 площадь закрытого склада – 7,83 м2. 

Для хранения блока и ж/б изделий устраиваем открытый склад. Для 

хранения оконных и дверных блоков используем закрытый склад. Для хранения 

материалов для отделочных работ используем первый этаж строящегося здания. 

Блок располагаем штабелями в 2 яруса. 

Железобетонные изделия укладываем штабелями. 

Оконные и дверные блоки располагаем штабелями в вертикальном 

положении. 

 

5.5 Внутрипостроечные дороги 
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Для внутрипостроечных перевозок пользуются в основном автомобильным 

транспортом. 

Постоянные подъезды часто полностью не обеспечивают строительство из-

за несовпадения трассировки и габаритов. В этом случае устраивают временные 

дороги. Временные дороги – самая дорогая часть временных сооружений, 

которой составляет 1-2% от полной стоимости строительства. 

Схема движения транспорта и расположение дорог в плане должна 

обеспечить подачу в сторону  действия  монтажных и погрузочно-разгрузочных  

механизмов, к складам и бытовым  помещениям.  

При трассировке дорог  должны  соблюдаться  минимальные  расстояния: 

 - между   дорогой  и  складской  площадкой - 1 м; 

 - между дорогой и забором, ограждающим строительную площадку - 1,5 м. 

В зоне выгрузки и складирования материалов ширина дороги увеличивается 

до 6м, длина участка уширения 18м. 

Ширина проезжей части однополосных - 3,5м. Радиусы закругления дорог 

принимаем 12 м, но при этом ширина проездов в пределах кривых увеличивается 

с 3,5 до 5 м. В конце однополосной дороги предусмотренна разворотная площадка 

12 х 12 м. 

Ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, имеют 

высоту не менее 2м и оборудованы сплошным защитным козырьком. 

 

5.6 Расчет временных зданий на строительной площадке 

 

Временными зданиями называют надземные подсобно-вспомогательные и 

обслуживающие объекты, необходимые для обеспечения производства 

строительно-монтажных работ. 

Удельный вес различных категорий работающих зависит от показателей 

конкретной строительной отрасли. 
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Ориентировочно принимаем: 

 рабочие – 85% (13 человек); 

 ИТР – 12% (1 человек); 

 МОП и ПСО – 3% (1 человек).  

 Итого 15 человека.  

На строительной площадке с числом работающих в наиболее 

многочисленной смене менее 60 человек должны быть как минимум следующие 

санитарно-бытовые помещения: 

 гардеробные с умывальниками, душевыми и сушильными; 

 помещения для обогрева, отдыха и приема пищи; 

 прорабская; 

 туалет; 

 навес для отдыха; 

 устройства для мытья обуви; 

 щит со средствами пожаротушения. 

Требуемые на период строительства площади временных помещений  

 

Fтр = N∙Fн,          (5.8) 

 

где N – максимальное количество рабочих, занятых в наиболее 

загруженную смену дел; 

Fн - норма площади на одного рабочего. 

Требуемая площадь временных помещений определяется по формуле: 

 

Sтр=N*Sп.          (5.9) 

 

где Sтр - требуемая площадь, м2; 
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N - общая численность работающих (рабочих) или численность работающих 

(рабочих) в наиболее многочисленную смену, чел.; 

Sп - нормативный показатель площади, м2/чел. 

 

Таблица 5.2 – Определение площади временных зданий 

 
 Всего принимаем 4 вагончика общей площадью 29,0 м2.  

Туалет изготавливаются из пиломатериала на стр. площадке. 

 

5.7 Электроснабжение строительной площадки 

 

Расчет мощности, необходимой для обеспечения строительной площадки 

электроэнергией, производят по формуле: 

Р = α∙(ΣК1∙Рс/cosφ + ΣK2∙Рт/ cosφ + ΣK3∙Рсв + ΣK4∙Рн),    (5.9) 

где Р – расчетная нагрузка потребителей, кВт; 

 α – коэффициент, учитывающий потери мощности в сети и зависящий от ее 

протяженности, сечения (1,05÷1,1); 

К1, К2, К3, К4 -  коэффициенты спроса, определяемые числом потребителей и 

несовпадением по времени их работы; принимается по справочникам; 

Рс – мощность силовых потребителей, кВт, принимается по паспортным и 

техническим данным; 

Рт – мощности, требуемые для технологических нужд, кВт; 

№ 
п/п 

Наименование 
помещений 

Численность 
работающих, 
чел. 

Норма 
площади 
на 
одного 
рабочего, 
м2 

Расчетная 
площадь, 
м2 

Принятый 
тип 
помещений 

Принятая 
площадь 
на ед., м2 

Принятая 
площадь 
всего, м2 

1 Гардеробная 13 0.7 9,1 5055-1 10 
18 

2 Душевая 13 0.54 7,02 ГОССД-6 8 
3 Туалет 15 0,07 0,98 5055-7-2 4 4 
Служебные помещения 

4 КПП 1 
7 на 1 
чел 

7 5555-9 7 7 
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Ров – мощности, требуемые для наружного освещения, кВт; 

cosφ – коэффициент мощности в сети, зависящий от характера загрузки и 

числа потребителей. 

Таблица 5.3 - Результаты расчета электроэнергии 

Наименование 

Потребителей 
Ед. изм. Кол-во 

Удельная мощность 

на ед. изм. кВт 

Требуемая 

мощность, 
кВт 

Бетоносмеситель шт. 1 0,75 0,75 

Сварочные аппараты шт. 1 7,5 7,5 

Вибраторы шт. 2 0,13 0,26 

Строгальные и затирочные 
машинки 

шт. 3 0,53 1,59 

Краскопульты шт. 3 0,13 0,39 

Передвижные малярные станции шт. 1 2,63 2,63 

 Итого 1: 13,12 

 
Общая нагрузка по установленной мощности составит: 

 

Р=1,1∙ (13,12) =14,43 кВт 

Принимаем дизель-генераторную подстанцию ДГУ SDMO K22 мощностью 

15 кВт . 

В подготовительный период строительства сооружают ответвление от 

существующей высоковольтной сети на площадку и ДГУ SDMO K22, мощностью 

15 кВт. Разводящую сеть на строительной площадке устраиваем по смешанной 

схеме. Электроснабжение от внешних источников производится по воздушным 

линиям электропередач. 

 

5.8 Временное водоснабжение 

Суммарный расход воды: 

 

Qобщ=Qпр+Qмаш+Qхоз.быт+Qпож;       (5.12) 
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Qпр, Qмаш, Qхоз.быт, Qпож – расход воды на производство, охлаждение 

двигателей строительных машин, хозяйственно-бытовые и противопожарные 

нужды, л/с. 

Расход воды на производственные нужды: 

 







3600
2,1 1

.
t

KqV
Q и

пр л/с.        (5.13) 

 

g1 – норма удельного расхода воды на единицу потребителя; 

V–потребитель воды - объём строительно-монтажных работ, количество 

работ, установок; 

Кч–коэффициент часовой неравномерности потребления воды в течение 

смены (суток) для данной группы потребителей; 

t – кол-во часов потребления в смену (сутки). 

Расход воды на охлаждение двигателей строительных машин: 

 

Qмаш=W ∙g2 ∙Кч/3600, л/с.       (5.14) 

 

где W-количество машин 

 

Qмаш=1 ∙500 ∙2/3600=0,278 л/с 

 

Таблица 5.4 – Расчет воды на производственные нужды 
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Приготовление 
цементных 
растворов 

м3 8,87 190 1,6 8 0,094 

Поливка кирпича 1000 шт 10,05 220 1,6 8 0,213 

Автомашины 
грузовые 

маш-сут 1 500 2 8 0,278 

Итого: 0,585 

 

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды 

 

460,0313,0147,0..... 
 душпитхозбытхоз QQQ л/с  (5.15) 

147,0
36008

330
47

36008
3max

.. 












ч

смпитхоз

Kq
NQ л/с    (5.16) 

313,0
36005,0

4,030
47

3600.

4max
. 











душ

n

смдуш
t

Kq
NQ     (5.17) 

Nсм
макс. - максимальное количество рабочих в смену, чел, принимаемое по 

графику движения рабочих; 

g3 - норма потребления воды на 1 человека в смену, л. Для 

неканализованных площадок g3=10-15л, для канализованных g3=25-30 л; 

кч-коэффициент часовой неравномерности для данной группы 

потребителей; 

Расход воды на противопожарные нужды. 

Расход воды на наружное пожаротушение, принимается в соответствии с 

установленными нормами. На объектах до 10 Га застройки расход воды 

принимается из расчета двух струй из гидрантов по 5 л/с. 
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. пожQ  2∙5 = 10 л/с; 

 

Расчётный расход воды 

 

Qрасч=10+0,5∙(0,585+0,248+0,460)=10,66 л/с 

 

Так как Qпож.>Qпр.+Qхоз-быт.,то расчёт ведётся только при учёте 

противопожарных нужд, т.е.Qрасч.=Qпож. 

Диаметр магистрального ввода временного водопровода (определяем по 

расчётному расходу воды): 

 

D=63,25√ (Qрасч/(πυ))=63,25√10,66/(3,14∙1) = 116,54 мм,  

 

где Qрасч. - расчётный расход воды; 

ν - скорость воды в трубах (для труб большого диаметра 1,5-2 м/с, для труб 

малого диаметра 0,7-1,2 м/с.). 

По сортаменту круглого проката (ГОСТ 8732-78* «Трубы стальные 

бесшовные горячедеформированные. Сортамент») подбираем трубу диаметром 

D=120 мм. 

Источниками водоснабжения являются существующие водопроводы с 

устройством дополнительных временных сооружений, постоянные водопроводы, 

сооружаемые в подготовительный период, и самостоятельные временные 

источники водоснабжения. Временное водоснабжение представляет собой 

объединенную систему, удовлетворяющую производственные, хозяйственные, 

противопожарные нужды, в отдельных случаях выделяют питьевой водой. 

При создании временной сети обязателен учет возможности 

последовательного наращивания и перекладки трубопроводов по мере развития 



79 
 

строительства.  

 
5.9 Снабжение сжатым воздухом, кислородом и ацетиленом 

 

Без сварки не обходится ни одна строительная площадка. Кислород и 

ацетилен применяют в ходе сварочных работ. Основной инструмент при газовой 

сварке – сварочная горелка. 

Потребность в сжатом воздухе, м3/мин, определяют по формуле: 

 

Qсж=1,1∙∑qi∙ni∙Ki;         (5.18) 

 

где 1,1 – коэффициент, учитывающий потери воздуха в трубопроводах;  

qi – расход сжатого воздуха соответствующим механизмом, м3/мин;  

ni – количество однородных механизмов;  

Ki – коэффициент, учитывающий одновременность работы однородных 

механизмов. 

Таблица 5.5 – Расход сжатого воздуха 

Работы, 
аппараты, 
инструменты 

Расход 
сжатого 
воздуха, 
м3/мин 

Количество 
однородных 
механизмов 

Коэффициент, 
учитывающий 
одновременность 
работы однородных 
механизмов 

Потребность в 
сжатом 
воздухе 

Сварочная 
горелка 

1 7 0,8 5,6 

Итого: 5,6 
 

Qсж=1,1∙ 5,6=6,16 м3/мин 

Применяем стационарную компрессорную установку. Кислород и 

ацетилен поставляют в стальных баллонах и хранят в закрытых складах, защищая 

баллоны от перегрева, либо применяют кислородные и ацетиленовые установки. 
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5.10 Мероприятия по охране труда и пожарной безопасности 

 

Мероприятия по пожарной безопасности выполнять согласно СП 

112.13330.2012 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 

Для сохранности дорогостоящих или портящихся на открытом воздухе 

материалов (цемента, извести, гипса, фанеры, гвоздей и др.) устраивают закрытые 

склады. 

Материалы складируют с соблюдением определенных правил. При укладке 

изделий в штабель прокладки между ними располагают строго друг под другом. 

Сечение прокладок и подкладок обычно квадратное со стороной 6…8 см. Размеры 

подбирают с таким расчетом, чтобы вышестоящие сборные элементы не 

опирались на монтажные петли или выступающие части нижестоящих. 

При монтаже железобетонных элементов должны быть правильно 

подобраны стропы, иначе конструкции могут сломаться. 

На въездах и выездах строительной площадки установлены ворота, работает 

сторожевая охрана, размещающаяся во временных зданиях, расположенных на 

обоих въездах. 

На площадке предусматривается система сигнализации. 

В темное время суток строительная площадка со всех сторон освещается 

прожекторами. 

 

5.11 Мероприятия по охране окружающей среды и рациональному 

использованию природных ресурсов 

 

При строительстве учитывать требования СанПин 2.1.6.575-96 

«Гигиенические требования к охране атмосферного воздуха населенных мест. 

Санитарные правила и нормы». 
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  Предусматривается установка границ строительной площадки, которая 

обеспечивает максимальную сохранность за территорией строительства деревьев, 

кустарников, травяного покрова. 

Исключается беспорядочное и неорганизованное движение строительной 

техники и автотранспорта. Временные автомобильные дороги и другие 

подъездные пути устраиваются с учетом требований по предотвращению 

повреждений древесно-кустарной растительности. 

Бетонная смесь и строительные растворы хранятся в специальных ёмкостях. 

Организуются места, на которых устанавливаются ёмкости для мусора 
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6. Экономика строительства 

 

6.1  Социально-экономическое обоснование строительства объекта 

 

Красноя́рск — один из крупнейших городов России, крупнейший 

культурный, образовательный, экономический и промышленный 

центр Центральной и Восточной Сибири. 

Город расположен в центре России, на обоих берегах Енисея. Население 

города — 1 093 771 (2020) человек. В Красноярской агломерации проживает 

более полутора миллионов жителей.  

Коттеджный поселок Удачный расположен в Октябрьском районе г. 

Красноярска, на его территории активно развивается малоэтажное 

строительство. 

Выгодной особенностью района является его непосредственное соседство 

со значительной зелёной зоной. В районе сосредоточена академическая и 

отраслевая наука, крупнейшая в городе инфраструктура по зимним видам 

спорта, важнейшие объекты здравоохранения краевого значения.  

Поселок Удачный – одно из самых привлекательных мест г. Красноярска 

для проживания, как в индивидуальном жилом доме, так и в благоустроенном 

поселке. Место расположения участка в этом районе выбрано неслучайно: здесь 

благоприятная экологическая обстановка. Район привлекателен тем, что 

окружен лесным массивом и расположен на береговой линии р. Енисей (рис. 1). 

Здесь расположены самые интересные в Красноярске коттеджные поселки: 

«Сосны», «Удачный», «Южный». На сегодняшний день здесь замечательная 

инфраструктура: рестораны, супермаркеты, детские сады, городской транспорт, 

аптеки и многое другое необходимое для комфортной жизни.   

Так как в г. Красноярске не очень благоприятная экологическая 

обстановка, а этот район наиболее безопасен в плане загрязнения воздуха, за счет 

удаления скопления котельных. По данным Красноярскстата, более 17 тысяч 

жителей мегаполиса переехали в пригород. 
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6.2  Структурный анализ локального сметного расчета на 

устройство надземной части из керамических камней 

 

Локальный сметный расчет на устройство надземной части из 

керамических камней представлен в приложении Д. 

Проведём анализ структуры сметной стоимости общестроительных работ 

на возведение надземной части индивидуального жилого дома по элементам 

затрат локального сметного расчета. 

Таблица 6.1 – Структура сметной стоимости по экономическим элементам 

локального сметного расчета 

Элементы локального сметного расчета Сумма, руб. Удельный вес, % 

Материальные затраты 568674,99 20,93 

Эксплуатация машин 191140,37 7,04 

ОЗП 500574,22 18,43 

Накладные расходы 560643,07 20,63 

Сметная прибыль 325373,26 10,89 

Лимитированные затраты 147121,86 5,42 

НДС 452730,85 16,66 

Всего 2716385,12 100% 
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Рисунок 6.1 – Диаграмма «Структура сметной стоимости по 

экономическим элементам локального сметного расчета 

По диаграмме можно сделать вывод, что самый затратные элементы – это 

материальные затраты и накладные расходы, а самые менее затратные – 

лимитированные затраты. 

 

6.3  Определение прогнозной стоимости строительства объекта 

 

Стоимость строительства индивидуального жилого дома по укрупненным 

нормативам определяем в соответствие с нормами: «Государственные сметные 

нормативы. Укрупненные нормативы цены строительств. Жилые здания НЦС-

2020. НЦС 81-02-01-2020». 

При пользовании НЦС 81-02-01-2020 руководствуемся МДС 81-02-122011 

"Методические рекомендации по применению государственных сметных 

нормативов ‒ укрупненных нормативов цены строительства различных видов 

объектов капитального строительства непроизводственного назначения и 

инженерной инфраструктуры", утвержденными Приказом Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 04.10.2011 № 481. 
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Определение прогнозной стоимости планируемого к строительству 

объекта осуществляется по формуле: 

Спр = ��� НЦС
  х М х КС х Ктр х Крег х Кзон
�


��
� + Зр�  х Ипр + НДС         �6.1" 

где: 

НЦСi  - используемый показатель государственного сметного норматива - 

укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для 

базового района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года; 

N - общее количество используемых показателей государственного 

сметного норматива; 

М - мощность планируемого к строительству объекта; 

Ктр - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) 

к уровню цен субъектов Российской Федерации; 

Крег - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия 

осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) в регионах 

Российской Федерации по отношению к базовому району; 

Кс - коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства 

в сейсмических районах Российской Федерации; 

Кзон - коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости 

ресурсов в пределах региона; 

Зр - дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету, в 

порядке, предусмотренном Методикой определения стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004; 

НДС - налог на добавленную стоимость. 
Расчет прогнозной стоимости строительства объекта приводится на 

основании проектных данных объекта, расчет представлен в таблице 6.2. 

Таблица 6.2 – Расчет по НЦС 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

строительства 

Обоснование 
Ед. 

изм. 
Кол. 

Стоимость ед. 

изм. по 

состоянию на 

Стоимость в 

текущем 

(прогнозном) 
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01.01.2020, 

тыс. руб. 

уровне, тыс. 

руб. 

1 Жилые здания 

1.1 
Индивидуальн

ый жилой дом 

Показатель НЦС 

81-02-01-2020, 

табл. 01-01-001, 

расценка 01-01-

001-01 

1 м2 424,9 38,40 16316,16 

 

Коэффициент 

на 

сейсмичность 

Техническая 

часть сборника 

НЦС 81-02-01-

2020, пн. 34 

  1  

 

Регионально-

климатический 

коэффициент 

Техническая 

часть сборника 

НЦС 81-02-01-

2020, пн. 32 

  1,03  

 

Поправочный 

коэф. Перехода 

от базового 

района 

Московская 

область по 

Красноярскому 

краю 

Техническая 

часть сборника 

НЦС 81-02-01-

2020, пн. 31 

  0,93  

 Итого     15629,25 

2 Малые архитектурные формы 

2.1 Дорожки 

Показатель НЦС 

81-02-16-2020, 

табл. 16-06-001, 

расценка 16-06-

001-07 

100 

м2 
0,8 301,84 241,47 

 

Регионально-

климатический 

коэффициент 

Техническая 

часть сборника 
  1,01  
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НЦС 81-02-16-

2020, пн. 26 

 

Поправочный 

коэф. Перехода 

от базового 

района 

Московская 

область по 

Красноярскому 

краю 

Техническая 

часть сборника 

НЦС 81-02-16-

2020, пн. 25 

  0,99  

 Итого     241,45 

3 Озеленение 

 

Озеленение 

придомовой 

территории 

Показатель НЦС 

81-02-17-2020, 

табл. 17-01-002, 

расценка 17-01-

002-02 

100 

м2 
2,4 165,33 396,79 

 

Поправочный 

коэф. Перехода 

от базового 

района 

Московская 

область по 

Красноярскому 

краю 

Техническая 

часть сборника 

НЦС 81-02-17-

2020, пн. 19 

  0,99  

 Итого     392,82 

 Всего     16263,52 

 

Перевод в 

прогнозный 

уровень цен 

Индекс-

дефлятор 

Минэконом-

развития Росии 

  1,04 16914,0608 

 НДС 
Налоговый 

кодекс 
% 20  3382,81 
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Российской 

Федерации 

 Всего с НДС     20296,87 

 

6.4 Основные технико-экономические показатели проекта 

 

Основные технико-экономические показатели проекта представлены в 

таблице 6.3. 

Таблица 6.3 – Основные технико-экономические показатели проекта 

Наименование показателя Ед.изм. Значения 

1.Объемно-планировочные показатели:   

Площадь застройки м2 357 

Количество этажей шт 2 

Высота этажа м 3,3 

Строительный объем м3 1926 

Общая площадь м2 492,7 

Жилая площадь м2 166,6 

2.Стоимостные показатели:   

Прогнозная стоимость строительства 

объекта 

тыс.руб 20 296,87 

Прогнозная стоимость 1 м3 

строительного объема 

руб. 10538,35 

Прогнозная стоимость 1 м2 площади руб. 56854,00 

Рыночная стоимость 1 м2 площади руб/м2 117174,00 

Рентабельность продаж возможная % 51,48 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данном дипломном проекте был разработан проект на строительство 

индивидуального жилого дома из крупноформатных керамических блоков по ул. 
Удачная Октябрьского района г. Красноярска.  

Предмет исследования, его цели и задачи определили логику и структуру 

проекта. В результате дипломного проектирования были достигнуты следующие 

результаты:  
− Выполнены основные архитектурно-строительные чертежи по объекту, в 

котором решены вопросы планировки, отделки и организации перемещений 

внутри здания, произведен теплотехнический расчет стен, покрытий и 

светопрозрачных конструкций;  
− Произведены расчеты основных несущих элементов здания. Рассчитано 

армирование наиболее нагруженной монолитной плиты перекрытия и кирпичного 

простенка внутренней стены.  
− Произведен расчет свайного фундамента из забивных и буронабивных 

свай.  
− Разработана технологическая карта на кладку из керамических блоков 

надземной части здания, в результате которой подобраны основные средства 

механизации, порядок и правила безопасной организации работ при возведении 

надземной части из блоков.  
− Разработан объектный строительный генеральный план на возведение 

надземной части здания, итогами которого является наглядное изображение 

последовательности основных строительно-монтажных работ при возведении 

жилого комплекса.  
− Составлены локальные сметные расчеты на отдельные виды 

общестроительных работ, а именно устройство кладки из керамических блоков 

надземной части здания. Проведен их структурный анализ, рассчитаны основные 

технико-экономические показатели проекта. Сметная стоимость возведения 

надземной части из керамического блока составила 2716385,12 руб.  
Графическая часть отражает основные решения, принятые в проекте.  

В рамках проекта была изучена нормативно-техническая и правовая 

литература по данной теме. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

А.1 Теплотехнический расчёт наружной стены 

 

Расчеты производятся в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 

«Тепловая защита зданий» и СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 

защиты». 

Состав стены: 

 

Рисунок А.1 - Конструкция наружной стены 

Таблица А.1 – Конструкция наружной стены 

Номер 

слоя 
Наименование 

Толщина 

слоя, δ, м 

Плотность, γ, 

кг/м3 

Коэффициент 

теплопроводности, λ, 

Вт/(м*°С) 

1 

Кладка из 

керамического 

пустотелого 

облицовочного кирпича 

0,120 

 

 

 

 

 

 

 

1400 0,44 
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2 
Кладка из керамических 

блоков ПОРОТЕРМ 

0,510 

 

830 0,147 

3 
Штукатурка цементно-

песчаная 
0,020 1500 0,76 

Расчетную температуру наружного воздуха принимаем по средней 

температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 согласно 

СП131.13330.2012 «Строительная климатология», табл. 3.1: 

- температура наружного воздуха: tн = - 37oC. 

- средняя температура наружного воздуха в течение отопительного 

периода: tот = - 6,7oC; 

- продолжительность отопительного периода: zот = 233 суток. 

Параметры воздуха внутри жилых зданий из условия комфортности для 

холодного периода года определяем по СП 23-101-2004 «Проектирование 

тепловой защиты зданий», табл. 1: 

- температура воздуха внутри здания: tв = + 21oC; 

- относительная влажность внутри здания: �в = 55%. 

Величину градусо-суток в течение отопительного периода определяем по 

формуле: 

ГСОП = (tв – tн) ∙ zот,  

ГСОП = (21 – (-6,7)) ∙ 233 = 6454,1oC∙сут/год. 

Нормируемое значение сопротивления теплопередаче наружной стены 

определяем по формуле: 

��
тр

 = a ∙ ГСОП + b, 

��
тр

= 0,00035 · 6+ 1,4454,1= 3,66 м2·оС/Вт, 

где a = 0,00035, b = 1,4 — коэффициенты, значения которых принимаем по 

данным СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», табл.3. 

Сопротивление теплопередаче ��, м2·°С/Вт, многослойной ограждающей 

конструкции с однородными слоями определяется по формуле: 

�� = �в + �
 + �н = 1
в

+ ��
��

+ ��
��

+ 1
н

∗ � 
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где �в = 1/в, в — коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающих конструкций, Вт/(м2·°С), в=8,7; 

�н = 1/н, н — коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 

ограждающей конструкции для условий холодного периода, Вт/ (м2·°С), н=12; 

�
 — термическое сопротивление ограждающей конструкции, м2·°С/Вт, с 

последовательно расположенными однородными слоями следует определять, 

как сумму термических сопротивлений отдельных слоев.  

r − коэффициент теплотехнической однородности, r = 0,98 

Определяем фактическое приведенное сопротивление теплопередаче 

наружной стены с учетом принятой толщины утеплителя: 

��
ф = � 1

8,7 + 0,12
0,44 + 0,51

0,147 + 0,02
0,76 + 1

12� ∗ 0,98 = 3,887 м�℃/Вт 

 Согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», приведенные 

сопротивления теплопередаче отдельных ограждающих конструкций должны 

быть не меньше нормируемых значений (поэлементные требования), для 

проверки этого условия сравним ��
тр

и ��
ф

. 

 ��
тр

<��
ф

. 

 3,66 м2·оС/Вт  <  3,887 м2·оС/Вт. 

Условие выполняется.  

 

А.2 Теплотехнический расчёт кровли 

 

Расчеты производятся в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012           

«Тепловая защита зданий» и СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 

защиты». 

Состав покрытия: 
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Рисунок А.2 - Конструкция покрытия 

 

Таблица А.2 – Конструкция покрытия 

Номер 

слоя 
Наименование 

Толщина 

слоя, δ, м 

Плотность, 

γ, кг/м3 

Коэффициент 

теплопроводности, 

λ, Вт/(м*°С) 

1 
Утеплитель – Техноруф 

45 
0,3 135 0,043 

2 Железобетонная плита 0,2 2400 1,92 

 

Расчетную температуру наружного воздуха принимаем по средней 

температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 согласно 

СП131.13330.2012 «Строительная климатология», табл. 3.1: 

- температура наружного воздуха: tн = - 37oC. 

- средняя температура наружного воздуха в течение отопительного 

периода: tот = - 6,7oC; 

- продолжительность отопительного периода: zот = 233 суток. 

Параметры воздуха внутри жилых зданий из условия комфортности для 

холодного периода года определяем по СП 23-101-2004 «Проектирование 

тепловой защиты зданий», табл. 1: 

- температура воздуха внутри здания: tв = + 21oC; 

- относительная влажность внутри здания: �в = 55%. 
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Величину градусо-суток в течение отопительного периода определяем по 

формуле: 

ГСОП = (tв – tн) ∙ zот,  

ГСОП = (21 – (-6,7)) ∙ 233 = 6454,1oC∙сут/год. 

Нормируемое значение сопротивления теплопередаче наружной стены 

определяем по формуле: 

��
тр

 = a ∙ ГСОП + b, 

��
тр

= 0,0005 · 6454,1+ 2,2 = 5,43 м2·оС/Вт, 

где a = 0,0005, b = 2,2 — коэффициенты, значения которых принимаем по 

данным СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», табл.3. 

Сопротивление теплопередаче ��, м2·°С/Вт, многослойной ограждающей 

конструкции с однородными слоями определяется по формуле: 

�� = �в + �
 + �н = 1
в

+ ��
��

+ ��
��

+ 1
н

∗ � 

где �в = 1/в, в — коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающих конструкций, Вт/(м2·°С), в=8,7; 

�н = 1/н, н — коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 

ограждающей конструкции для условий холодного периода, Вт/ (м2·°С), н=12; 

�
 — термическое сопротивление ограждающей конструкции, м2·°С/Вт, с 

последовательно расположенными однородными слоями следует определять, 

как сумму термических сопротивлений отдельных слоев.  

Определяем фактическое приведенное сопротивление теплопередаче 

наружной стены с учетом принятой толщины утеплителя: 

��
ф = � 1

8,7 + 0,3
0,043 + 0,2

1,92 + 1
12� ∗ 0,8 = 5,822 м�℃/Вт 

 Согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», приведенные 

сопротивления теплопередаче отдельных ограждающих конструкций должны 

быть не меньше нормируемых значений (поэлементные требования), для 

проверки этого условия сравним ��
тр

и ��
ф

. 

 ��
тр

<��
ф

. 
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 5,43 м2·оС/Вт <5,822 м2·оС/Вт. 

Условие выполняется. Принимаем утеплитель Техноруф 45 – 300 мм. 

 

А.3 Теплотехнический расчёт светопрозрачных ограждающих 

конструкций 

 

Расчетную температуру наружного воздуха принимаем по средней 

температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 согласно 

СП131.13330.2012 «Строительная климатология», табл. 3.1: 

- температура наружного воздуха: tн = - 37oC. 

- продолжительность отопительного периода: zот = 233 суток. 

Параметры воздуха внутри жилых зданий из условия комфортности для 

холодного периода года определяем по СП 23-101-2004 «Проектирование 

тепловой защиты зданий», табл. 1: 

- температура воздуха внутри здания: tв = + 21oC; 

Величину градусо-суток в течение отопительного периода определяем по 

формуле: 

ГСОП = (tв – tн) ∙ zот,  

ГСОП = (20 – (-6,7)) ∙ 233 = 6454,1oC∙сут/год. 

Нормируемое значение сопротивления теплопередаче наружной стены 

определяем по формуле: 

��
тр

 = a ∙ ГСОП + b, (3.1) 

��
тр

= 0,00005 · 6454,1+ 0,3 = 0,623 м2·оС/Вт, 

где a = 0,00005, b = 0,3 — коэффициенты, значения которых принимаем по 

данным СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», табл.3. 

Двухкамерный стеклопакет, состоящий из трех листовых стекол толщиной 

4 мм марки М_1 по ГОСТ 111 с твердым низкоэмиссионным покрытием на 

внутреннем стекле, c расстоянием между стеклами 16 мм, заполнение: наружная 

и внутренняя камера - воздух, толщиной 44 мм, Rо=0,65 м2∙С/Вт, 

морозостойкий, энергосберегающий, шумозащитный.  
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Стеклопакет СПД  4М_1-16 - 4М_1-16-K4 МЭШ. ГОСТ 24866-99. 

R�
ф

  = 0,65 м2°С/Вт >R�
тр

 = 0,623м2°С/Вт; Условие выполняется. 

 

Приложение Б. Экспликация полов 

Таблица Б.1 – Экспликация полов 

Наименов

ание 

помещени

я 

Тип 

пола 

Схема пола или тип 

пола по серии 

Данные элементов пола 

(наименование, толщина, 

основание), мм 

Площад

ь, м2 

Все этажи  

Крыльцо, 

терраса 

1 

 

1. Морозостойкий, шероховатый 

керамогранит – 12 мм 

2. Стяжка из цементно-песчаного 

раствора (для 1а) – 48 мм 

3. Основание –ж/б плита - 160 мм 

65,0 

Терраса 1а 36,3 

1 этаж   

Гардероб, 

с.у. 

гостевой, 

вестибюль, 

кухня  

2 

 

1. Керамогранит на клею – 10 мм 

2. Цементно-песчаная стяжка с 

теплоносителем, армированная 

сеткой – 70 мм 

3. Экструдированный 

пенополистерол Пеноплекс – 30 

мм  

4. Гидроизоляция – пленка ПВХ 

5. Подстилающий слой – бетон 

В22,5 армированный сеткой – 

160 мм 

6. Planter standart 

7. ЭППС Пеноплекс -150 мм 

8. Уплотненная щебеночная 

подготовка – 250 мм 

9. Основание – уплотненный 

грунт 

34,0 
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Наименов

ание 

помещени

я 

Тип 

пола 

Схема пола или тип 

пола по серии 

Данные элементов пола 

(наименование, толщина, 

основание), мм 

Площад

ь, м2 

Гараж, 

коридор 

2а 

 

1. Керамогранит на клею – 10мм 

2. Цементно-песчаная стяжка с 

теплоносителем, армированная 

сеткой – 70 мм 

3. Экструдированный 

пенополистерол Пеноплекс – 50 

мм  

4. Гидроизоляция – пленка ПВХ 

5. Подстилающий слой – бетон 

В22,5 армированный сеткой – 

160 мм 

6. Planter standart 

7. ЭППС Пеноплекс -100 мм 

8. Уплотненная щебеночная 

подготовка – 250 мм 

9. Основание – уплотненный 

грунт 

57,3 

Кладовая, 

котельная 

3 

 

1. Керамогранит на клею – 10мм 

2. Цементно-песчаная стяжка, 

армированная сеткой – 70 мм 

3. Экструдированный 

пенополистерол Пеноплекс – 50 

мм  

4. Гидроизоляция – пленка ПВХ 

5. Подстилающий слой – бетон 

В22,5 армированный сеткой – 

160 мм 

6. Planter standart 

7. ЭППС Пеноплекс -100 мм 

22,7 
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Наименов

ание 

помещени

я 

Тип 

пола 

Схема пола или тип 

пола по серии 

Данные элементов пола 

(наименование, толщина, 

основание), мм 

Площад

ь, м2 

8. Уплотненная щебеночная 

подготовка – 250 мм 

9. Основание – уплотненный 

грунт 

Спальня, 

холл, 

лестничная 

клетка, 

гостиная, 

столовая 

4 

 

1. Кварцевиниловая плитка – 5 

мм  

2. Цементно-песчаная стяжка с 

теплоносителем, армированная 

сеткой – 75 мм 

3. ЭППС Пеноплекс – 30 мм  

4. Гидроизоляция – пленка ПВХ 

5. Подстилающий слой – бетон 

В22,5 армированный сеткой – 

160 мм 

6. Planter standart 

7. ЭППС Пеноплекс -150 мм 

8. Уплотненная щебеночная 

подготовка – 250 мм 

9. Основание – уплотненный 

грунт 

106,2 

2 этаж 

Гостевая 

комната, 

спальня 

хозяев, 

детские, 

холл, 

лестничная 

клетка 

5 

 

1. Кварцевиниловая плитка – 5 

мм  

2. Цементно-песчаная стяжка с 

теплоносителем, армированная 

сеткой – 75 мм 

3. ЭППС Пеноплекс – 30 мм  

4. Гидроизоляция – пленка ПВХ 

5. Ж/б монолитное перекрытие – 

160 мм 

137,9 
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Наименов

ание 

помещени

я 

Тип 

пола 

Схема пола или тип 

пола по серии 

Данные элементов пола 

(наименование, толщина, 

основание), мм 

Площад

ь, м2 

Ванные, 

гардеробна

я 

6 

 

1. Керамогранит на клею – 10 мм  

2. Цементно-песчаная стяжка с 

теплоносителем, армированная 

сеткой – 70 мм 

3. ЭППС Пеноплекс – 30 мм  

4. Гидроизоляция – пленка ПВХ 

5. Ж/б монолитное перекрытие – 

160 мм 

32,9 

 

Приложение В. Спецификации элементов заполнения дверных и 

оконных проемов 

Таблица В.1 – Спецификация элементов заполнения дверных проемов 

Марка, 

позици

я 

Обозначение Наименование Кол-во Примечани

е 

1   

ГОСТ 6629-88 

Дверной блок ДГ21-9 5  

2 Дверной блок ДГ21-9Л 5  

3 Дверной блок ДГ21-9П 2  

4 Дверной блок ДГ21-9ЛП 1  

5 Индивидуальное 

изготовление 

Дверь двухстворчатая 

2300х1700  

1  

6 ГОСТ 6629-88 Индивидуальное изготовление. 

Дверь двухстворчатая 

2100х1600  

1  

7 НПО пожарной 

безопасности «ПУЛЬС» 

Дверь противопожарная 

однопольная ДПМ-01/60/1 ( 

EI60), 21-9П 

2  

8 ГОСТ 31173-2003 ДСН КН 1-2-1 М3 2100х1000  1  

9 VALENCIA HOME Дверь двустворчатая 2500х1900  1  
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Марка, 

позици

я 

Обозначение Наименование Кол-во Примечани

е 

10 DoorHan Панель 

«Филенка» 

RSD01 BIW 2750x2300 2  

11 СтройПерспектива Чердачная лестница складная 

LWK Komfort 70x140x305 

1  

 

Таблица В.2 – Спецификация элементов заполнения оконных проемов и 

витражей 

Поз. Обозначение Наименование Кол-во Примечан

ие 

Оконные проемы 

ОК Изделие 

индивидуального 

изготовления 

Декоративный элемент (фальш 

окно) 300х460 

6  

ОК1 Оконные системы 

REHAU, 

индивидуальное 

изготовление 

Оконный блок GRAZIO 850x710 1  

Подоконная доска ПВХ 750х510 

ОК2 Оконные системы 

REHAU, 

индивидуальное 

изготовление 

Оконный блок GRAZIO 1800х710 

 

1  

Подоконная доска ПВХ 750х510 

ОК3 Оконные системы 

REHAU, 

индивидуальное 

изготовление 

Оконный блок GRAZIO 1800х850 

 

3  

Подоконная доска ПВХ 890х510 

ОК4 Оконные системы 

REHAU, 

индивидуальное 

изготовление 

Оконный блок GRAZIO 1800х960 

 

10  

Подоконная доска ПВХ 1000х510 

ОК5 Оконные системы 

REHAU, 

Оконный блок GRAZIO 1350х960 

 

5  
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Поз. Обозначение Наименование Кол-во Примечан

ие 

индивидуальное 

изготовление 

Подоконная доска ПВХ 1000х510 

ОК6 Оконные системы 

REHAU, 

индивидуальное 

изготовление 

Оконный блок GRAZIO 

1350х1460 

1  

Подоконная доска ПВХ 1500х510 

ОК7 Оконные системы 

REHAU, 

индивидуальное 

изготовление 

Оконный блок GRAZIO 

1800х1450 

1  

Подоконная доска ПВХ 1490х510 

ОК8 Оконные системы 

REHAU, 

индивидуальное 

изготовление 

Оконный блок GRAZIO 

1250х2560 

2  

Подоконная доска ПВХ 

1250х2560 

Витражи 

В1 Оконные системы 

REHAU, 

индивидуальное 

изготовление 

Оконный блок GRAZIO 2660х940 3  

В1* Оконные системы 

REHAU, 

индивидуальное 

изготовление 

Оконный блок GRAZIO 2660х940 1  

В2 Оконные системы 

REHAU, 

индивидуальное 

изготовление 

Оконный блок GRAZIO 

2660х1620 

1  

В3 Оконные системы 

REHAU, 

индивидуальное 

изготовление 

Оконный блок GRAZIO 

2660х1710 

2  
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Поз. Обозначение Наименование Кол-во Примечан

ие 

В3* Оконные системы 

REHAU, 

индивидуальное 

изготовление 

Оконный блок GRAZIO 

2660х1710 

2  
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Приложение Г. Ведомость отделки помещений 

 

Таблица Г.1 – Ведомость отделки помещений  

Наименование 

и номер 

помещения 

Вид отделки элементов интерьеров Примечани

е 
Потолок Площ. 

м2 

Стены и 

перегородки  

Площ. 

м2 

1.01 Гараж 

Подвесной из 

гипсокартона 

50,0 Штукатурка 

цементно-

песчаная , окраска 

акриловой краской 

50,4  

1.02 Кладовая 

Подвесной из 

гипсокартона 

8,9 Штукатурка 

цементно-

песчаная , окраска 

акриловой краской 

24,8  

1.03 Котельная 

Подвесной из 

гипсокартона 

13,8 Штукатурка 

цементно-

песчаная , окраска 

акриловой краской 

34,3  

1.04 Коридор 

Подвесной из 

гипсокартона 

7,3 Штукатурка 

цементно-

песчаная , окраска 

акриловой краской 

40,0  

1.05 Гардероб 

Натяжной потолок 

7,0 Штукатурка 

цементно-

песчаная , окраска 

акриловой краской 

30,0  

1.06 С.у. 

гостевой 
Натяжной потолок 

4,2 Штукатурка 

цементно-

песчаная , окраска 

акриловой краской 

27,4  

1.07 Вестибюль 
Натяжной потолок 

8,4 Штукатурка 

цементно-

23,1  
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песчаная , окраска 

акриловой краской 

1.08 Спальня 

Натяжной потолок 

17,7 Штукатурка 

цементно-

песчаная , окраска 

акриловой краской 

52,1  

1.09 Холл 

Натяжной потолок 

17,0 Штукатурка 

цементно-

песчаная , окраска 

акриловой краской 

7,1  

1.10 Лестничная 

клетка Подвесной из 

гипсокартона 

6,4 Штукатурка 

цементно-

песчаная , окраска 

акриловой краской 

18,1  

1.11 Гостиная 

Натяжной потолок 

37,7 Штукатурка 

цементно-

песчаная , окраска 

акриловой краской 

63,7  

1.12 Столовая 

Натяжной потолок 

27,4 Штукатурка 

цементно-

песчаная , окраска 

акриловой краской 

35,3  

1.13 Кухня 

Натяжной потолок 

14,4 Штукатурка 

цементно-

песчаная , окраска 

акриловой краской 

46,0  

2.01 Гостевая 

комната 
Натяжной потолок 

27,8 Штукатурка 

цементно-

песчаная , окраска 

акриловой краской 

66,2  

2.02 Спальня 

хозяев 
Натяжной потолок 

35,0 Штукатурка 

цементно-

песчаная , окраска 

акриловой краской 

66,2  
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2.03 Ванная 

Натяжной потолок 

10,9 Штукатурка 

цементно-

песчаная , окраска 

акриловой краской 

36,5  

2.04 

Гардеробная 
Натяжной потолок 

15,3 Штукатурка 

цементно-

песчаная , окраска 

акриловой краской 

45,6  

2.05 Детская 

Натяжной потолок 

21,9 Штукатурка 

цементно-

песчаная , окраска 

акриловой краской 

52,3  

2.06 Холл 

Натяжной потолок 

18,4 Штукатурка 

цементно-

песчаная , окраска 

акриловой краской 

39,7  

2.07 Ванная 

Натяжной потолок 

6,7 Штукатурка 

цементно-

песчаная , окраска 

акриловой краской 

29,6  

2.08 Детская 

Натяжной потолок 

26,5 Штукатурка 

цементно-

песчаная , окраска 

акриловой краской 

57,3  

2.09 Лестничная 

клетка Подвесной из 

гипсокартона 

8,7 Штукатурка 

цементно-

песчаная , окраска 

акриловой краской 

46,9  

 

 



Осн. з/п Эк. Маш. З/п Мех Осн. з/п Эк. Маш. З/п мех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР08-02-008-01
Кладка наружных стен из камней 

керамических: простых при высоте этажа до 
4 м

м3 166,70 63,88 31,99 30,24 4,73 1,65 10648,80 5332,73 5041,01 788,49 275,06 3,85 641,80

2 ФЕР08-02-008-01
Кладка внутренних стен из камней 

керамических: простых при высоте этажа до 
4 м

м3 22,00 63,88 31,99 30,24 4,73 1,65 1405,36 703,78 665,28 104,06 36,30 3,85 84,70

3 ФЕР08-02-009-03
Кладка перегородок толщиной 120 мм из 

камней керамических: неармированных при 
высоте этажа до 4 м

м3 58,80 1188,39 855,93 285,12 44,55 47,34 69877,33 50328,68 16765,06 2619,54 2783,59 103,00 6056,40

4 ФЕР07-05-007-10 Укладка перемычек массой до 0,3 т 100шт 0,57 1043,81 129,35 784,51 122,58 129,95 594,97 73,73 447,17 69,87 74,07 14,80 8,44

5 ФССЦ06.1.01.02-0005 Камни керамические одинарные, марка 100 1000шт 17,08 2234,60 2234,60 38166,97 38166,97

6 ФССЦ04.3.01.12-0004
Раствор кладочный, цементно-известковый, 

М75
м3

46,78 519,80 519,80 24316,24 24316,24

7
ФССЦ 05.1.03.09-0013 Перемычки шт

57,00 44,46 44,46 2534,22 2534,22

147543,89 56438,93 22918,51 3581,96 3169,02 125,50 71808,76

63211,60
36685,30

247440,79

2063656,20

147543,89 56438,93 22918,51 3581,96 3169,02 125,50 71808,76

68186,45

22918,51

60020,89

67223,39

39013,58

253780,86

2116532,40

38097,58

2154629,99

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Итого по разделу 1 Устройство надземной части из керамических камней

Накладные расходы (112% от ФОТ)
Сметная прибыль (65% от ФОТ)

"Итого с учетом индекса пересчета=8,34 (Письмо мин. строя РФ от 20.03.2020г №10379-ИФ/09) СМР=8,34"

Итого прямые затраты по смете в ценах базисного года

Стоимость материалов и изделий

Стоимость ЭММ

Всего оплата труда

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого сметная стоимость в базисных ценах

ИТОГО с учетом индекса СМР без учета НДС

Временные здания и сооружения (1,8%)

Итого с временными зданиями и сооружениями

Раздел 1. Устройство надземной части из керамических камней

Итого по смете:

Итого по разделу №8  Штукатурные работы

Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Т/з осн. раб. на ед.
Т/з осн. 

раб. Всего

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Мат.Мат.

________________________________________________________________Индивидуальный жилой дом из крупноформатных керамических блоков по ул. Удачная Октябрьского района г. Красноярска___________________________________________

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(наименование стройки)

(локальная смета)
на ____________устройство надземной части из керамических камней____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: технологическая карта
Сметная стоимость строительных работ___________________________________________________________ 2716,385       тыс.руб.
Средства на оплату труда_______________________________________________________________________60,020          тыс.руб. 
Сметная трудоемкость_________________________________________________________________________71808,76        чел.ч
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2020 г.

№ п п Обоснование Наименование



64638,90

2219268,89

44385,38

2263654,26

452730,85

2716385,12

Затрату на производство в зимнее время (3%)

Итого с зимним удорожанием 

Итого с непредвиденными затратами

НДС

ИТОГО ПО СМЕТЕ С НДС

Непредвиденные затраты (2%)


















