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П Р Е Д И С Л О В И Е

В социальной политике КПСС большое место занимают вопросы 
охраны здоровья трудящихся. Проявляется неустанная забота об 
обеспечении безопасных и высокопроизводительных условий труда, 
ликвидации производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний.

Успешно решается одна из важнейших задач дальнейшего подъема 
народного благосостояния — задача всемерного оздоровления и облег
чения условий труда.

Осуществляются комплексная механизация и автоматизация важней
ших производственных процессов в промышленности, строительстве, 
на транспорте, в сельском хозяйстве; предусматривается широкое при
менение робототехники; в больших масштабах проводится механизация 
ручного труда; внедряется научная организация труда и совершенное 
высокопроизводительное оборудование.

Это позволяет не только успешно решать ключевую задачу нашей 
экономики — кардинальное повышение производительности труда, но 
и коренным образом улучшать условия труда на предприятиях.

Для дальнейшего совершенствования условии труда необходимо 
улучшить качество контроля за соблюдением требований действующих 
норм, стандартов, правил, инструкций и других официальных докумен
тов по технике безопасности, подлежащих выполнению в процессе 
проектирования, строительства и эксплуатации сооружений, устройств, 
машин и оборудования.

В практической работе инженерно-технических работников пред
приятий, проектных организаций и лиц, инспектирующих условия 
труда, — технических инспекторов профсоюзов, общественных инспек
торов по охране труда и инженеров по технике безопасности всегда 
ощущается потребность в справочном пособии, представляющем собой 
сборник нормативов и кратких сведений из действующих официальных 
Документов по технике безопасности. Исходя из этого был составлен 
настоящий справочник. Представленный в нем материал приводится 
в виде таблиц с краткими примечаниями и пояснениями; большая его 
часть — это извлечения из официальных документов, перечень которых 
опубликован в конце книги.
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Р А З Д Е Л  I 

Э Л Е К Т Р О Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  У С Т А Н О В К И

1.1. ОБЩ ИЕ СВЕДЕНИЯ

Т а б л и ц а  1.1. Классификация помещений по степени 
опасности поражения людей электрическим током

Помещения без по
вышенной опасности

Помещения с повы
шенной опасностью

Помещения особо 
опасные

Помещения, в которых отсутствуют усло
вия, создающие «повышенную опасность» 
или «особую опасность» (см. ниже)

Помещения, характеризуемые наличием 
в них одного из следующих условий, со
здающих повышенную опасность

а) сырости
б) токопроводящей пыли
в) токопроводящих полов (металлических, 

земляных, железобетонных, кирпичных и 
т. п.)

г) высокой температуры (жаркие помеще
ния)

д) возможности одновременного прикосно
вения человека к имеющим соединение 
с землей металлоконструкциям зданий и т. п. 
с одной стороны, и к металлическим корпу
сам электрооборудования —с другой

Помещения, характеризуемые наличием 
одного из следующих условий, создающих 
особую опасность:

а) особой сырости
б) химически активной или органической 

среды
в) одновременно двух или более условий 

повышенной опасности

П р и м е ч а н и я :  1. При определении наличия того или иного 
признака опасности в данном помещении следует руководствоваться 
Данными табл. 1.2.

2. К помещениям без повышенной опасности относятся сухие, 
Осспыльные помещения с нормальной температурой воздуха, изолирую
щими (например, деревянными) полами, не имеющие или имеющие 
очень мало заземленных предметов. Примером помещений без повышен
ной опасности могут служить обычные жилые комнаты, конторы, лабо-



6 Электротехнические установки [Разд. 1

Продолжение табл. 1.1
ратории, а также некоторые производственные помещения, в том числе 
сборочные цехи часовых и приборных заводов, размещенные в сухих, 
беспыльных помещениях с изолирующими полами и нормальной темпе
ратурой.

3. Примером помещений с повышенной опасностью могут служить 
лестничные клетки различных зданий с проводящими полами, мастер
ские по механической обработке дерева, даже если они размещены в 
сухих отапливаемых зданиях с изолирующими палами, поскольку там 
всегда имеется возможность одновременного прикосновения к корпусу 
электродвигателя и станку и т. п.

4. Особо опасными помещениями являются большая часть произ
водственных помещений, в том числе все цехи машиностроительных 
и металлургических заводов, электростанций и химических предприя
тий, водонасосные станции, помещения аккумуляторных батарей, 
гальванические цехи и т. п. К особо опасным помещениям приравни
ваются территории размещения наружных электроустановок.

5. Таблица соответствует [91, п. Ы -13].

Т а б л и ц а  1.2. Классификация помещений по характеру 
окружающей среды

St
п/п.

Класс
помещения Характеристика (признаки) помещения

Нормальное

Сухое

Влажное

Сырое

Особо сырое 

Ж фкое

Сухое помещение, в котором отсутствуют 
признаки, свойственные помещениям жар
ким, пыльным и с химически активной или 
органической средой (см. пп. 6, 7 и 8) 

Относительная влажность воздуха в по
мещении не превышает 60 %

Пары или конденсирующаяся влага выде
ляются в помещении лишь временно и при
том в'небольших количествах. Относитель
ная влажность воздуха в помещении более 
60 %, но не превышает 75 %

Относительная влажность воздуха в поме
щении длительно превышает 75 % 

Относительная влажность воздуха в поме
щении близка к 100 % (потолок, стены, пол 
и предметы, находящиеся в помещении, по
крыты влагой)

Температура в помещении под воздей
ствием различных тепловых излучений пре
вышает постоянно или периодически (более 
I сут) + 35  °С (например, помещения с су
шилками, сушильными и обжиговыми пе
чами, котельные и т. п.)
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Продолжение табл. 1.2

Характеристика '(признаки) помещения

Пыльное

Помещения с 
химически ак
тивной или ор
ганической сре
дой

По условиям производства в помещении 
выделяется технологическая пыль в таком 
количестве, что она может оседать на про
водах, проникать внутрь машин, аппаратов 
и т. п. Пыльные помещения подразделяются 
на помещения с токопроводящей пылью и 
с нетокопроводящей пылью

Постоянно или в течение длительного вре
мени в помещении содержатся агрессивные 
пары, газы, жидкости, образуются отложе
ния или плесень, действующие разрушающе 
на изоляцию и токоведущие части электро
оборудования

П р и м е ч а н и я :  1. Классификацией следует руководствоваться 
при устройстве и эксплуатации электрических установок.

2. Относительная влажность воздуха есть отношение (в процентах) 
массы водяных паров, содержащихся в воздухе интересующего нас 
пространства, к массе водяных паров, насыщающих это пространство 
при данной температуре (т. е. когда испарение влаги прекратилось, 
что соответствует 100%-ной относительной влажности).

3. Таблица соответствует [91, пп. 1-1-6 — 1-1-12).

Т а б л и ц а  1.3. Характер воздействия электрического тока 
на организм человека

Значение
Характер воздействия

тока. 11А
Переменный ток 50 Гц Постоянный ток

0,6- 1,6 Начало ощущения —ела 
бый зуд, пощипывание кожи 
под электродами

Не ощущается

2—4 Ощущение тока распро
страняется и на запястье 
руки, слегка сводит руку

Не ощущается

5—7 Болевые ощущения усили
ваются во всей кисти руки, 
сопровождаясь судорогами; 
слабые боли ощущаются во 
всей руке, вплоть до пред
плечья. Руки, как правило, 
можно оторвать от электро
дов

Начало ощущения. Впе
чатление нагрева кожи под 
электродом
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Иродо.хжениг табл. 1.3

Значение
Характер воздействия

тока. мА
Переменный ток 50 Ги Постоянный т о к

8— 10

1 0 -1 5

20—25

2 5 -5 0

5 0 -8 0

100

300

Более
5000

Сильные боли и судороги 
во всей руке, включая пред
плечье. Руки трудно, но в 
большинстве случаев еше 
можно оторвать от электродов 

Едва переносимые боли во 
всей руке. Во многих случа
ях руки невозможно оторвать 
от электродов. С увеличением 
продолжительности протека
ния тока боли усиливаются 

Руки парализуются мгно
венно, оторваться от элек
тродов невозможно. Сильные 
боли, дыхание затруднено

Очень сильная боль в ру
ках и груди. Дыхание крайне 
затруднено. При длительном 
токе может наступить пара
лич дыхания или ослабление 
деятельности сердца с поте
рей сознания 

Дыхание парализуется че
рез несколько секунд, нару
шается работа сердца. При 
длительном протекании тока 
может наступить фибрилля
ция сердца

Фибрилляция сердца через 
2—3 с; еще через несколько 
секунд — паралич сердца 

То же действие за мень
шее время

Усиление ощущения на
грева

Еще большее усиление 
ощущения нагрева как под 
электродами, так и в приле
гающих областях кожи

Еще большее усиление 
ощущения нагрева кожи, воз
никновение ощущения внут
реннего нагрева. Незначите
льные сокращения мышц рук

Ощущение сильного на
грева, боли и судороги в ру
ках. При отрыве рук от элек
тродов возникают едва пере
носимые боли в результате 
судорожного сокращения 
мышц

Ощущение очень сильного 
поверхностного и внутрен
него нагрева, сильные боли 
во всей руке и в области 
груди. Затруднение дыхания. 
Руки невозможно оторвать 
от электродов из-за сильных 
болей при нарушении кон
такта

Паралич дыхания при дли
тельном протекании тока

Фибрилляция сердца через 
2—3 с; еще через несколько 
секунд — паралич дыхания

Дыхание парализуется немедленно — через доли се
кунды. Фибрилляция сердца, как правило, не насту
пает; возможна временная остановка сердца в период 
протекания тока. При длительном протекании тока (не
сколько секунд) тяжелые ожоги, разрушение тканей
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Продолжение табл. 1.3
П р и м е ч а н и я :  I. Данные соответствуют прохождению тока 

через тело человека по пути рука — рука или рука — ноги.
2. Наиболее характерными являются следующие токи: пороговый 

ощутимый, пороговый неотпускающий, пороговый фибрилляционный.
Пороговый ощутимый ток — это наименьшее значение ощутимого 

тока, т. е. тока, вызывающего при прохождении через организм ощу
тимые раздражения. Его значение при 50 Гц составляет 0,6—1,5 мА. 
При этом ток 0,63 м А ощущает лишь 1 чел. из тысячи, 1,59 м А — 999 чел. 
из тысячи и 1,11 мА — 500 чел. из тысячи, т. е. 50 % людей.

Пороговый неотпускающий ток — это наименьшее значение не
отпускающего тока, т. е. тока, вызывающего при прохождении через 
человека неопреодолимые судорожные сокращения мышц руки, в кото
рой зажат проводник. Его значение при 50 Гц составляет 5—25 мА. 
При этом ток 5,3 мА является неотпускающим лишь для 1 чел. из тысячи, 
24,6 мА — для 999 чел. из тысячи и 14,9 мА — для 500 чел. из тысячи, 
т. е. для 50 % людей.

Пороговый фибрилляционный ток — это наименьшее значение 
фибрилляционного тока, т. е. тока, вызывающего при прохождении 
через организм фибрилляцию сердца. Его значение при 50 Гц состав
ляет 50—350 мА. При этом ток 67 мА вызывает фибрилляцию лишь 
у 1 чел. из тысячи, 367 мА — у 999 чел. из тысячи и ток 157 мА — 
у 500 чел. из тысячи, т. е. у 50 % людей.

3. Таблица соответствует [61, с. 38—40; 75, с. 181 —182).

Т а б л и ц а  1.4. Классы электротехнических изделий 
по способу защиты человека от поражения электрическим током

N*
п/п

Класс
изделия Характеристика изделий

1 0 Изделия, имеющие по крайней мере рабочую 
изоляцию и не имеющие элементов для заземле
ния, если эти излелия не отнесены к классам II 
или III

2 01 Изделия, имеющие по крайней мере рабочую 
изоляцию, элемент для заземления и провод без 
заземляющей жилы для присоединения к источнику 
питания

3 I Изделия, имеющие по крайней мере рабочую 
изоляцию и элемент заземления

4 II Изделия, имеющие двойную или усиленную изо
ляцию и не имеющие элементов для заземления

5 III Изделия, не имеющие ни внутренних, ни внеш
них электрических цепей с напряжением свыше 
42 В

П р и м е ч а н и я :  1. К п. 3. В случае, если изделие класса I 
■моет провод для присоединения к источнику питания, этот провод 
Должен иметь заземляющую жилу и вилку с заземляющим контактом.
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Продолжение табл. 1.4
2. К п. 5. Изделия, получающие питание от внешнего источника, 

могут быть отнесены к классу III только в том случае, если они пред
назначены для присоединения непосредственно к источнику питания 
напряжением не выше 42 В, у которого при холостом ходе оно не пре
вышает 50 В. При использовании в качестве источника питания транс
форматора или преобразователя его входная и выходная обмотки не 
должны быть электрически связаны и между ними должна быть двойная 
или усиленная изоляция.

3. Изделия, которые создают электромагнитные поля, должны 
иметь защитные элементы (экраны, поглотители и т. п.) для ограничения 
воздействия этих полей в рабочей зоне до допустимых уровней.

4. Изделия, являющиеся источником теплового, оптического, 
рентгеновского излучения, а также ультразвука, должны быть оснащены 
средствами для ограничения интенсивности этих излучений и ультра
звука до допустимых значений.

5. Требования настоящей таблицы не распространяются на следую
щие электротехнические изделия: выполненные в виде комплексов; 
входящие в состав взрывозащищенного электрооборудования; входящие 
в состав электрооборудования морских и речных судов; электровозы; 
бытовые электроприборы.

Таблица соответствует [37, пп. 2.1, 3.1.2, 3.1.3].

Т а б л и ц а  1.5. Характеристика степеней защиты персонала 
от соприкосновения с токоведущими или движущимися

частями внутри оболочки и от попадания твердых тел внутрь 
оболочки электротехнического изделия напряжением до 72,5 кВ

О бозна
чение

степени
защиты

Степень защиты

Краткое описание Характеристика (определение)

Защита отсутствует

Защита от твердых тел 
размером более 50 мм

Защита от твердых тел 
размером более 12 мм

Защита от твердых тел 
размером более 2,5 мм

Специальная защита отсут
ствует

Защита от проникновения 
внутрь оболочки большого 
участка поверхности человече
ского тела, например руки, и 
твердых тел размером свыше
50 мм

Защита от проникновения 
внутрь оболочки пальцев или 
предметов длиной не более 80 мм 
и твердых тел размером свыше 
12 мм

Защита от проникновения 
внутрь оболочки инструментов, 
проволоки и т.п. диаметром или 
толщиной более 2,5 мм и твер
дых тел размером более 2,5 мм
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Продолжение табл. 1.5

О бозна
чение

Степень защиты

степени
защиты Краткое описание Х арактеристика (определение)

4

5

6

Защита от твердых тел 
размером более 1 мм

Защита от пыли 

Пыленепроницаемость

За>цита от проникновения 
внутрь оболочки проволоки и 
твердых тел размером более 
1 мм

Проникновение внутрь обо
лочки пыли полностью не пред
отвращено. Однако количество 
проникающей пыли таково, что 
не вызывает нарушения работы 
изделия 

Проникновение пыли предот
вращено полностью

П р и м е ч а н и я :  1. Указания таблицы распространяются на 
электротехнические изделия с номинальным напряжением не более
72,5 кВ.

2. Для обозначения степени защиты применяются буквы IP (Inter
national Protektion) и следующие за ними две цифры/

П е р в а я  ц и ф р а  обозначает степень защиты персонала от 
соприкосновения с находящимися под напряжением частями или прибли
жения к ним и от соприкосновения с движущимися частями, располо
женными внутри оболочки, а также степень защиты изделия от попада
ния внутрь твердых тел. Первая цифра обозначения и ее расшифровка 
указаны в настоящей таблице.

В т о р а я  ц и ф р а  обозначает степень защиты изделия от попа
дания воды. Расшифровка второй цифры приведена в табл. 1.6.

Обозначение степени защиты должно наноситься на оболочку 
изделия или на табличку с маркировочными данными и устанавливаться 
в стандартах или технических условиях на изделия конкретных серий 
и типов.

Если для изделия требуется указать степень защиты только одной 
» то пропущенная цифра заменяется буквой X, например:

3. Оболочка изделий со степенью защиты, соответствующей первым 
Цифрам 1—4, не допускает проникновения твердых тел правильной 
и неправильной формы размером в трех взаимно перпендикулярных 
направлениях, указанным в графе «Краткое описание».

4. Возможность применения степеней защиты 3 и 4 по первой 
*®Фре обозначения для изделий с отверстиями для слива конденсата 
и (или) вентиляционными отверстиями устанавливается в стандартах 
или технических условиях на изделия конкретных серий и типов.

5. Таблица соответствует [13, пп. 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.3, 1.4, таб-

Цифрон
IPX5,
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Т а б л и ц а  1.6. Характеристика степеней защиты 
электротехнического изделия напряжением до 72,5 кВ 

от попадания воды внутрь оболочки

О бозна
чение

степени
защиты

Степень защиты

Краткое описание Х арактеристика (определение)

Защита отсутствует 

Защита от капель воды

Защита от капель воды 
при наклоне до 15°

Защита от дождя

Защита от брызг

Защита от водяных 
струй

Защита от волн воды

Защита при i огруже- 
нии в воду

Защита при длитель
ном погружении в воду

Специальная защита отсут
ствует

Капли воды, вертикально па
дающие на оболочку, не должны 
оказывать вредного воздействия 
на изделие

Капли воды, вертикально па
дающие на оболочку, не должны 
оказывать вредного воздействия 
на изделие при наклоне его обо
лочки на любой угол до 15° 
относительно нормального поло
жения

Дождь, падающий на обо
лочку под углом 60° от верти
кали, не должен оказывать 
вредного воздействия на изде
лие

Вода, разбрызгиваемая на 
оболочку в любом направлении, 
не должна оказывать вредного 
воздействия на изделие

Струя воды, выбрасываемая 
в любом направлении на обо
лочку, не должна оказывать 
вредного воздействия на изде
лие

Вода при волнении не должна 
попадать внутрь оболочки в ко
личестве, достаточном для по
вреждения изделия

Вода не должна проникать 
в оболочку, погруженную в во
ду, при определенных давлении 
и времени в количестве, доста
точном для повреждения изде
лия

Изделия пригодны для дли
тельного погружения в воду при 
условиях, установленных изго
товителем
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Продолжение табл. 1.6

П р и м е ч а н и я :  I. См. примечания 1, 2 и 4 к табл. 1.5
2. При степени защиты 8 для некоторых типов изделий допускается 

проникновение воды внутрь оболочки, но без нанесения вреда изде-

ЛИК>3. Таблица соответствует (13, пп. 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.3, 1.4, таб
лица 2).

Т а б л и ц а  1.7. Условные обозначения степеней защиты 
оболочек электрических аппаратов напряжением до 1000 В

Степень за
щиты от со
прикоснове
ния и попа
дания посто
ронних тел

Степень защиты от проникновения воды

0 1 ч 3 4 5 6 7 8

0 IPOO

1 I P I 0 IP 11 IP 1 2

2 IP 2 0 IP21 IP 2 2 1Р 23

3 1Р 30 IP 3 I IP 3 2 1РЗЗ IP 3 4 — — — —

4 1Р 40 IP41 IР 4 2 1Р 43 IP 4 4 — — — —

5 IP 5 0 1Р51 — — IP 5 4 IP 5 5 IP 5 6 — —

6 IP 6 0 — — — — IP 6 5 1 Р 6 6 IP 6 7 IP 6 8

П р и м е ч а н и я : ! .  Указания таблицы распространяются на 
оболочки, в которые встраиваются электрические аппараты общего 
назначения на напряжение до 1000 В. Указания не распространяются 
на оболочки электрических аппаратов, предназначенных для работы 
во взрывоопасной среде и особых климатических условиях, а также 
на оболочки электробытовых приборов.

2 . Указанные в настоящей таблице степени защиты электрических 
аппаратов устанавливаются в зависимости от степени защиты персонала 
от прикосновения к токоведущим частям аппаратов, попадания посто
ронних тел и проникновения воды под оболочку.

3. Характеристики степеней защиты оболочек электрооборудования 
приведены в табл. 1.5 и 1.6 .

4. На отдельные виды аппаратов рекомендуется устанавливать 
предпочтительные степени защиты.

5. См. примечания 2, 3 и 5 к табл. 1.5.
6 . Таблица соответствует [14, пп. 1, 2].
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Т а б л и ц а  1.8. Условные обозначения степеней защиты 
электрических машин

Степень за
щиты от со
прикоснове
ния и попа
дания посто
ронних тел

Степень защиты от проникновения воды

0 1 3 3 4 5 6 7 8

0 IP00 IP01
1 1Р10 IPI1 IР 12 IPI3
2о IP 20 IP2I IP 22 IP23 — — — — —
о
4 _ _ IP43 IP44 ** __ __
5 — — — _ IP45 IP55 IP56 — —
6

П р и м е ч а н и я :  1. Указания таблицы распространяются на 
электрические вращающиеся машины и устанавливают степени защиты 
персонала от соприкосновения с токоведущими или движущимися 
частями, находящимися внутри машины, а также от попадания твердых 
посторонних тел внутрь машины и степени защиты от проникновения 
внутрь машины воды. Указания таблицы не распространяются на элек
трические машины, предназначенные для работы во взрывоопасной 
среде и в других климатических условиях (например, тропических, 
воздействия влажности, инея, химических реагентов, плесневых гриб
ков).

2. Характеристики степеней защиты и их обозначения соответ
ствуют ГОСТ 14254—80 (см. табл. 1.5 и 1.6).

3. Исходя из специфических особенностей отдельных видов элек
трических машин, допускаются степени защиты IP57 и IP58.

4. Если электрическая машина имеет коробку выводов или коробку 
контактных колец, то степень защиты коробки должна соответствовать 
степени защиты электрической машины, но не менее IP20 для коробки 
выводов и IP23 для коробки контактных колец, если степень защиты 
электрической машины менее IP20.

5. У электрической машины со степенью защиты IP43 и выше, 
имеющей внешний вентилятор, насаженный на конец вала, степень 
защиты кожуха вентилятора должна быть не менее 1Р20. У машины 
со степенью защиты IP43 или IP44, имеющей указанный вентилятор 
и продуваемый воздухом ротор, степень защиты отверстий для прохода 
воздуха через ротор должна быть не менее IP23. При этом конструкция 
машины с продуваемым ротором должна обеспечивать соответственно 
степень защиты IP43 или IP44 внутренней части машины (зоны располо
жения об.чЛток статора и ротора) от тракта, по которому проходит 
воздух, охлаждающий ротор.

Со стороны выхода воздуха (промежутки между наружными реб
рами станины или трубы) должна быть обеспечена защита от соприкосно
вения пальца с вращающимся вентилятором и от попадания крупных 
твердых посторонних тел (диаметром более 50 мм).
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Продолжение табл. 1.8
6 . Сливные отверстия в корпусе машины со степенью защиты 

1Р44 должны иметь степень защиты не менее IP23.
7. Таблица соответствует 116, пп. 1.1 — 1.51.

Т а б л и ц а  1.9. Диаметры заземляющего болта 
(винта, шпильки) и контактной площадки на корпусе 

электротехнического изделия (рис. 1. 1)

Рис. 1.1. Заземляющий болт на кор
пусе электротехнического изделия

№
п/п.

Т ок, по котором у выби
рается диам етр болта, А

Н аименьш ий допустимы й диаметр

резьбы болта  
для зазем ления

контактной  
площ адки, мм

1 До 16 М4 12
2 Свыше 16 до 25 М5 14
3 Свыше 25 до 100 Мб 16
4 Свыше 100 до 250 М8 20
5 Свыше 250 до 630 М10 25
6 Свыше 630 М12 28

П р и м е ч а н и я :  1. Элементом для заземления должны быть 
оснащены изделия, назначение которых не требует осуществления 
способа защиты человека от поражения электрическим током, соот
ветствующего классам II и III (см. табл. 1.4). Допускается при этом 
выполнять без элемента заземления следующие изделия: предназна
ченные для установки в недоступных без применения специальных 
средств местах (в том числе внутри других изделий); предназначенные 
Для установки только на заземленных металлических конструкциях, 
если при этом обеспечивается стабильный электрический контакт 
Соприкасающихся поверхностей и выполнение требований примечания 
4; части которых не могут находиться под переменным напряжением 
выше 42 В и под постоянным напряжением выше 110 В; заземление 
Которых не допускается принципом действия или назначением изделия,

2. В качестве тока при выборе наименьшего диаметра болта для 
потребителей и преобразователей электромагнитной энергии следует 
принимать значение тока, потребляемого изделием от источника (сети), 
а Для источников электромагнитной энергии — значение номинального 
*ока нагрузки.
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Продолжение табл. 1.9
3. Болт (винт, шпилька) для присоединения заземляющего провод

ника должен быть выполнен из металла, стойкого к коррозии, или 
покрыт металлом, предохраняющим его от коррозии, и не должен иметь 
поверхностной окраски. Он должен быть размещен на изделии в безопас
ном и удобном для подключения заземляющего проводника месге. 
Возле места присоединения заземляющего проводника должен быть 
помещен нанесенный любым способом (например, с помощью краски) 
не стираемый при эксплуатации знак заземления, размеры которого 
должны соответствовать ГОСТ 21130 — 75. Вокруг болта (винта, 
шпильки) должна быть контактная площадка для присоединения 
заземляющего проводника. Площадка должна быть защищена от кор
розии и не иметь поверхностной окраски.

4. В изделии должно быть обеспечено электрическое соединение 
всех доступных прикосновению металлических нетоковедущих частей 
изделия, которые могут оказаться под напряжением, с элементами 
для заземления.

Сопротивление между заземляющим болтом (винтом, шпилькой) 
н каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей 
частью изделия, которая может оказаться под напряжением, не должно 
превышать 0,1 Ом.

5. К пп. 5 и 6 . На токи свыше 250 А допускается вместо одного 
болта ставить два, но с суммарным поперечным сечением не менее 
требуемого.

6 . Для источников электромагнитной энергии, имеющих несколько 
номинальных токов, диаметр болта следует выбирать по наибольшему 
из этих токов.

7. В случае, если размеры изделия малы, допускается необходимую 
поверхность соприкосновения в соединении с заземляющим проводни
ком обеспечивать с помощью шайб, материал которых должен соответ
ствовать тем же требованиям, что и материал заземляющего болта 
(винта, шпильки).

8 . Таблица соответствует [37, пп. 3.3.1, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7]

Т а б л и ц а  1.10. Наибольшие допустимые напряжения 
прикосновения ( /пр и токи / Л, проходящие через человека, 

при нормальном (неаварийном) режиме работы электроустановки

Род и частота тока
Наибольш ие допустимы е значения

пр / А. мА

ПеременнЛ, 50 Гц 2 0,3
Переменный, 400 Гц 3 0,4
Постоянный 8 1,0

П р и м е ч а н и я :  1 . В  таблице приведены предельно допустимые 
уровни напряжений прикосновения и токов, протекающих через тело 
человека по пути от одной руки к другой или от руки к ногам, пред-
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Продолжение табл. 1.10

назначенные для проектирования способов и средств защиты людей 
при их взаимодействии с электроустановками производственного и 
бытового назначения постоянного и переменного тока частотой 50 
и 400 Гц.

2. Электроустановкой бытового назначения называется электро
установка, используемая в жилых, коммунальных и общественных 
зданиях всех типов, например в театрах, кинотеатрах, клубах, школах, 
детских садах, магазинах, больницах и т. п., с которой могут взаимо
действовать как взрослые, так и дети.

3. Настоящие нормы установлены исходя из реакции ощущения 
и соответствуют продолжительности воздействия тока на человека 
не более 10 мин в сутки.

4. Для лиц, выполняющих работу в условиях высоких температуры 
(выше 25 °С) и влажности (относительная влажность более 75% ), 
приведенные нормы должны быть уменьшены в 3 раза.

5. Таблица соответствует [36, пп. 1.1, 1.2, таблица 1, приложение].

Т а б л и ц а  1.11. Наибольшие допустимые напряжения 
прикосновения (7пр и токи / Л, проходящие через человека, 
при аварийном режиме производственных электроустановок 

напряжением до 1000 В с глухозаземленной или изолированной - 
нейтралью и выше 1000 В с изолированной нейтралью

Род н 
частота 

тока

Перемен
ный 

50 Гц 
Перемен

ный 
400 Гц 

Постоян
ный

Выпрям
ленный

Д»ухполу-
период-

ный
Выпрям-
ленный

вДнополу-
Период

ный

Н аибольш ие допустимы е значения при продол
жительности воздействия / .  с

Н орми
руемая

величина

0,
01

—
0,

08

0.1 0.2 0.3 0.4 0 5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

бо
ле

е 
1.0 

|

и  . В пр’ 660 500 250 165 125 100 85 70 65 55 50 36

> К > 650 500 250 165 125 100 85 70 65 55 60 6

У пр- В 650 500 500 330 250 200 170 140 130 110 100 36

' А• мА 650 500 500 330 250 200 170 140 130 110 100 8

У пр- В 650 500 400 350 300 250 240 230 220 210 200 40

' А■ иА 650 500 400 350 300 250 240 230 220 210 200 15

^ п р . аипл’ 
В

'л .а м и д ’ 
мА

650 500 400 300 270 2-30 220 210 200 190 180 -

650 500 400 300 270 230 220 210 200 190 180 -

^пр.^м пл' 650 500 400 300 250 200 190 180 170 160 150 —

/ А.ампл*
мА

650 500 400 300 250 200 190 180 170 160 150

Г Б Т -
Бух.

Л

БИ^ЛНОТР.КА  
Бух. ТИП к ЛП
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Продолжение табл. 1.11
П р и м е ч а н и я :  1. В таблице приведены предельно допустимые 

уровни напряжений прикосновения и токов, протекающих через тело 
человека, при взаимодействии с электроустановками производственного 
назначения в аварийном режиме

2. Аварийный режим электроустановки — это работа неисправной 
электроустановки, при которой могут возникнуть опасные ситуации, 
приводящие к электротравмированию людей, взаимодействующих 
с электроустановкой.

3. Предельно допустимые уровни напряжений прикосновения и 
токов установлены для путей тока в теле человека от одной руки к другой 
и от руки к ногам.

4. Предельно допустимые уровни напряжений прикосновения и 
токов, протекающих через человека в течение более 1 с, соответствуют 
отпускающим (переменным) и неболевым (постоянным) токам. Отпус
кающим током называется электрический ток, не вызывающий при 
прохождении через тело человека непреодолимых судорожных сокра
щений мышц руки, в которой зажат проводник.

5. Для переменных токов в таблице указаны действительные (эф
фективные) значения нормируемых величин, а для выпрямленных — 
амплитудные.

6. Таблица соответствует [36, пп. 1.1, 1.3, таблица 2, приложение].

Т а б л и ц а  1.12. Наибольшие допустимые напряжения
прикосновения Unр при аварийном режиме производственных
электроустановок переменного тока 50 Гц напряжением выше 

1000 В с глухим заземлением нейтрали

Продолжительность воз
действия тока, с

До
0,1

0,2 0,5 0,7 1,0 Более 
1 до 5

Наибольшее допустимое 
значение U nр, В

500 400 200 130 100 65

П р и м е ч а н и я :  I. См. примечания 1—3 к табл. 1.11.
2. Таблица соответствует [36, пп. 1.1, 1.4, таблица 3, приложение]#

Т а б л и ц а  1.13. Наибольшие допустимые напряжения 
прикосновения Unр и токов / Л, проходящие через человека, 

при аварийном режиме бытовых электроустановок 
напряжением до 1000 В и частотой 50 Гц

Норми
руемая

величина

А  Н аибольш ие допустимы е значения при продолжительности  
w воздействия, с

0.01-
0,08 0.1 0 2 0 3 0.4 0.5 0.6 о ; 0.8 0.9 1 Более

1

« /п р . В 
/а , мА

220
220

200
200

100
100

70
70

55
55

50
50

40
40

35
35

30
30

27
27

25
25

12
2

*
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Продолжение табл. 1.13

П р и м е ч а н и я :  1. В таблице приведены предельно допустимые 
значения напряжений прикосновения и токов, протекающих через тело 
человека, при взаимодействии с электроустановками бытового назна
чения в аварийном режиме.

2. См. примечания 2 к табл. 1.10 и 2 и 3 к табл. 1.11.
3. Значения напряжений прикосновения и токов установлены для 

людей с массой тела от 15 кг.
4. Таблица соответствует [36, пп. 1.1, 1.5, таблица 4, приложение].

Т а б л и ц а  1.14. Длина сплошной струи воды при обмывке 
изоляторов под напряжением

Диаметр выходного  
отверстия ствола, 

мм

Наименьш ая допустимая длина струи воды (м) 
при напряжении электроустановки, кВ

Д о  35 ПО 330 500

Струя воды давлением 1 МПа (10 кгс]см*)

6 | 2,5 I 3 | 4 | 5 | 6

Струя воды давлением 0,6— 1 МПа (6 — 10 кгс./см2)

10 4,0 5 6 7
13 4,5 6 8 9
16 6,0 7 9 10
19 7,0 8 10 12

П р и м е ч а н и я :  1. Под длиной струи воды понимается расстоя
ние по воздуху от ствола до обмываемого изолятора.

2. В электроустановках разрешается обмывать под напряжением 
опорные изоляторы, фарфоровую изоляцию оборудования и гирлянды 
изоляторов сплошной струей воды с удельной проводимостью не выше
0,0667 См/м для ОРУ и 0,143 См/м для ВЛ.

3. При обмывке ствол, телескопическая вышка или турель и ци
стерна с водой должны быть заземлены. При обмывке с телескопиче
ской вышки ствол должен быть соединен с ее корзиной проводом се
чением не менее 10 мм2. При обмывке с земли необходимо пользоваться 
Диэлектрическими перчатками; при обмывке с телескопической вышки 
или турели применение перчаток не требуется.

4. В процессе ебмывки запрещается, стоя на земле, прикасаться 
к машине или механизму, используемым на обмывке, выходить из ка
бины или кузова и входить в них. Должны быть приняты меры для 
” Р$Дотвращения приближения посторонних к машинам и механизмам, 
применяемым на ебмывке. Перетаскивать рукава с водой разрешается 
только после прекращения обмывки.

5. Таблица соответствует [83, пп. 9.1— 9.3].
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1.2. ЗАЩИТНЫЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И ЗАНУЛЕНИЯ

Т а б л и ц а  1.15. Наибольшие допустимые сопротивления 
защитных заземляющих устройств в электроустановках

М
п /п . Характеристика установок

Н аибольш ее допустимое  
сопротивление зазем 
ляющ его ^стройстьа

Электроустановки напряжением 
выше /ООО В

Защитные заземляющие устройства 
электроустановок сети с эффективно 
заземленной нейтралью (если устрой
ство выполняется с соблюдением тре
бований к его сопротивлению)

Защитные заземляющие устройства 
электроустановок сети с изолирован
ной нейтралью:

а) если заземляющее устройство 
одновременно используется для элек
троустановок до 1000 В

б) если заземляющее устройство 
используется только для электроуста
новок выше 10С0 В

Электроустановки напряжением 
до 1000 В

Защитные заземляющие устройства 
электроустановок сети с изолирован
ной нейтралью при мощности генера
тора или трансформатора 

до 100 кВ • А 
более 100 кВ • А

0,5

125//, но не более 10 
( / — расчетный ток 
замыкания на зем
лю, А)

250//, но не более 10

10
4

П р и м е ч а н и я :  1. Заземляющим устройством называется сово
купность заземлителя, т. е. проводника (электрода) или группы соеди
ненных между собой проводников (электродов), находящихся в сопри
косновении с землей, и заземляющих проводников, т. е. проводников, 
соединяющих заземляемые части с заземлителем (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Схема заземляющего ус
тройства:

/  — заземлитель; 2 — заземляющ ий  
проводник; 3 — заземляем ое обор удо

вание
-Е Т  V
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Продолжение табл. 1.15

2. Сопротивления заземляющих устройств в любое время года 
должны быть не больше указанных значений (с учетом сопротивления 
естествен ных заземлителей).

3 . К п. 1. Заземляющие устройства электроустановок напряжением 
выше 1000 В сети с эффективно заземленной нейтралью следует выпол
нять с соблюдением требований либо к их сопротивлению, либо к напря
жению прикосновения, а также с соблюдением требований к конструк
тивному выполнению.

Напряжение на заземляющем устройстве при стекании с него тока 
замыкания на землю не должно превышать 10 кВ. Напряжение выше 
10 кВ допускается на заземляющих устройствах, с которых исключен 
вынос потенциалов за пределы зданий и внешних ограждений электро
установки. При напряжениях на заземляющем устройстве более 5 
до 10 кВ должны быть предусмотрены меры по защите изоляции отходя
щих кабелей связи и телемеханики и предотвращению выноса опасных 
потенциалов за пределы электроустановки.

4. К п. 2. В качестве расчетного тока принимается:
1) в сетях без компенсации емкостных токов — полный ток замы

кания на землю;
2) в сетях с компенсацией емкостных токов:
для заземляющих устройств, к которым присоединены компенси

рующие аппараты, — ток, равный 125 % номинального тока этих аппа
ратов;

для заземляющих устройств, к которым не присоединены компен
сирующие аппараты, — остаточный ток замыканйя на землю, который 
может иметь место в данной сети при отключении наиболее мощного 
из компенсирующих аппаратов или наиболее разветвленного участка 
сети.

В качестве расчетного тока может быть принят ток плавления 
предохранителей или ток срабатывания релейной защиты от однофазных 
замыканий на землю или междуфазных замыканий, если в последнем 
случае защита обеспечивает отключение замыканий на землю. При этом 
ток замыканий на землю должен быть не менее полуторакратного тока 
срабатывания релейной защиты или трехкратного номинального тока 
предохранителей.

Расчетный ток замыкания на землю должен быть определен для 
той из возможных в эксплуатации схем сети, при которой этот ток 
имеет наибольшее значение.

5. К п. 3. Указанная мощность (100 кВ А) является суммарной 
Для генераторов или трансформаторов, работающих параллельно.

6 . В электроустановках напряжением выше 1000 В, а также в 
электроустановках напряжением до 1000 В с изолированной нейтралью 
Для земли с удельным сопроти влей и ем более 500 Ом -м допускается 
повысить требуемые настоящей таблицей значения сопротивлений 
заземляющих устройств в 0,002 р раз, где р — эквивалентное удельное 
сопротивление земли. Ом-м. При этом увеличение требуемых настоящей 
У ли ц ей  сопротивлений заземляющих устройств должно быть не более 
*®сяти кратного.

7. Наибольшие допустимые значения сопротивлений заземляю- 
■Iй* устройств в системе зануления приведены в табл. 1.16.



22 Электротехнические установки [Разд. 1

Продолжение табл. 1.15

8. Электрической сетью с эффективно заземленной нейтралы>, 
называется трехфазная электрическая сеть напряжением выше 1000 В, 
в которой коэффициент замыкания на землю не превышает 1,4.

Коэффициентом замыкания на землю в трехфазной электрической 
сети называется отношение разности потенциалов между неповрежден
ной фазой и землей в точке замыкания на земле другой или двух 
других фаз к разности потенциалов между фазой и землей в этой 
точке до замыкания.

9. Таблица соответствует [91, пп. 1-7-11, 1-7-12, 1-7-16, 1-7-49 — 
1-7-51, 1-7-57, 1-7-58, 1-7-65, 1-7-691.

Т а б л и ц а  1.16. Наибольшие допуаимые сопротивления 
заземляющих устройств и заземлителей в системе зануления 

(сети напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью)

Ni
п/п Н азначение заземляю щ его устройства

Н аибольш ее допусти 
мое сопротивление.

1 Заземление нейтрали генератора или 
трансформатора трехфазного тока или 
вывода обмотки источника однофазного 
тока:

а) сопротивление растеканию заземли- 
теля, расположенного в непосредственной 
близости от нейтрали генератора или 
трансформатора трехфазного тока или 
вывода обмотки источника однофазного 
тока при линейном напряжении. В:

источника трехфазного тока

220 60

380 30

660 15

источника однофазного тока 
•

127 60

220 30

380 15
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Продолжение табл 1.16

б) суммарное сопротивление заземляю
щего устройства, к которому присоединена 
нейтраль генератора или трансформатора 
трехфазного тока или вывод обмотки 
источника однофазного тока, естествен
ных заземлителей и всех повторных за
землений нулевого провода воздушных 
линий при линейном напряжении, В:

источника трехфазного тока 
220 
380 
660

источника однофазного тока 
127
220
380

Повторное заземление нулевого рабо
чего провода воздушной линии электро
передачи:

а) сопротивление растеканию заземли- 
теля каждого из повторных заземлений 
(включая естественные заземлители) при 
линейном напряжении, В:

источника трехфазного тока 
220 
380 
660

источника однофазного тока 
127 
220 
380

б) суммарное сопротивление растека
нию заземлителей (в том числе есте
ственных) всех повторных заземлений 
нулевого рабочего провода каждой воз
душной линии при линейном напряже
нии, В:

источника трехфазного тока
220

60
30
15

60
30
15

20
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Продолжение табл. 1,16

№
п/п Н азначение зазем ляю щ его устройства

Н аибольш ее допусти  
мое сопротивление. 

Ом

380 10
660 5

источника однофазного тока
127 20
220 10
380 5

П р и м е ч а н и я :  1. Занулением называется преднамеренное со
единение частей электроустановки, нормально не находящихся под 
напряжением, с глухозаземленной нейтралью генератора или трансфер 
матора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источ
ника однофазного тока, с глухозаземленной средней точкой источника 
в сетях постоянного тока.

2. К п. 1, а. Заземлитель должен быть расположен в непосредст
венной близости от генератора или трансформатора. В отдельных 
случаях, например во внутрицеховых подстанциях, заземлитель допус
кается сооружать непосредственно около стены здания.

3. К п. 1 ,6 . Сопротивления повторных заземлений нулевого про
водника принимаются в расчет, когда от источника тока отходят две 
воздушные линии и более.

4. При удельном сопротивлении р земли более 100 Ом-м допус
кается увеличивать указанные выше нормы в 0,01 р раз, но не более 
чем в 10 раз.

5. Сопротивление заземляющих устройств в любое время года 
должно быть не больше указанных значений.

6 . Повторному заземлению подлежат лишь нулевые рабочие про
вода воздушных линий электропередачи. Повторные заземления должны 
быть выполнены на концах воздушных линий (или ответвлений) длиной 
более 200 м, а также на вводах от воздушных линий к электроустанов 
кам, которые подлежат занулению. При этом в первую очередь следует 
использовать естественные заземлители, например подземные части 
опор, а также заземляющие устройства, выполненные для защиты от 
грозовых перенапряжений.

Указанные повторные заземления выполняются, если более частые 
заземления не требуются по условиям защиты от грозовых перенапря
жений.

7. Повторные заземления нулевого провода в сетях постоянного 
тока должны быть осуществлены с помощью отдельных искусственных 
заземлнтелей, которые не должны иметь металлических соединений 
с подземнШми трубопроводами. Заземляющие устройства на линиях 
постоянного тока, выполненные для защиты от грозовых перенапряже
ний, рекомендуется использовать для повторного заземления нулевого 
рабочего провода.

8 . Таблица соответствует (91, пп. 1-7-11, 1-7-12, 1-7-16, 1-7-60, 
1-7-62 — I -7-64].
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Продолжение табл. 1.17

л»
п/п . Тип заземлителя Схема Ф ормула Условия применения

ПрАяженный на по- 
верхности земли (стер
жень, труба, полоса, 
кабель и т. п.)

Я =  р In 2 - л / d

i > d
Д ля полосы шириной Ь 

*d =  Otbb

£
лн

То же в земле /> < * ; / > 4 /
Д ля полосы шириной b 
d =  0,56

Кольцевой на по
верхности земли Ж

лЮ  d
D > d

Для полосы шириной b 
d =  Qtbb

То же в земле -------1>

8 0  710 \ 
+  4/ )

П ____Р _  |п
2л Ф  *П <*/

D  < 2 /
Д ля полосы шириной 6 
d =  0,5/>

£> >  d; D >  2/
Для полосы шириной b
<* =  0,5*

м
п /п . Тип заземлителя

Прямоугольная пла
стина иа поверхности 
земли

Схема Ф ормула

л - J L m ^ Lла b

10 Квадратная пласти
на на поверхносги 
земли

г  '  - - - 1'A\VA\VX4VX4VX4TOT
Я = 0 ,4 4 4 ^  а

11 Круглая пластина 
на поверхности земли £

D — J L
к “ * ю

12 То же в земле (го
ризонтально)

я AD

х  arcsin

(■+**

К 16/5+  D«

П р о до л ж е н и е  т а б л . I .  17

Условия применения

а — меньшая, Ь —большая 
сторона пластины

а —сторона пластины

D — диаметр пластины

2 U > D

'
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Защитные заземления и эануления

Т а б л и ц а  1.18. Приближенные значения удельных 
электрических сопротивлений различных грунтов и воды, Ом - м

Грунт, ьода Возможны е пределы  
колебаний

При влажности  
1 0 -2 0 %  к массе 

грунта

Глина 8—70 40
Суглинок 4 0 -1 5 0 100
Песок 400—700 700
Супесок 150—400 300
Торф 1 0 -3 0 20
Чернозем 9 - 5 3 20
Садовая земля 30—60 40
Каменистый 500—800 —
Скалистый 10»— 107 —
Вода:

морская 0,2— 1 —
речная 10— 100 —
прудовая 40—50 —
грунтовая 2 0 -7 0 —
в ручьях 1 0 -6 0 —

П р и м е ч а н и я :  1. Удельное электрическое сопротивление грун
та есть сопротивление куба грунта с ребром 1 м.

2. При малом процентном содержании влаги в грунте возможны 
большие значения сопротивлений.

3. Удельные сопротивления грунтов колеблются в течение года, 
что учитывается при расчетах введением так называемых сезонных 
коэффициентов сопротивления грунта (см. табл. 1.26— 1.28).

4. В таблице приведены приближенные значения удельных сопро
тивлений грунтов и воды. Пользоваться этими значениями, как и значе
ниями, взятыми из других литературных источников, для расчетов 
заземлений нельзя, так как они могут отличаться от истинных в десятки 
и сотни раз. Для расчетов должны использоваться значения удельных 
сопротивлении грунтов, полученные натурными измерениями сопротив
ления грунта на том участке, где будет сооружаться заземлитель.

Т а б л и ц а  1.19. Коэффициент А в формуле (1.1) 
для вычисления сопротивления вертикального заземлителя 

в двухслойной земле

Значение А при длине заземлителя / .  м
5 | 10 | 30

р »/р »
При толщине верхнего слоя земли Ни 4

1 3 5 1 3 j 5 1 3 5

0,5
1

0,1821 
0,204 1

Диаметр d =  0.02 м
0,142 | 0,115 1 0,107 1 0,093 1 0,082 1 0,060 
0,204 j 0,204 j 0,114 j 0,114 j 0,114 | 0,063

0,052
0,063

%
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Продолжение табл. l . ig

Значение А при длине зазем лителя /, А

5 1 10 20
р»/р* При толщ ине верхнего сл оя  земли h u 4

1 3 5 1 3 5 1 3 5

5 0,225 | 0,3221 0,626 0,1201 0,1411 0,170 0,065 0,070 0,07fi
10 0/228 0,348 0,956 1 0,121 - 0,182 - - —

Диаметр d =  0,04 м
0,5 0,164 0,128 0,104 0,098 0,084 0,074 0,055 0,051 0,04 Я
1 0,187 0,187 0,187 0,104 0,104 0,104 0,057 0,057 0,057
5 0,203 0/290 0.564 0,109 0,128 0,155 0,0г9 0,№4 0,069

10 0/205 0,314 0,780 0,110 — 0,165 — — —

П р и м е ч а н и я :  1. Данные таблицы позволяют определят! 
сопротивление растеканию /?в, Ом, одиночного стержневого верти
кального заземлителя (электрода) в двухслойной земле (рис. 1.3, л) 
при известных значениях Р |, р2, /, d , hx и при /0 =  0,5 м по формуле

Я . =  ЛР2. (1 1 )
где р* и р, — удельные сопротивления верхнего и нижнего слоев 
земли соответственно, Ом*м; / — длина электрода, м; d — диаметр 
электрода, м; ht — толщина (мощность) верхнего слоя земли, м; t0 — 
глубина погружения электрода в землю — расстояние от поверхности 
земли до электрода, м.

^ A 4 V A \V > f\

I

ТТ777 Т 7 Т Т

d

S i
7 Т 7 Г / Т Г / /

Si 6)

а )

Рис. 1.3. Одиночные заземлители — вертикальный (о) и горизонталь
ный (6) в двухслойной земле

2. Пр»шер определения/?в, Ом; дано р, =  200 0м*м; р2=  40 Ом-и; 
/ =  Юм; 0,04 м; Нх — 3 м; 4  =  0,5 м. По таблице имеем: А =  
=  0,128. Искомое сопротивление согласно (1.1) будет:

R H =  0,128 . 40 =  5.12 Ом.
3. Таблица соответствует [137, с. 67],
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И 
А. Долин

Продолжение табл. 1 2 0

P l/P t h t. м
Зн ач ени е В  при длине зазем лителя / ,  м

5 10 30 30 40 50 60 70 80 90 100

10 1 0,5 1,63 0,85 0,45 0,30 0,230 0,180 0,150 0,130 0,120 0,110 0,09,

0,8 1,34 0,70 0,36 0,25 0,190 0,150 0,130 0,110 0,098 0,086 0,078
3 0,5—0,8 2,11 1,14 0,60 0,41 0,310 0,250 0,210 0,180 0,160 0,140 0,130
5 0,5—0,8 2,20 1,24 0,66 0,46 0,340 0,280 0,240 0,200 0,180 0,160 0,140

П р и м е ч а н и я :  I .  Данные позволяют опреде
лять сопротивление растеканию тока /?г, Ом, одиноч
ного горизонтального заземлителя (электрода), разме
щенного в верхнем слое двухслойной земли парал
лельно поверхности земли (рис. 1.3 , 6) при известных 
значениях р1( р2, Л*, /0, / по формуле

Я г -Д р а . ( 1 2 )
где pi и ps — удельные сопротивления верхнего и 
нижнего слоев земли соответственно, Ом*м; h x — тол
щина (мощность) верхнего слоя земли, м; — глу-1

бина погружения электрода в землю (расстояние oi 
поверхности земли до электрода), м; I — длина элек
трода, м.

2. Пример определения /?г, Ом: дано р. =  200 Ом»м; 
р , =  40 Ом • м; Л, =  3 м; t0 =  0 ,8  м; /  =  10 м. По 
таблице имеем: В  =  0,58. Искомое сопротивление 
согласно (1.2) будет:

/?г =  0,58 - 40 =  23,2 Ом.

3. Таблица соответствует /137, с. 68). ________ I

Т а б л и ц а  1.21. Относительное эквивалентное удельное сопротивление р , двухслойной 
для сложного заземлителя — горизонтальной сетки с вертикальными электродами

кэ

p i / p # ‘ /'в

Значение Р 9/Р 2 ПРИ относительной длине верхней части вертикальных электродов l QTU

0.025 0.05 0.1 ©3 0.4

0,125 0,5—2 0,95 0,9 0,8 0,7 0,62 0 £4 0,52

0,25 0,5—4 0,97 0,93 0,85 0,78 0,71 0,65 0,64

0,5 0,5— 4 0,99 0,96 0,92 0,88 0,83 0,79 0,77

1,0 1—4 1 1 1 1 1 1 1

2,0 1 1,02 1,03 1,05 1,1 1,13 1,3 1,4

2 1,03 1,07 1,1 и з 1,15 1,32 1,5

4 1,05 1,17 1,13 1,15 1,2 1,38 1,6

5,0 1 1,05 1,1 1,15 1,22 1,35 1,86 2,4

2 1,22 1,26 1,35 1,43 1,54 2,12 2,7

4 1,33 1,41 1,5 1,65 1,83 2,6 3,5

10 1 1,1 1,2 1,28 1,38 1,62 2,5 3,7

2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 2,75 5,5

4 1,52 1,7 1,88 2,08 2,33 3,52 6Д)

91ч
ч
НXС•с
5?Лс

г*
3а:
Осо*с

•о6»ы

Г г '

Со02Б*s
1
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Продолжение табл. l oj

П р и м е ч а н и я :  1. Таблица позволяет определять рэ дь х. 
слонного грунта для сложного заземлителя в виде горизонтали # 
сетки с вертикальными электродами, например приведенного на рис. 1.4

2. Условные обозначения: pj и р , — удельные сопротивли ч* 
верхнего и нижнего слоев земли соответственно, Ом«м; — д.и а 
вертикального электрода, м; а — расстояние между вертикальными 
электродами в модели заземлителя, м,

a  =  4 / S / n ,

где S — площадь территории, занимаемой заземлителем (площадь 
заземлителя), м2; п  — число вертикальных электродов.

3. Относительная длина верхней части вертикального электрода, 
т. е. части, находящейся в верхнем слое земли, /отн, м, определяется 
из выражения

О̂ТН — (^1 — 0 / в̂»

где hi — толщина (мощность) верхнего слоя земли, м; / — глубина 
заложения в земле заземли геля, м.

4. Эквивалентное удельное сопротивление р , двухслойной земли 
для сложного заземлителя в виде горизонтальной сетки с вертикальными

электродами может быть определе
но также по формуле

P» =  Pj (Pi /P*)‘ . 
где показатель степени

* =  0,32 [1 + 0 ,2 6  1п(М в)1 
при 0,1 s ^ p i / p , ^  1;

k =  0,43 [/отн + 0,272 In (а /2 // , ,) ]  
при I ^ P i / P * ^ 10.

■ Ш  •>

VT

1

/5

»1

6) I X L2J

5. Сопротивление р э двухслой
ной земли для одиночных верти
кальных электродов, а также для 
пластинчатых электродов, постав
ленных на ребро, размещенных в 
обоих слоях земли (рис. 1.5), мо
жет быть определено из выраже
ния

Рв — /̂(Afi/Pi +  Af*/Pi)»

Рис. 1.4. Сложный заземлитель 
в виде горизонтальной сетки с 

вертикальными электродами:
а  — предварительная схем а; б  рас

четная модель
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Продолжение табл. 1.21

/ — длина (высота) электрода, м; и Л/2 — длины частей электро- 
гД « г о д я щ и х ся  в верхнем и нижнем слоях земли соответственно. 
Д0В’6 Таблица соответствует [61, с. 104-105 , 115-116).

Рис. 1.5. Одиночные заземлители, размещенные в двухслойной земле:
а — вертикальны/) стержневоА  у поверхности земли; 6  — вертикальный  

стерж невой  в зем ле; в — пластинчатый в зем ле

Т а б л и ц а  1.22. Коэффициенты использования т]в вертикальных 
электродов группового заземлителя (труб, уголков и т. п.) 

без учета влияния полосы связи

Отношение расстояний между электродами к их длине

Число 1 3 1 2 3
эаэемлн-

гелей Электроды размещены в ряд 
(рис. 1.6. а)

Электроды размещены по 
контуру (рис. 1.6, б)

2 0,85 0,91 0,94 я—

4 0,73 0,83 0,89 0,69 0,78 0,85
6 0,65 0,77 0,85 0,61 0,73 0,80

10 0,59 0,74 0,81 0,56 0,68 0,76
20 0,48 0,67 0,76 0,47 0,63 0,71
40 — — — 0,41 0,58 0,66
6 0 — — — 0,39 0,55 0,64

100 — — 0,36 0,52 0,62

2*
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Продолжение таб.]. /  ^

П р и м е ч а н и я :  I. Коэффициент использования группой  7. 
вемлителя (точнее коэффициент использования проводимости гр\ 0! 
вого заземлителя) есть отношение действительной проводимости э ; То 
заземлителя 1 / # гр к наибольшей возможной его проводимости 
бесконечно больших расстояниях между его электродами 1 / R ж

Л =  ReJRrp.

2. Коэффициент использования характеризует степень взаи\- г0 
экранирования электродов, составляющих групповой заземли- ь 
и зависит от формы электродов, их числа и взаимного распо.. е- 
ни я.

О О О . О О О О О О ’
а)

о о о о о о о о о  
о о
о  о
о  о
о о о о о о о о о  

6)

Рис. 1.6 . Способы размещений электродов группового заземлителя
(вил в плане):

и — вертикальные электроды  размещ ены ъ рид; — ертикальны е элел  
размещ ены по контуру: * — горизонтальны е электроды улож ены  парал.» 
на одинаковой глубине; г  — ю рнэонтальны с электроды улож ены  р а с \ 

щимися лучами ня одинаковой глубине

3. В таблице приведены коэффициенты использования верти к 
ных стержневых электродов, расположенных на одной прямой или о 
контуру (рис. 1.6 , а , б), без учета влияния горизонтального электр< 
который связывает их. Сопротивление такой группы электродов. О ;, 
будет:

^гр. в в #«. о/^Пн
•

где /?Bf0 — сопротивление растеканию одного электрода. Ом; п — 
количество электродов.

Для учета полосы связи (горизонтального электрода) необход» 
воспользоваться данными таб.1. 1.23.

4. Таблица соответствует [73, с. 233; Ы , с. 118— 121J.
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Т а б л и ц а  1.23. Коэффициенты использования т]г 
горизонтального полосового электрода, соединяющего 

вертикальные электроды (трубы, уголки и т. п.) 
группового заземлителя

Г Л Т Н О Ш »' II H i
's р в с с т о я н и П
Е д у  в«*рти*кальп |мн
лвектрод «ми

К ИХ ДЛИ НО

Ч исло вертикальны х электродов

10 30 40 60 100

Вертикальные электроды размещены в ряд (рис. 1.6, а )

1

2 

3

0,85 0,77 0,72 0,62 0,42 — —

0,94 0 80 0,84 0,75 0,56 — —

0,96 0,92 0,88 0,82 0,68 — —

тикальные электроды размещены по контуру (рис. 1.6, б )

— 0,45 0,40 0,34 0,27 0,22 0,20

— 0,55 0,48 0,40 0,32 0,29 0,27

— 0,70 0,64 0,56 0,45 0,39 0,36

0,19

0,23

0.33

П р и м е ч а н и я :  1. Сопротивление растеканию горизонталь
ного электрода, Ом, с учетом экранирующего эффекта вертикальных 
•лектродов, которые он соединяет, определяется следующим выраже
нием:

R r =  ̂ г.о/Лг»

где * г ,0 — сопротивление растеканию горизонтального одиночного 
электрода без учета экранирования, Ом.

2. Сопротивление группового заземлителя R r?t Ом, состоящего 
из вертикальных стержневых электродов и соединяющей их полосы 
(горизонтального электрода), будет:

R Гр
^гр, в^г Rn.oRr,o

# г р . в “Ь # г  ^ в ,о Л г “Ь ^ Г ЛвЛв *

ГДе ^гр.» — сопротивление растеканию группового заземлителя, со- 
стоящего из вертикальных электродов, без учета влияния соединяю
щего их горизонтального электрода, Ом (см. примечание 3 к табл. 1.22); 
*в.©, Яг.о — сопротивлении растеканию вертикального и горизонталь
ного одиночных электродов, Ом.

3. Таблица соответствует (73, с, 235; 61, с, 121 — 123J,
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Т а б л и ц а  1.24. Коэффициенты использования цг, п 
параллельно уложенных горизонтальных полосовых электродов 

группового заземлителя (ширина полосы 6 =  20-f-40  мм; 
глубина заложения t 0=  0,3 -1-0,8 м, рис. 1.6, в)

Длина
каждой
полосы.

м

Число
парал

лельных
полос

Расстояние м еж ду параллельны ми п олосам и, м

1 2,5 5,0 10,0 15,0

15 2 0,63 0,75 0,83 0,92 0,96
5 0,37 0,49 0,60 0,73 0,79

10 0,25 0,37 0,49 0,64 0,72
20 0,16 0,27 0,39 0,57 0,64

25 5 0,35 0,45 0,55 0,66 0,73
10 0,23 0,31 0,43 0,57 0,66
20 0,14 0,23 0,33 0,47 0,57

50 2 0,60 0,69 0,78 0,88 0,93
5 0,33 0,40 0,48 0,58 0,65

10 0,20 0,27 0,35 0,46 ОДЗ
20 0,12 0,19 0,25 0,36 0,44

75 5 0,31 0,38 0,45 0,53 0,58
10 0,18 0,25 0,31 0,41 0,47
20 0,11 0,16 0,22 0,31 0,38

100 5 0,30 0,36 0,43 0,51 0,57
10 0,17 0,23 0,28 0,37 0,44
20 0,10 0,15 0,20 0,28 0,345

200 5 0,28 0,32 0,37 0,44 0,50
10 0,14 0 ,2 0 0,23 0,30 0,36
20 0,088 0,12 0,15 0,215 0,265

П р и м е ч а н и я :  1. Сопротивление растеканию группового за
землителя Ягр.п, Ом, состоящего из пг параллельно уложенных полос, 
определяется выражением

^гр. п в  ^ г ,о /ЛгЛг. п»

где /?г,о — сопротивление растеканию одной полосы без учета экрани
рования.

2. Таблича соответствует (61, с. 122].



Защитные заземления и зануления 39

% Т а б л и ц а  1.25. Коэффициенты использования ц , лучевых 
дектродов группового заземлителя (лучи — круглая или полосовая 

сталь; глубина заложения 0,3—0,8 м, рис. 1.6, г)

Число лучей

3 1
В ив на луча, м Диаметр проводника луча, см

' 2 * 2
2,5 0,76 0,74 0,63 0,61
5 0,78 0,76 0,67 0,65

10 0,81 0,79 0,70 0,69
15 0,82 0,80 0,72 0,70
30 0,84 0,82 0,75 0,73

П р и м е ч а н и я :  1. При сооружении воздушных линий элек
тропередачи и в некоторых иных случаях находят применение зазем
лите.! и из круглой или полосовой стали, укладываемые в землю на глу- 
бину 0,3—0,8 м в виде расходящихся лучей.

Г  Сопротивление растеканию такого лучевого заземлителя может 
быть подсчитано по формуле, Ом:

где тя — сопротивление растеканию одного луча, Ом; пЛ — число 
лучей.

2. Д ля получения оптимального значения коэффициента г\л лучи 
следует располагать под равными углами от центра. Увеличение числа 
лучей сверх трех-четырех из-за существенного уменьшения коэффи
циента использования становится неэкономичным.

3. При применении для лучен полосовой стали эквивалентный 
диаметр принимается равным Ь/2, где b — ширина полосы.

4. Таблица соответствует (73, с. 234 , 235].

Т а б л и ц а  1.26. Признаки климатических зон для определения 
коэффициентов сезонности V

Х арактеристика 
климатической зоны

Климатические зоны СССР

1 11 111 IV

Средняя многолетняя низ О т —20 О т — 14

о75

От 0
шая температура (январь), °С до — 15 до — 10 до 0 до + 5

Средняя многолетняя выс О т + 1 6 О т + 1 8 От + 2 2 От + 2 4
шая температура (июль), °С до + 1 8 до + 2 2 до + 2 4 до + 2 6

Среднегодовое количество 
осадков, см

'v  40 ^ 5 0 ^ 5 0 30—50

Продолжительность замер
зания вод, дни

1 9 0 -1 7 0 — 150 ~  100 0
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Продолжение табл. / ^
П р и м е ч а н и я :  I . Изменение удельного сопротивления гр\ !1та 

в течение года различно в разных климатических зонах страны, а слоло. 
вательно, различны в этих зонах и коэффициенты сезонности. Пр :е*. 
дены применяющиеся при расчетах заземлителей как в однород? У 
так и в многослойной земле признаки климатических зон территс и и 
СССР.

2. Таблица соответствует [73, с. 213).

Т а б л и ц а  1.27. Коэффициенты сезонности 
для однородной земли

К лим атическая  
зона по табл . 1.26

С остояние земли во время изм ерений  ее сопрот, 
вления при влаж ности

повышенной нормальной тл ел

Вертикальный электрод длиной 3 м
I 1,9 1.7 1.5

11 1,7 1,5 1,3
III 1.5 1,3 1,2
IV 1.3 1.1 1,0

Вертикальный электрод длиной 5 м
1 1,5 1,4 1,3

11 1.4 1.3 1,2
III 1,3 1,2 1.1
IV 1,2 1.1 1.0

Гориэонтальный электрод длиной 10 м
1 9,3 5,5 4,1

11 5,9 3,5 2,4
III 4,2 2,5 2,0
IV 2,5 1,5 1,1

Гориэонта.\ьный электрод длиной 50 м
1 7,2 4,5 3.6

II 4,8 3,0 2.4
III 3,2 2.0 1.6
IV 2.2 1.4 1.12

П р и м е ч а н и я :  1. При проектировании заземляющих устро ' 
необходимо в качестве расчетного брать наибольшее возможное в т< 
ние годи рачен ие удельного сопротивления земли р, т. е. ориент 
иаться на худший случай.

Однако измерение р в самое неблагоприятное время и при наибо. 
неблагоприятной погоде встречает в практике серьезные затруднен 
Поэтому эти измерения производятся, как пран ■). теплое вр<
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Продолжение табл. 1.27

(май — октябрь) н измеренное удельное сопротивление риш 
Э Е и и е тс я на коэффициент сезонности 'К, учитывающий возможное 
^вышение сопротивления в течение года и состояние (увлажненность) 

во время измерений.
В итоге получается расчетное значенне удельного сопротивления 

для о д н о р о д н о й  земли, О м м ,

Ррасч 8=5 Ризм1̂ *

2. Земля считается п о в ы ш е н н о й  в л а ж н о с т и ,  если 
измереиию ^  сопротивления предшествовало выпадение большого 
ко л и ч е с тв .*  (свыше нормы) осадков (дождей); и о р м а л ь н о й (с р е д- 
н е й) в л а ж н о с т и ,  если измереиию предшествовало выпадение 
небольшого количества (близкого к норме) осадков; м а л о й  в л а ж 
н о с т и ,  если земля сухая, количество осадков в предшествующий 
„зиереяию период ниже нормы.

3. Заглубление электродов, т. е. расстояние от поверхности земли 
до верхнего конца вертикального электрода и до горизонтального 
электрода, равно 0 ,7—0,8 м.

4. Таблица соответствует [73, с. 213, 271].

Т а б л и ц а  1.28. Коэффициенты сезонности для слоя 
сезоинчх изменений в многослойной земле

Клнмати 
ческа я вона 
по табл. 1 . ? 6

У словная  
толщ ина слоя  

сезонны х  
изм енений, м

В лаж ность зем ли во время измерений  
ее сопротивления

повышенная нормальная малая

I 2,2 7.0 4.0 2,7

11 2,0 5,0 2.7 1,9

111 1,8 4.0 2,0 1,5

IV 1.6 2.5 1.4 1.1

- П р и м е ч а н и я :  I. См. примечание 1 к табл. 1.27.
При многослойной земле, когда получены измеренные значения 

дР Ц йы х сопротивлений нескольких слоев, на коэффициент сезон- 
^^Н М Ш ож лю п < иачен 1я ризи лишь тех слоев, которые лежат в пре- 
ел ах толщины слоя < озонных изменений.

»• Определение состояния (увлажненности) земли во время изме- 
сопротивление дано в примечании 2 к табл. 1.27.

• Таблиц, п" .. и .ет  [73, с. 273].
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Т а б л и ц а  1.29. Активные r w и внутренние индуктивные х ы 
сопротивления стальных проводников при переменном 

токе 50 Гц, Ом/км

Размеры  
или д и а 
метр се

чения.' мм

Сече
ние,
мм*

Плотность тока. А/мм*

0.5 1.0 1.5 2.0

гы Х0) Г(0 хсо 'а.

Полоса прямоугольного сечения

2 0 x 4 80 5,24 3,14 4,20 2,52 3,48 2,09 2,97
3 0 x 4 120 3,66 2/20 2,91 1,75 2,38 1,43 2,04
3 0 x 5 ГО 3.38 2,03 2^6 1,54 2,08 1,25 —
4 0 x 4 it'0 2,80 1,68 2,24 1,34 1,81 1,09 1,54
5 0 x 4 200 2,28 1,37 1,79 1,07 1,45 0,87 1,24
5 0 x 5 250 2,10 1,26 1,60 0,96 1,28 0,77
6 0 x 5 300 1,77 1,06 1,34 0,8 1,08 0,65 —

178
1,22

0,92
0,74

Проводник круглого сечения

5 19,63 17,0 10,2 14,4
6 28,27 13,7 8,20 11,2
8 50,27 9,60 5,75 7,5

10 78.54 7,20 4,32 5,4
12 113,1 5,60 3,36 4,0
14 150,9 4,55 2,73 3,2
16 201,1 3,72 2,23 2,7

8,65 12,4 7,45 10,7 6,4
6,70 9,4 5,65 8.0 4,8
4,50 6,4 3,84 5,3 3,2
3,24 4,2 2£2 — —
2,40 — _
1,92 — — — —
1,60 — — — —

П р и м е ч а н и я :  1. Значениями активного и внутреннего индук
тивного сопротивлений стальных проводников необходимо располагать 
при расчете сопротивления петли фаза — нуль в системе зануления, 
если для зануления применяются стальные проводники. Д ля этого 
необходимо знать профиль и сечение проводника, его длину, а также 
ожидаемое значение тока / к, который будет проходить по этому провод
нику в аварийный период.

2. Пример. Определить активное сопротивление R  стальной полосы 
прямоугольного сечения S  =  40 X 4 мм длиной / =  200 м, исполь
зуемой в качестве нулевого защитного проводника электродвигателя. 
Номинальный ток плавких вставок предохранителей, защищающих 
электродвигатель, 1иоы =  125 А; коэффициент кратности тока k  =  3.

Решение. Ожидаемый ток КЗ / в ^  k !ноы =  125*3 =  375 А; плот
ность тока в стальной полосе J  =  I J S  =  375/(40*4) =  2 А/мм*.

По таблице находим лпя  паю сы  сечением 40 • 4 мм при J  = 
=  2 А/мм2 гш =з 1,54 Ом/км. Искомое активное сопротивление полосы

1,54 0 ,2  =  0,309 Ом

3. Пример. Определить внутреннее индуктивное сопротивление Л 
стальной полосы 40 X 4 мм длиной 200 м при условиях, указанных 
в предыдущем примере.
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Решение: 1к ^  375 A; J  =  2 А/мм2 (см. решение предыдущего
__^ n j ) По таблице находим для полосы сечением 40 х  4 мм прй

V 1 о А/мм2 дгл =» 0,92 Ом/км. Искомое внутреннее индуктивное сопро- 
ние полосы X =  / =  0,92-0,2 =  0,184 Ом.

^  4, Таблица соответствует [61, с. 239—241),
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Т а б л и ц а  1.30. Приближенные значения полных 
сопротивлений обмоток масляных трансформаторов

МОЩНОСТЬ Н ом инальное напря
ж ение обмоток  

высшего н ап р я ж е
ния. кВ

*т . Ом. при схем е соединения  
обмоток

У/Ун Д/Ун ■ y /z H

25 6 - 1 0 3,110 0,906
40 6 - 1 0 1,949 0,562
63 6— 10 1,237 0,360

2 0 -3 5 1,136 0,407
100 6 - 1 0 0,799 0,226

2 0 -3 5 0,764 0,327
160 6 - 1 0 0,487 0,141

2 0 -3 5 0,478 0,203
250 6 - 1 0 0,312 0,090

2 0 -3 5 0,305 0,130
400 6— 10 0,195 0,056

2 0 -3 5 0,191 —

630 6 - 1 0 0,129 0,042
20—35 0,121 —

1000 6 - 1 0 0,081 0,027
2 0 -3 5 0,077 0,032

1600 6 - 1 0 0,054 0,017
2 0 -3 5 0,051 0,020

П р и м е ч а н и я :  1. Данные, приведенные в таблице, относятся 
«масляным трансформаторам с обмотками низшего напряжения 
™ /230 В. При низшем напряжении 230/127 В значения указанных 
сопротивлений должны быть уменьшены в 3 раза.

Значением сопротивления обмоток трансформатора необходимо 
Располагать при расчете системы зануления в сетях до 1000 В и, в част- 

при вычислении сопротивления петли фаза—нуль,
3. Таблица соответствует [61, с, 239J,
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Т а б л и ц а  1.31. Наименьшие размеры стальных алектр< й 
применяемых для устройства искусственных заземлите.к,

м
п/п. 1’орма электрод

Круглый (прутковый): 
неоцинкованный 
оцинкованный 
Прямоугольного сече

ния
Угловая сталь

Нормируемый размер

Диаметр, мм 
То же
Сечение, мм2 
Толщина, мм 
Толшина полок, мм

Наимсньц.,.
*°пуст*2У

• н а ч е н *

10
6

48
4
4

П р и м е ч а н и я :  I . Для искусственных заземлителей следу» 
применять сталь размером не менее указанного в таблице. Искусствен 
ные заземлители не должны иметь окраски.

2. Сечение горизонтальных заземлителей для электроу ста новое 
напряжением выше 1000 В выбирается по термической стойкосп 
(исходя из допустимой температуры нагрева 400 °С).

3. Не следует располагать (использовать) заземлители в местах, 
где земля подсушивается под действием теплоты трубопроводов и т. п,

Траншеи для горизонтальных заземлителей должны заполняться 
однородным грунтом, не содержащим щебня и строительного мусора.

4. В случае опасности коррозии заземлителей необходимо выпол
нять одно из следующих мероприятий:

увеличивать сечение заземлителей с учетом расчетного срока hi 
службы;

применять оцинкованные заземлители;
использовать электрическую защиту.
5. В качестве искусственных заземлителей допускается применение 

ваземлителей из электропроводящего бетона.
6. Таблица соответствует (91. п. 1-7-72).

Т а б л и ц а  1.32. Наименьшие размеры заземляющих 
и нулевых защитных проводников в электроустановка 

напряжением до и выше 1000 В

Наименьший допустимы»» 
разм ер в з а в и с и м о с т и  

о т  материала

Х арактеристика
проводника

•

Н ормируемы й
размер

Сталь

N 
п/

п.

М
ед

ь

«К
Я
Я

S
2ч<

Н
Яя
яя
9
л

1
3
в, с
5 ?

я

с

1 Неизолированные
проводники

Сечение, мм'1 
Диаметр, мм

4,0 6,0
5 fi бТо 10

2 Изолированные про
вод*

Сечение, мм* 1,5 2,5
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Продолжение табл. 1 32

Характеристика
проводника

Нормируемы й
размер

Заземляющие и ну
левые жилы кабелей 
и многожильных про
водов в общей защит
ной оболочке с фаз
ными жилами 

Угловая сталь

• Полосовая сталь

Водога-юп; оводные 
трубы (стальные) 

Тонкостенные тр\бы 
(стальные)

Сечение, мм2

Толщина 
полки, мм 

Сечение, мм* 
Толщина, мм 

Толщина 
стенки, мм 
Толщина 

стенки, мм

Н аименьш ий допустимы й  
разм ер в зависимости  

от материала

Сталь

1,0 2,5

а х

2,0 2,5 4.0

24 48 48
3,0 4,0 4,0
2,5 2,5 3,5

1.5 2,5 --

П р и м е ч а н и я :  l . K n .  1. Сечение медных нулевых защитных 
проводников допускается ! мм2, если прокладка производится в трубах 
и фазные проводники имеют то же сечение.

2. В электроустановках напряжением до и выше 1000 В с изолиро
ванной нейтралью проводимость заземляющих проводников должна 
составлять не менее !/s проводимости фазных проводников, а сечение — 
не менее приведенных в настоящей таблице.

Не Требуется применения медных проводников сечением более 25, 
алюминиевых — 35, стальных — 120 мм*.

ВДОоизводст'чмных помещениях с электроустановками напряже
нием до и выше 1000 В магистрали заземления из стальной полосы 
должяы иметь сечение не менее 100 мм2.

В!адектро>ч гановках напряжением до 1000 В с глухозаземленной 
нейтралью в целях обеспечения автоматического отключения аварий
ного участка проводимость фазных и нулевых защитных проводников 
Дмжна быть выбрана такой, чтобы при замыкании на корпус или на 
«Улевой ^защитный проводник возникал ток КЗ, превышающий не 
*енее чем:
• •  3 раза номинальный юк плавкого элемента ближайшего предо- 

имтел я;
■ ■ З р аза  номинальный гок нерегулируемого расцепителя или уста- 

и * J ° Ka регулируемого р.к ценителя автоматического выключателя, 
ТЯНУТО Обратно зависимую от тока характеристику.

ceiefi автоматическими выключателями, имеющими 
Н Р Р  ^leKipjMai нитнын расцепитель (отсечку), проводимость указан
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Продолжение табл. / ^
ных проводников должна обеспечивать ток не ниже уставки тока мп 
венного срабатывания, умноженной на коэффициент, учитывают ^ 
разброс (по заводским данным), и на коэффициент запаса 1,1. При 
ствии заводских данных для автоматических выключателей с номинал
....... током до 100 А кратность тока КЗ относительно уставки следуй

ммать не менее 1,4, а для автоматических выключателей с ^
ным
принимать
нальным током более 100 А — не менее 1,25.

Полная проводимость нулевого защитного проводника во 
случаях должна быть не менее 50 % проводимости фазного проводника

4. В электроустановках напряжением выше 1000 В с э ф ф е к т и в н о  
заземленной нейтралью сечения заземляющих проводников д о л ж н ы  
быть выбраны такими, чтобы при протекании по ним наибольшего тока 
однофазного КЗ температура заземляющих проводников не превысила 
400 'С (кратковременный нагрев, соответствующий времени действия 
основной защиты и полному времени отключения выключателя).

5. Таблица соответствует [91, пп. 1-7-76 — 1-7-79).

N»
п/п.

Т а б л и ц а  1.33. Сроки контроля состояния 
заземляющих устройств

С одерж ание контроля Сроки

Электроустановки энергосистем

Измерение сопротивления за
земляющих устройств:

а) электростанций, подстан
ций и линий электропередачи

б) подстанций воздушных 
распределительных сетей 35 кВ 
и ниже

в) тросовых опор ВЛ 110 кВ 
и выше

г) опор с разъединителями, 
защитными промежутками, труб
чатыми и вентильными разряд
никами в сетях 35 кВ и ниже

д) опор с повторными зазем- 
#гсителями нулевых проводов в

сетях до 1000 В
е) железобетонных и металли

ческих опор ВЛ, проходящих 
в населенной местности (выбо
рочно у 2 % опор)

После монтажа, переуст
ройства и капитального ре
монта заземляющих уст
ройств

Не реже 1 раза в 10 лет

При обнаружении следов 
перекрытий или разрушений 
изоляторов электри ческе й 
дугой

Не реже 1 раза в 5 лет

То же

Не реже 1 раза в Ю лет
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Продолжение табл. 1.33

С одерж ание контроля

Проверка наличия и состоя
ния цепей между ?аземлителями 
и заземляемыми элементами, а 
также соединений естественных 
заземлителей с заземляющим 
устройством

Выборочная проверка (со 
вскрытием грунта) состояния 
элементов заземлителя, находя
щихся в земле

Э<\ектроустановки потребители

Сроки

При измерении сопротив
ления заземляющего устрой
ства

Не реже 1 раза в 10 лет

Внешний осмотр заземляюще
го устройства

Измерение сопротивления за
земляющих устройств:

а) подстанций

б) опор В Л выше 1000 В

в! цеховых электроустановок 
Измерение сопротивления ес

тественных и искусственных за
землителей и проверка надеж
ности их соединения 

Проверка наличия цепи между 
магистралью заземления и за
земленным оборудованием 

Выборочная проверка (со 
вскрытием грунта) состояния 
находящихся в земле элементов 
заземли геля:

а) подстанций

б) опор ВЛ выше 1000 В

Одновременно с осмотром 
электрооборудования РУ, 
ТП, РП, а также цеховых 
и других электроустановок

1. После монтажа и капи
тального ремонта

2. В первый год эксплуа
тации

3. В дальнейшем не реже
I раза в 3 года

1. После монтажа и капи
тального ремонта

2. После первых 9 лет 
эксплуатации

3. В дальнейшем 1 раз в 
6 лет

Не реже 1 раза в год
После каждого ремонта 

заземлителей

После ремонта или пере
становки оборудования

Одновременно с измерени
ем сопротивления заземли
теля (см. п. 5, а)

То же (см. п. 5, б)
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Продолжение табл. l j j

п/п. С одержание контоля Сроки

10

11

Измерение уделькго сопро
тивления грунта н участке 
размещения заземли'яей опор 
ВЛ выше 1000 В 

Измерение полной сопротив
ления петли фаза — иль в элек
троустановках напряжением до 
1000 В с глухозазем;;нной ней
тралью

Проверка состоян! пробив
ных предохранителей* сети до 
1000 В

В первый год эксплуатации

1. При капитальных ре. 
монтах и реконструкциях 
сети

2. 1 раз в 5 лет

1. При каждом ремонте 
оборудования

2. При предположении о 
срабатывании предохрани
теля

П р и м е ч а н и я :  1. В.’— воздушная линия электропередачи; 
РУ — распределительное уст;Лство; ТП — трансформаторный пункт; 
РП — распределительный пунг.

2. К п. 1, е. Измерениядожны проводиться на участках ВЛ 
с наиболее агрессивными, опо.зневыми, выдуваемыми или плохо прово
дящими грунтами.

3. К п. 3. Выборочная прзерка заземлителей на ВЛ со вскрытием 
грунта производится лишь у 2» опор с заземлителями. Для заземляю
щих устройств и заземли теле опор ВЛ, подверженных интенсивном 
коррозии, устанавливается б:ее частая периодичность выборочных 
вскрытий грунта по решению лавного инженера энергопредприятнн.

Рис. 1.7. Схемы подключения :рибора М-416 при измерении conj ’• 
тивлеш заземлителя:

а — при измерении больш их сопроьленнА; 6  — при измерении малых сопри*
тивле'Л (до 1 Ом)
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Продолж ение табл. 1.33

4 . К п. 5. Сопротивление заземлителей, подверж енные интенсивной 
^ р о з н и , должно измеряться через меньшие пром еж утки времени. 
Емюдичиос; ь измерений устанавливается ответственным за электро- 
Q S c tb o  предприятия (организации).

5. К п. 9. Измерение удельного сопротивления грунта производится 
v тех*опор ВЛ, сопротивление заземления которых превы ш ает 15 0 м . 
'  6 . К п. Ю. Измерение сопротивления петли фаза— нуль должно 
производить I для наиболее удаленных, а также н аи более мощных 
Л!ектроприемников, но не менее 10 % их общего количества.

7. Измерение сопротивления заземляющих устройств может про
водиться с применением различных приборов, в том чи сл е  специальным 
измерителем сопротивления заземления М-416 (выпускаемым взамен 
МС08). Схемы подключения прибора приведены на рис. 1.7. Схема на 
рис. 1.7, а  дает менее точный результат (поскольку в результат  измере
ния входит сопротивление провода на участке /  — Rx ) й  применяется 
при измерении сопротивлений больше 1 Ом.

8 . Таблица соответствует [85, §41.7—41.9; 86, п п .  ЭП-13-22 — 
ЭП-13-26, Э11-13-28 -  ЭИ-13-301.

1.3. ТОКОПРОВОДЫ

Т а б л и ц а  1.34. Классификация токопроводов

St
п/п

Н аименование и 
исполнение токопро

водов
Х ар ак тери сти ка

В зависимости от вида проводников

Гибкие

Жесткие

В качестве токоведущих проводни
ков используются провода

В качестве токоведущих проводни
ков используются шины

В зависимости от назначения 
(жесткие токопроводы до 1000 В)

Магистральные 
(рис. 1.8)

Распределительные 
(рис. 1.9) 

Троллейные (рис. 1.

Осветительные 
(рис. 1. 11)

10)

Предназначены в основном для при
соединения к ним распределительных 
шинопроводов и силовых распредели
тельных пунктов, щитов и отдельных 
мощных электроприемников 

Предназначены в основом для при
соединения к ним электроприемников 

Предназначены для питания пере
движных электроприемников 

Предназначены для питания све
тильников и электроприемников не
большой мощности



60 Электротехнические установки [Разл

Продолжение табл, 1 , ц

Рис. 1.8 , Пример магистрального токопровода напряжением
до 1000 В:

I — прямая секция; 2 —  крышка углового стыка; 3  — присоедини- 
тельная секция; 4 угловая секция; 5 — хомут тросового подвеси: 
6 тт торцевая крышка; 7 ~  тросовый подвес; в  — кронштейн; 9 — 

напольная стойка; 10 ~  секция компенсатора
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Продолжение табл. 1.34

I, 3 н 7 — конструкции для крепления токопровода (стойка, кронштейн и 
тросовый подвес); 2  и 5 — угловая и прямая секции; 4, б и 8 — коробки соот
ветственно с автоматом, предохранителями или выключателями с указателем  

напряжения; 9 — вводная коробка; 10 — проводка к лектропрнемнику

Рис. 1.Ю. Пример троллейного токопровода 
напряжением до 1000 В, смонтированного 

на металлической подкрановой балке:
I — подкрановая балка; 2 — токопровод; 3 -• 
•®*осъемнзя каретка; 4 — ведущая скоба; 5 
траверса с механизмом; 6 — питающий кабель; 

7 — кронштейн
Рис. 1.Ц . Пример осветительного токопро

вода, смонтированного на подвесках:
* токопровод; 2 подвеска; 3 светильник
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Продолжение табл. 1 3 4

п/п.
Наименование 
и исполнение 
токопроводов

Характеристика

-

В зависимости от защитных свойств оболочки 
токопровода до 1000 В

10

II

12

Исполнение IP00 
Исполнение 1Р21

Исполнение IP31

Исполнение IP51

Исполнение 1Р54

Исполнение 1Р65

Защита отсутствует 
Обеспечена защита от проник ново, 

ния внутрь оболочки пальцев руки 
или предметов длиной не более 80 мм 
и твердых тел размером свыше 12 м, 
а также от вредного воздействия ка
пель воды, падающих вертикально на 
оболочку

Обеспечена защита от проникноие- 
ння внутрь оболочки инструментов, 
проволоки и т. п. диаметром или тол
щиной более 2,5 мм и твердых тел 
размером более 2,5 мм, а также от 
вредного воздействия капель воды, 
падающих на оболочку вертикал: но 

Обеспечена защита от проникнове
ния внутрь оболочки пыли в коли
честве, достаточном для нарушения 
работы изделия, а также от вредт  го 
воздействия капель воды, падшоших 
на оболочку вертикально 

Обеспечена защита от проникнове
ния внутрь оболочки пыли в количе
стве, достаточном для нарушения ра
боты изделия, а также от вредного 
воздействия на изделие воды, р аз
брызгиваемой на оболочку в лобоч  
направлении 

Защита олностью предотвращает 
проникновение пыли под оболочк\ 
а также исключает вредное воздей
ствие на изделие струи воды, вы6 | 
сываемсй на оболочку в любом на
правлении

П р и м е ч а н и я :  1. Токопроводом называется устройство, прс 
назначенное для передачи и распределения электроэнергии, состояи 
нз неизолированных или изолированных проводников и относящих^ 
к ним изоляторов, защитных оболочек, ответви тельных устройст 
поддерживающих и опорных конструкций.

?. Жесткий токопропод до 1000 В заводского изготовления, nocTiJ 
ляемый комплектными секциями, называется шинопроьодом.
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Продолжение табл. 1.34
3 . Токопровод выше 1000 В, выходящий за пределы одной электро

установки, называется протяженным.
' 4. Токопроводы до 1000 В имеют преимущественно указанные ис
полнения,

5. Указания не распространяются на специальные токопроводы 
д а  электролизных установок, короткой сети электротермических 
у стан овок , а также на токопроводы, устройство которых определяется 
специальными правилами или нормами.

6 . Таблица соответствует [93, пп. I I -2-2 — I I -2-4, I I -2-20 — I I -2-22; 
13, пп. 2.1, 2.2].

Т а б л и ц а  1.35. Некоторые требования к устройству 
токопроводов напряжением до 1000 В

Высота установки токопроводов от 
уровня пола или площадки обслужива
ния в производственных помещениях 
(Н на рис. 1. 12)

а) токопроводы исполнения IP00 (без 
оболочек)

б) токопроводы исполнения IP21 и 
IP31

в) токопроводы исполнения IP5I, IP54 
и 1Р65

Высота установки токопроводов без за
щитных оболочек (исполнение IP00) от 
уровня настила моста и тележки крана 
(при размещении токопроводов в крано
вых пролетах):

а) при отсутствии ограждений от слу
чайного прикосновения

б) при наличии ограждений от слу
чайного прикосновения

Расстояние от токоеедущих частей то
копроводов без защитных оболочек (ис
полнение IP00):

а) до трубопроводов
б) до технологического оборудования
в) до стен зданий и заземленных кон

струкций
г) до сгораемых элементов зданий

3.5 м

2.5 м

Не нормируется

2,5 м

Менее 2,5 м, но 
не ниже уровня 
нижнего пояса фер
мы перекрытия

1,0 м
1,5 м 

50 мм

200 мм
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Продолжение табл.

К*
п/п. Н ормируемая величина

Наименьшее
допустимое

значение

4 Расстояние от токопроводов, имеющих 
защитные оболочки (исполнения IP2I, 
IP3I, IP51, IP65), до трубопроводов и 
технологического оборудования

Не нормируется

5 Расстояние в свету между проводни
ками разных фаз или полюсов токопро
водов без защитных оболочек (исполне
ние IP00)

50 мм

П р и м е ч а н и я :  1. К п. 2, б. Ограждения должны обеспечивать 
защиту от случайных прикосновений к токопроводу с настила моста и 
тележки крана на всем протяжении токопровода. Допускается устрой
ство ограждения в виде навеса на самом кране под токопроводом.

2. Места ответвлений от токопроводов должны быть доступны для 
обслуживания. В местах, где токопроводы могут подвергаться механи
ческим повреждениям, они должны иметь соответствующую защиту.

Конструкции, на которых устана
вливаются токопроводы, должны 
быть выполнены из несгораемых 
материалов и иметь предел огне
стойкости не менее 0,25 ч.

3. Конструкция проходов токо
проводов через перекрытия, перего
родки и стены должна исключать 
возможность распространения дыма 
и пламени из одного помещения

Рис. 1.12. Установка распредели
тельного токопровода напряже
нием до 1000 В на полу произ
водственного помещения по 

стойкам:
Н — нормируемая высота установки 

(см табл. 1 3 5 ):
/  — токопровод; 2 — сто А ка; 3 — 
опорное основание; 4 — стопори ы Л 
болт крепления токопровода к опор
ному основанию; 5 — крепление стой

ки к полу.

в другое через щели в местах прохода или через отверстия в оболоч
ках токопровода. При вертикальной прокладке токопровода должны 
быть приняты меры, исключающие возможность возникновения тяги 
воздуха через кожухи токопровода.
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Продолжение табл. 1.35

4 . Коммутационная и защитная аппаратура для ответвлений от 
■ д о в о д о в  должна устанавливаться либо непосредственно на токо*

доводах. либо вблизи пункта ответвления. Эта аппаратура должна 
К Г расп олож ен а и ограждена так, чтобы исключалась возможность 
Е р Д и о г о  прикосновения к частям, находящимся под напряжением, 
кооп ерати вн ого  управления с уровня пата или площадки обслу
живания аппаратами, установленными на недоступной высоте, должны 
быть предусмотрены соответствующие устройства (тяги, тросы). Аппа
раты должны иметь различимые с пата или площадки обслуживания 
указатели патожения аппарата (включено, отключено).

5. По всей трассе токопроводов без защитных оболочек (IP00) 
через каждые 10—15 м, а также в местах, посещаемых людьми (поса
дочные площадки для крановщиков и т. п.), должны быть укреплены 
плакаты и знаки безопасности.

6 . Характеристики исполнений токопроводов приведены в табл. 1.34,
7. Таблица соответствует [93, пп. 11-2*19—II -2-23, I I -2-25, II 2-27|.

Т а б л и ц а  1.36. Некоторые требования к устройству 
токопроводов напряжением выше 1000 В в туннелях и галереях

м
п/п. Н орм и руем ая  величина Значение, не менее

1 Расстояния в свету между неизолиро Указанного в
ванными токоведущими частями разных 
фаз, от неизолированных токоведущих 
частей до заземленных конструкций и 
ограждений, пола и земли, а также между 
неогражденными токоведущими частями 
разных цепей

табл. 1.62

2 Ширина коридоров обслуживания то
копроводов, не имеющих оболочек (сте
пень защиты IP00):

1,0 мпри одностороннем расположении
при двустороннем расположении 1,2 м

3 То же при длине токопровода более 
150 м :

1,2 мпри одностороннем расположении
при двустороннем расположении 1,4 м

4 Высота ограждения токопровода, не 
имеющего оболочки

1,7 м

5 Предел огнестойкости несущих строи
тельных конструкций туннелей и гале
рей:

0,75 чвыполненных из железобетона
выполненных из стального проката 0,25 ч

6 Разность температур входящего и вы
ходящего воздуха при номинальной на
грузке токопровода

Не более 15 °С
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Продолжение табл. I лг,

П р и м е ч а н и я :  1. В начале и конце токопровода, а так* 
в промежуточных точках следует предусматривать стационарные зазем
ляющие ножи либо устройства для присоединения переносных зазем. 
ний. Число мест установки переносных заземлений должно выбирать, - 
таким, чтобы наведенное от соседних токопроводов при КЗ напряжен 
между двумя соседними точками установки заземлений не превыш.1 
250 В.

2. К п. 5. Туннели и галереи для токопроводов должны сооружать i 
из несгораемых материалов. Внутреннее пространство туннелей и гале
рей не должно пересекаться какими-либо трубопроводами.

3. К п. 6 . Вентиляционные отверстия должны быть закрыты жалю 
или сетками и защищены козырьками.

5 Ш

' I 'V  
iprrfl1—I— M il1 -

Рис. 1.13. Варианты размещения симметричных подвесных токопроп* 
дов в галерее и туннеле:

а  ь  за к р ы т а  галерее; б  —  в туннеле (две цепи); « «— в туннеле (четыре цеп»
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4. Освещение туннелей и галерей должно питаться от двух источ
и м *  с чередованием присоединений ламп к обоим источникам. Там, 
^проклады ваю тся токопроводы бет оболочек (степень защиты 1Р00) 
Осветительная арматура должна быть установлена так, чтобы было 
обеспечено безопасное ее обслуживание. В этом случае осветительная 
2 уггропров()Дк.1 в туннелях и галереях должна быть экранирована 
(кабели с металлической оболочкой, электропроводки в стальных трубах

* ^ 5.* Туннели и галереи токопроводов должны быть оборудованы 
устройствами связи. Аппаратура средств связи и места ее установки 
должны определяться при конкретном проектировании.

6. На рис. 1.13 показаны варианты размещения симметричных 
подвесных токопроводов в галерее и туннеле.

7. Таблица соответствует |93. пп. 11-2-29 — 11-2-32].

1.4. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 
НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 220 кВ

Т а б л и ц а  1.37. I лубина прокладки кабельных линий в земле

S i
п/п. Н о р м и р у е м а я  в е л и ч и н а

Н а и м е н ь ш е е  
д о п у с т и м о е  
з н а ч е н и е ,  м

1 Глубина заложения от планировочной 
отметки:

при напряжении линий до 20 кВ 0,7
то же 35 кВ 1,0
при пересечении улиц и площадей 
независимо от напряжения

1.0

2 Глубина заложения от планировочной 
отметки маслонаполненных кабельных 
линий ПО—220 кВ

1.5

3 Глубина заложения в пахотной земле 
при напряжении линий 6— 10 кВ

1.0

 ̂ П р и м е ч а н и я :  I. К п. 1, Допускается уменьшение глубины 
наложения до 0,5 м па участках длиной до 5 м при вводе линий в зда
ния, а также в местах пересечения их с подземными сооружениями 
При услов ы защиты кабелей от механических повреждений (например, 
прокладка в трубах).

2. К п. 3. При прокладке кабельных линий по пахотным землям 
■ряоса земли над трассой может быть занята под посевы.
Ньс~3. При прокладке кабельных линий непосредственно в земле 
рбели  должны прокладываться в траншеях и иметь снизу подсыпку, 
Я-Сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строи- 
■иьного мусора и шлака. Кабели на всем протяжении должны быть
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защищены от механических повреждений путем покрытия при 35 
и выше железобетонными плитами толщиной не менее 50 мм, Ни 
35 кВ — плитами или кирпичом глиняным обыкновенным в один ст5 
поперек трассы кабелей (при рытье траншеи землеройным механизм 
с шириной фрезы менее 250 мм, а также для одного кабели — 
трассы кабельной линии). Применение силикатного, а также глиняной 
пустотелого или дырчатого кирпича не допускается.

При прокладке на глубине 1—1,2 м кабеля 20 кВ и ниже (кроц 
кабелей городских электросетей) допускается не защищать от механи
ческих повреждений. Кабели до 1000 В должны иметь такую защиту 
лишь на участках, где вероятны механические повреждения (напри, 
мер, в местах частых раскопок). Асфальтовые покрытия улиц и т п 
рассматриваются как места, где разрытия производятся в редких слу! 
чаях.

4. Таблица соответствует [94, пп. I I -3-83, I I -3-84).

Т а б л и ц а  1.38. Расстояния от кабельных линий, 
проложенных в земле, до различных объектов при параллельном 

следовании и сближении

Nt
п/п. Н орм ируем ое расстояние Наименьш ее допу. 

стнмое значение, и

1 Между кабелем и фундаментами зда
ний, вдоль которых прокладывается ка
бель, в свету (рис. 1.14)

0,6

2 По горизонтали при параллельной про
кладке кабельных линий в свету: 

а) между силовыми кабелями до 10 кВ 0,1
б) между кабелями ‘20—30 кВ и между 

ними и другими кабелями
0,25

в) между кабелями, эксплуатируемыми 
различными организациями, а также 
между силовыми кабелями и кабелями 
связи

0,5

г) между маслонаполненными кабелями 
110—220 кВ и другими кабелями

0,5

3 Между контрольными кабелями Не нормируется

4 От кабелей до стволов деревьев 
(fkc. 1.15): 

а) при прокладке кабельных линий в 
зоне насаждений

2

б) при прокладке кабельных линий в 
пределах зеленой зоны с кустарниковыми 
посадками

0,75
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Н ормируемое расстояние

По горизонтали от кабельных линий 
напряжением до 35 кВ и маслонаполнен
ных кабельных линий (при параллельной 
прокладке) в свету:

а) до трубопроводов водопровода, кана
лизации II дренажа (рис. 1.16)

б) до газопроводов давлением до 
0,6 МПа (6 кгс/см») (рис. 1.16)

в) до газопроводов давлением более 
0,6 МПа (6 кгс/см*)

г) до стенки канала теплопровода 
(рис. 1.17)

От кабеля до оси пути железной до
роги (при прокладке кабеля в зоне от
чуждения):

а) электрифицированной 
| r 6) неэлектрифициропанной

От кабеля до бровки автомобильных 
дорог I и II категорий

От кабеля до оси трамвайного пути
От кабельной линии, проложенной па

раллельно воздушной линии электропе
редачи (ВЛ):

а) до вертикальной плоскости, прохо
дящей через крайний провод ВЛ 110 кВ 
и выше (рис. 1.18, а)

б) до заземленных частей и заземлите- 
лей опор ВЛ (рис. 1.18, б):

выше 1 до 35 кВ 
110 кВ и выше

в) до опоры ВЛ до 1000 В (рис. 1.19)
г) то же при прокладке кабеля на уча

стке сближения в изолирующей трубе
Or кабельной муфты до ближайшего 

кабеля в свету

Наименьш ее доп у
стимое значение, м

0,5

1

2 

2

10.75 
3,25 
1

2.75

10

5
10

1
0,5

0,25

ниякР ^ и м е 4 8 н и я: 1. К п. 1. Прокладка кабелей в земле под зда- 
j ' *  также через подвальные и складские помещения запрещается. 

^  п. 2 , б, в. Допускается в случае необходимости по согласова
н н ы  ЭксплУатиРУКХЦими организациями с учетом местных условий 
амовы Ие^ аССТОЯНИЙ* У^занных в п. 2 , б и в, до 100 мм, а между 

кабелями до 10 кВ и кабелями связи, кроме кабелей с цепями, 
25о высокочастотными системами телефонирования, — до

«Ри условии защиты кабелей от повреждений, могущих возник-
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■уть при КЗ в одном из кабелей (прокладка в трубах, установка ц* 
сгораемых перегородок и т. п.).

3. К п. 2, г. кроме соблюдения указанного расстояния кабел! 
маслонаполненные линии низкого и среднего давления должны о :е. 
ляться одна от другой и от других кабелей железобетонными плитами 
поставленными на ребро; следует также произвести расчет эл«ктромаГ! 
нигного влияния на кабели связи.

4. К п. 4, а. Допускается по согласованию с организацией, в веде, 
нии которой находятся зеленые насаждения, уменьшение этого расе: я- 
ни я при условии прокладки кабелей в трубах, проложенных путем 
подкопки.

5. К. п. 5, а, б, в. В стесненных условиях допускается уменыис; ие 
указанных расстояний для кабельных линяй до 35 кВ, за исключением 
расстояний до трубопроводов с горючими жидкостями и газами, д0 
0,5 м без специальной защиты кабелей и до 0,25 м при прокладке кабс ей 
в трубах. Д ля маслонаполненных кабельных линий 110—220 кВ на 
участке сближения длиной не более 50 м допускается уменьшен! е 
расстояния по горизонтали в свету до трубопроводов, за исключением 
трубопроводов с горючими жидкостями и газами, до 0,5 м при условии 
устройства между маслонаполненными кабелями и трубопроводом за
щитной стенки, исключающей возможность механических повреждений.

Параллельная прокладка кабелей над и под трубопроводами в вер
тикальной плоскости не допускается.

6 . К п. 5, г. Расстояние 2 м может быть уменьшено, если теплопро
вод на всем участке сближения с кабельной линией имеет такую тепло
изоляцию, что дополнительный нагрев земли теплопроводом в месте 
прохождения кабелей в любое время года не превышает 10 СС для ка
бельных линий до 10 кВ и 5 °С для линий 20—220 кВ.

7. К п. 6 . При прокладке кабельной линии параллельно с желез
ными дорогами кабели должны прокладываться, как правило, вне зоны 
отчуждения дороги. Прокладка кабелей в пределах зоны отчуждения 
допускается только по согласованию с организациями Миннстерсша 
путей сообщения. В стесненных условиях допускается уменьшение ука
занных расстояний, при этом кабели на всем участке сближения должны 
прокладываться в блоках или трубах. При электрифицированных доро
гах на постоянном токе блоки или трубы должны быть изолирующими 
(асбоцементные, пропитанные гудроном или битумом и др.).

8 . К п. 7. При прокладке кабельной линии параллельно с авто
мобильными дорогами категорий I и II кабели должны прокладыва гься 
с внешней стороны кювета или подошвы насыпи на расстоянии не менее
1 м от бровки или не менее 1,5 м от бордюрного камня. У м ен ь ш ен и е  
указанного расстояния допускается в каждом отдельном случае по со
гласованию с соответствующими управлениями дорог. Деление автодо
рог на ка§егорни приведено в примечании 7 к табл. 1.43.

9. К п. 8 . В стесненных условиях допускается уменьшение эю г о  
расстояния при условии, что кабели на всем участке сближения будут  
проложены в изолирующих блоках или трубах.

10. К п. 9, б. В стесненных условиях расстояние от каб ел ь н ы х  
линий до подземных частей и заземлителей отдельных опор ВЛ выше 
1000 В допускается не менее 2 м; при этом расстояние от кабеля до вер-



Кабельные линии электропередачи до 220 кВ  61

Продолжение табл. 1.38

скальной плоскости, проходящей через крайний провод ВЛ, не норми-

рУ II* к  в Расстояние в свету от кабельной линии до опоры ВЛ 
1000 В должно быть не менее 1 м, а при прокладке кабеля на участке 

££дяженм}! в изолирующей трубе — 0,5 м. На территориях электро
с т а н ц и й  и подстанции в стесненных условиях допускается прокладывать 
«абельные линии на расстояниях не менее 0,5 м от подземной части 
опор воздушных связей (токопроводов) и ВЛ выше 1000 В, если зазем
ляю щ ие устройств* этих опор присоединены к контуру заземления 
В д о в и й .

12, Таблица соответствует |94, пп. 11-3-85 — I I -3-93].

Рис. 1.14. Сближение в земле ка
бельных линий и фундаментов зда
ний (наименьшее допустимое рас

стояние):
I  шт к«Се.1Ьн«>я линии; i  — фундамент 

здания

Рис. 1.15. Сближение в земле ка
бельных линий с деревьями и кус
тарниками (наименьшие допусти

мые расстояния):
1 — кабельная линия; 2 — дерево:

.? — куст

^ ^ ^ 4 .1 6 .  Сближение в земле ка- 
^р ь н ы х  линии с трубопроводами 

'

^ ^ ’“‘«Сельнй»» линия: j — рубопро- 
водопровода, кан литяции дрена-
|  р — in --и ров  -д ао

Г 0.6 МПа \6 кгс'см*>
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Рис. 1.17. Сближение в земле ка- 
больных линий с теплопроводом 
(наименьшее допустимое расстоя

ние):
/ — кабельная линия; 2 — теплопро

вод

Рис. 1.18. Сближение кабельной линии, проложенной в земле, с ВЛ 
110 кВ и выше при параллельной прокладке (наименьшие допустимые

расстояния):
а — расстояние от вертикальной плоскости, проходящей через крайний провод 
ВЛ ; в — расстояние до заземлителя и заземленных частей опоры; / -• кабель

ная линия; 2 —- опора ВЛ ; 3 — заземляющее устройство

1000 

ТП— ~

Рис. 1.19. Сближение кабельной 
линии, проложенной в земле, с В  Л 
до 1000 В при параллельной про
кладке (наименьшее допустимое 

расстояние):
i ш* кабельная линия; 2 — опора ВЛ
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Т а б л и ц а  1.39. Расстоянии между кабельными линиями, 
проложенными в земле, и пересекаемыми объектами

|Л Пересекаемые объекты и нормируемое Наименьшее допуЛ»
р/п. расстояние стимое значение, а

1 Трубопроводы, в гом числе нефте- и
газопроводы,— между кабелем и трубо
проводом:

а) при пересечении кабельной линией 
до 35 кВ:

в обычных условиях 0,5
в стесненных условиях 0,25

б) при пересечении кабельной масло
наполненной линией:

в обычных условиях 1
в стесненных условиях 0,25

2 Теплопроводы — между кабелем и пе
рекрытием теплопровода: 

а) при пересечении кабельной линией 
до 35 кВ:

в обычных условиях 0,5
в стесненных условиях 0,25

б) при пересечении кабельной масло
наполненной линией:

в обычных условиях 1
в стесненных условиях 0,5

3 Железные и автомобильные дороги
(рис. 1.20):

1а) от кабеля до полотна дороги (глу
бина)

0,5б) от кабеля до дна водоотводных ка
нав (глубина)

4 Электрифицированные и подлежащие 
электрификации на постоянном токе же
лезные дороги —от места пересечения до 
стрелок, крестовин и мест присоединения 
к рельсам отсасывающих кабелей

10

5 Трамвайные пути — от места пересече
ния до стрелок, крестовин и мест при
соединения к рельсам отсасывающих ка

3

6
белей

Другие кабели, в том числе кабели 
связи:

а) в обычных условиях 0,5
б) в стесненных условиях (для кабелей 0,15

до 35 кВ )
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П р и м е ч а н и я :  1. К п. 1, а. Расстояние 0,25 м допускается , .ри 

условии прокладки кабеля в трубах на участке пересечения плюс Г!0 
2 м в каждую сторону.

2. К п. 1, б. Расстояние 0,25 м допускается при условии прокл Ки 
кабеля в трубах или железобетонных лотках с крышками.

3. К п. 2, а. Теплопровод на участке пересечения плюс по 2 м в к ■> 
дую сторону от крайних кабелей должен иметь такую теплонзолиц i0 
чтобы температура земли не повышалась более чем на 10 °С по отноше- 
нию к высшей летней температуре и на 15 °С  по отношению к низшей 
зимней.

4. К п. 2 , б. Теплопровод на участке пересечения плюс по 3 ч 
в каждую сторону от крайних кабелей должен иметь такую теплоизоля-

2000

77У&7

Рис. 1.20. Пересечения железных и автомобильных дорог кабельными 
линиями, проложенными в земле, при отсутствии зоны отчуждения 

(наименьшие допустимые расстояния):
а — пересечение железной дороги; б — пересечение автомобильной дороги; 
I  — труба; 2 — место уплотнения джутовыми плетеными шнурами; 3 — под
сыпка из песка или мягкой земли; 4 — основание рельсов или полотна дороги;

5 —• кювет
цию, чтобы температура земли не повышалась более чем на 5 °С в лю с 
время года.

5. К п. 3. При пересечении кабельными линиями железных и ав; >- 
мобильных дорог кабели должны прокладываться в туннелях, блоках 
или трубах по всей ширине зоны отчуждения на глубине не менее ! ч 
от полотна дороги и не менее 0,5 м от дна водоотводных канав. При 
отсутствии зоны отчуждения указанный способ прокладки долям i 
выполняться только на участке пересечения плюс по 2 м по обе cropoi ы 
ог полотна дороги.

6 . К  п. 4. При пересечении кабельными линиями электрифицир - 
ванных и подлежащих электрификации на постоянном токе железных 
дорог блоки и трубы должны быть изолирующими.

7. К  п. 5. При пересечении кабельными линиями трамвайных путей 
кабели до.шны прокладываться в изолирующих блоках или трубах.

8 . К п. 6 . В стесненных условиях расстояние 0,15 м допустимо при 
условии разделения кабелей на всем участке пересечения плюс
1 м в каждую сторону плитами или трубами из бетона или друг 
равнопрочного материала; при этом кабели связи должны быть распо
ложены выше силовых кабелей.

9. Таблица соответствует [94, пп. I I -3-94 — 11-3-98).
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Т а б л и ц а  1.40. Наименьшие расстояния для кабельных 
сооружений

мм. при прокладке

м
я/п. Нормируемый размер в туннелях, 

галереях, 
кабельных 

этажах и на 
эстакадах

в кабельных каналах 
и двойных полах

1 Высота сооружения (в све
ту)

1800 Не более 1200

2 Ширина прохода — рас
стояние по горизонтали в 
свету между конструкциями 
при двустороннем их распо
ложении (рис. 1.21 и 1.22)

1000 300 при глубине 
до 0,6 м; 450 при 
глубине более 0,6 
до 0,9 м; 600 при 
глубине более 0,9 м

8 Ширина прохода— рас
стояние по горизонтали в 
свету от конструкции до сте
ны при одностороннем рас
положении (рис. 1.21 и 1.22)

900 То же

4 Расстояние по вертикали 
между горизонтальными 
конструкциями

а) для гиловых кабелей 
при напряжении*

до 10 кВ 200 150
20— 35 кВ 250 200
НО кВ и выше 300 250

б) для контрольных кабе
лей и кабелей связи, а так
же силовых сечением до 
3x25 мм* до 1000 В

100 100

6 Расстояние между опор
ными конструкциями (кон
солями) по олине сооруже
ния

800— 1000 800-1000

6 Расстояние по вертикали 
и горизонтали в свету между 
одиночными силовыми кабе
лями до 35 кВ

Не менее диаметра кабеля

8 П. А. Долин
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Наименьшее допустимое эшачение 
мм. при прокладке

Нормируемый размер

Расстояние по горизонта
ли между контрольными ка
белями и кабелями связи, 
в том числе для кабелей, 
прокладываемых в кабель
ных шахтах 

Расстояние по горизонтали 
в свету между кабелями 
110 кВ  и выше

в туннелях, 
галереях, 
кабельных 

этажах и на 
эстакадах

в кабельных канала* 
н двойных полах

100

Не нормируется

Не менее диамет
ра кабеля

П р и м е ч а н и я :  l . K n . 4. Полезная длина консоли должна бить 
не более 500 м на прямых участках трассы.

2. К п. 4, а. Если кабели 110 кВ и выше расположены треуголь
ником, то в туннелях, галереях, кабельных этажах и на эстакадах 
расстояние по вертикали между горизонтальными конструкциями может 
быть сокращено до 250 мм.

3. По сравнению с приведенными в таблице расстояниями допус
кается местное сужение проходов до 8С0  мм или снижение высоты до
1,5 м на длине 1,0 м с соответствующим уменьшением расстояния между 
кабелями по вертикали как при одностороннем, так и двустороннем рас
положении конструкций.

4. В местах, насыщенных подземными коммуникациями, допуска
ется выполнение полупроходных туннелей высотой, уменьшенной по 
сравнению с предусмотренной в таблице, но не менее 1,5 м при условии 
выполнения следующих требований:

а) напряжение кабельных линий должно быть не выше 10 кВ;
б) протяженность туннеля должна быть не более 100 м; остальные 

расстояния должны соответствовать указанным в таблице;
в) на концах туннеля должны быть выходы или люки.
5. Кабельные каналы вне зданий должны быть засыпаны поверх 

съемных плит слоем земли толщиной не менее 0,3 м. На о г р а ж д е н н ы х  
территориях засыпка кабельных каналов землей поверх съемных плит 
не обязательна. Масса отдельной плиты перекрытия, снимаемой вруч
ную, не должна превышать 70 кг. Плиты должны иметь приспособление 
для подъема.

6 . Подземные туннели вне зданий должны иметь поверх п е р е к р ы ти я  
слой земли толщиной не менее 0,5 м.

7. Высота кабельных колодцев должна быть не менее 1,8 м; высота 
камер не нормируется.



Кабельные линии электропередачи до 220 кВ  67

Продолжение табл. 1.40

8. Люки кабельных колодцев и туннелей должны иметь диаметр 
менсе 650 мм и закрываться двойными металлическими крышками,

з которы х нижняя должна иметь приспособление для закрывания 
замок, открываемый со стороны туннеля без ключа. Крышки должны 

иметь приспособления для их снятия. Внутри помещений применение 
«торой крышки не требуется (рис. 1.23).

9. Кабельные колодцы должны быть снабжены металлическими лест
ницами. В кабельных колодцах кабели и соединительные муфты должны 
быть уложены на конструкциях, в лотках или на перегородках. .

10. Таблица соответствует [94, пп. 11-3-116, 11-3-118, II-3-I24, 
H-3-I25, II-3-I27. II-3-128).

|  O O Q Q | ft
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j  Q Q Q Q
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Рис. 1.21. Кабельные туннели прямоугольного сечения проходного 
типа (наименьшие допустимые размеры):

••"•Двусторонним расположением конструкций (полок); б — с односторон
ним расположением конструкций (полок)

j**- 1.22, Кабельные каналы 
(наименьшие допустимые раз

меры):
2 с двусторонним расположе- •Z* К0НСТРУкциЛ (полок); б — о 
односторонним расположением кон

струкций (полок)

3*
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Рис. 1.23. Люк кабельного колодца (наименьшие допустимые размеры):
а  — общий вид; б внутренняя крышка; в — верхняя крышка; / — ручка 

для подъема; 2 — место для замка

Т а б л и ц а  1.41. Расстояния от кабельных эстакад 
и галерей до зданий и сооружений

№
П/П. Сооружения Нормируемое

расстояние
Наименьшее 
допусти мое 
значение, м

При парылельном следовании, по горизонтали

Знания и сооруже
ния с глухими стенами

Здания и сооруже
ния, имеющие стены 
с проемами

От конструкции эс
такады и галереи до 
стены здания и соору
жения 

То же

Не нормируется

2,0
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Сооружения Нормируемое
расстояние

Наименьшее 
допустимое 
значение, м

Внутризаводская не- 
электрифицированная 
железная дорога

Внутризаводская ав
томобильная дорога и 
пожарные проезды

Канатная дорога

Надземный трубо- 
прбвЬд

8 &Д
электр(

уцшая линия 
ропёр&дачи

От конструкции эс
такады и галереи до 
габарита приближения 
строений

От конструкции эс
такады и галереи до 
бордюрного камня» 
внешней бровки или 
подошвы кювета до
роги

От конструкции эс
такады и галереи до 
габарита подвижного 
состава 

От конструкции эс
такады и галереи до 
ближайших частей 
трубопровода 

От конструкции эс
такады и галереи до 
проводов

При пересечении, по вертикали
Внутризаводская 

неэлектрифицирован- 
ная железная дорога 

Внутризаводская 
электрифицированная 
железная дорога

Внутризаводская ав- 
томрбильная дорога 
(покарный проезд)

Надземный трубо- 
про&б&

От нижней отметки 
эстакады и галереи до 
головки рельса

От нижней отметки 
эстакады и галереи:

а) до головки рельса
б) до наивысшего 

провода или несущего 
троса контактной сети

От нижней отметки 
эстакады и галереи до 
полотна автомобиль
ной дороги (пожарно
го проезда)

От конструкции эс
такады и галереи до 
ближайших частей тру
бопровода

1 м для гале
рей и проход
ных эстакад; 
3 м для не
проходных 

эстакад
2,0

1,0

0,5

См. табл. 1.52

5.6

Т.!
3,0

4,5

0,5
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м
п/п. Сооружения Нормируемое

расстояние
Наименьше? 
допустимое 
значение, *

12 Воздушная линия От конструкции эс См. табл. 1.50
электропередачи такады и галереи до

проводов
13 Воздушная линия То же 1,5

связи и радиофикации

П р и м е ч а н и я :  1. Пересечение кабельных эстакад и галерей 
с воздушными линиями электропередачи, внутризаводскими железными 
и автомобильными дорогами, пожарными проездами, канатными доро
гами, воздушными линиями связи и радиофикации и трубопроводами 
рекомендуется выполнять под углом не менее 30°.

2. При параллельном следовании эстакад и галерей с воздушными 
линиями связи и радиофикации наименьшие расстояния между кабелями 
и проводами линии связи и радиофикации определяются на основании 
расчета влияния кабельных линий на линии связи и радиофикации.

3. Провода линий связи и радиофикации могут располагаться 
под и над эстакадами и галереями.

4. Наименьшая высота кабельной эстакады и галереи в непроезжей 
части территории промышленного предприятия должна приниматься 
из расчета возможности прокладки нижнего ряда кабелей на уроине 
не менее 2,5 м от планировочной отметки земли.

5. Таблица соответствует 194, п. П-3-133Б].

1.5. ВОЗДУШ НЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 
НАПРЯЖ ЕНИЕМ  ДО 1000 В

Т а б л и ц а  1.42. Сечения и диаметры проводов воздушных 
линий электропередачи напряжением до 1000 В по условиям 

механической прочности

п/п. Характеристика ВЛ 
и проводов

•

Наименьшее до
пустимое сече

ние. мм*, и диа
метр однопрово
лочных и много

проволочных 
проводов

Наибольший до
пустимый диа
метр однопро
водочных про*

водов. мм

1 ВЛ без пересечений, про
вода однопроволочные и мно
гопроволочные: 

алюминиевые 16
сталеалюминиевые 10 —
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Характеристика ВЛ 
и проводов

Наименьшее до
пустимое сече

ние, мм*, и диа
метр однопрово
лочных и много- 

проволочных 
проводов

Наибольший до- 
пусгимыА диа
метр однопро
волочных про* 

водов. мм

биметаллические 10 6,5
стальные многопроволоч- 

ные
25 ~~тт

стальные однопроволочные 
(диаметр)

В  пролете пересечения с 
изолированными проводами 
линий связи (ЛС) и радио
трансляционных сетей (PC), 
а также с подвесным кабе
лем ЛС и PC — многопрово
лочные неизолированные 
провода:

4 мм 5

алюминиевые 35 —
сталеалюминиевые 16 —
стальные
В пролете пересечения с 

неизолированными провода
ми ЛС и PC— многопрово
лочные неизолированные 
провода:

25

алюминиевые 35 —
сталеалюминиевые 25 —
стальные 25 —
В пролете пересечения с 

неизолированными провода
ми ЛС и PC — провода изо
лированные

В пролете пересечения с 
контактными проводами и 
несущими тросами трамвай
ных и троллейбусных ли
ний —многопроволочные 
провода

В соответствии с п. 1 таблицы

алюминиевые 35 —
сталеалюминиевые 16 —
стальные 16 —
В пролетах пересечения с В соответствии —

железными и автомобильны
ми дорогами, судоходными 
реками и каналами

с табл. 1.48



72 Электротехнические установки [Раяд j

Продолжение таб.к ; ^

П р и м е ч а н и я :  l . K n .  I.  Для ВЛ  могут применяться одно- й 
многопроволочные провода; применение расплетенных проводов не до. 
пускается.

2. К  п. 2. Провода ВЛ  должны располагаться над проводами и цад 
кабелем ЛС и PC. На опорах, ограничивающих пролет пересечения 
с проводами ЛС и PC, провода ВЛ  должны иметь двойное креп чие 
или глухую вязку. В  исключительных случаях провода ВЛ  380 2:(>В 
и ниже допускается располагать под проводами стоечных ЛС. 11ри 
втом провода ЛС на стойках, ограничивающих пролет пересечения, 
должны иметь двойное крепление.

3. К  пп. 3 и 4. Провода ВЛ  должны располагаться над пров< мн 
ЛС и PC. На опорах, ограничивающих пролет пересечения, прок -да 
или несущие их тросы ВЛ  должны иметь двойное крепление или глумю 
вязку. Провода В Л  380/220 В и ниже допускается располагать од 
проводами стоечных PC. При этом провода PC на стойках, ограничи
вающих пролет пересечения, должны иметь двойное крепление.

4. К  п. 4. Провода ВЛ  на участке пересечения должны иметь ат
мосферостойкую изоляцию с испытательным напряжением не v< нее
2 кб и коэффициент запаса прочности на растяжение при наихудших 
метеорологических условиях данной местности не менее 1,5.

5. К  п. 5. Провода ВЛ  должны быть расположены над иесуии ми 
тросами контактных проводов.

6 . Наименьшие допустимые сечения или диаметры проводов ;:ля 
ответвлений от ВЛ  к вводам указаны в табл. 1.46.

7. Таблица соответствует [94, пп. II-4-12, 11-4-41, 11-4-49 — 11-4-52, 
11-4-60, I I -4-62).

Т а б л и ц а  1.43. Расстояния по вертикали от проводов 
воздушных линий электропередачи напряжением до 1000 В 

до земли и пересекаемых объектов

№
п/п.

Местность, где проходит ВЛ, или пересекаемый 
объект, над которым проходит ВЛ, а также 
место, до которого нормируется расстояние

Нааменыш' 
допустимое 

расстояние по 
вертикали, ч

1 Населенная и ненаселенная местность — 
до земли и проезжей части улиц

6,0

2 Труднодоступная местность— до земли 3,5
3 Недоступная местность (склоны гор, ска

лы, утесы и т. п .)— до земли
1,0

4 Несудоходные и замерзающие небольшие 
рЛи, каналы и т. п.:

2,0до наивысшего уровня воды
до льда 6,0

5 Лесные массивы и зеленые насаждения — 
до вершины деревьев, кустов и прочей ра
стительности

1,0
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п/п.

Местность, где проходит ВЛ, или пересекаемый 
объект, над которым проходит ВЛ, а также 
место, до которого нормируется расстояние

Наименьшее 
д9 пустимое 

расстояние по 
вертикали, м

6 Автомобильные дороги I и И категорий — 
до полотна дороги:

при нормальном режиме работы В  Л 7,0
при обрыве провода в соседнем пролете 5,0
до транспортных средств при нормальном 

режиме работы В  Л
2,5

до дорожных знаков и их несущих тросов 1.0
7 Автомобильные дороги 111—V категорий:

6,0до проезжей части дорог
до дорожных знаков и их несущих тросов 1.0

8 Трамвайная линия:
?,0до головки рельса

до несущего троса или контактного про
вода

1,5

9 Троллейбусная линия:
9,0до проезжей части улицы в зоне троллей

бусной линии
до несущего троса или контактного про

вода
1,5

10 Надземный металлический трубопровод — 
до элементов трубопровода

1,0

11 Линии связи и радиотрансляционные се
ти— до проводов или подвесных кабелей

1,25

12 ВЛ  до 1000 В 1.0

П р и м е ч а н и я :  1. Населенной местностью называются земли 
уродов в пределах городской черты в границах их перспективного 
Развития на 10 лет, пригородные и зеленые зоны, курорты, земли по
лков городского типа в пределах поселковой черты и сельских несе
нны х пунктов в пределах черты этих пунктов.

Ненаселенной местностью называются земли единого государствен
ного земельного фонда, за исключением населенной и труднодоступной 
~тности . К  ненаселенной местности относятся незастроенные местности 
■j®** бы и часто посещаемые людьми, доступные для транспорта и сель- 
^Цозяйственных машин, сельскохозяйственные угодья, огороды, сады, 
■JCthocth с отдельными редко стоящими строениями и временными 
^РУженнямн.

Труднодоступной местностью называется местность, не доступная 
«ля транспорта и сельскохозяйственных машин.
^ 2 .  При определении расстояния от проводов В Л  до поверхности 

или воды, а также до различных сооружений при прохождении 
над ними следуй учитывать наибольшую стрелу провеса проводов



Продолжение табл. / ^
без нагрева их электрическим током, которая может получиться в одНОк 
из двух расчетных случаев: ^

провода покрыты гололедом, температура окружающего возду, 
—5 °С, ветер отсутствует;

температура окружающего воздуха высшая, ветер отсутствует.
При пересечении ЛС и PC (см. п. 11 таблицы) наибольшая стрел» 

провеса провода определяется при наивысшей температуре или tai0. 
леде, а при пересечении ВЛ  между собой (п. 12) — при температур* 
воздуха 15 °С  без ветра.

3. К  п. 1. Исключение допускается для вводов в здания (табл I 4G).
4. К  п. 4. Пересечение ВЛ  с судоходными реками не рекоменду! 

ется. В  случае необходимости выполнения такого пересечения ВЛ 
должны сооружаться в соответствии с требованиями, приведенными 
в табл. 1.51.

5. К п. 5. При прохождении ВЛ  по лесным массивам и зеленым 
насаждениям вырубка просеки не обязательна.

6 . К п. 6 . При пересечении ВЛ  автомобильных дорог I и II катего
рий должны соблюдаться, кроме того, требования, указанные в табл. 1.56 
для ВЛ  до 20 кВ.

7. К  пп. 6 , 7. Автомобильные дороги делятся на пять категорий 
в зависимости от размеров их элементов:
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Категория
дороги

Ширина элементов дорог, м

проезжей
частя обочин разделитель

ной полосы
эемлиного

полотна

I 15 и более 3,75 5 2,75 и более
II 7,5 3,75 — 15

I I I 7 2,5 — 12
IV 6 2 — 10
V 4,5 1,75 — 8

8 . К  п. 10. ВЛ  может проходить под трубопроводом, при этом 
расстояние по вертикали от проводов при наименьшей стреле их про
веса до трубопровода должно быть не менее 1 м.

9. При пересечении ВЛ  с канатной дорогой ВЛ  должна проходить 
под дорогой. При этом дорога должна иметь снизу мостки или сетку 
для ограждения проводов ВЛ , а расстояние по вертикали от проводов 
при наименьшей стреле их провеса до мостков или ограждающем сетки 
дороги должно быть не менее 1 м. Прохождение ВЛ  над канатной до
рогой не допускается.

10. При пересечении ВЛ  до 1000 В с железными дорогами должны  
соблюдаться требования, указанные в табл. 1.55 для ВЛ  до 20 кВ .

11. К д. И . Расстояние по вертикали от проводов ВЛ  до п р о в о д о в  
или подвеДых кабелей P C  при пересечении на общей опоре должно 
быть не менее 1,5 м.

12. Прохождение ВЛ  над зданием не допускается, за и с к л ю ч е н и е м  
подходов ответвлений от ВЛ  к вводам в здания (табл. 1.46).

13. Таблица соответствует [94, пп. 11-4-37 — II-4-39, I I -4-41. 
I I -4-42, I I -4-44, 11-4-47, 11-4-60 — 11-4-63].



Воздушные линии электропередачи до 1000 В 76

б л и ц е  1.44. Расстояния по горизонтали от крайнего провода 
воздушной линии электропередачи напряжением до 1000 В 

до различных объектов

Наименование объектов, до которых 
нормируются расстояния, 
и условия нормирования

Здания и сооружения — при наиболь
шем отклонении провода (рис. 1.24): 

балконы, террасы, окна 
глухие стены
Деревья, кусты и прочая раститель

ность— при наибольшем отклонении 
провода (рис. 1.24)

Крайний провод воздушной линии 
связи (ЛС) и радиотрансляционной 
сети (PC): 

при сближении линий на свободных 
участках

при сближении на стесненных уча
стках

в остальных случаях

PC, телевизионные 
от радиоантенн на

Провода ЛС и 
кабели и спуски 
вводах

Контактные провода и несущие тро
сы трамвайных н троллейбусных линий 

Кронштейны или устройства креп
ления несущего троса контактных про
водов трамвайных и троллейбусных 
линий

Канатная дорога и надземный тру
бопровод: 

на свободных участках трассы 
на стесненных участках трассы при 

наибольшем отклонении провода

Наименьшее допустимое
расстояние по гори

зонтали, м

1,5
1.0
1,0

2,0

1,0
Высота наибольшей 
опоры ВЛ , ЛС, PC

1.5

1.5

1.5

Высота опоры ВЛ
1,0

П р и м е ч а н и я :  1, К  п. 2, При прохождении ВЛ  по лесным 
рссивам и зеленым насаждениям вырубка просеки не обязательна. 
*фи этом расстояние от проводов при наибольшей стреле их провеса 
*** наибольшем отклонении до деревьев, кустов и прочей раститель- 
Иости должно быть не менее 1 м.

2. К  п. 4. При этом провода ВЛ  в пролете от опоры до ввода и про
чла ввода ВЛ  в здание не должны пересекаться с проводами ответвле- 
ни от JJC  и PC к вводам и должны располагаться не ниже проводов 

и PC.
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Продолжение табл. / ц

3. К  п. 6 . ВЛ  должны, как правило, располагаться вне зоны, За 
нятой сооружениями контактных сетей, включая опоры.

4. К пп. 5 и 6 . Требования не распространяются на линии улИч. 
ного освещения.

а также до деревьев, кустов и прочей растительности

5. Сближение ВЛ  с антенными сооружениями передающих радио
центров, приемными радиоцентрами, выделенными приемными пунк
тами радиофикации и местных радиоузлов не нормируется.

6 . Таблица соответствует [94, пп. I I -4-39, I I -4-42, 11-4-45, I I -4-54, 
I I -4-56, I I  -4-62, I I -4-63].

Т а б л и ц а  1.45. Расстояния от опор воздушных линий 
электропередачи напряжением до 1000 В до различных объектов

м
п/п.

•
Нормируемое расстояние

Наименьшее 
допустимое 
значение. «

1 До подземных электрических кабелей 
(кроме кабелей связи, сигнализации и ра
диофикации)

1,0



77

Продолжение табл. 1.45

Воздушные линии электропередачи до 1000 В

Наименьшее
Нормируемое расстояние допустимое

значение

До автомобильных дорог:
а) на свободных участках трассы (от ос

нования опоры до бровки земляного полотна
дороги):

Ипри пересечении
при параллельном следовании Н +  5,0

б) на стесненных участках трассы (от лю
бой части опоры до подошвы насыпи дороги
или до наружной бровки кювета):

при пересечении дорог 1 и I I  категорий 5,0
при пересечении дорог I I I —V категорий 1,5

До подземных трубопроводов: водо-, га- 1,0
зо-, паро- и теплопроводов, а также кана
лизационных труб

До пожарных гидрантов, колодцев (лю 2,0
ков) подземной канализации, водоразборных
колонок

До бензиновых колонок 10
До габарита приближения строении на

неэлектрифицированных железных дорогах
или до оси опор контактной сети электри
фицированных и подлежащих электрифика
ции железных дорог (от основания опоры ВЛ):

Я +  3,0а) на участках свободной трассы
ф  на участках стесненной трассы 3,0
До подземных кабелей линий связи и ра

диотрансляционных сетей:
а) от заземлителя опоры (или от железо

бетонно:! опоры) ВЛ:
в ненаселенной местности 10,0
в населенной местности 3,0

б) от незаземленной деревянной опоры ВЛ:
5,0в ненаселенной местности

в населенной местности 2,0

П р и м е ч а н и я :  1.// — высота опоры ВЛ , м.
2 . Габаритом приближения строений называется предназначенное 

Д** пропуска подвижного состава предельное поперечное, перпендику
лярное к пути очертание, внутрь которого, помимо подвижного состава,

могут заходить никакие части строений, сооружений и устройств,
3. Деление автомобильных дорог на категории приведено в приме- 

**и 7 к табл. 1.43.
К  п. 7, б. В  населенной местности в стесненных условиях рассто- 

Вд|* от незаземленной деревянной опоры ВЛ до подземных кабелей
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Продолжение табл
'•<5

ЛС и PC может быть менее 2 м, но не менее 1 м; при этом кабель до 
жен быть проложен в стальной трубе либо покрыт швеллером или уг> 
вой сталью по длине в обе стороны от опоры не менее 3 м. При Bhi<w 
трасс ЛС и PC расстояние от них до ближайшей опоры ВЛ  дат ж но п 
возможности приниматься батьшим.

5. Определение населенной и ненаселенной местностей приведен' 
в примечании 1 к табл. 1.43.

6 . Таблица соответствует |94, пп. I I -4-40, I I -4-49, I I -4-60 7# 
пп. I I -5-4, 11-5-141, I I -5-142, 11-5-146, II-5-147).

Т а б л и ц а  1.46. Некоторые требования к устройству вводов 
в здания от воздушных линий электропередачи напряжением до 1000 в

Допустимое значение

Сечения или диаметры проводов для 
ответвлений от ВЛ  к вводам в здания 
(по условиям механической прочно
сти):

а) в пролете длиной до 10 м: 
медные
алюминиевые или из сплавов алю
миния
самонесущие АВТ-1, АВТ-2 и др. 
стальные (диаметр)

биметаллические (диаметр)

б) в пролете длиной батее 10 до 25 м: 
медные
алюминиевые или из сплавов алю
миния
самонесущие АВТ-1, АВТ-2 и др. 
стальные (диаметр)

биметаллические (диаметр)

Расстояния по вертикали от прово
дов ответвления от ВЛ  к вводам в 
здания при наибатьшей стреле про
веса:
•а) до проезжей части улиц
б) до тротуаров и пешеходных до

рожек (при пересечении непроезжей 
части улиц)

Не менее 4 мм1
* » 16 мм2

» » 4 мм*
» » 3 и не Гюлее 

5 мм
Не менее 3 и не более
6.5 мм

Не менее 6 мм*
» » 16 мм2

» э 6 мм1
1 » 4 и не более 

5 мм
Не менее 4 и не более
6.5 мм

Не менее 6 м 
» » 3,5 м
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Продолжение табл. 1.46

Нормируемые величины Допустимое значение

Расстояния от проводов перед вво
дом и проводов ввода до поверхности 
земли (рис. 1.25)

Расстояния между проводами у изо
ляторов ввода, а также от проводов 
до выступающих частей здания (свесы 
крыши и т. п.) (рис. 1.25)

Расстояния по вертикали от прово
дов ответвления к вводу и от прово
дов ввода до крыши при устройстве 
ввода в здание через крышу в сталь
ной трубе (рис. 1.26)

Расстояние по горизонтали между 
проводами В Л и проводами линий 
связи и радиотрансляционных сетей, 
телевизионными кабелями и спусками 
от радиоантенн на вводах

П р и м е ч а н и я :  1. Вводом от BJ1 называется электропроводка, 
соединяющая ответвление от воздушной линии электропередачи с вну
тренней электропроводкой, считая от изоляторов, установленных на 
наружной поверхности (стене, крыше) здания или сооружения, до зажи
мов вводного устройства. Ответвмнием от ВЛ  к вводу называется 
участок проводов от опоры ВЛ  до ввода.

Не менее 2t75 м

» ъ 0 ,2  и

1 I  2,5 м

1 » 1,5 м

1.25. Устройство ввода в по- Рис. 1.26. Устройство ввода в 
мещекие через стену: здание через крышу в стальной

крыши; 7 — плашечиыА трубе
4 ̂  * — ответвительиый зажим;
■ * о . Л Нка ♦•рфоромя; 5 — трубка 

«ионная; б — втулка фарфоровая



Рис. 1.27. Устройство ответвле
ния к четырех проводи ом у вводу 

в здание от ВЛ  до 1000 В:
/ — столбовые грибообразные пре
дохранители (устанавливаются н* 
опоре ниже проводов): 2 — провв* 
наружного освещения; 3 — нуле* 

вой провод

5. К % . 2 ,6 . При невозможности соблюдения указанного расстоя
ния должна быть установлена дополнительная опора или кон стр укц и я  
на здании.

6 . Вводы в здания рекомендуется выполнять через стены в изоля
ционных трубах таким образом, чтобы вода не могла скапливаться в про
коде и проникать внутрь здания (рис. 1.25). Допускается также выпол
нять вводы через крыши в стальных трубах (рис. 1.26),

Продолжение табл. / р
2. К  п. 1. Для ответвлений от ВЛ  к вводам допускается прим5н 

ние неизолированных и изолированных проводов марок и сечопцд 
указанных в таблице.

3. В  районах с одноэтажной застройкой ответвления от В Л  к вва 
дам рекомендуется выполнять проводами с атмосферостойкой пзо.1- 
цией. Длина ответвления от ВЛ  к вводу должна быть не более 25 *

4. В  местах ответвлений от ВЛ  следует, как правило, применяв 
многошейковые или подставные изоляторы. Провода ответвлений ^ 
ВЛ  к вводам должны иметь глухое крепление. Устанавливаемые на 
опорах плавкие предохранители должны размещаться ниже приводе* 
ВЛ  (рис. 1.27),
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Продолжение табл. 1.46

7. К  п. 5. Для зданий небольшой высоты (торговые павильоны, 
здания контейнерного типа, передвижные будки, фургоны и т. п.), 
на крышах которых исключено пребывание людей, расстояние в свету 
or проводов ответвлений к вводу и проводов ввода до крыши допу
скается принимать не менее 0,5 м. При этом расстояние от проводов до 
поверхности земли должно быть не менее 2,75 м.

К  п. б. Провода В  Л в пролете от опоры до ввода и провода 
ввода ВЛ  в здание не должны пересекаться с проводами ответвлений 
от линий связи и радиотрансляционных сетей к вводам и должны рас
полагаться не ниже проводов линий связи и радиотрансляционных 
сетей.

9. Таблица соответствует [93, пп. II-1-6, 11-1-79; 94, пп. II-4-2,
11 -4-12, 11-4-17, I I -4-20, 11-4-24, II-4-37, II-4-56).

Т а б л и ц а  1.47. Некоторые требования к совместной подвеске 
на общих опорах проводов воздушных линий электропередачи 

напряжением до 1000 В с проводами или кабелями 
радиотрансляционных сетей

м
п/п. Нормируемая величина Допустимое значение

1 Номинальное напряжение, при 
котором допускается совместная 
подвеска на общих опорах прово
дов ВЛ  с проводами или кабелями 
PC:

а) напряжение ВЛ Не более 380/220 В

б) напряжение между проводами 
или жилами кабеля PC

» » 360 В

2 Расстояние от нижних проводов 
PC до земли hx (рис. 1.28), а также 
между цепями PC и их проводами

В соответствии с дей
ствующими «Правилами 
строительства и ремонта 
воздушных линий связи 
и радиотрансляционных 
сетей» Министерства свя
зи СССР

а Расстояние по вертикали от ниж
него провода В  Л до верхнего про
вода PC (независимо от их взаим
ного расположения) (рис. 1.28): 

а) на опоре ht Не менее 1,5 м

б) в пролете Ла » » 1,25 м
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Продолжение табл. / 47

П р и м е ч а н и я :  I .  Подвеска на общих опорах совместно с про- 
волами ВЛ  разрешается лишь и з о л и р о в а н н ы х  проводов и 
кабелей PC. Кроме того, допускается совместная подвеска проводов

ВЛ , сооружаемых взамен при
шедших в негодность и рекой- 
струируемых, и подвешен них 
ранее неизолированных проы- 
дов PC.

2. Совместная подвеска на 
общих опорах проводов вновь 
сооружаемых ВЛ  и неизолиро
ванных проводов PC не допу
скается.

3. Совместная подвеска на 
общих опорах проводов В. I с 
проводами линий связи (Л С), 
а также с кабелями ЛС не до
пускается.

4. Совместная подвеска на 
Рис. 1.28. Совместная подвеска на общих опорах проводов В Л  не 
общих опорах проводов воздуш- более 380/220 В и проводов не- 
ных линий электропередачи до пеи телемеханики допускаекя 
1000 В и радиотрансляционных ПРИ условии, если они принад-

сетей лежат одному владельцу и со
блюдаются приведенные требо

вания, а также если цепи телемеханики не используются как каналы 
проводной телефонной связи.

5. К п. 3. Провода ВЛ  должны располагаться над проводами PC. 
При расположении проводов PC на кронштейнах указанное расстоя
ние принимается от нижнего провода ВЛ , расположенного на той же 
стороне, что и провода PC.

6 . Таблица соответствует |94, пп. 11-4-57 — И-4-59|.

1.6. ВО ЗД УШ Н Ы Е ЛИНИИ ЭЛ ЕКТРО П ЕРЕД А Ч И  
Н А П РЯЖ ЕН И ЕМ  ВЫ Ш Е 1000 В

Т а б л и ц а 1.48. Сечение проводов воздушных линий электропередачи 
напряжением выше 1000 В по условиям механической прочности

Наименьшее допустимое сечение 
проводов, мм*

п/п. Характеристика BJ1 

•

алюминиевых 
и из алюми

ниевого 
сплава АН

сталеалюми
ниевых и из 

алюминиевого
сплава АЖ

стальных

1 В  Л без пересечений в 
районах с толщиной стен
ки гололеда, мм: 

до 10 35 25 25
15 и более 50 35 25
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Продолжение табл. I.4S
Наименьшее допустимое сечение 

проводов, мм*

мп/п- Характеристика ВЛ алюминиевых 
и из алю
миниевого 
сплава АН

сталеалюми
ниевых и из 

алюминиевого 
сплава АЖ

стальных

2 Переходы В Л через су
доходные реки и каналы 
в районах с толщиной 
стенки гололеда, мм: 

до 10 70 25 25
15 и более 70 35 25

3 Пролеты пересечений 
ВЛ  с инженерными со
оружениями при любой 
толщине стенки гололеда: 

а) с линиями связи 70 35 25
б) с надземными трубо 70 35 Не допу

4

проводами и канатными 
дорогами

В  пролетах пересече
ний ВЛ  с железными до
рогами при толщине стен
ки гололеда, мм: 

до 10 Не допу 35

скается 

То же

15 и более
скается 
То же 50 » »

П р и м е ч а н и я :  1. В  Л могут выполняться с одним или несколь
кими проводами в фазе; во втором случае фаза называется расщеплен
ной. Диаметр проводов, их сечение и количество в фазе, а также рас
стояние между проводами расщепленной фазы определяются расчетом.

2. По условиям механической прочности на ВЛ  выше 1000 В, как 
правило, должны применяться многопроволочные провода и грозоза
щитные тросы. На ВЛ  10 кВ и ниже, проходящих в ненаселенной мест
ности с расчетной толщиной стенки гололеда до 10 мм, в пролетах без 
пересечении с инженерными сооружениями допускается использовать 
ЯйМроволочные стальные провода марок, разрешенных к применению 
специальными указаниями.

3. К  п. 3. В  пролетах пересечений ВЛ  с инженерными сооруже
ниями, не указанными в таблице, например с автомобильными дорогами, 
троллейбусными и трамвайными линиями, допускается применение 
проводов таких же сечений, как на ВЛ без пересечений.

К  п. 3, б. В пролетах пересечений с трубопроводами, не пред
назначенными для транспортировки горючих жидкостей и газов, до
пускается применение стальных проводов сечением 25 мм2 и более.

5. К п. 4. В качестве грозозащитных тросов следует применять 
стальные канаты с пределом прочности не менее ^Одай/мм* сечением

§ 1-61
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Продолжение табл. у../#
не менее 35 мм2 в 1 и I I  гололедных районах и не менее 50 мм* в осталь
ных гололедных районах.

6 . Для снижения потерь электроэнергии на перемагничиванне 
стальных сердечников в сталеалюминиевых проводах рекомендуем я 
при прочих равных условиях применять провода с четным числом 
повивов алюминиевых проволок.

7. В качестве грозозащитных тросов следует использовать сталь- 
ные канаты сечением не менее 35 мм2 из проволок с пределом прочное in 
не менее 120даН/мм*. На особо ответственных переходах и в зонах хими
ческого воздействия, а также при использовании грозозащитного троса 
для высокочастотной связи и в случаях, когда это необходимо по уели, 
виям термической устойчивости, в качестве грозозащитного троса 
следует применять сталеалюминиевые провода общего назначения или 
специальные.

В  пролетах пересечений с надземными трубопроводами и канат
ными дорогами, допускается применение стальных грозозащитных 
тросов.

8 . Таблица соответствует (93, пп. I I -5-38, I I -5-39J.
Т а б л и ц а  1.49. Расстояния по вертикали от проводов

воздушных линий электропередачи напряжением выше 1000 В 
до поверхности земли в ненаселенной местности

№
п/п.

Наименьшее допустимое расстояние, 
м, при напряжении ВЛ , кВ

150 220 330 500

1 Ненаселенная 6 6,5 7 7,5 8
2 Т руднодоступная 5 5,5 6 6,5 7
3 Недоступные склоны гор, 

скалы, утесы и т. п.
Районы тундры, степей с 

почвами, не пригодными для 
земледелия, пустынь

3 3,5 4 4,5 5

4 6 6 6,5 6,5 7

П р и м е ч а н и я :  1. Определения ненаселенной и труднодоступ
ной местностей приведены в примечании 1 к табл. 1.43.

2. Указанные наименьшие допустимые расстояния соответствуют 
нормальному режиму работы ВЛ , поскольку для ненаселенной местно
сти эти расстояния нормируются лишь при нормальном режиме ра
боты ВЛ.

3. Нормфьным режимом работы ВЛ  называется состояние ВЛ 
при необорванных проводах и тросах.

4. Наименьшие допустимые расстояния от проводов до земли опре
деляются при наибольшей стреле их провеса (при наивысшей темпера
туре воздуха без учета нагрева проводов электрическим током или при 
гололеде без ветра).

5. Таблица соответствует [93, пп. II-5-3t 11-5-4, I1-5-104J,
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Т а б л и ц а  1.50. расстоянии по вертикали от проводов 
воздушных линий электропередачи напряжением выше 1000 В 

до поверхности земли, зданий и сооружений в населенной местности

м
п/п

Нормируемое
расстояние

условия 
работы ВЛ

Наименьшее допустимое 
расстояние, м, при напряже

нии ВЛ , кВ

До 35( 110 150 220 330 500

1 До поверхно
сти земли

В нормальном 
режиме 

(рис. 1.29,а)

7 7 7,5 8 8 8

При обрыве 
провода в со
седнем пролете 

(рис. 1.29,6)

4,5 4,5 5 5,5 6

2 До зданий или 
сооружений

В нормальном 
режиме 

(рис. 1.30)

3 4 4 5 6

П р и м е ч а н и я :  1. Определение населенной местности приве
дено в примечании 1 к табл. 1.43.

2. При прохождении ВЛ по населенной местности угол пересече
ния с улицами (проездами) не нормируется. При прохождении ВЛ 
вдоль улицы допускается расположение проводов над проезжей частью.

3. В  местах пересечения ВЛ  с улицами, проездами и т. п. расстоя
ния по вертикали от проводов ВЛ  сечением менее 185 мм* до поверх
ности земли должны быть проверены также на обрыв провода в сосед
нем пролете при среднегодовой температуре воздуха без ветра и голо
леда без учета нагрева проводов электрическим током. Эти расстояния 
должны быть не менее приведенных.

4. К  п. 2. Прохождение ВЛ  над зданиями и сооружениями, за 
■сключением выполненных из несгораемых материалов производствен
ных зданий и сооружений промышленных предприятий, запрещается. 
Расстояния по вертикали от проводов ВЛ  до производственного здания 
или сооружения, выполненного из несгораемых материалов, при наи
большей стреле провеса должны быть не менее приведенных. Прохо
ждение ВЛ  500 кВ над зданиями и сооружениями запрещается. В  виде 
исключения допускается прохождение ВЛ  600 кВ над несгораемыми

^■роизводственны.мн зданиями электрических станций с расстоянием 
по вертикали от проводов до зданий не менее 7 м при условии обеспече
ния защиты персонала, находящегося внутри здания, от влияния элек
трического поля. Металлические крыши, над которыми проходят ВЛ , 
Должны быть заземлены. Сопротивление заземления крыш должно быть 
не более указанного в табл. 1.60.

5. Прохождение ВЛ  по территориям стадионов и детских учрежде
ний не допускается.
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Продолжение табл. / ^
6 . Наименьшие допустимые расстояния от проводов до земли опр* 

деляются при наибольшей стреле провеса проводов (без учета нагрев* 
их электрическим током).

7. Таблица соответствует [93, пп. I I -5-104, I I -5-109, 11-5*1 м 
I I -5-112, II-5-I14).

Рис. 1.29. Расстояние 
от провода ВЛ  до по

верхности земли:
а — при нормальном р*. 
жиме; б — при оГ г ы в« 
провода в соседнем чро 
лете; Л. — нормируемое 

расстояние

Рис. 1.30. Расстояние по вертикали от проводов ВЛ  напряжением выш« 
1000 В  до зданий и сооружений

Т а б л и ц а  1.51. Расстояния по вертикали от проводов 
воздушных линий электропередачи напряжением выше 1000 В 

до поверхности воды, льда, габарита судов и сплава

м
п/п.

Нормируемое расстояние и 
его обозначение на рис. 1.31

Я

Наименьшее допустимое расстояние» 
м. при напряжении ВЛ. кВ

До 110| 150 220 330 500

1 До наибольшего уровня 
высоких вод судоходных рек, 
каналов и т. п. при высшей 
температуре И х

6 6,5 7 7,5 8

а)

6)
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Продолжение табл. 1.5

Нормируемое расстояние и 
его обозначение на рис. 1.31

Наименьшее допустимое расстояние, 
м. при напряжении ВЛ . кВ

До 110 150 220

До габарита судов или 
сплава при наибольшем 
уровне высоких вод и выс
шей температуре Нг

До наибольшего уровня 
высоких вод несудоходных 
рек, каналов и т. п. при 
температуре 15 °С  H i

До уровня льда несудо
ходных рек, каналов и т. п. 
при температуре 5 °С  и го
лоледе //,

2,5

3,5

6,5

330

3,5

^5

7.5

500

П р и м е ч а н и я :  1. К  пересечениям водных путей местного зна
чения с навигационной глубиной 1,65 м и менее, малых рек с глубиной 
1 и и менее (классов IV —V II по путевым условиям судоходства) и 
несудоходных водных пространств, не относящихся к числу больших 
переходов, предъявляются такие же требования, как при прохождении 
ВЛ по ненаселенной местности, с дополнительной проверкой расстоя
ний до уровня высоких вод, льда и до габарита судов или сплава по 
настоящем таблице.

2. Расчетные уровни льда и воды определяются в соответствии 
со следующими указаниями: наибольший горизонт ледохода и уровня

1000

Рис. 1.31. Расстояния по вертика
ли от проводов В  Л  до воды, льда, 

судов и сплава

1.32. Сигнальный знак, устанавливаемый в местах пересечения 
судоходными реками, каналами и т. п. (диск и столб — белые; 

и&лосы на диске — красные, на столбе — черные; отверстия в диске — 
<*етовые электрические сигналы желтого цвета, включаемые ночью 

и в пасмурную погоду):
а — вид днем; б — вид ночыо
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Продолжение табл. 1.62

п/П
Характеристика местности, 
нормируемое расстояние и 

его обозначение на рис. 1.33

Наименьшее допустимое расстояние, 
м. при напряжении ВЛ , кВ

До 20 35 I 110 150 220 330 500

Расстояние межлу крайними 
проводами В Л плюс удвоенная 
высота основного лесного массива 
(по расстоянию, равному высоте 
лесного массива, на каждую сто
рону от крайних проводов)

б) при насаждениях высо
той Н более 4 м /4

Парки, заповедники, 
зеленые зоны вокруг носе .ген
ных пунктов, ценные лесные 
массивы, защитные полосы 
вдоль же.гезных и шоссейных 
дорог, водных пространств
От крайних проводов ВЛ 

при наибольшем их откло
нении до кроны деревьев /8

П р и м е ч а н и я :  1. Определения населенной и ненаселенной 
местностей приведены в примечании 1 к табл. 1.43.

2. К  п. 1. В отдельных случаях по согласованию с заинтересован
ными организациями допускается уменьшение указанных в п. 1 рас
стояний, однако они должны быть не менее приведенных в п. 2 .

3. К  п. 2 . Допускается уменьшение расстояний при приближении 
ВЛ к глухим стенам производственных зданий и сооружений, выпол
ненных из несгораемых материалов. При этом любое расстояние между 
проводом и зданием (сооружением) должно быть не менее приведенных 
■ п. 2 табл. 1.50.

4. К  п. 3, а. При прохождении ВЛ  на территории фруктовых са
дов с насаждениями высотой не более 4 м вырубка просек не обяза
тельна.

5. К  п. 3, б. Расстояния относятся ко всем ВЛ  330—500 кВ, а также
* радиальным ВЛ  220 кВ и ниже, служащим единственным источником 
питания потребителей. При этом отдельные деревья или группы де
ревьев, растущие на краю просеки, должны вырубаться, если их высота 
больше, чем расстояние по горизонтали от деревьев до проводов ВЛ. 
Для остальных ВЛ  220 кВ и ниже, отключение которых не вызывает 
ВрКращения питания потребителей, ширина просек должна быть
•  Менее указанных в п. 4.

6 . Следует избегать вырубки лесозащитных насаждений, располо
женных вдоль железных дорог и водных пространств. При прохожде
нии ВЛ  по пахотным и культурным землям рекомендуется не занимать 
•емли, орошаемые дождевальными установками.

7. Таблица соответствует |93, пп. 11-5-105— 11-5-107, 11-5-115].

Наименьшее допустимое расстояние 
м. при напряжении ВЛ . кВ

До 20' 35 j 110 | 150 220 | 330 U w

Электротехнические установки

Продолокение табл. /tj j  
высоких (паводковых) вод принимается с обеспеченностью 2  %  ( т  цТо. 
ряемость 1 раз в 50 лет) для ВЛ  напряжением 330 кВ и ниже, | оо 
(повторяемость 1 раз в 100 лет) или по историческому наблюденп \,у 
уровню при наличии соответствующих данных для ВЛ  напряженном 
500 кВ. Нагрев проводов ВЛ  электрическим током не учитываете».

3. К  п. 1. При прохождении ВЛ  в непосредственной бли ,
от неразводных мостов, где мачты и трубы судов, плавающих по реке
или каналу, должны быть опущены, допускается по согласова: ю
с управлением местного водного транспорта уменьшать расстояния
от проводов ВЛ  до наибольшего уровня высоких вод, приведенные в п. 1 настоящей таблицы.

4. К  п. 1. Места пересечений ВЛ  с судоходными реками, канал ми 
и т. п. должны быть обозначены на берегах сигнальными знаками в со
ответствии с действующими правилами плавания по внутренним судоходным путям (рис. 1.32).

5. Таблица соответствует 193, пп. 11-5-13, II-5-155 — 11-5-157).

Т а б л и ц а  1.52. Расстояния по горизонтали от проводов 
воздушных линий электропередачи напряжением выше 1000 В 

до зданий и зеленых насаждений

Характеристика местности, 
нормируемое расстояние и 

его обозначение на рис. 1.33

Ненаселенная местность
От крайних проводов ВЛ  

при неотклоненном их поло
жении до ближайших высту
пающих частей отдельно 

'стоящих зданий и сооруже 
ний (охранная зона) /t

Населенная местность
От крайних проводов ВЛ  

при наибольшем их отклоне
нии до ближайших высту 
пающих частей зданий t 

'сооружений /,
Лесные массивы 

и щленые насаждения
Ширина просек для ВЛ: 
а) при низкорослых на

саждениях высотой Н до 4 н 1|
Расстояние • . I— - ew.iv/>iriMe между крайними 

проводами ВЛ  плюс 6  м (по 3 м 
в каждую сторону от крайних 
проводов)
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Г

Рис. 1^3. Расстояния по гор»зонтали от проводов ВЛ напряжением 
выше 1000 В до зданий, сооружений и зеленых насаждений
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блица  |.53. Расстояния S, м, по вертикали между проводами 
или между проводами и тросами пересекающихся воздушных 

линий электропередачи (рис. 1.34)

Длина

№
При расстоянии от места пересечения 

опоры ВЛ /|, м
до ближайшей

30 50 70 100 120 100

При пересечении BJ1 500—330 кВ между собой и с ВЛ  
более низкого напряжения

До 200 
3(Ю
450

5 5 5 5,5 —
5 5 5,5 6 н5 5,5 6 7

При пересечении BJ1 220—150 кВ между собой и с ВЛ  
более низкого напряжения

До 200 4 4 4 4 —
300 4 4 4 4,5 5
450 4 4 5 6 6,5

5,5
7

При пересечении ВЛ  110—20 кВ между собой и с ВЛ  
более низкого напряжения

До 200 3 3 3 4 -
300 з з 4 4,5 5 1

При пересечении ВЛ  10 кВ между собой и с ВЛ
более низкого напряжения

До 100 2 2 _
150 2 2,5 2,5 —

П р и м е ч а н и я :  1. Указаны наименьшие допустимые расстоя- 
иия по вертикали между ближайшими проводами или между прово
дами и тросами пересекающихся ВЛ  на металлических и железобетон
а х  опорах, а также на деревянных опорах при наличии грозозащит
ных устройств при температуре окружающего воздуха 15 СС без ветра.

2. Допускается сохранение опор пересекаемых ВЛ до 110 кВ под 
Проводами пересекающих ВЛ , если расстояние по вертикали от про
б о е  пересекающей ВЛ до верха опоры пересекаемой ВЛ  на 4 м больше 
введенных значений.
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Продолжение табл.

3. Место пересечения должно выбираться возможно
верхней (пересекающей) ВЛ ; при «ок, однако, расстояние /, (рис 1 3' п 
по горизонтали от этой опоры до проводов нижней (пересекаемой') к 
при их наибольшем отклонении должно быть не менее 6 м а от 
нижней (пересекаемой) ВЛ  до проводов верхней (пересекающей)°H i 
/, (рис. 1.3 4 , в) — не менее 5 м . Д м  опор анкерного типа ВЛ 50ч г! 
расстояния должны быть не менее 10 м. Допускается в отдельных 
чаях выполнение пересечений В Л  на опоре. дс-ьны.х t.iy.

4. Провода ВЛ  более высокого напряжения как правило, дол*,,,., 
быть распложены над проводами ВЛ бЪлее низкого напряжения ,  
пускается дак исключен... прохождение ВЛ  36 кВ и выше с п р о во р  
сечением 120 мм* и более над проюдамн ВЛ  более высокого на I  
жени я, но не выше 220 кВ. я*

5. Угол пересечения ВЛ  между собой не нормируется
6 . Т аблиц а соответствует (93, пп. II-5-19, 11-5-51, * И-б-22).

Рис. 1.34, Пересечение ВЛ  между собой: 
в  w  пересечение вдали от — пе^р^уеиия вблизи опоры верхн«Д
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Т а б л и ц а  1.54. Расстояния по горизонтали между воздушными 
доиями электропередачи при их параллельном следовании и сближении

п/П-
Участки ВЛ и нормируе

мые расстояния (рис. 1.35)
Наименьшее допустимое расстояние, м. 

При напряжении »Л , кВ

До 20 35 110 150 220 830 500

1 Участки нестесненной 
трассы, между осями ВЛ

н н Н Н Я н Н 
или 50

2 Участки стесненной 
трассы и подходы к под
станциям:

а) между крайними про
водами в неотклоненном 
положении St

2,5 4 5 6 7 10 15

б) от отклоненных про
водов одной до опор дру
гой ВЛ  St

2 4 4 5 в 8 10

П р и м е ч а н и я :  1. Н — высота наиболее высокой опоры, м.
2. К  п. 1. При сближении ВЛ 500 кВ между собой и с ВЛ более 

низких напряжений Sx должно быть равно высоте наиболее высокой 
опоры, но не менее 50 м.

Рис. 1.35. Расстояния между ВЛ  при параллельном 
следовании и сближении

3. Требования таблицы должны соблюдаться при параллельном 
г^овании и сближении ВЛ  выше 1000 В между собой, а также при 
2£уельном  следовании ВЛ  до 1000 В с ВЛ более высоких напря-

4. Таблица соответствует (93, п. II-5-124; 79, п. 11-4-43],
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Т а б л и ц а  1.55. Расстояния от проводов воздушны- линий 
электропередачи до элементов железных дорог 

при их пересечении и сближении

К
п/п.

Характеристика железных 
Дорог и нормируемое 

расстояние

Наименьшее допустимое расстонн, 
м. при напряжении ВЛ , кВ

Д о  20 | 35— lio j  150 { 220 | 330 500

При пересечении

Для неэлектрифицирован- 
ных железных дорог от про
вода до головки рельса в 
нормальном режиме ВЛ  по 
вертикали:

а) железных дорог широ
кой колеи общего и необ
щего пользования и узкой 
колеи общего пользования

б) железных дорог узкой 
колеи необщего пользования

От провода до головки 
рельса при обрыве провода 
В  Л в смежном пролете по 
вертикали:

а) железных дорог широ
кий колеи

б) железных дорог узкой 
колеи

Для электрифицированных 
или подлежащих электрифи
кации железных дорог от 
провода ВЛ  до наивысшего 
провода или несущего троса 
в нормальном режиме по вер
тикали

То же, но при обрыве про
вода в соседнем пролете

7,5 15 8 8.5 9

<у> 7,0 7,5 8

6 *5 45 7

4,5 5 5 5,5

6

Как при пересечении ВЛ 
между собой, в соответствии 

с табл. 1.53

ад

8.5

2,5

При сближении

Для неэлектрифицирован- 1,5 2,5 2,5 2,5 3,5
ных железных дорог на уча
стках стесненной трассы от
отклоненного провода В Л до
габарита приближения строе
ний по горизонтали
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Продолжение табл. 1.65

м
■/л

Характеристика железных 
дорог и нормируемое 

расстояние

Наименьшее допустимое расстояние, 
м. при напряжения B JI. кВ

До 20 1 Ю-110 160 230 зэо 500

б

7

Для электрифицированных 
или подлежащих электрифи
кации железных дорог на 
стесненных участках трасс 
от крайнего провода ВЛ  до 
крайнего провода, подвешен
ного с полевой стороны опо
ры контактной сети, по го
ризонтали

То же, но при отсутствии 
проводов с полевой стороны 
опор контактной сети

Как при об. 
собой, в соот

Как при 
с сооружени 

с п.

тижении В 
аетствии с

сближени 
ямн, в соо 
2 табл. 1.«

Л ме 
табл

i в ;
гветс
52

жду
1.54

твии

П р и м е ч а н и я .  1. К  электрифицированным железным дорогам 
относятся все электрифицированные дороги независимо от рода тока 
и значения напряжения контактной сети. К дорогам, подлежащим 
электрификации, относятся дороги, которые будут электрифицированы 
в течение 10 лет, считая от года строительства ВЛ , намечаемого проек
том.

2. К  п. 1, а. Железные дороги в зависимости от их назначения раз
деляются:

а) на железные дороги общего пользования, служащие для пере
возки пассажиров и грузов по установленным для всех тарифам;

б) на железные дороги необщего пользования, связанные непре
рывной рельсовой колеей с общей сетью железных дорог и служащие 
только для хозяйственно-производственных перевозок учреждений, 
предприятий и организаций, которым эти подъездные пути подчинены.

3. К  пп. 1 и 3. Расстояния по вертикали от проводов до различ
ных элементов железных дорог общего пользования, а также до наи
высшего провода или несущего троса электрифицированных железных 
Дорог определяются в нормальном режиме ВЛ  при наибольшей стреле 
провеса с учетом дополнительного нагрева проводов электрическим 
током. При отсутствии данных об электрических нагрузках ВЛ  темпе
ратура проводов принимается равной 70 СС.

4. К пп. 2 и 4. В  аварийном режиме расстояние по вертикали от 
провода до головки рельса или до наивысшего провода либо несущего 
троса проверяется лишь в случае, если ВЛ  имеет провода сечением 
*енее 185 мм2. При этом проверка производится для условий средне
годовой температуры без гола!еда и ветра.

5. К  п. 5. Габаритом приближения строений называется пред
назначенное для пропуска подвижного состава предельное поперечное, 
"•рпенднкулярное к пути очертание, внутрь которого, помимо под
вижного состава, не могут заходить никакие части строений, сооруже
ний и устройств.
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6 . При пересечении и сближении ВЛ  с железными дорогами рас. 
стояния от основания опоры ВЛ  до габарита приближения строений 
на неэлектрифицированных железных дорогах или до оси опор коц. 
тактной сети электрифицированных дорог или подлежащих электрифц. 
нации должны быть не менее высоты опоры плюс 3 м. На участках 
стесненной трассы допускается эти расстояния принимать не менее:
3 м для ВЛ  до 20 кВ, 6 м — для ВЛ  35— 150 кВ, 8 м — для ВЛ 
220—330 кВ и Ю м  — для ВЛ  500 кВ.

7. Допускается сохранение опор контактной сети под проводами 
пересекающей ВЛ  при расстоянии по вертикали от проводов ВЛ до 
верха опор контактной сети не менее: 7 м — для ВЛ  до 110 кВ, 8 м — 
для ВЛ  150—220 кВ и 9 м — для ВЛ 330—500 кВ.

8 . При пересечении ВЛ  с железной дорогой, вдоль которой про
ходят линии связи и сигнализации, а также имеются лесозащитные 
насаждения, необходимо руководствоваться также требованиями таб
лиц 1.52 и 1.59.

9. Требования настоящей таблицы должны соблюдаться также 
при пересечении и сближении с железными дорогами ВЛ  до 1000 В.

10. Таблица соответствует [93 и 94, пп. 11-4*60, 11*5*141, 11*5-142, 
11*5*144].

Т а б л и ц а  1.56. Расстояния при пересечении и сближении 
воздушных линий электропередачи с автомобильными дорогами

м
п/п.

Нормируемое
расстояние

Наименьшее допустимое расстояние, м 
при напряжении ВЛ , кВ

До 20 35-110 150 220 330 | 500

Расстояния по вертикали

1 От проводов до по
лотна дороги:

в нормальном режи
ме ВЛ

7 7 7,5 8 8,5

при обрыве провода 
в соседнем пролете

5 5 5,5 5,5 6

2 От провода до транс
портных средств в нор
мальном режиме ВЛ

2,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

Расстояния по горизонтали

От основания опо Н Н н н И
ры до бровки земля
ного полотна дороги
при пересечении

Н
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& Нормируемое
расстояние

Наименьшее допустимое расстояние, м. 
при напряжении ВЛ .кВ

До 20 35-110 150 220 330 500

4

Ь

То же, но при па
раллельном следова
нии

То же, но на уча
стках стесненной трас
сы от любой части 
опоры до подошвы на
сыпи дороги или до 
наружной бровки кю
вета:

Н+ Ь Н+Ь Н+Ь Я+ 5 Н+Ь Н+Ь

при пересечении до
рог категорий I и I I

5 5 5 5 10 10

при пересечении до
рог остальных кате
гории

1,5 2,5 2,5 2,5 5 5

б При параллельном 
следовании от край
него провода при не- 
отклоненном положе
нии до бровки земля
ного полотна дороги

2 4 5 6 8 10

П р и м е ч а н и я :  1. // — высота опоры ВЛ .
2. К  пп. 1 и 2 . Расстояния по вертикали в нормальном режиме 

проверяются при наибольшей стреле провеса без учета нагрева про
водов электрическим током. В  аварийном режиме расстояния прове
ряются для ВЛ  с проводами сечением менее 185 мм2 при среднегодовой 
температуре без гололеда и ветра. Для ВЛ  с проводами сечением 185 мм* 
и более проверка по аварийному режиму не требуется.

3. При пересечении автомобильных дорог категории I опоры ВЛ, 
ограничивающие пролет пересечения, должны быть анкерного типа 
нормальной конструкции. При пересечении автомобильных дорог кате
горий I I  — IV  опоры, ограничивающие пролет пересеченна, могут быть 
анкерного типа облегченной конструкции или промежуточными. К  пере
сечениям с автомобильными дорогами V  категории предъявляются 
такие же требования, как и при прохождении ВЛ  по ненаселенной мест
ности (см. табл. 1.49). Деление автомобильных дорог на категории при
едено в примечании 7 к табл. 1.43.

4. Во всех случаях сближения ВЛ  с криволинейными участками 
••тодорог, проходящих по насыпям, минимальные расстояния от про
ходов ВЛ  до бровки дороги должны быть не менее расстояний по верти- 
^ н .  указанных в таблице,

4 П. А, Долин
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5. В местах пересечения ВЛ  с автомобильными дорогами, по к. •<> 
рым предусматривается передвижение автомобилей и других трянс. 
портных средств высотой более 3 м, с обеих сторон ВЛ  на Дор(;,х 
должны устанавливаться дорожные знаки, указывающие допустим\ю 
высоту движущегося транспорта с грузом. При расстояниях по верти- 
кали от проводов ВЛ  до полотна автомобильной дороги, превышай ui* 
указанные в настоящей таблице более чем на 2 м, сигнальные знаки 
допусиется не устанавливать, Подвеска дорожных знаков в местах 
пересечения ВЛ с дорогами в пределах охранных зон не дону, 
скается.

6 . Таблица соответствует [93, пп. I I -5-146—I I -5-148].

Т а б л и ц а  1.57. Расстояния от проводов воздушных линий 
электропередачи до различных частей плотин и дамб

Части плотин и дамб

Наименьшее допустимо* 
м. при напряжении Ъ Т ? ъ " '

До 110 150 220 330 500

До отметки гребня и бровки 
откоса

6 6̂ 5 7 7,5 8

До наклонной поверхности от
косов

5 5,5 6 6,5 7

До поверхности воды, перели
вающейся через плотину

4 4*5 5 5,5 6

П р и м е ч а н и я :  1. При прохождении ВЛ  по плотинам, дамбам 
и т. п. расстояния от проводов ВЛ  при наибольшей стреле провеса 
и наибольшем отклонении до различных частей плотин и дамб должны 
быть ве иенее приведенных в таблице.

2. При прохождении ВЛ  по плотинам и дамбам, по которым про  
ложены пу#| сообщения, ВЛ  должна удовлетворять также требованиям, 
предъявляемым к ВЛ  при пересечениях соответствующих объектов 
путей сообщения и сближениях с ними.

3. Наибольшая стрела провеса проводов ВЛ  должна определяться 
путем сопоставления стрел провеса при высшей расчетной те м п е р а т у р е  
воздуха и гололеде.

4. Таблица соответствует [93, п. 11-5-161J.
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Т а б л и ц а  1.58. Расстояния от проводов воздушных линий 
электропередачи напряжением выше 1000 В до троллейбусных 

и трамвайных линий при их пересечении и сближении

Пересечение или сближение 
н нормируемое расстояние

Расстояния по вертикали от 
проводов ВЛ:

а) при пересечении с трол
лейбусной линией (в нормальном 
режиме):

до высшей отметки проезжей 
части
до проводов контактной сети 
или несущих тросов

б) при пересечении с трамвай
ной линией (в нормальном ре

жиме):
до головки рельса 
до проводов контактной сети 
или несуших тросов

в) при обрыве провода ВЛ  в 
соседнем пролете до проводов или 
несуших тросов троллейбусной 
или трамвайной линии

Расстояние по горизонтали при 
сближении от отклоненных про
водов В Л до опор троллейбус
ных и трамвайных контактных 
сетей

Наименьшее допустимое 
расстояние, м, при напря

жении ВЛ . кВ

До 110 150-220 330

11

3

9,5
3

12
4

10,5
4

13

5

11,5
5

2,5

500

П р и м е ч а н и я :  1. Расстояния по вертикали при пересечении 
и сближении ВЛ  с троллейбусными и трамвайными линиями при наи
большей стреле провеса проводов должны быть не менее приведенных 
в таблице.

2. К  п. 1, а, б. В нормальном режиме расстояния по вертикали 
проверяются при наибольшей стреле провеса (без учета нагрева про
йда электрическим током).

3. К п. 1, в. В  аварийном режиме расстояния по вертикали про
веряются для ВЛ  с проводами сечением менее 185 мм2 при среднегодо
вой температуре без гололеда и ветра. Для ВЛ  с проводами сечением 
*85 мм* и более проверка расстояний по аварийному режиму не произ
водится.

4. Угол пересечения ВЛ  с троллейбусными и трамвайными лини- 
•и* не нормируется,

4*
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5. Допускается сохранение опор контактной сети под проводам* 
пересекающей ВЛ  при расстояниях по вертикали от проводов BJJ 
до верха опор контактной сети не менее: 7 м для ВЛ  до ПО кВ, 8 м 
для ВЛ  150—220 кВ и 9 м — для ВЛ  330—500 кВ.

6 . Таблица соответствует [93, пп. 11-5-150 — 11-5-153].

Т а б л и ц а  1.59. Расстояния при пересечении и сближении 
между воздушными линиями электропередачи напряжением 

выше 1000 В и воздушными линиями связи (ЛС) 
и радиотрасляционными сетями (PC)

1*
п/п.

Нормируемое расстоя
ние и его обозначение 

на рис. 1.36 и 1.37

Наименьшее допустимое 
при напряжении 1

расстояние, м. 
5л. кВ

До 10 20 35 НО 150 220 330 500

При пересечении

1 По вертикали от 
проводов ВЛ  до про
водов ЛС и PC при 
нормальном режиме 
работы В Л hx: 

а) ВЛ  на деревян 2 3 3 3 4 4 5 5
ных опорах при нали
чии грозозащитных 
устройств, а также на 
металлических и же
лезобетонных опорах 

б) ВЛ  на деревян 4 4 5 5 6 6 7 7

2

ных опорах при от
сутствии грозозащит
ных устройств 

По вертикали от 1 1 1 1 1,5 2 2,5 3,5

8

проводов ВЛ  с под
весной изоляцией до 
проводов ЛС и PC при 
обрыве проводов В Л 
в смежных пролетах 
h* 9 

По горизонтали: 
а) от опор ВЛ до 7 7 7 7 7 7 7 7

проводов ЛС и PC 1х 
б) от опор ЛС и PC 15 15 15 15 15 15 15 15

до проекции ближай
шего провода В Л /2
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Нормируемое расстоя
ние и его обозначение 

на рис. 1.36 и 1.37

Наименьшее допустимоеj  
при напряжении Е

>асстояние, 
Л, кВ

м.

До 10 20 35 110 150 220 330 500

При сближении
По горизонтали от 

проводов В Л  до про
водов ЛС и PC: 

а) в обычных усло Н Н Н И Н Н И
виях при неотклонен- 
ных проводах /3 

б) на участках стес 2 2 4 4 5 6 8
ненной трассы при 
наибольшем отклоне
нии проводов ВЛ  вет
ром /4

П р и м е ч а н и я :  1. При пересечении ВЛ  с ЛС и PC провода 
ВЛ должны быть расположены над проводами ЛС и PC. Провода ВЛ 
в пролете пересечения должны быть многопроволочными сечением 
не менее: алюминиевые — 70, сталеалюминиевые — 35, стальные — 
25 мм2.

2. К  пп. 1 и 2. Расстояния по вертикали от проводов ВЛ  до пере
секаемых проводов ЛС и PC в нормальном режиме ВЛ  и при обрыве 
проводов в смежных пролетах ВЛ  должны быть не менее приведенных, 
В случае применения на ВЛ  плавки гололеда следует проверять габа
риты до проводов ЛС и PC в режиме плавки. Эти габариты проверя
ются при температуре провода в режиме плавки гололеда и должны быть 
не меньше, чем при обрыве провода ВЛ  в смежном пролете. Расстояния 
по вертикали определяются в нормальном режиме при наибольшей 
стреле провеса проводов (без учета их нагрева электрическим током). 
В аварийном режиме расстояния проверяются для ВЛ  с проводами 
сечением менее 185 мм1̂ при среднегодовой температуре без гола!еда 
н ветра. Для ВЛ  с проводами сечением 185 мм2 и более проверка по 
аварийному режиму не требуется.

3. К  п. 1, а. На деревянных опорах ВЛ  без грозозащитного троса, 
ограничивающих пролет пересечения с ЛС и PC, при расстояниях 
между проводами пересекающихся линий менее указанных должны 
Устанавливаться при 35 кВ и ниже трубчатые разрядники или защит
ные промежутки, а при 110—220 кВ — трубчатые разрядники. При 
Установке защитных промежутков на ВЛ  должно быть предусмотрено 
•Стоматическое повторное включение. Применение специальных мер 
Р у ты не требуется: для ВЛ с деревянными опорами без грозозащит
ных тросов при расстояниях между проводами пересекающихся линий 
** менее приведенных; для ВЛ с металлическими и железобетонными 
форами; для участков ВЛ с деревянными опорами, имеющих грозо-
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4. Место пересечения следует выдать возможно ближе к опоре 
ВЛ . При этом расстояния по горизонт от опор ВЛ  до проводов ЛС 
и PC, а также от опор ЛС и PC до п^ции ближайшего провода Вл 
должны быть не менее указанных в п таблицы. Не допускается рас- 
положение опор ЛС и PC под провом ВЛ .

5. К пп. 3, 4. Расстояние в свеот проводов ВЛ  400—500 кВ 
до вершин опор ЛС и PC должно бьгне менее 20 м (/3 на рис. 1.36 
и 1.37).

Рис. 1.36. Расстояния от ВЛ  напряжеьм выше 1000 В  до воздушных 
линий связи и радиотрансляционнксетей при их пересечении

а — при нормальном режиме работ» B/if — при пбрмвах проводов В Л 
в смежнвх о пересекаем пролета!

Рис. 1.37. Расстояния от ВЛ напряжен^ выше 1000 В до воздуш ных
линий связи и радиотрансляционньссетей при их сближении

6 . Н^деревянных опорах ЛС и РС.граннчивающих пролет пере
сечения с ВЛ . датжны устанавливаться«аземляющие спуски в соот
ветствии с требованиями, предъявляема к ЛС и PC.

7. Совместная подвеска проводов BJ!, проводов ЛС и PC на обших 
опорах не допускается.

8 . Пересечение проводов ВЛ с возушнымн линиями городской 
телефонной связи не допускается; эти ^нии в пролете пересечения 
с проводами ВЛ датжны выиашяться глько подземными кабелям и*
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9. При сближении ВЛ  с воздушными ЛС и PC расстояния между 
L  проводами и мероприятия по защите от влияния определяются 
Крогветствии с «Правилами защиты устройств проводной связи, желез- 
родорожч •: сигнализации и телемеханики от опасного и мешающего 
деяния линий электропередачи». Наименьшие расстояния по горизон- 
тали должны быть не менее указанных в п. 4.

10. К  п. 4. При сближении ВЛ со штыревыми изоляторами на 
метках, имеющих углы поворота, с воздушными ЛС и PC расстояние 
режду ними должно быть таким, чтобы провод, сорвавшийся с угловой 
опоры ВЛ, не мог оказаться от ближайшего провода ЛС и F43 на рас
стоянии менее приведенных в п. 4, а, б. При невозможности выполнить 
pro требование провода ВЛ , проходящие с внутренней стороны пово
рота, должны иметь двойное крепление.

11. К  п. 4, а. Я  — высота наиболее высокой опоры ВЛ , м.
12. Таблица соответствует [93, пп. 11-5-129, 11-5-133—I I -5-136).

Т а б л и ц а  1.60. Сопротивление заземляющих устройств опор 
воздушных линий электропередачи напряжением выше 1000 В

Удельное эквивалентное сопро
тивление земли р. Ом м

Наибольшее допустимое сопротивле
ние заземляющего устройства 

опоры ВЛ. Ом

До 100 10
Более 100 до 500 15
Более 500 до 1000 20
Более 1000 до 5000 30
Более 5000 6 • 1 0 *р

П р и м е ч а н и я :  1. Удельным эквивалентным сопротивлением 
мтаослойной земли называется такое удельное сопротивление одно
родной земли, при котором сопротивление растеканию данного элек
трода имеет то же значение, что и в реальном многослойном грунте.

2. На ВЛ  должны быть заземлены:
а) опоры, имеющие грозозащитный трос или другие устройства 

грозозащиты. а также железобетонные и металлические опоры ВЛ 
3—35 кВ. Сопротивления заземляющих устройств этих опор должны 
быть не более приведенных;

б) железобетонные и металлические опоры ВЛ  3—20 кВ, Сопро
тивления заземляющих устройств этих опор должны быть:

в населенной местности не более приведенных;
в ненаселенной местности в грунтах с удельным сопротивлением р 

До 100 Ом-м — не более 30 Ом, а в грунтах с р выше 100 Ом*м — 
н* более 0,3 р Ом;

в) опоры, на которых установлены силовые или измерительные 
*рансформагоры, разъединители, предохранители или другие аппараты. 
Противления заземляющих устройств этих опор ВЛ  110 кВ и выш-
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должны быть не более приведенных в таблице, а ВЛ  3—35 кВ должщ, 
выбираться в соответствии с табл. 1.15.

г) металлические и железобетонные опоры ВЛ 110—500 кВ 
тросов и других устройств грозозащиты, если это необходимо по уело 
вням обеспечения надежной работы релейной защиты и автомат! 1Ки 
Сопротивления заземляющих устройств этих опор определяются При‘ проектировании ВЛ .

3. Для ВЛ , защищенных тросами, сопротивления заземляющих 
устройств, выполняемых по условиям грозозащиты, должны обеспе
чиваться при отсоединенном тросе, а по остальным условиям — при 
неотсоединенном тросе. Для опор высотой более 40 м на участках ВЛ, 
защищенных тросами, сопротивления заземляющих устройств должны 
быть в 2 раза меньше по сравнению с приведенными.

4. Сопротивления заземляющих устройств опор ВЛ  должны с/;ес- 
печиваться и  измеряться при токах промышленной частоты в период 
их наибольших значений в летнее время. Допускается производить 
измерения в  другие периоды с корректировкой результатов путем 
введения сезонного коэффициента, однако не следует выполнять наме
рения в период, когда на сопротивление заземляющих устройств суще
ственное влияние оказывает промерзание грунта.

5. Таблица соответствует [93, пп. 11-5-75, 11-5-761.

1.7. РА С П РЕД ЕЛ И Т ЕЛ Ь Н Ы Е  УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ

Т а б л и ц а  1.61. Некоторые требования к конструкции 
распределительных устройств (Р У ) напряжением до 100Э В

.V*
п/п. Нормируемая величина

Расстояние между неподвижно укреплен
ными неизолированными токоведущими частя
ми разной полярности, а также между ни
ми и неизолированными нетоковедущими 
металлическими частями: 

по поверхности изоляции
по воздуху
Расстояние от ограждений до нензолиро- 

в а н т *  токоведуших частей РУ , размещае
мых в электропомещениях: 

при сетчатых ограждениях

при сплошных съемных ограждениях

Наименьшее 
Допустимое 
значение, м

0,02
0,012

0,10
0,05

Размеры в свету проходов обслуживания, 
находящихся как с лицевой, так и с задней 
стороны щита: 

ширина 
высота
Расстояние от наиболее выступающих не- 

огражденных неизолированных токоведущих 
частей (например, отключенных ножей ру
бильников), расположенных на доступной 
высоте (менее 2,2 м) по одну сторону про
хода, до противоположных стены или обо
рудования, не имеющего неогражденных не
изолированных токоведущих частей: 

при напряжении ниже 660 В и длине
шита:

до 7 м 
более 7 м 

при напряжении 660 В и выше 
Расстояние между неогражденными неизо

лированными токоведущими частями, рас
положенными на высоте менее 2,2 м по обе 
стороны прохода: 

при напряжении ниже 660 В 
при напряжении 660 В  и выше 
Высота сетчатых, сплошных или смешан

ных ограждений неизолированных токове
дущих частей 

Число выходов из проходов обслуживания 
щитов при длине щитов: 

до 7 м 
более 7 м
Размеры дверей из помещений РУ : 
ширина
высота / ____________

0,8
1,9

1,0
1,2
1,5

1,5
2,0
1,7

0,75
1,9

П р и м е ч а н и я :  1. Указания таблицы распространяются на 
РУ до 1000 В, выполненные в виде распределительных щитов, щитов 

ш итля п у л ь т о в , установок ячейкового типа,Управления, релейных щитов, пультов, установок
сборок. помещениях, доступных для не-шкафов, шинных выводов,

К  *• К  п. 2. РУ , установленные в помещениях, доступных дли нс- 
■•структироваиного персонала, должно иметь токоведущие части, за
крытые сплошными ограждениями. В случае применения РУ  с откры- 

Д *** токоведущими частями оно должно быть ограждено. При этом 
раждеине должно быть сетчатым, сплошным или смешанным высотой
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не менее 1,7 м. Расстояние от сетчатого ограждения до неизошрованпы 
токоведущих частей должно быть не менее 0,7 м, а от сплошного 
не менее 50 мм. Съемные ограждения датжны укрепляться так, чтоб и 
их удаление было невозможно без применения инструмента. Двери и 
датжны запираться на ключ.

3. К  п. J .  В проходах не должны находиться предметы, которы 
могли бы стеснять передвижение людей и оборудования. В отдельных 
местах проходы могут быть стеснены выступающими строительными 
конструкциями, однако ширина прохода в этих местах датжна быть 
не менее 0 ,6  м.

4. К  п. 4. Длиной щита в данном случае называется длина прохода 
между двумя рядами сплошного фронта панелей (шкафов) или между 
одним рядом и стеной.

5. К  пп. 4 и 5. Неизолированные токоведущие части, находящиеся 
на расстояниях, меньших приведенных в пп. 4 и 5, должны быть ограж
дены.

6 . К п. 6 . Сетки, применяемые для изготовления ограждений, 
должны иметь ячейки размерами не более 25 х  25 мм.

7. К  п. 7. Выходы из прохода с монтажной стороны щита могут 
быть выпажены как в щитовое помещение, так и в другие помещения. 
При ширине прохода обслуживания батее 3 м и отсутствии масло
наполненных аппаратов второй выход не обязателен.

8 . К  п. 8 . Двери из помещений РУ  датжны открываться в сторону 
других помещений (за исключением помещений в РУ  выше 1000 В) 
или наружу и иметь сямозапирающиеся замки, открываемые без ключа 
с внутренней стороны помещения.

9. Взаимное расположение фаз и патюсовв пределах всего устрой
ства должно быть, как правило, одинаковым. Шины должны иметь 
окраску в соответствии с указаниями табл. 8.8 .

10. Таблица соответствует |95, пп. V I-1-1,VI-I-5, V I-1 -14. VI-1-21 — 
VI-I -24. V I-1-261.

Т а б л и ц а  1.62. Расстояния от токоведущих частей 
до различных элементов закрытого распределительного 

устройства (ЗРУ ) напряжением выше 1000 В

с*■«4с Нормируемое расстояние 
и его обозначение

се 
и * * о

Наименьшее допустимое значейна в свету, сы, при номинальном напря
жении. кВ

о £X  о. з 6 10 20 35 но 150 220

1 От то*оведущих до 
заземленных конструк
ций и частей здания 
Лф. з

1.38 6,5 9,0 12 18 29 70 ПО 170
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£с
Нормируемое расстояние 

и его обозначение

Но
ме

р
ри

су
нк

а Наименьшее допустимое значение 
в свету, см, при номинальном напря

жении. кВ

Z 3 6 1°  | 20 | 35 | 110 | 150 j 220

2 Между проводника
ми разных фаз Хф, ф

1.38 7,0 10 13 20 32 80 120 180

3 От токоведущих ча
стей до сплошных 
ограждений Б

1.39 9,5 12 15 21 32 73 113 173

А От токоведуших час
тей до сетчатых огра
ждений В

1.40 16,5 19 22 28 39 80 120 180

5 Между неогражден
ными токоведущими ча
стями разных цепей Г

1.40 200 200 200 220 220 290 330 380

6 От неогражденных 
токоведущих частей до 
пола Л

1.41 250 250 250 270 270 340 370 420

7 От неогражденных 
выводов из ЗРУ  до 
земли при выходе их 
не на территорию ОРУ 
и при отсутствии про
езда под выводами £

1.41 450 450 450 475 475 550 600 650

8 От контакта и ножа 
разъединителя в отклю
ченном патожении до 
ошиновки, присоеди
ненной ко второму 
контакту Ж

1.40 8 11 15 22 35 90 130 200

П р и м е ч а н и я :  1. Расстояния в свету между неизолированны
ми токоведущими частями разных фаз, от неизолированных токо
ведущих частей до заземленных конструкций и ограждений, пата и 
земли, а также между неогражденными токоведущими частями разных 
Цепей должны быть не менее приведенных значений. Гибкие шины 
в ЗРУ  следует проверять на их сближение под действием токов КЗ 
в соответствии с требованиями п. IV-2-56 П УЭ |95).

2. Неизолированные токоведущие части должны быть защищены 
от случайных прикосновений путем помещения их в камеры, огражде- 
ния сетками и т. п. Применение барьеров доя ограждения токоведуших 
частей в открытых камерах не допускается.

3. Аппараты, у которых нижняя кромка фарфора изоляторов рас
положена над уровнем пата на высоте 2,2 м и более, разрешается не 
ограждать, если при этом выполнены приведенные выше требования, 
"^огражденные токоведущие части, соединяющие конденсатор устрой*
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Продолокение табл.

сгва высокочастотной связи, телемеханики и защиты с фильтром, дол*, 
ны быть расположены на высоте не менее 2,2 м. При зтом рекомендуется 
устанавливать фильтр на высоте, позволяющей производить его ремонт 
(настройку) без снятия напряжения с оборудования присоединений.

4. К  п. 4. Токоведущие части, расположенные выше ограждений 
до высоты 2,3 м от пола, но ниже размера Д , должны находиться от

частями (по табл. 1.62)

плоскости ограждения на расстояниях, приведенных для размера В 
(рис. 1.40).

5. К  п. 5. Неогражденные неизолированные токоведущие части 
различных цепей, находящихся на высоте, превышающей значения, 
приведенные для размера Д , должны быть расположены на таком рас
стоянии одна от другой, чтобы после отключения какой-либо цепи 
(например, секции шин) было обеспечено ее безопасное обслуживание 
при наличии напряжения в соседних цепях, В частности, между не- 
огражденными токоведущими частями, расположенными с двух сто
рон коридора обслуживания, должны быть соблюдены расстояния 
не менее приведенных для размера Г  (рис. 1.40).

6 . К  п. 6 . При размещении неизолированных токоведущих частей 
вне камер и расположении их ниже размера Д от пола они должны быть 
ограждены. Высота прохода под ограждением должна быть не менее 
1,9 м (рис. 1.41),

7. К п. 7. При воздушных вводах в ЗРУ , не пересекающих прово
дов или меф, где возможно движение транспорта и т. п., расстояния 
от низшей точки провода до поверхности земли должны быть не менее 
приведенных для размера Е  (рис. 1.41), При меньших расстояниях 
от провода до земли территория на соответствующем участке под вво
дом должна быть ограждена забором высотой 1,6 м, при этом расстоя
ние от земли до провода в плоскости забора должно быть не менее раз
мера £, При воздушных вводах, пересекающих проезды или места, где

Распределительные устройства и подстанции_________ ^9

Продолжение табл. 1.62

деможно движение транспорта и т. п., расстояния от низшего провода 
■оземли следует принимать в соответствии с  табл. 1.50. При воздушных 
выводах из З Р У  на территорию О РУ  указанные расстояния должны 
приниматься по табл. 1.63 для размера Г  (см. рис. 1.45). Расстояния

Рис. 1.39. Наименьшие расстояния 
от неизолированных токоведущих 
частей в З Р У  до сплошных стацио
нарных ограждений (по табл. 1.62)

между смежными линейными выводами двух цепей должны быть не 
иенее значений, приведенных в табл. 1.63 для размера Д, если не пре
дусмотрены перегородки между выводами соседних цепей. На крышах 
ЗРУ  над воздушными вводами должны быть предусмотрены огражде
ния высотой не менее 0,8  м, выходящие в плане не менее чем по 0,5 м 
от осей крайних фаз. Вместо указанных ограждений допускается устрой- 
®**о над вводами козырьков тех же габаритов в плане.

8 . Провода ввода в здание РУ , расположенные над его крышей, 
Должны находиться от нее на высоте не менее значений, указанных 
1 табл. 1.63 для размера Г  (см. рис. 1.50).
|ж> 9. Таблица соответствует 195, пп, IV-2-82—IV-2-85, iV-2-$7# 
^-2-881.
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Рис. 1.40. Наименьшие расстояния от 
неизолированных токоведущих частей 
в З Р У  до сетчатых стационарных огра
ждений и между неогражденными не
изолированными токоведущими частя
ми разных цепей (по табл. 1.62) и 
наименьшая высота сетчатых огра

ждений

Рис. 1.41. Наименьшие расстояния от 
пола до неогражденных неизолирован
ных токоведущих частей и до нижней  
кромки фарфора изолятора и высота 
прохода в З Р У . Наименьшие расстоя
ния от земли до неогражденных линей
ных выводов из З Р У  вне территории 
О Р У  и при отсутствии проезда транс 
порта под выводами (по табл. 1.62)
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Т а б л и ц а  1.63. Расстоянии от токоведущих частей 
па различных элементов открытого распределительного устройства 

(подстанции) напряжением выше 1000 В

С Нормируемое расстояние 
■ его обозначение

m
Наименьшее допустимое значение 

в свету, см. при номинальном 
напряжении. кВ

с
* X  а До ю] 20 35 110 150 220 330 500

1

2

Между токоведущи
ми частями разных фаз 
при жестких шинах 
(а свету) Лф,ф 

От токоведуших час
тей или элементов обо
рудования и изоляции, 
находящихся под на
пряжением:

1.42 22 33 44 100 140 200 280 420

а) до заземленных 
частей (в свету) Л ф,3

1.42 20 30 40 90 130 180 250 375

б) до постоянных 
внутренних огражде
ний высотой 1,6 м (по 
горизонтали) Б

1.43 95 105 115 165 205 255 325 450

в) до постоянных 
■■утренних огражде
ний высотой не менее 
2,0 м (по горизонтали)
Лф.з

1.43 20 30 40 90 130 180 ‘250 375

г) до точки, располо
женной на высоте 2,7 м 
в шгоскости огражде
ния Лф,з

1.43 20 30 40 90 130 180 250 375

Д) до габаритов ма
шин, механизмов и 
транспортируемого 
оборудования 5

1.44 95 105 115 165 205 255 325 450

8 От неогражденных 
токоведущих частей 
(выводов,шин, спусков 
и т. п.) до земли или 
Уровня сооружения 
(например, плит ка
бельных каналов или 
лотков, по которым 
могут ходить люди) Г

1.45 290 300 310 360 400 450 500 645

г

«1-71

Л
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Продолжение табл. /.вз
Наименьшее допустимое значение 

в свету, см, при номинальном 
напряжении, кВНормируемое расстояние 

и его обозначение
1 * X а До 10 20 35 110 150 220 330 ; 500

Между ближайшими 
неогражденными токо
ведущими частями раз
ных цепей:

а) расположенных в 
разных плоскостях 
(параллельных или 
перпендикулярных):

по горизонтали Д

по вертикали В

б) расположенных в 
одной горизонтальной 
плоскости Д

От контактов и но
жей разъединителей в 
отключенном положе
нии:

а) до заземленных 
частей Лф, 3

б) до ошиновки сво
ей фазы, присоединен
ной ко второму кон
такту Ж

в) до ошиновки дру
гих присоединений Б

Оттоковедущих час
тей до верхней кромки 
внешнего забора Д

От токоведущих ча
стей ОРУ до зданий и 
сооружЛий (ЗРУ , щит 
управления, трансфор
маторная башня и др.):

а) по вертикали Г

б) по другим на
правлениям Л

1.46

1.46

1.47

220

95

220

1.42

1.48

1.48

1.49

20

24

95

220

1.50

1.50

290

220

230

105

230

240

115

240

290

165

290

330

205

330

30

36,5

105

230

40

48,5

115

240

90

110

165

290

130

155

205

330

300

230

310

240

360

290

400

330

380

300

380

180

220

255

380

450

380

450

400

450

250

310

325

460

500

450

575

.500

575

375

460

450

575

645

575
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Продолжение табл. 1.63
П р и м е ч а н и я :  1. Для элементов изоляции, находящихся под 

(распределенным потенциалом, изоляционные расстояния следует при
нимать с учетом фактических значений потенциалов в разных точках 
поверхности. При отсутствии данных о распределении потенциала

П Л Ч «*

I
Рис. 1.42. Наименьшие расстояния в свету при жестких шинах между 
токоведущимн и заземленными частями Лф,3 и между токоведущими 

частями разных фаз Лф.ф (по табл. 1.63)

Рис. 1.43. Наименьшие расстояния от токоведущих частей и элементов 
изоляции, находящихся под напряжением, до постоянных внутренних 
ограждений (по табл. 1.63) и наименьшая высота над уровнем плани

ровки сетчатых и смешанных ограждений
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Продолжение табл . 1.63

т \ ш ш

Рис, 1.44. Наименьшие расстояния от токоведущих частей до транс
портируемого (борудования (по табл. 1.63)

следует условно принимать прямолинейный закон падения потенциала 
вдоль изоляции от полного номинального напряжения (со стороны токо- 
ведущих частей) до нуля (се стороны заземленных частей).

2 . Расстояние от токоведщих частей или от элементов изоляции 
(со стороны токоведущих частей), находящихся под напряжением, до 
габаритов трансформаторов, транспортируемых по железнодорожным 
путям, уложенным на бетоннсм основании сооружений гидроэлектро
станций, дЬпускается приняв менее размера ь , но не менее размера 
^ф.з*

3. Расстояния Л ф,3 и Аф. в электроустановках 220 кВ и выше, 
расположенных на высоте бсТее 1000 м над уровнем моря, должны 
быть увеличены в соответствии с требованиями ГОСТ 1516.1-76.

4. К п; I.  В  случае, если в высокогорных установках р ассто ян и я  
между фазами увеличиваются по сравнению с приведенным на ос но-
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Продолжение табл. 1.63

1И проверки на корону, соответственно должны быть увеличены 
и расстояния до заземленных частей.
®  5. К  пп. 1 и 2, а. Расстояния в свету при гибких шинах (рис. 1.51) 

ду токоведущими и заземленными частями Лф,3,г, а также между

Рис. 1.45. Наименьшие расстоя
ния от неогражденных токоведу
щих частей и нижней кромки 
фарфора изоляторов до земли 

(по табл. 1.63)

Рис. 1.46. Наименьшие расстоя
ния между токоведущими частя
ми разных цепей, расположен
ных в различных плоскостях с 
обслуживанием нижней цепи 
при неотключенной верхней (по 

табл. 1.63)

I
.А .

Л

Рис. 1.47. Наименьшие расстояния по горизонтали между токоведу- 
тими частями разных цепей с обслуживанием одной цепи при неотклю

ченной другой (по табл. 1.63)

тововедущими частями Лф. ф, г при их расположении в одной горизон
тальной плоскости должны быть не менее:

Лф.э.г =  Лфл +  а\ Лф,ф,г =  Лф,ф +  а,
гДе а = /  sin а ; / — стрела провеса провода при температуре 15 °С; 
a=s arctg(0,l P/Q); Q — масса провода на 1 м длины, кг; Р  — давле- 

ветра на провод, Н/м; при этом скорость ветра принимается равной 
2^4 значения, выбранного при расчете строительных конструк-
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телей в отключГ^ном^оложеннГдо заземлении™8» ток0* 6'"' разъедини*
(по табл. 1 63) "  токовеДУЩи.х частей

. - -

имя' от4 хпНа,1МеНЬШие расстоя- ния от токоведущих частей ло 
верхней кромки внешнего огра

ждения (но табл. 1.63)

Рис. 1.50, Наименьшие расстоя
ния от токоведущих частей 
до зданий и сооружений (по 

табл. 1.63)
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Продолжение табл. 1.63

& * н ы  быть выдержаны и выше ограждений до высоты 2,7 м в плоско
сти ограждения (рис. 1.43).

7. К  п. 2, д. В ОРУ 110 кВ и выше должен быть предусмотрен проезд 
•дать выключателей для передвижных монтажно-ремонтных механиз
мов и приспособлений, а также передвижных лабораторий; габарит 
проезда должен быть не менее 4 м по ширине» и высоте. Для О РУ на

А+,з>г А Г

Ч)

+,+,г

Рис, 1.51. Наименьшие расстояния в свету при гибких шинах между 
«оковедущпмп и заземленными частями и между токоведущими частями 
разных фаз, расположенных в одной горизонтальной плоскости (по

табл. 1.63)

территориях промышленных предприятий при стесненных условиях 
эти требования не обязательны.

8. К  п. 3. Неогражденные токоведущие части, соединяющие кон
денсатор устройств высокочастотной связи, телемеханики и защиты 
с фильтром, должны быть расположены на высоте не менее 2,5 м. При 
этом рекомендуется устанавливать фильтр на высоте, позволяющей 
производить его ремонт (настройку) без снятия напряжения с обору
дования присоединения. Трансформаторы и аппараты, у которых ниж
няя кромка фарфора изоляторов расположена над уровнем планировки 
или уровнем сооружения (плиты кабельных каналов или лотков и т. п.) 
на высоте не менее 2,5 м, разрешается не ограждать (рис. 1.45). При 
Меньшей высоте оборудование должно иметь постоянное ограждение, 
удовлетворяющее требовяниям табл. 1.64 и находящееся от трансфор
маторов и аппаратов на расстоянии не менее приведенного в п. 2 , б 
или 2, настоящей таблицы.

9. К п. 4. При наличии различных напряжении размеры В и Д 
принимаются по более высокому напряжению. При этом размер В 
предусматривает обслуживание нижней цепи при неотключснной верх
ней, а размер Д — обслуживание одной цепи при неотключеиной вто
рой. Если такое обслуживание не предусматривается, расстояния 
между токоведущими частями разных цепей в разных плоскостях 
Должны приниматься в соответствии с п. 1 таблицы и примеча
нием 5.

Ю. К п. 6 . При этом расстояния по вертикали от токоведущих 
^стей до земли вне территории ОРУ (подстанции) должны быть не 
менее указанных в табл. 1.50 и и п. 7 габл. 1.62.
IV  ! ». Таблица соответствует 195, пп. 1V-2-43, 1V-2-54, 1V-2-55,
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Т а б л и ц а  1.64. Требования к устройству постоянных 
внутренних и внешних ограждений закрытых и открытых 
распределительных устройств напряжением выше 1000 В

м
п/п. Нормируемая величина Номер

рисунка Требуемое эначени.

Высота над уровнем пола 
сетчатых и смешанных огА 
раждений токоведущих ча 
стей и оборудования в ЗРУ , 
а также трансформаторов, 
установленных внутри зда 
ння

Высота над уровнем пла 
ннровки сетчатых и смешан
ных ограждений токоведу
щих частей и оборудования 
в О РУ , а также открыто 
установленных трансформа 
торов:

а) при расстоянии по го
ризонтали от ограждения до 
токоведущих частей или эле
ментов оборудования и изо
ляции, находящихся под 
напряжением, равном Б  (см. 
п. 2,6 табл 1.63)

б) То же, равном ^ф,3 (см. 
п. 2, в табл. 1.63)

Высота нижней кромки 
ограждения: 

в ЗРУ  
в О РУ
Размер ячеек сетки для 

сетчатых ограждений

Высота установки барьера 
в камерах 

Высота внешнего забора 
для ограждения территории 
О РУ  и подстанции

Вы соту внутреннего забо
ра для ограждения вспомо
гательных сооружений (ма
стерских, складов, ОПУ и 
т. п.), расположенных на 
территории ОРУ

1.39 и 1.40

1.43

1.43 и 1.52

1.53

1,9 м

1,6 м

2,0 м

На уровне пола 
0,1—0,2 м 

Не более 25x25 
и не менее 
10x 10 мм 

1,2 м

1,8- 2,0 м

1,6 м
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Продолжение табл. 1.64

Н*
в/п.

Номер
рисунка Требуемое значение

Высота внутреннего забо
ра для ограждения О РУ (под
станции), расположенного 
на территории электростан
ции

1.53 1,6 М

П р и м е ч а н и я :  1. Внутренние сетчатые ограждепня должны 
■меть приспособления для их запирания на замок.

2. К  п. 5. Применение барьеров допускается при входе в камеры 
Хвыключ 1 гелей, трансформаторов и других аппаратов для осмотра камер

при наличии напряжения на токоведущих частях. Барьеры должны 
съемными. При высоте пола камер над уровнем земли более 0,3 м 

йюобходим оставить между дверью и барьером расстояние не менее 
0.5  м или предусмотреть площадку перед дверью для осмотра.

3. К п. 6 . Внешние заборы высотой более 2 м могут применяться 
в местах с высокими снежными заносами, а также для подстанций со

Вбеециальмым режимом допуска на их территорию.
ВТ 4. К пп. 6—8 . Заборы могут быть сплошными, сетчатыми или ре- 
' ■етчагычи. Заборы могут не предусматриваться:

для закрытых подстанций, расположенных на охраняемой терри
тории промышленного предприятия;

для закрытых подстанции, расположенных на территории городов
и поселков;

для столбовых подстанций (см. примечание 6 к табл. 1.69).
5. Таблица соответствует |95, пп. 1V-2-26, IV-2-39, 1V-2-134],

4«»--- 1— ui!-- 4----— I• h - T r1 
Uiff г"1!'ч  — 1—Дренажная нанаба

Рис. 1.52. Пример сетчатого ограждения трансформатора, установлен
ного около цеха под открытым небом (указана наименьшая допустимая

высота)
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Т а б л и ц а  1.65. Ширина коридоров обслуживания и проходов 
в закрытых распределительных устройствах и подстанциях 

напряжением выше 1000 В

----- Наименьшее
п/п. Нормируемая величина допустимое

значение, м

ЗРУ  и подстанции
Ширина коридора обслуживания в свету 

между ограждениями (рис. 1.54):
а) при одностороннем расположении обо

рудования
б) при двустороннем расположении обо

рудования
Ширина взрывного коридора (рис. 1.55)
Ширина коридора управления в свету 

между ограждениями:
а) при одностороннем расположении обо

рудования (рис. 1.55)
б) при двустороннем расположении обо

рудования (рис. 1.56)
Внутрицеховые трансформаторные подстанции

Ширина прохода вдоль К Р У  и КТП , а 
также вдоль стен подстанции, имеющих две
ри или вентиляционные отверстия

Ширина прохода для управления и ре
монта К Р У  выкатного типа и КТП , уста
новленных в отдельных помещениях:

а) для однорядного исполнения
б) для двухрядного исполнения
Ширина прохода с задней стороны К Р У

и КТП  (для их осмотра), если такой про
ход имеется

Ширина свободного прохода при открытой 
установке К Р У  и КТП  в производственных 
помещениях

1,0

1,2

1,2

1,5
2,0

1,0

Л +  0,6 
Л +  0,8 

0,8

1,0

П р и м е ч а н и я :  1. Коридором обслуживания называется кори
дор вдоль камер или шкафов К Р У , предназначенный для обслужива
ния аппаратов и шин. Взрывным коридором называется коридор, в кото
рым выходят двери взрывных камер. Коридором управления называется

Рис. 1.53. Пример ограждения О РУ  — комплектной двухтрансформа* 
I торной подстанции 35 кВ (указана наименьшая допустимая высота):

а — разрез; б — план: / — трансформатор; 2 — Р У  ЗЛ кВ; 3 — К Р У Н  6 — 
| Ю кВ ; 4 — сетчатое внутреннее ограждение предохраннтелеП; 5 — внешнее 
йаграждсине подстанции; 6 — шкаф инвентарный; 7 — шкаф противопожарного

оборудования



122 Электротехнические установки [Разд. j

Продолжение табл. / 55

коридор обслуживания, в котором находятся приводы выключателей 
или разъединителей.

2. К  пп. 1 и 2. Ширина коридоров обслуживания должна обеспе- 
чивать удобное обслуживание установки и перемещение оборудования 
причем она должна быть не менее указанной в таблице. Допускается 
местное сужение коридора обслуживания, а также взрывного коридора 
строительными конструкциями не более чем на 0 ,2  м.

Рис. 1.54. Наименьшая допустимая ширина коридоров обслуживания 
в З Р У  при одно- и двустороннем расположении оборудования

3. К п. 3,6. При длине коридора до 7 м допускается уменьшение 
его ширины при двустороннем расположении до 1,8 м.

4. К  п. 4. Кроме того, должна быть обеспечена возможность вы
катки трансформаторов и других аппаратов.

5. К  п. 5. А — длина тележки К Р У , м. Ширина прохода для управ
ления и ремонта К Р У  выкатного типа и КТП должна обеспечивать 
удобство обслуживания, перемещения и разворота оборудования и его 
ремонта.

Во всех случаях ширина прохода должна быть не менее приведем 
ной в п. 3 (при этом сужение прохода напротив выкатываемых тележек 
запрещается) и не менее размера тележки по диагонали.

6 . К п. 6 . Допускаются отдельные местные сужения не более чем 
на 0,2  м.

7. К п. 7. при установке К РУ  и КТП в производственных помете 
ниях ширина свободного прохода должна определяться расположением 
производственного оборудования, обеспечивать возможность транспор
тирования наиболее крупных элементов К РУ  и КТП и во всяком случае 
должна быть не менее I м.

8 . Таблица соответсгвуе1 195, un, IV-2-12, lV-2-ЙЬ, IV-2-121, 
IV 2-122].
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Продолжение табл. 1.65

Рис. 1.55. Наименьшая допустимая ширина взрывного коридора и кори
дора управления при одностороннем расположении оборудования

в ЗРУ

Рис, 1.56. Наименьшая допустимая ширина коридора управления 
в ЗРУ  при двустороннем расположении оборудования
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Т а б л и ц а  1.66. Количество выходов и конструкция дверей 
в закрытых распределительных устройствах и Подстанциях 

напряжением выше 1000 В

J*
п/п. Требование Норка

1 Наименьшее количество выходов при 
длине РУ , ы:

а) до 7 1

б) более 7 до 60 2 по концам РУ
в) более 60 См. примечание 2

2 Длина каждого отсека, на которые 
должен быть разделен несгораемыми 
перегородками с трудносгораемыми 
дверями взрывной коридор большой 
длины

Не более 60 м

3 Предел огнестойкости:
а) перегородки, делящей взрывной 

коридор на отсеки (см. предыдущий 
пункт)

Не менее 1 ч

б) двери в перегородке (ворота) » » 0,75 ч
4 Предел огнестойкости дверей (во

рот) камер, содержащих маслонапол
ненное оборудование (баковые масля
ные выключатели, силовые трансфор
маторы, трансформаторы напряжения 
с количеством масла более 60 кг)

1 > 0,75 ч

5 Ширина створки ворот камер транс
форматоров, при которой в воротах 
должна быть предусмотрена калитка, 
если они используются для выхода 
персонала

Более 1,5 м

в Направление открытия дверей:
а) из Р У  

%
В другое помещение 
или наружу

б) между отсеками одного РУ  или 
между смежными помещениями двух 
РУ

В обе стороны

в) между помещениями (отсеками) 
РУ  разных напряжений

В сторону РУ  более 
низкого напряжения
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Продолжение табл. 1.66

П р и м е ч а н и я :  1. К  п. 1, б. Допускается располагать выходы 
-з рУ на расстоянии до 7 м от его торцов.

2 . К  п. 1, в. При длине Р У  более GO м кроме выходов по его концам 
■ о лж ны  быть предусмотрены дополнительные выходы с таким расчетом, 
^обы расстояние от любой точки коридора обслуживания, управле
ния или взрывного коридора до выхода было не более 30 м.

3. К  п. 1. Выходы могут быть выполнены как наружу, так и в про- 
■даодственное помещение с несгораемыми стенами и перекрытиями, 
де содержащее огне- и взрывоопасных предметов, аппаратов и произ
водств, а также в другие отсеки РУ , отделенные от данного несгораемой 
или трудносгораемой дверью с пределом огнестойкости не менее 0,6  ч. 
Во многоэтажных РУ  второй и дополнительные выходы могут быть 
предусмотрены также на балкон с наружной пожарной лестницей.

К  п. 2 . Взрывные коридоры должны иметь выходы наружу или 
на лестничную клетку.

5. К  п. 4. Пределом огнестойкости 0,75 ч должны обладать двери 
в случаях, когда они выходят в помещения, не относящиеся к данной 
подстанции, а также когда они находятся между отсеками взрывных 
жоридоров и РУ ; эти двери должны быть трудносгораемыми. В осталь
ных случаях двери могут быть выполнены из сгораемых материалов.

6 . К  п. 6 . Двери для выхода из РУ  должны иметь самозапираю- 
щиеся замки, открывающиеся без ключа изнутри РУ . Двери между 
отсеками одного Р У  или между смежными помещениями двух РУ  
Еп сн ы  иметь устройство, фиксирующее их в закрытом положении 
и не препятствующее открыванию в обоих направлениях. Замки в две
рях помещения Р У  одного напряжения должны открываться одним и 
тем же ключом; ключи от входных дверей РУ  и других помещений 
не датжны подходить к замкам камер. Требование к применению само- 
запирающихся замков не распространяется на Р У  городских электро
сетей 10 кВ и ниже.

7. Таблица соответствует [95, пп. IV-2-89, IV-2-90, IV-2-92, 
IV-2-93).

Т а б л и ц а  1.67. Наименьшие допустимые расстояния 
от кожуха трансформатора до стен камеры, м

Мощность трансформатора, кВ*А
Нормируемое расстояние (в свету) и его обозначение на рис. 1.57 до 400 

включительно
400-1600

включительно
свыше

1600

До задней и боковых стен 
камеры А

0,3 0,6 0,6

До полотна двери или высту
пающих частей стены (со сто
роны входа) Б

0,6 0,8 1,0
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Продолжение табл. i ^

П р и м е ч а н и я :  1. Указанные расстояния принимаются до цаи. 
более выступающих частей трансформатора, расположенных на высоте 
менее 1,9 м от пола.

2. Каждый масляный трансформатор, размещаемый внутри поме
щения следует устанавливать в отдельной, изолированной от других 
помещений камере. Исключение составляют сухие трансформаторы илш 
имеющие негорючее заполнение, которые могут устанавливаться в общей 
камере в количестве до 6 шт., если это не усложняет проведения ре
монтов. Допускается также установка в одной общей камере диух 
масляных трансформаторов мощностью не более 1000 кВ-А каждый,

Рис. 1.57. Расстояния от 
трансформатора до стен 

камеры

имеющих общее назначение, управление и защиту и рассматриваемых 
как один агрегат. Кроме того, в одном общем помещении с РУ  до и 
выше 1000 В допускается установка одного масляного трансформатора 
мощностью до 630 кВ-А или двух масляных трансформаторов мощно
стью каждый до 400 кВ-А, отделенных от остальной части помещения 
перегородкой с пределом огнестойкости 1 ч, при этом неизолированные 
токоведущне части напряжением выше 1000 В  должны быть огражден:.' 
как указано в примечаниях 2— 4, G к табл. 1.62.

о. В  камерах трансформаторов могут устанавливаться относя
щиеся к ним разъединители, предохранители и выключатели нагрузки, 
разрядники и дугогасящие заземляющие реакторы, а также оборудо
вание системы охлаждения.

4. Каждая камера масляных трансформаторов должна иметь от
дельный выхоф наружу или в смежное помещение с несгораемыми 
полом, стенами и перекрытием, не содержащее огнеопасных и взрыво 
опасных предметов, аппаратов и производств. Непосредственно за 
дверью камеры допускается устанавливать на высоте 1,2 м барьер 
(для осмотра трансформатора с порога, без захода в камеру).

5. Таблица соответствует 195, пп, 1V-2-95, IV-2-238, IV-2-240— 
IV  2-2421.

Сторма Высшего 
напряжения

Сторона низшего 
напряжения



Распределительные устройства и подстанции 127

Т а б л и ц а  1.68. Некоторые требования к устройству стационарных 
кислотных аккумуляторных батарей

н*п/п. Нормируемая величина Допустимое значение

1 Ширина проходов в свету между 
аккумуляторами для обслужи
вания:

при одностороннем расположении 
аккумуляторов

Не менее 0,8 м

при двустороннем расположении 
аккумуляторов

> » 1,0 м

2 Расстояние от аккумуляторов до 
отопительных приборов

> » 0,75 м

а Расстояние между токоведущими 
частями аккумуляторов, напряже
ние между которыми при нормаль
ной работе (не при заряде) состав
ляет:

выше 65 до 250 В > » 0,8 м
выше 250 В » » 1,0 м

4 Номинальное напряжение акку
муляторной батареи, при котором 
в проходах для обслуживания
должны устанавливаться деревян
ные решетки, изолирующие персо
нал от пола

Более 250 В

5 Расстояния между соседними не
изолированными шинами, а также 
от них до частей здания и других 
заземленных частей (в свету)

Не менее 50 мм

6 Пролет между опорными точками 
шин любого профиля

Не более 2м

7 Площадь тамбура при входе в 
помещение аккумуляторной

Не менее 1,5 м*

8 Площадь отдельной комнаты при 
аккумуляторном помещении для 
хранения кислоты, сепараторов и 
принадлежностей и для приготов
ления электролита (кислотная)

» » 4 м1

9 Требуемый объем свежего возду
ха для вентиляции помещения ак
кумуляторной батареи с помощью 
принудительной вытяжной венти
ляции

V =  0,07/МрЛ, м*/ч
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Продолжение табл. J.6S

St
п/п. Нормируемая величина Допустимое значение

10 Расположение вытяжных венти
ляционных отверстий в помещении 
аккумуляторной:

расстояние от верхней кромки 
верхних отверстий до потолка

Не более 1G0  мм

расстояние от нижней кромки 
нижних отверстий до пола

< t 300 мм

11 Возвышение шахты, через кото
рую производится выброс газов из 
помещений, над крышей здания

Не менее 1,5 м

П р и м е ч а н и я :  1. К  п. 2. Расстояние может быть уменьшено 
при условии установки тепловых экранов из несгораемых материалов, 
исключающих местный нагрев аккумуляторов.

2. К  п. 6 . Изоляторы, их арматура, детали для крепления шин и 
поддерживающие конструкции должны быть электрически и механи
чески стойки к длительному воздействию паров электролита. Заземле
ния поддерживающих конструкций не требуется.

3. К п. 7. Вход в помещение аккумуляторной батареи должен осу
ществляться через тамбур. Устройство входа из бытовых помещений 
не допускается (рис. 1.58). Тамбур должен иметь такие размеры, чтобы

Рис. 1.58. Примерное рас
положение помещений ак
кумуляторной батареи

дверь из помещения аккумуляторной батареи в тамбур можно было 
открывать и закрывать при закрытой двери из тамбура в смежное по
мещение. Двери тамбура должны открываться наружу и должны быть 
снабжены самозапиракнцимися замками, допускающими открывание их 
без ключа с внутренней стороны. На дверях должны быть надписи: 
^Аккумуляторная», ^Огнеопасно», «С огнем не входить», сКурение за
прещается». ф

4. К  п. 9. Помещения аккумуляторных батарей, в которых произ
водится заряд аккумуляторов при напряжении более 2,3 В  на элемент, 
должны быть оборудованы стационарной принудительной приточно
вытяжной вентиляцией. Для помещений аккумуляторных батарей, ра
ботающих в режиме постоянного подзаряда и заряда при напряжении 
до 2,3 В  на элемент, должно быть предусмотрено применение стацно-
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парных или инвентарных устройств принудительной приточно-вытяж
ной вентиляции на период формовки батарей и контрольных переза- 

' рядов производительностью согласно приведенной формуле, где /зар — 
Наибольший зарядный ток, А; п — число элементов аккумуляторной 
Ч$атареи. При этом концентрация серной кислоты в воздухе помещения 

^Аккумуляторной батареи не должна превышать I мг/м*. Кроме того, 
для вентиляции помещений аккумуляторных батарей должна быть

Рис. 1.59, Расположение вытяжных вентиляционных отверстий в поме
щении аккумуляторной батареи

выполнена естественная вытяжная вентиляция, которая обеспечивает 
не менее чем однократный обмен воздуха в час. В  тех случаях, когда 
естественная вентиляция не может обеспечить требуемую кратность 
обмена воздуха, должна применяться принудительная вытяжная вен
тиляция. Вентилятор принудительной вытяжной вентиляции должеа 
иметь взрывобезопасное исполнение.

5. К  п. 10. Поскольку пары серной кислоты, будучи тяжелее воз
духа скапливаются в основном внизу помещения, а водород, выделя
ющийся при заряде батареи, — под потолком, вытяжные вентиляцион
ные отверстия должны быть расположены внизу и вверху помещение 
со стороны, противоположной притоку свежего воздуха (рис. 1.59). 
Если потолок имеет выступающие конструкции или наклон, то должна 
быть предусмотрена вытяжка воздуха соответственно из каждого отсека 
или из верхней части пространства под потолком.

6 . К  п. 11. Шахта должна быть защищена от попадания в нее атмо
сферных осадков. Вентиляционная система помещений аккумулятор
ной батареи должна обслуживать только аккумуляторные батареи ■ 
Кислотную. Включение вентиляции в дымоходы или в общую систему 
вентиляции здания запрещается,

О П. А. Долин
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7. Аккумуляторная должна быть оборудована автоматической бло
кировкой, отключающей зарядный ток при прекращении работы вен 
тиляции.

8 . После окончания монтажа аккумуляторной до начала заливки 
электролита и формования батареи должны быть испытаны под на
грузкой в течение 8 ч зарядное устройство и в течение 3 ч система при- 
нудительной вентиляции, а также проверено действие автоматичен < й 
блокировки, обеспечивающей отключение зарядного тока при прекра
щении и работы вентиляции.

9. Помещения аккумуляторных батарей относятся к производи нам 
категории Е и должны размещаться в зданиях не ниже I I  степени огне
стойкости. Помещения аккумуляторных батарей, в которых произво
дится заряд аккумуляторов при напряжении более 2,3 В  на элемент, 
относятся к взрывоопасным классам В-1а. Помещения аккумуляторных 
батарей, работающих в режиме постоянного подзаряда и заряда с на
пряжением до 2,3 В на элемент, являются взрывоопасными только в пе
риоды формования батарей и заряда после их ремонта с напряжением 
более 2,3 В  на элемент. В  условиях нормальной эксплуатации с напря
жением до 2,3 В  на'элемент эти помещения не являются взрывоопас 
ными.

10. Неизолированные шины должны быть окрашены по всей длине 
кислотоупорной краской в два слоя: положительная шина (плюс) — 
в красный, а отрицательная (минус) — в синий цвет.

11. Таблица соответствует (95, пп. IV-4-I, IV-4-2, IV-4-17— 
IV-4-I9, IV -4-2I-IV-4-23, IV-4-27, IV-4-32, IV-4-33, IV-4-38, IV  4-40- 
IV-4-43; 122. пп. 2.68, 2.751.

Т а б л и ц а  1.69. Некоторые требования к устройству столбовых 
трансформаторных подстанций мощностью до 400 кВ А 

и напряжением до 35 кВ включительно

fh Нормируемая величина и 
ее обозначение на рис. 1.60

Наименьшее
n/n. допустимое

значение, м

1 Высота установки трансформатора (рас
стояние от земли до токоведущих частей) Н i

4,5

2 Высота расположения площадки обслужи
вания (от земли) //,

3

3 Расстояние Н9 от уровня площадки до 
частей, остающихся под напряжением при 
отключенном положении разъединителя, для
подст^ций напряжением. кВ-

2,5
35 3,1

4 Расстояние между токоведущими частями 
разных фаз при напряжении, кВ:

до 10 включительно 0,22
20 0,33
35 0,44
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№
п/п.

Нормируемая величина и
ее обозначение на рис. 1 .GO

Наименьшее
допустимое
значение

5 Расстояние от токоветущих частей до за 
зс м л рн н ы х  конструкций при напряжении. кВ

Г 2до 10 включительно
20 0,3
35 0.4

6 Расстояние от земли до изоляторов выво
да на воздушную линию до 1000 В //«

4

7 Расстояние от подстанции до зданий
1, I I  и I I I  степеней огнестойкости 3
IV  и V степеней огнестойкости 5

П р и м е ч а н и я :  I. К п. 2. Площадка должна иметь перила. 
Для подъема на площадку рекомендуется применять лестницы с устрой
ством, сблокированным с разъединителем и запрещающим подъем по 
лестнице при включенном разъединителе. Для подстанций, располо
женных на одностоечных опорах, устройство площадок и лестниц не-

I  обязательно.
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2. Присоединение трансформатора к сети высшего напряжения 
должно осуществляться с помощью предохранителей и трехполюсного 
разъединителя, управляемого с земли. Привод разъединителя должен 
запираться на замок. Положение разъединителя должно быть видно 
с площадки обслуживания. Разъединитель должен иметь заземляющее 
ножи со стороны трансформатора. Разъединитель, как правило, должен 
быть установлен на концевой опоре ВЛ .

3. Щиток низшего напряжения трансформатора должен быть за
ключен в шкаф. Для отключения трансформатора со стороны низшего 
напряжения должен быть установлен аппарат, обеспечивающий види
мый разрыв.

4. Электропроводка между трансформатором и щитком, а также 
между щитком и воздушными линиями низшего напряжения должна 
быть защищена от механических повреждений (трубой, швеллером 
и т. п.).

5. Столбовые подстанции, используемые в качестве опор линий 
электропередачи, должны выполняться как анкерные и угловые опоры. 
Эго требование не распространяется на одностоечные подстанции.

6 . В  местах возможного наезда транспорта столбовые подстанции 
должны быть защищены отбойными тумбами.

7. Таблица соответствует [95, пп. IV-2-125—-IV-2-134, табл. IV-2-2).

Т а б л и ц а  1.70. Расположение шин в электроустановках 
переменного и постоянного тока

№
п/п. Наименование шин Расположение

Закрытые распределительные устройства трехфазного тока

1 Сборные и обходные, а также все 
виды секционных шин при вертикаль
ном расположении:

шина фазы L%
2 То же при расположении горизон

тально, наклонно или треугольником:
шина фазы L x 
ш А а фазы Lt 
шина фазы L*

ни а фазы L x 
А а  фазы Lt

Наиболее удаленная 
Средняя
Ближайшая к коридо
ру обслуживания

3 Ответвления от сборных шин:
шина базы L% Левая

Средняя
Правая
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• п/п Наименование шин Расположение

Открытые распределительные устройства трехфазного тока
4 Сборные и обходные, а также все 

виды секционных шин, шунтирующие
перемычки и перемычки в схемах 
кольцевых, полуторных и т. п.:

С f

шина фазы Ц Ближайшая со сторо
ны высшего напряже
ния главных транс
форматоров

шина фазы L* 
шина фазы Ls

Средняя
Отдаленная

5 Ответвления от сборных шин:
шина фазы Ц Левая
шина фазы L% 
шина фазы L%

Средняя
Правая

Установки постоянного тока
6 Сборные шины, расположенные вер

тикально:
шина нулевая М Верхняя
шина отрицательная L . Средняя
шина положительная L+ Нижняя

7 Сборные шины, расположенные го
ризонтально:

Наиболее удаленнаяшина нулевая М
шина отрицательная L . Средняя
шина положительная L+ Ближайшая

8 Ответвления от сборных шин:
Леваяшина нулевая М

шина отрицательная L . Средняя
шина положительная L4 Правая

П р и м е ч а н и я :  I. Указания настоящей таблицы обязательны 
для всех электроустановок, за исключением К Р У  заводского изготов
ления.

В  отдельных случаях допускаются отступления от требований 
таблицы, если их выполнение связано с существенным усложнением 
•лектроустановок (например, вызывает необходимость установки спе
циальных опор вблизи подстанции для транспозиции проводов ВЛ) 
или если применяются на подстанции две и более ступеней трансфор
мации.

2 . К  п. 3. Расположение шин указано относительно наблюдателя, 
который смотрит на них из коридора обслуживания (при трех кори
дорах — из центрального).

3. К  п. 5. Расположение шин указано относительно наблюдателя, 
который смотрит на трансформатор со стороны шин.
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Расположение шин ответвлений в ячейках независимо от их разме
щения по отношению к сборным шинам должно быть одинаковым

4. К пп. 7 и 8 . Расположение шин указано относительно наблюди 
теля, который смотрит на них из коридора обслуживания.

5. Таблица соответствует [91, п. 1-1-30).
Т а б л и ц а  1.71. Расстояния от человека и временных ограждений 

до токоведуших частей, находящихся под напряжением

Номинальное напряжение Наименьшее допустимое
электроустановки расстояние, м

До 1000 В На BJ1 0,6 м; в РУ  не нор и-

От 6 до 35 кВ включительно
ру?тся (без прикосновении)

0,6
От 60 до 110 кВ в 1.0

150 кВ 1.5
*220 кВ 2,0
330 кВ 2,5

От 400 до 500 кВ включительно 3,5
750 кВ

800 кВ постоянного тока 3,5
П р и м е ч а н и я :  1. При осмотрах и выполнении работ в электро

установках человеку запрещается приближаться и приближать инстру* 
мент, которым он работает, к токоведущим частям, находящимся под 
напряжением, на расстояния менее указанных в таблице (рис. 1.61).

Рис. 1.61. Наименьшие допустимые расстояния от человека, произво
дящего работы в электроустановке, до токоведущих частей, находя

щихся под напряжением выше 1000 В (см. табл. 1.71)
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£ги же расстояния должны соблюдаться также до временных огражде  ̂
ний; лишь в электроустановках 6— 15 кВ расстояние до ограждений 
может быть сокращено до 0.35 м.

2. Приближение человека к токоведущим частям, находящимся 
под напряжением, на расстояния менее указанных в таблице допу
скается лишь при работах, которые относятся к разряду работ под 
напряжением, выполняемых с соблюдением дополнительных мер безо
пасности .

Исключение делается также для работ с применением электроза- 
шитных средств (изолирующих штанг и клещей, указателей напряже
ния, электроизмерительных клещей), когда допускается приближение 
человека к токоведущим частям на расстояние, определяемое длиной 
изолирующей части этих средств (рис. 1.6?).

Рис. 1.62. Установка (снятие) труб
чатого патрона предохранителя 
под напряжением выше 1000 В с 

помощью изолирующих клещей

3. В электроустановках запрещается работать в согнутом положе 
нии, если при выпрямлении расстояние до токоведущих частей будет 
меньше указанного в таблице. В электроустановках электростанций 
и подстанций 6—110 кВ при работе около неогражденных токоведущих 
частей запрещается располагаться так, чтобы эти части находились 
сзади или с двух боковых сторон (см. рис. 1.61).

4. Временные ограждения (оградительные устройства) применяют 
для предохранения работающих от случайного приближения на опас
ное расстояние к гоконедущим частям, находящимся под напряжением, 
а также для преграждения входа на соответствующие участки распре
делительного устройства. К ограждающим устройствам относятся щиты 
(рис. 1.63), которые должны изготовляться из сухого дерева, пропитан
ного олифой и окрашенного бесцветным лаком, или из прочного электро
изоляционного материала. На них укрепляют плакаты по технике 
безопасности или делают соответствующие надписи.

5. В электроустановках 6— 15 кВ в тех случаях, когда нельзя 
оградить токоведущие части щитами, допускается применение изоли
рующих накладок, помещаемых между отключенными и находящимися
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под напряжением токоведущими частями, например между контактами 
отключенного разъединителя (рис. 1.64).

6 . Таблица соответствует [83, пп. 3.3, 3.10, 3.12—3.15, 3.17, 5.10 
5.11; 81; nn. 2.1.88, 2.1.89).

Рис, 1.63. Некоторые конструкции 
временных ограждений:

а — сплошной щит для ограждения токо
ведущих частей: б — решетчатый щит для 
ограждения входов в камеры, проходом 
и т. п.; • — огражден не-клетка для эащи- 

о) ты персонала при работаж на оборудов*- 
°/  нии. находящемся под напряжением (до* 

ливка масла в бак выключателя, взятие 
пробы масла и т. п.)

Ри с . 1.64. Изолирующая накладка, ограждающая губки разъедини
теля, находящиеся под напряжением (ножи разъединителя не находятся

под напряжением)
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1.8. ЭЛЕКТРО УСТАН О ВКИ  ВО ВЗРЫ ВО О П АСН Ы Х 
И ПОЖ АРООПАСНЫХ ЗОНАХ

Т а б л и ц а  1.72. Категории взрывоопасных смесей гааов 
и паров с воздухом в зависимости от размера безопасного 

экспериментального максимального зазора (БЭМЗ)

Категория
смеси Наименование газа или пара Размер ВЭМ З. мм

1 Рудничный метан Более 1,0
II Промышленные газы и пары —
II А То же Более 0,9
I I  В » » Более 0,5 до 0,9
II С » 9 До 0,5

П р и м е ч а н и я :  1. БЭМЗ — максимальный зазор между флан
цами оболочки, через который не происходит передача взрыва из обо
лочки в окружающую среду при любой концентрации смеси в воздухе.

2. Взрывоопасная смесь — смесь с воздухом горючих газов, паров 
легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ ), горючих пыли или воло
кон с нижним концентрационным пределом воспламенения не более 
65 г/м8 при переходе их во взвешенное состояние, которая при опреде
ленной концентрации способна взорваться при возникновении источ
ника инициирования взрыва.

К  взрывоопасным относится также смесь горючих газов и паров 
Л В Ж  с кислородом или другим окислителем (например, хлором).

3. Под рудничным метаном следует понимать рудничный газ, 
в котором кроме метана содержание газообразных углеводородов — 
гомологов метана Cj—Q  не более 0,1 объемной доли, а водорода в про
бах газов из шпуров сразу после бурения — не более 0,002 объемной 
доли общего объема горючих газов.

4. Указанные в таблице значения БЭМЗ не могут служить для 
контра!я ширины зазора оболочки в эксплуатации.

5. Таблица соответствует |96, пп. V I I-3-18, VII-3-26, VII-3-28I.
Т а б л и ц а  1.73. Группы взрывоопасных смесей газов 
и паров с воздухом по температуре самовоспламенения

Группа
взрывоопасной

смеси

Температура са
мовоспламенения 

смеси. *С
Группа

взрывоопасной
смеси

Температура са
мовоспламенения

смеси. °С

TI Выше 450 Т4 Выше 135 до 200
Т2 » 300 до 450 Т5 » 100 до 135
ТЗ » 200 до 300 Тб » 85 до 100

П р и м е ч а н и я :  I. Определение термина «температура самовос
пламенения» приведено в примечании 1 к табл. 13.5, а термина «взрыво
опасная смесь» — в примечании 2 к табл. 1.72.

2. Таблица соответствует (96, пп. V I1-3-9, V1I-3-18, VII-3-27),
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Т а б л и ц а 1.74 Распределение взрывоопасных смесей 
по категориям и группам

Категория Г руппа Вещества, образующие с воздухом
смеси смеси взрывоопасную смесь

I
ПА

T I
T I

НА Т2

IIA ТЗ

Метан (рудничный)
Аммиак, аллил хлористый, ацетон, ацетопит. 

рил. бензол, бензотрифторид, винил хлористый, 
винилиден хлористый, 1,2-дихлорпропаи, ди
хлорэтан, диэтиламин. диизопропиловый эфир, 
доменный газ. изобутилеН, изобутан, изопро- 
пилбенюл, кислота уксусная, ксилол, метан 
(промышленный), метилацетат, а-метилстирол, 
метил хлористый, метилизоиианат, метил хлор- 
формиат. метилциклопропилкетон, метилэтнл- 
кетон, окись углерода, пропан, пиридин, рас
творители Р-4 и PC I. разбавитель РЭ-1.сольвент 
нефтяной, стирол, спирт диаиетоновый. толуол, 
трифторхлорпропан, трифторпропен, трифтор- 
этан, трифторхлорэтилеп, триэтиламин, хлор
бензол. циклопентадиен, этан, этил хлористый

Алкилбензол. амилацетат, ангидрид уксусный, 
ацетилацетон, ацетил хлористый, ацетопропнл 
хлорид, бензин Б95/130, бутан. бутилацек<т, 
бутилпропионат. винилацетат. винилиден хло
ристый, диатол, диизопропиламин, диметиламнн. 
диметилформамид, изопентан. изопрен, изопро- 
пиламин, изооктан, кислота пропионовая, ме
тиламин, метилизобутилкетон. мстил метакрилат, 
метилмеркаптан, метилтрихлорсилан, 2-мети.; 
тиофен. метилфуран. моноизобутиламин, мети.1 
хлорметилдихлорсилан. окись мезитила, пента 
диен-1,3, пропиламин, пропилен. Растворители: 
№  t>46, 647. 649. РС-2. БЭФ  и АЭ. Разбавители: 
РДВ, РКБ-1, РКБ-2. Спирты: бутиловый нор
мальный, бутиловый третичный, изоамиловын. 
изобутиловый, изопропиловый, метиловый, эти
ловый. Трифторпропилметилдихлорсилан. три- 
фторэтилен, три хлор этилен, изобутил хлорис 
тый, этиламин. этилацетат, этилбутират. этил 
изобутират, этилендиамин. этиленхлоргидрии. 
этилбензол, циклогексанол, циклогексанон

Бензины: А-66, А-72, А-76, «галоша». Б-70. 
экстракционный по ГОСТ 462 —51, экстракци
онный по МРТУ I2H 20 —63. Б у т и л м е т а к р и л а г ,  
гексан, гептан, диизобутил амин, дипропиламин. 
альдегидизовалериановый. изооктилен. камфнн. 
керосин, морфолин. нефть, эфир петролейнын. 
полиэфир ТГМ-3, пентан, растворитель Nt 651.
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Продолжение табл. 1.74

Категория
смеси

Группа
смеси

Вещества, обра»ующие с воздухом 
взрывоопасную смесь

I I A Т4

скипидар, спирт амиловый, триметиламин, топ
ливо TI и ТС-1, уайт-спирит, циклогексан цик- 
логекснламин, этилдихлортиофосфат, этилмер- 
каптан

Ацетальдегил, альдегид изомасляный, альде

ПА т а

гид масляный, альдегид пропионовый, декан, 
тетраметилдиаминометан, 1,1,3-триэтоксибутан

ПА Тб —
нв TI Коксовый газ, синильная кислота
11В Т2 Дивьнил, 4,4-диметилдиоксан, диметилди-

I I B тз

хлорсилан, диоксан, диэтилдихлорсилан, кам
фарное масло, кислота акриловая, метилакри- 
лат, метилвинилдихлорсилан, нитрил акрило
вой кислоты, нитроциклогексан, окись пропи 
лена, окись-2-метилСутена-2, окись этилена, 
растворители АМР-3 и А КР , триметилхлорси- 
лан, формальдегид, фуран, фурфурол, эпихлор* 
гидрин, этилтрихлорсилан, этилен 

Акролеин, винилтрихлорсилан, сероводород.

нв Т4

тот par и дрофу ран, тетраэтоксисилан, триэтокси- 
силан, топливо дизельное, формальгликоль, 
угилди хлоре ила н, этилцеллозольв 

Дибутиловый эфир, диэтиловый эфир, диэти-

I I B Т5
ловый эфир этиленгликоля

ив Тб _
ПС Т 1 Водород, водяной газ, светильный газ, водо

ПС Т2
род 75% +  азот 25%

Ацетилен, метилдихлорсилан
НС ТЗ Трихлорсилан
ПС Т4 —
ПС Т5 Сероуглерод
ПС Тб —
П р и м е ч а н и я :  1. Распределение взрывоопасных смесей по 

«пегориям дано в табл. 1.72, по группам — в табл. 1.73.
2. Определение термина «взрывоопасная смесь» привело в при

мечании 2 табл. 1.72.
[ - 3. Пояснение нонятия «рудничный метан» приведено в примечании 3 
К табл. 1.72.

4. В промышленном метане содержание водорода может составлять 
до 0,16 объемной доли.

5. Категории и группы взрывоопасных смесей, не включенных 
в настоящую таблицу, определяются испытательными организациями 
в соответствии с их перечнем по ГОСТ 12.2.021-76 [40).

6 . Таблица соответствует [96, пп. V I1-3-18, VII-3-28, V I I-3-30].
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Т а б л и ц а  1.75. Классификация взрывоопасных зон

St
п/п

Классы
зон Х а  pi

В -1

В-1а

В-16

Зоны, расположенные в помещениях, в которщ 
выделяются горючие газы или пары Л В Ж  а таком 
количестве и с такими свойствами, что они могут 
образовать с воздухом взрывоопасные смеси при 
нормальных режимах работы, например при заг 
рузке или разгрузке технологических аппара 
тор, хранении и переливании Л В Ж . нахо- 
дящихся в открытых емкостях, и т. п.

Зоны, расположенные в помещениях, в которых 
при нормальной эксплуатации взрывоопасные ме
си горючих газов (независимо от нижнего кон 
центрационного предела воспламенения) или паров 
Л В Ж  с воздухом не образуются, а образование таких 
смесей возможно только в результате аварий или 
неисправностей

Зоны, расположенные в помещениях, в которых 
при нормальной эксплуатации взрывоопасные сме
си горючих газов или паров Л В Ж  с воздухом 
не образуются, а образование таких смесей воз
можно только в результате аварий или неисправ
ностей. Эти зоны отличаются одной из следующих 
особенностей:

1) горючие газы в этих зонах обладают высо
ким нижним концентрационным пределом воспла
менения (15 %  и более) и резким запахом при 
предельно допустимых концентрациях по 
ГОСТ 12.1.005 — 76 (см. табл. 10.12), например 
машинные залы аммиачных компрессорных и хо
лодильных абсорбционных установок;

2) помещения производств, связанных с обраще
нием газообразного водорода, в которых по усло
виям технологического процесса исключается обра
зование взрывоопасной смеси в объеме, превы
шающем 5 %  свободного объема помещения. 
Взрывоопасная зона условно принимается от от
метки, равной 0,75 общей высоты помещения, счи
тая от уровня пола, но не выше кранового пути, 
если таковой имеется (например, помещения элек
тролиза воды, зарядные станции тяговых и стар- 
терных аккумуляторных батарей). Это положение 
не распространяется на электромашинные помеще
ния с турбогенераторами с водородным о х л а ж д е 
нием при условии обеспечения электромаш инного  
помещения вытяжной вентиляцией с естественным 
побуждением; эти электромашинные помещения 
имеют нормальную среду
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Продолжение табл. 1.75

Классы
зон

В-1г

В-11

В-11а

Xapi зон

Пространства у наружных установок: техноло
гических установок, содержащих горючие газы или 
Л В Ж  (за исключением наружных аммиачных ком
прессорных установок, выбор электрооборудования 
для которых производится согласно указаниям, 
приведенным в п.4 примечаний к настоящей таб
лице); надземных и подземных резервуаров с Л В Ж  
или горючими газами (газгольдеры); эстакад для 
слива и налива Л В Ж ; открытых нефтеловушек, 
прудов-отстойников с плавающей нефтяной плен* 
кой и т. п.

Зоны, расположенные в помещениях, в которых 
выделяются переходящие во взвешенное состояние 
горючие пыли или волокна в таком количестве 
и с такими свойствами, что они способны образо
вать с воздухом взрывоопасные смеси при нор
мальных режимах работы (например, при загрузке 
и разгрузке технологических аппаратов)

Зоны, расположенные в помещениях, в которых 
опасные состояния, свойственные зонам класса 
B-II (см. п.5 таблицы), не имеют места при нор
мальной эксплуатации, а возможны только в ре
зультате аварий или неисправностей

П р и м е ч а н и я :  I. Взрывоопасная зона — помещение или огра
ниченное пространство в помещении или наружной установке, в котором 
имеются или могут образоваться взрывоопасные смеси.

2. Помещение — пространство, огражденное со всех сторон сте
нами (в том числе с окнами и дверями), покрытием (перекрытием) и 
полом. Пространство под навесом либо пространство, ограниченное сет
чатыми или решетчатыми ограждающими конструкциями, не является 
■омещением.

3. В  таблице приведены классы взрывоопасных зон, в соответствии 
с Которыми должен производиться выбор электрооборудования.

При определении взрывоопасных зон принимается:
а) взрывоопасная зона занимает весь объем помещения, если объем 

"фывоопасж и смеси превышает 5 %  его свободного объема;
б) взрывоопасной считается зона в помещении в пределах до 5 м 

п<> горизонтали и вертикали от технологического аппарата, из которого 
•озможно выделение горючих газов или паров Л В Ж , если объем взрыво
опасной смеси равен или менее 5 %  свободного объема помещения. По- 
РВ|£яие за пределами взрывоопасной зоны следует считать невзрыво- 
0п*сным, если нет других факторов, создающих в нем взрыво
опасность;
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|Р«Ч. 1

Продолжение табл. / ^

в) взрывоопасная зона наружных взрывоопасных установок оГВ 
ничена размерами, указанными в п. 6 примечаний.

4. К п. 3. К классу В  16 относятся также зоны лабораторных и дп\> 
гих помещений, в которых горючие газы и Л В Ж  имеются в небо.?ьц^' 
количествах, недостаточных для создания взрывоопасной смеси в зон# 
превышающей 5 %  свободного объема помещения, и в которых раГют* 
с горючими газам 1 м Л В Ж  производится без применения открытого 
пламени. Эти зоны не относятся к взрывоопасным, если работа с горю, 
чими газами и Л В Ж  производится в вытяжных шкафах или пол вытя*. 
ными зонтами

5. К п. 4. К зонам класса В-1г также относятся, пространства 
у проемов за наружными ограждающими конструкциями помещений 
с взрывоопасными зонами классов В-1, В -Ia, и B-II (исключение — 
проемы окон с заполнением стеклоблоками); пространства у наружных 
ограждающих конструкций, если на них расположены устройства 
для выброса воздуха из систем вытяжной вентиляции помещений с взры
воопасными зонами любого класса или если они находятся в пределах 
наружной взрывоопасной зоны; пространства у предохранительных 
и дыхательных клапанов емкостей и технологических аппаратов с го
рючими газами и Л В Ж .

6 . К п. 4. Для наружных взрывоопасных установок взрывоопас
ная зона класса В -I г считается в пределах до:

а) 0,5 м по горизонтали н вертикали от проемов за наружными 
ограждающими конструкциями помещений с взрывоопасными зонами 
классов В-1, В -I a, B-II;

б) 3 м по горизонтали и вертикали от закрытого технологического 
аппарата, содержащего горючие газы или Л В Ж ; от вытяжного венти
лятора, установленного снаружи (на улице) и обслуживающею поме
щения с взрывоопасными зонами любого класса;

в) 5 м по горизонтали и вертикали от устройств для выброса из 
предохранительных и дыхательных клапанов емкостей и технологиче
ских аппаратов с горючими газами или Л В Ж ; от расположенных на 
ограждающих конструкциях зданий устройств для выброса воздуха 
из систем вытяжной вентиляции помещений с взрывоопасными зонами 
любого класса;

г) 8 м по горизонтали и вертикали от резервуаров с Л В Ж  или го
рючими газами (газгольдеры); при наличии обвалования — в пределах 
всей площади внутри обвалования;

д) 20 м по горизонтали и вертикали от места открытою л ива и 
налива для эстакад с открытым сливом и наливом Л ВЖ .

Эстакады с закрытыми сливно-наливными устройствами, эстакады 
и опоры под трубопроводы для горючих газов и Л В Ж  не относится 
к взрывоопасным, за исключением зон в пределах до 3 м по горизон
тали и вертикали от запорной арматуры и фланцевых соединений тр><̂ > 
проводов, в пределах которых электрооборудование должно быть 
взрывозащищенным для соответствующих категорий и группы в з р ы в о 
опасной смеси. _

7. Таблица соответствует [96, пп. V I1-3-20, V I I-3-22. V I1-3-3# 
V II -3-461.
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Т а б л и ц а  1.76. Класс зоны помещения, смежном 
с взрывоопасной зоной другого помещения

Класс зоны помещения, смежного с взрывоопасной 
зоной другого помещения и отделенного от нее

Класс взрыьо 
опасной юны

стеной (перегородкой) 
с дверью

стеной (перегородкой) без 
проемов или с проемами, 
оборудованными тамбур- 

шлюзами

В-1 В-1а Невзрыво- и непожаро
опасная

В-1а В-16 То же
В-16 Невзрыво- и непожаро

опасная
» в

В -11 В-11а t  »
В-Па Невзрыво- и непожаро

опасная
з »

П р и м е ч а н и я :  1. В производственных помещениях без взрыво
опасной зоны, отделенных стенами (с проемами или без них) от взрыво
опасной зоны смежных помещений, следует принимать взрывоопасную 
зону, класс которой определяется в соответствии с указанием настоя
щей таблицы; размер зоны до 5 м по горизонтали и вертикали от проема 
двери.

2. Указания таблицы не распространяются на распределительные 
устройства (РУ ), трансформаторные и преобразовательные подстанции 
(ТП, ПП) и установки КИПиА, размещаемые в помещениях, смежных 
с юрывоопасными зонами других помещений. Расположение РУ , ТП, 
ПП и установок КИПиА в помещениях, смежных с взрывоопасными 
зонами других помещений, и в наружных взрывоопасных зонах осуще
ствляется с соблюдением дополнительных требований П УЭ  [96, 
пп. V II  3-78—V I1-3-911.

3. Таблица соответствует [96, п. V I I-3-53].

Т а б л и ц а  1.77. Допустимые уровень взрывозащиты 
или степень защиты оболочки электрических машин 

(стационарных и передвижных) в зависимости от класса 
взрывоопасной зоны

Класс взрыво
опасной зоны Уровень пзрывозашиты электрооборудования

В-1 
В -la, В-1г 

В-16

Взрывобезопасное
Повышенной надежности прогив взрыва 
Без средств взрывозащиты. Оболочка со степенью 

защиты не менее IP-44. Искрящие части машины 
(например, контактные кольца) должны быть заклю
чены в оболочку также со степенью защиты не 
менее 1Р44



Электротехнические установки

Продолжение табл. /7 7

Класс взрыво
опасной зоны Уровень взрывозащиты электрооборудования

В -11

В-Па
Взрывобезопасное (при солюдении требований 

указанных в примечании 2)
Без средств взрывозащиты (при соблюдении 

требований, указанных в примечании Ч). Оболо
чка со степенью защиты IP54. Искрящие части 
машины (например, контактные кольца) должны 
быть заключены в оболочку также со степенью 
защиты IP54

П р и м е ч а н и я :  I. Во взрывоопасных зонах любого класса 
могут применяться электрические машины с классом напряжения до 
10 кВ при условии, что уровень их взрывозащиты или степень защиты 
оболочки по ГОСТ 17494-72 116] соответствует указаниям настоящей 
таблицы или является более высоким.

Если отдельные части машины имеют различные уровни взрыво
защиты или степени защиты оболочки, то все они должны быть не ниже 
указанных в таблице.

2. Во взрывоопасных зонах классов В-П и В-11 а рекомендуется 
применять электрооборудование, предназначенное для взрывоопасных 
зон со смесями горючих пылей или волокон с воздухом.

При отсутствии такого электрооборудования допускается во взрыво- 
опасных зонах класса В -ll применять взрывозащищенное эдектро- 
оборудование, предназначенное для работы в средах с взрывоопасными 
смесями газов и паров с воздухом, а в зонах класса В -I 1а — электро 
оборудование общего назначения (без взрывозащиты), но имеющие соот
ветствующую защиту оболочки от проникновения пыли.

Применение взрывозащищенного электрооборудования, предназна
ченного для работы в средах взрывоопасных смесей газов и паров с воз
духом, и электрооборудования общего назначения с соответствующей 
степенью защиты оболочки допускается при условии, что температура 
поверхности электрооборудования, на которую могут осесть горючие 
пыли или волокна (при работе электрооборудования с номинальной на
грузкой и без наслоения пыли), будет не менее чем на 50 °С ниже тем
пературы тления пыли для тлеющих пылей или не более */* темпера
туры самовоспламенения для нетлеющих пылей.

3. Во взрывоопасной зоне класса В -I 1а до освоения электропро
мышленностью машин со степенью защиты оболочки IP54 разрешается 
применять машины со степенью защиты оболочки IP 44.

4. Для мДканизмов, установленных во взрывоопасных зонах клас
сов В-1, В -I а и В-И, допускается применение электродвигателей без 
средств взрывозащиты при следующих условиях:

а) электродвигатели должны устанавливаться вне взрывоопасных 
зон. Помещение, в котором устанавливаются электродвигатели, должно 
отделяться от взрывоопасной зоны несгораемой стеной без проемов 
и несгораемым перекрытием (покрытием) с пределом огнестойкости не
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Продолжение табл. 1.77

ценее 0,75  ч, иметь эвакуационный выход и быть обеспеченным венти
ляцией с пятикратным обменом воздуха в час;

_  б) привод механизма должен осуществляться с помощью вала, 
пропущенного через стену, с устройством в ней сальникового уплотне
ния (рис. 1.65),

Ъ. Таблица соответствует |96, пп. V I1-3-63, V I1-3-66, V I1-3-67).

Рис. 1.65. Схема установки элек
тродвигателя без средств защиты 
вне взрывоопасного помещения:
л и 5 — действие вытяжной и 
приточной вентиляции соответст
венно; / — электродвигатель: 7 — 
сальниковое уплотнение: 3 — пу
сковая кнопка магнитного пуска
теля 4: 5 — тяга, пропущенная 
сквозь стену и воздействующая на 
пусковую кнопку; 6 — механизм, 
приводимый в действие электродви- 

L '  гателем

Т а б л и ц а  1.78. Допустимые уровень взрывозащиты или степень 
защиты оболочки электрических аппаратов и приборов 

в зависимости от класса взрывоопасной зоны

Класс взрыво
опасной зоны

В-1

В -Ia, В -1 г

В-16

В-П

В-Па

Уровень взрывозащиты электрооборз

Стационарное

Взрывобезопасное
Особовзрывобезопасное
Повышенной надежности против взрыва — для аппа

ратов и приборов, искрящих или подверженных на
греву выше 80 °С 

Без средств взрывозащиты—для аппаратов и при
боров, не искрящих и не подверженных нагреву выше 
80 °С. Оболочка со степенью защиты не менее 1Р54 

Без средств взрывозащиты. Оболочка со степенью 
защиты не менее IP44

Взрывобезопасное (при соблюдении требований, 
указанных в примечании 2 к табл. 1.77) 

Особовзрывобезопасное
Без средств взрывозащиты (при соблюдении требо

ваний, указанных в примечании 2 к табл. 1.77). Обо
лочка со степенью защиты не менее 1Р54
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Продолжение табл. ].?$

Класс взрыво
опасной зоны Уровень взрывозащиты электрооборудования

Усп

В-1. В 1а

В-16. В-1г 
В-11

В 11а

П р и м е  
электрические 
возащиты или 
ветствует указ

2. Степень 
вения воды (вт 
чениях — IP44 
среды, в кото

3. Сборки 
опасной зоны, 
во взрывоопас 
ящей таблицы

4. Прадох 
мендуется уст

5. Таблиц 
V I1-3-71).

Т а б л  
или степей

хановки передвижные или являющиеся частью  
передвижных и ручные переносные 
Взрывобезопасное 
Особовзрывобезопасное 
Повышенной надежности против взрыва 
Взрывобезопасное (при соблюдении требований, 

указанных в примечании 2 к табл. 1.77) 
Особовзрывобезопасное
Без средств взрывозащиты (при соблюдении требо

ваний, указанных в примечании 2 к табл. 1.77). 
Оболочка со степенью зашиты не менее IP54

ч а н и я: 1. Во взрывоопасных зонах могут применять  ̂я 
аппараты и приборы при условии, что уровень их взры- 
степень защиты оболочки по ГОСТ 14255—69 [ 14) соот- 
аниям настоящей таблицы или является более высоким.

защиты оболочки аппаратов и приборов от проникно 
орая цифра в приведенных в настоящей таблице обозна - 
и 1Р54) допускается изменять в зависимости от условий 

рой они устанавливаются.
зажимов рекомендуется выносить за пределы взрыво- 
В случае технической необходимости установки сборок 

ной зоне они должны удовлетворять требованиям насто 
для стационарных аппаратов, не искрящих при работе 
эанители и выключатели освети тельных цепей реко 
анавливать вне взрывоопасных зон. 
а соответствует [96, пп. V I1-3-63, V I1-3-68, V I1-8-70,

ица 1.79. Допустимые уровень взрывозащиты 
ь защиты электрических светильников в зависимости 

от класса взрывоопасной зоны

Класс 
взрывоопас

ной зоны
Уровень взрывозащиты электрооборудования

В-1
В -Ia, В-1г 
В-16 
В II

В-Па

Стационарное
Взрывобезопасное
Повышенной надежное гм против взрыва 

• Без средств взрывозащиты. Степень защиты IP5X 
Повышенной надежности против взрыва (при соб

людении требований, указанных в примечании 2 к 
табл. 1.77)

Без средств взрывозащиты (при соблюдении требо
ваний, указанных в примечании 2 к табл. 1.77) 

Степень аащиты IP5X
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Продолжение табл. 1.79

Класс
взрывоопас Уровень взрывозащиты электрооборудования

ной зоны

Переносно*
Взрывобезопасно
Повышенной надежности против взрыва 
Взрывобезопасное (при соблюдении требований, 

указанных в примечании 2 к табл. 1.77)
Повышенной надежности против взрыва (при соб

людении требований, указанных в табл. 1.77)

П р и м е ч а н и я :  1. Во взрывоопасных зонах могут применяться 
электрические светильники при условии, что уровень их взрывоза
щиты или степень защиты по ГОСТ 17677—82Е [11] соответствует ука
заниям настоящей таблицы или является более высоким.

2. Степень защиты светильников от проникновения воды (X ) опре
деляется условиями среды, в которой устанавливаются светильники.

3. В помещениях с взрывоопасными зонами любого класса со 
средой, для которой не имеется светильников необходимого уровня 
взрывозащиты, допускается выполнять освещение светильниками об
щего назначения (без средств взрывозащиты) одним из следующих 
способов

а) через неоткрывающиеся окна без фрамуг и форточек, снаружи 
здания, причем при одинарном остеклении окон светильники должны 
иметь защитные стекла или стеклянные кожухи;

б) через специально устроенные в стене ниши с двойным остекле
нием и вентиляцией с естественным побуждением наружным воздухом 
(рис. 1.66);

В -I. о-1а 
В-16. В- 1г 
B I I

В-Иа

Рис. 1.66. Освещение взрывоопасного помещения 
через иллюминатор с двойным остеклением
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Продолжение табл . J  .79
в) через фонари специального типа со светильниками, установлен 

ными в потолке с двойным остеклением, и вентиляцией с естественным 
побуждением наружным воздухом;

г) в коробах, продуваемых под избыточным давлением чистым 
воэдухом. В местах, где могут быть разбиты стекла, для застекления 
коробов следует применять небьющееся стекло;

д) с помощью осветительных устройств со щелевыми световодами.
4. На рис. 1.67 в качестве примера показан светильник повышен 

ной надежности против взрыва.
5. Таблица соответствует |96, пп. V I1-3-76, V I1-3-77],

)

Рис. 1.67. Светильник 
повышенной надежно* 1 и 
против взрыва НОБ-ЗСО:
I  — корпус; 2 — винт с >ш- 
ком; 3  —  кольцо; 4 —  про
кладка; 5 защитный кол

пак; 6 — отражатель

Т а б л и ц а  1.80. Классификация пожароопасных зон

№
п/п.

Классы
зон Характеристика зон

1 П-1 Зоны, расположенные в помещениях, в которых 
обращаются горючие жидкости с температурой 
вспышки выше ol °С

2 п-и

1

Зоны, расположенные в помещениях, в которых 
выделяются горючие пыль или волокна с нижним 
концентрационным пределом воспламенения более 
65 г/м3 объема воздуха

3 П-Иа Зоны, расположенные в помещениях, в которых 
обращаются твердые горючие вещества

4 П-I I I Расположенные вне помещения зоны, в которых 
обращаются горючие жидкости с температзфой 
вспышки выше 61 °С  или твердые горючие вше- 
ства * *+•
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Продолжение табл. 1.80
П р и м е ч а н и я :  I. Пожароопасной зоной называется простран

ство внутри и вне помещений, в пределах которого постоянно или 
периодически обращаются горючие (сгораемые) вещества и в котором 
они могут находиться при нормальном технологическом процессе или 
при его нарушениях.

2. Температура вспышки — самая низкая (в условиях специаль
ных испытаний) температура горючего вещества, при которой над его 
поверхностью образуются пары и газы, способные вспыхивать от источ
ника зажигания, но скорость их образования еще недостаточна для 
последующего горения.

3. См. примечание 2 к табл. 1.75.
4. В  таблице приведены классы пожароопасных зон. в соответ

ствии с которыми должен производиться выбор электрооборудования.
5. К  п. 2. К пожароопасным зонам класса I I  относятся также зоны 

в помещениях вытяжных вентиляторов, а также в помещениях приточ
ных вентиляторов (если приточные системы работают с применением 
рециркуляции воздуха), обслуживающих помещения с пожароопас
ными зонами класса П-П.

6 . К  п. 4. Для вентиляторов, установленных за наружными ограж
дающими конструкциями, обслуживающих пожароопасные зоны класса 
П-П и пожароопасные зоны любого класса местных отсосов, электро
двигатели выбираются, как для пожароопасной зоны класса П-И1.

7. Таблица соответствует [96, пп. V I I -3-7, V I I-3-20. VII-4-1 — 
V I1-4-6, V I1-4-8).

Т а б л и ц а  1.81. Минимальные допустимые степени защиты 
оболочек электрических машин в зависимости от класса 

пожароопасной зоны

Вид установки и условия работы

Степень защиты оболочки 
для пожароопасной зоны 

класса

П-1 П-П П-Ма П-111

Стационарно установленные машины, 
искрящие или с искрящими частями по 
условиям работы

IP44 IP54 IP44 IP44

Стационарно установленные машины, 
не искрящие и без искрящих частей по 
условиям работы

IP44 1Р44 IP44 IP44

Машины с частями, искрящими и не 
искрящими по условиям работы, установ
ленные на передвижных .механизмах и 
установках (краны, тельферы, электро
тележки и т. п)

IP44 IP54 IP44 IP44

П р и м е ч а н и я :  1. В  пожароопасных зонах любого класса 
могу г применяться электрические машины с классами напряжения до 
J O kB  при условии, что их оболочки им^ют степень защиты по 
ГОСТ 17494—72 [16) не менее указанной в настоящей таблице.
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2. До освоения электропромышленностью машин со степенью за 

щиты оболочки IP54 могут применяться машины со степенью защиты 
оболочки IP44.

3. Для механизмов, установленных в пожароопасных зонах, 
допускается применение электродвигателей с меньшей степенью за
щиты оболочки, чем указано в настоящей таблице, при следующих 
условиях:

а) электродвигатели должны устанавливаться вне пожароопасных
зон;

б) привод механизма должен осуществляться с помощью вала, 
пропущенного через стену, с устройством в ней сальникового уплот
нения (см. рис. 1.65).

4. Таблица соответствует |96, пп. V I1 -4-15, V I I -4-19).

Т а б л и ц а  1.82. Минимальные допустимые степени защиты 
оболочек электрических аппаратов, приборов, шкафе в и сборок 

зажимов в зависимости от класса пожароопасной зоны

м
п/п. Вид установки и условия работы

Степень защиты оболочки 
для пожароопасной зоны 

класса

П-1 П-И ГМ  1а П-111

1 Установленные стационарно или 
на передвижных механизмах и 
установках (краны, тельферы, 
электротележки и т. п.), искрящие 
по условиям работы

1Р44 1Р54 IP44 IP44

2 Установленные стационарно или 
на передвижных механизмах и 
установках, не искрящие по усло
виям работы

IP44 IP44 IP44 IP44

3 Шкафы для размещения аппара
тов и приборов

Коробки сборок зажимов сило
вых и вторичных цепей

IP44 1Р54
IP44

IP44 IP44

4 IP44 IP44 IP44 1Р44

П р и м е ч а н и я :  1 . В  пожароопасных зонах могут применяться 
электрические аппараты, приборы, шкафы и сборки зажимов, имею
щие степень защиты оболочки по ГОСТ 14255—69 114] не менее указан
ной в настоящей таблице.

Допускаетсяфизменять степень защиты оболочки от проникнове
ния воды (вторая цифра обозначения) в зависимости от условий среды, 
в которой аппараты и приборы устанавливаются.

2. Аппараты и приборы, устанавливаемые в шкафах, могут иметь 
меньшую степень защиты оболочки, чем указано в настоящей таблице 
(в том числе исполнение IP00), при условии, что шкафы имеют степень 
защиты оболочки не ниже указанной в таблице для данной пожаро
опасной зоны.
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Продолжение табл. 1.82

3. К  п. 3. В пожароопасной зоне класса ГЫ1 шкафы со степенью 
защиты оболочкч IP54 предназначены апя установки в них аппаратов 
и приборов, искрящих по условиям работы, а со степенью защиты 
IP44 — не искрящих по условиям работы. До освоения промышлен
ностью шкафов со степенью защиты оболочки IP54 могут применяться 
шкафы со степенью защиты оболочки IP44.

4. В пожароопасных зонах любого класса могут применяться 
аппараты, приборы, шкафы и сборки зажимов, продуваемые чистым 
воздухом под избыточным давлением.

5. Таблица соотвегствует 196, пп. Vll-4-20, V I I -4-21, V I1 -4-25)

Т а б л и ц а  1.83. Минимальные допустимые степени защиты 
светильников в зависимости от класса пожароопасной зоны

Источники света, 
устанавливаемые 
в светильниках

Степень защиты светильников для пожа 
роопасной зоны класса

П-1 п-и П-Иа П -Ш

Лампы накаливания IP5X IP5X 2'Х 2'3
Лампы ДРЛ IP5X IP5X IP2 X IP23
Люминесцентные лампы 5'Х 5'Х IP2X IP23

П р и м е ч а н и я :  I . B  пожароопасных зонах должны приме
няться светильники, имеющие степень защиты по ГОСТ 17677—82Е 
(И ] не менее указанной в настоящей таблице.

2. Светильники со степенью защиты, указанной для пожароопас
ной зоны класса П-Иа (т. е. 2'Х, IP2X), могут применяться также 
в зоне класса П-Н при наличии местных нижних отсосов и общеобмен
ной вентиляции.

3. Буква X (например, IP5X, 2'Х) указывает, что степень защиты 
светильника от проникновения воды определяется в зависимости от 
условий среды, в которой он устанавливается.

4. Переносные светильники в пожароопасных зонах любого класса 
должны иметь степень защиты не менее IP54; стеклянный колпак све
тильника должен быть защищен металлической сеткой.

5. Таблица соответствует 196, пп. V I I-4-32, V I1-4-35).



Р А З Д Е Л  2 

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ

Т а б л и ц а  2.1. Некоторые требования к устройству помещений 
для стационарных паровых и водогрейных котлов

St
п/п. Нормируеыая величина Значение

Расчетная температура наружно
го воздуха, при которой допускает
ся установка котлов в котельных;

а) полуоткрытого типа
б) открытого типа

Расчетная температура наружно
го воздуха, при которой котлы-ути
лизаторы и стальные прямоточные 
водогрейные котлы башенного типа 
могут устанавливания в котель
ных открытого типа

Предел огнестойкости противо
пожарной стены, при наличии ко
торой допускается примыкание ко
тельных к производственным поме
щениям

Характеристика котлов, которые 
допускается устанавливать внутри 
производственных помещений, а 
также над или под производствен
ными помещениями: 

прямоточные котлы —производи
тельность пара каждого котла 

котлы других конструкций — ха
рактеристика каждого из них 
(/„ — 100) V 

водогрейные котлы, не имеющие 
барабанов — теплопроизводитель- 
ность каждого 

котлы-утилиза горы

О т —20 до —30°С 
От —20 ®С и выше

Не ниже — 35 °С

Не менее 4 ч

Не более 4 т/ч 

> > 100

в > 2,9 МВт 
(2,5 Гкал/ч)

Вез ограничений
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Продолжение табл. 2 .1

м
п/п. Нормируемая величина Значение

5 Характеристика паровых котлов, 
которые допускается устанавливать 
в производственных помещениях, 
примыкающих к жилым помеще
ниям при условии, что они от
делены капитальными стенами, 
(/ж-100) V

Не более 5

6 Количество выходов наружу из Не менее 2, располо
каждого этажа котельного поме женных в противополож
щения ных сторонах помещения

П р и м е ч а н и я :  1. К пп. 1 и 2. Расчетной температуррй счи
тается средняя температура воздуха самой холодной пятидневки года 
в районе нахождения котельной.

2. При размещении котлов в котельных полуоткрытого и откры
того типа должны быть приняты меры против воздействия атмосферных 
осадков на обмуровку котлов, замерзания воды в трубопроводах, ар
матуре и элементах котлов во время их работы и остановки. Все изме
рительные приборы, устройства регулирования и управления работой 
котлов, питательные приборы, оборудование водоподготовки (за исклю
чением деаэраторов) и рабочие места обслуживающего персонала долж
ны находиться в теплых помещениях. Котлы должны быть ограждены 
от доступа посторонних лиц. На рис. 2.1 в качестве примера показаны 
котельные установки закрытого и открытого типов.

3. К п. 3. Котельные помещения не должны примыкать к жилым 
зданиям и общественным помещениям (театрам, клубам, больницам, 
детским учреждениям, учебным заведениям, раздевалкам и мыльным 
помещениям бань, магазинам), а также располагаться внутри этих 
аданий и помещений. Исключение из этого правила приведено в п. 3. 
При наличии в указанной стене дверных проемов двери должны откры
ваться в сторону котельной. Устройство каких-либо помещений непо
средственно над котлами ie допускается.

4. К п. 4. Место установки котлов внутри производственных по
мещений, над ними и под ними должно быть отделено от остальной 
части помещения несгораемыми перегородками по всей высоте котла, 
но не ниже 2 м с устройством дверей для прохода к котлу. Котлы-ути- 
лизаторы могут быть отделены от остальной части производственного 
помещения вместе с печами или агрегатами, с которыми они связаны 
технологическим процессом.

5. К пп. 4 и 5. Обозначени я: tn — температура насыщенного пяоа 
при рабочем давлении, °С; tm — температура жидкости при рабочем 
Давлении, °С; V — водяной объем котла, м*.

6. К п. 6 . Допускается устройство одного выхода, если площадь 
&тажа менее 200 м* и имеется запасный выход на наружную пожарную 
лестницу, а в одноэтажных котельных — при длине помещения пс
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Продолжение табл >

- -  « -р -то ^  oiJJoTrtr ,У_ Т КИ-
дымосос: 4 -  5уть*ноя ^ н т и л я ? ^ ? * - ^<£*7 жономаЛ.ер;

фронту котжЯ не более 12 м. Выходные двери из котельного помеще
ния должны открываться наружу от нажатия рукой н не должны имел 
запоров из котельной. Все выходные двери котельного помещения во 
время работы котлов не должны запираться. Выходные двери из поме 
щення котельной в служебные, бытовые, а также вспомогателььо-прот
водственные помещения должны снабжаться пружинами и открываться в сторону котельной.
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Продолжение табл. 2 J
Ш  4

7. Ворота помещения котельной, через которые производятся по- 
.дача топлива и удаление золы и шлака, должны иметь тамбур или 
Нцдушную тепловую завесу. Размеры тамбура должны обеспечивать 
Еэопасность и удобство обслуживания доя подачи топлива или удале
ния золы и шлака. В  районах со средней температурой воздуха самой 
ролодной пятидневки года не ниже —5 °С устройство тамбуров и теп-

!ых завес необязательно.
8 . Таблица соответствует |88. пп. 8-1 — 1-8-5. 8-3-1—8-3̂ 3).
Т а б л и ц а  2.2. Размещение стационарных паровых котлов 

внутри котельного помещения

с н К А
1г
*

м _ &

• 4 ск
* f <*)

Рис. 2.2. Схемы размещения ста
ционарных паровых котлов в ко

тельном помещении:
а — однорядное расположение; 6 — 

двухрядное расположение

№
п/п. Нормируемое расстояние по рис. 2.2 Значение. м. 

не менее

1 Расстояние до противоположной стены 
котельной:

а) от фронта котлов или выступающих 
частей топок А

3,0

б) от выступающих частей горелочных 
устройств котлов, работающих на газооб
разном или жидком топливе В

1,0

■iff >i 
ВЮ

в) от выступающих частей топок котлов, 
оборудованных механизированными топкз-

2,0
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Продолжение табл.. > /Л- # Г* •

м
п/п. Нормируемое расстояние по рис. 2.2 Значение 

не менее

2 Расстояние между фронтами D котлов и 
выступающими частями топок £  при распо
ложении их один против другого для котлов:

5.0а) с ручными топками

б) с механизированными топками 4.0

в) работающих на газообразном или жид
ком топливе

4.0

3 Ширина свободных проходов вдоль фрон
та котлов при установке перед фронтом на
сосов, вентиляторов и тепловых щитов, а 
также при хранении запаса твердого топ
лива (не более чем для одной смены рабо
ты котлов) F

1,5

4 Ширина боковых проходов для бокового 
обслуживания топки или котла (шуровка, 
обдувка и т. п.):

а) между котлами G при паропроизаоди- 
тельности, т/ч:

до 4 1.5

4 и более 2.0

* б) между крайним котлом и стеной зда
ния котельной М

1.3

5 Ширина проходов между котлами G или 
между стеной здания котельной и крайним 
котлом М  (при отсутствии необходимости 
бокового обслуживания топок и котлов):

а) полная, г. е. между обмуровками кот
лов или между обмуровкой котла и стеной

1.0

б) м#кду отдельными выступающими из 
обмуровок частями котла (например, карка
сы, трубы, сепараторы и т. п.), а также 
между этими частями и выступающими ча
стями зданий (колонны), лестницами, рабо
чими площадками и т. п.

0.7
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Продолжение табл. 2.2

№
П/П. Нормируемое расстояние по рис. 2.2 Значение, м, 

не менее

6 Расстояние между боковой стеной обму
ровки котла и стеной здания котельной при 
отсутствии проходов между ними М

0,07

7 Ширина прохода между задней стеной об
муровки котла и задней стеной котельной К :

а) полная 1.0
б) в свету (между выступающими частями) 0,8

8 Расстояние от верхней отметки (площад
ки) обслуживания котла до нижних кон
структивных частей покрытия котельной

2,0

0 Расстояние от барабана, экономайзера нли 
сухопарника котла (при отсутствии необхо
димости перехода через них) до нижних 
конструктивных частей покрытия котельной

0,7

П р и м е ч а н и я :  1. К п. 1. Для котлов паропроизводительно- 
стью не более 2 т/ч расстояние от фронта котлов или выступающих 
частей топок до стены котельной может быть уменьшено до 2 м в слу
чаях: а) если ручная топка для твердого топлива, обслуживаемая с 
фронта, имеет длину не более 1 м; б) при отсутствии необходимости 
обслуживания топки с фронта; в) если котлы отапливаются газообраз
ным или жидким топливом (при сохранении расстояния от горелочных 
устройств до стены котельной не менее 1 м).

2. К п. 2, в. При этом расстояние Н  между горелочными устрой
ствами должно быть не менее 2 м.

3. К  п. 3. Размещенные перед фронтом котлов оборудование, 
а также топливо не должны мешать обслуживанию котлов.

4. К  п. 5. При отсутствии бокового обслуживания топок и котлов 
Обязательно устройство хотя бы одного прохода между котлами или 
Между крайним котлом и стеной котельной.

5. Запрещается установка в одном помещении с котлами и эко
номайзерами машин и приборов, не имеющих прямого отношения к их 
обслуживанию, ремонту оборудования котельной или к технологии 
получения пара. Допускается установка паросиловых двигателей, 
водонагревателей, насосов и резервных теплосиловых двигателей пря 
условии, что эти установки не будут затруднять обслуживание котлов 
и экономайзеров. Котлоагрегаты и турбоагрегаты электростанций мо
гут устанавливаться в общем помещении или в смежных помещениях 
без сооружения разделительных стен между котельной и машинным 
залом.

6 . Таблица соответствует [88, пп. 8-5-1—8-5-7],
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Т « б л и ц а  2.3. Некоторые требования к устройству лестниц 
и площадок для обслуживания котла

Рис. 2.3. Некоторые размеры 
стационарных лестниц и пло
щадок для обслуживания 

котла

№
п/п. Нормируемая величина по рис 2. Д опустимый размер м

1 Ширина лестниц А Не менее 0,6
2 Расстояние по высоте между ступе

нями лестниц R
Не более 0,2

3 Ширина ступеней лестниц С Не менее 0,09
4 Расстояние между промежуточными 

площадками лестниц (по вертикали) D
3— 4

5 Свободная 1 ьк9та нал лестницами
и площадками Е

Не менее 2

6 Ширина свободного прохода пло
щадок (считая от выступающих частей):

> » 0.8предназначенных для обслуживания 
арматуры, контрольно-измерительных 
приборов и т. п.

7
предназначенных для иных целей > » 0,6
Расстояние по вертикали от пло Не менее 1 и не бо

щадки для обслуживания водоуказа- 
тельных приборов до сереаины воло- 
vкарательного стекла Н

лее 1,5

8 РазА?ры перил на площадках, ле
стницах и верхней части обмуровки 
котла:

высота перил К Не менее 0,9
высота сплошной обшивки перил по

иизу М
0,1

9 Угол наклона к горизонтали лестниц, 
имеющих высоту более 1,5 и, а

Не более 50®
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Продолжение табл . 2.3

П р и м е ч а н и я :  1. Для удобного и безопасного обслуживания 
котлов, пароперегревателей и экономайзеров должны быть установлены 
постоянные площадки и лестницы с перилами. Переходные площадки 
и лестницы должны имегь перила с обеих сторон. Площадки длиной 
более 5 м должны иметь не менее двух лестниц (выходов), расположен
ных в противоположных концах. Допускается устройство тупиковых 
площадок длиной более 5 м с одним выходом, предназначенных только 
для производства ремонтных работ.

2. Площадки и ступени лестниц могут быть выполнены: а) из про- 
1%речно-вытижного листа; б) из рифленой листовой стали или из листов 
* с негладкой поверхностью, полученной наплавкой или другим спо

собом; в) из сотовой или полосовой (на ребро) стали с размером про
света не более 30 X  30 мм. Применение гладких площадок и ступеней 

f лестниц, а также выполнение их из прутковой (круглой) стали запре- 
\ щается. Площадки и ступени лестниц в котельных полуоткрытого и 

открытого типов должны быть выполнены из просечно-вытяжного листа, 
сотовой или полосовой стали.

3. В  тех случаях, когда расстояние от рабочей площадки маши
ниста (кочегара) до верхней площадки котлов превышает 20 м, должен 
быть установлен грузопассажирский лифт.

4. К  п. 7. В  исключительных случаях, когда по конструкции котла 
невозможно выдерживать приведенные размеры, расстояние может 
быть принято в пределах 0 ,6 — 2 м.

5. К  п. 9. Для обслуживания баков деаэраторов и другого обо
рудования, не требующего частого наблюдения, а также для доступа 
к люкам и лазам допускается устройство лестниц с углом наклона 
к горизонтали не более 75°. Такой же угол наклона могут иметь корот
кие лестницы — высотой не более 1,5 м. Лестницы высотой не более
3 м, предназначенные для пользования в период ремонта котла, могут 
быть вертикальными.

6 . Таблица соответствует [88 , пп. 8-6-1—8-6-61.

Т а б л и ц а  2.4. Формы и размеры лазов и лючков 
паровых котлов

№
п/п. Размещение лазов и лючков Требуемая форма

Наименьшие 
допустимые размеры, 

мм

1 Лазы в барабанах кот
лов с рабочим давлением:

до 10 МПа (100 кгс/см*) Овальная 325 — меньшая ось 
400 — большая »

10 МПа (100 кгс/см*) и 
более

»

Круглая

325 — меньшая > 
400 большая в 
Диаметр 400
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Продолжение табл. 2 .1

№
п/я. Размещение лазов и лючков Требуемая ррма

Наименьшие 
допустимые размеры 

мм

Лазы в обмуровке кот
ла для осмотра внешних 
поверхностей его элемен
тов:

в стационарном котле

в котле энергопоезда
Лючки в стенках тех 

элементов котла, паропе
регревателя и экономай
зера, в которые невоз
можно проникнуть чело
веку

Лючки (для обслужива
ния колосниковых реше
ток) в дверцах топок, в 
которых топливо частич
но сжигается во взвешен
ном состоянии (факельно
слоевой способ сжигания)

Прямоукшая
КрУгли

Прямоуголная
Овальна;

Прямоуголдея

400 X  450 
Диаметр 450
325 X  420
80 — меньшая ось

100x150

П р и м е ч а н и я :  I .  К  п. I.  При невоножности конструктивно 
достигнуть указанных размеров лаза овальяй формы допускаются 
размеры 300 и 400 мм.

2. К  п. I .  Крышки лазов массой более Зкг должны иметь соот
ветствующие приспособления для облегчения ix открывания.

Рис. 7.4. Глядели в обмуровке котла:
/ — крышка; 1 — р*ка; 3 — щеколда (эапор)
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Рис. 2.5. Лазы прямоугольной (а) и круглой (б) формы в обмуровке 
котла для осмотра поверхностей нагрева

Рис. 2.6. Дверца с уплотнением и обмурованным металлическим эк
раном к топочным камерам:

/ — дверца; 2 — ряма; 3 — щеколда (sanop); 4 — *кран

3. К п. 3. При невозможности устройства лючков датжны быть 
предусмотрены отверстия меньших размеров. Для котлов с давлением 
10 МПа (100 кгс/см*) и выше устройство лючков у коллекторов необя-

6 П А. Долин
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Продолусение табл. 2.4
зательно, при этом конструкция котла должна допускать возможность 
их промывки.

4. В топке и газоходах должны быть установлены гляделки 
(рис. 2.4), обеспечивающие наблюдение за горением, состоянием по
верхности нагрева и футеровки.

5. Дверцы лазов и топок (рис. 2.5 и 2.6) должны иметь прочные 
запоры. Конструкция гляделок-крышек должна исключать возможность 
самопроизвольного их открытия и препятствовать выбрасыванию го
рячих газов.

6 . Таблица соответствует |88 , пп. 2-3-1—2-3-5].
Т а б л и ц а  2.5. Количество и размеры предохранительных 

клапанов паровых котлов

л*
п/п Нормируемая величин. Значение

1 Наименьшее допустимое количе
ство предохранительных клапанов 
(включая контрольный) на котле 
производительностью, кг/ч:

более 100 2
100 и менее 1

2 Суммарная пропускная способ Не менее часовой паро-
ность предохранительных клапа
нов, установленных на котле

производительности котла

3 Диаметр прохода рычажно-гру
зовых и пружинных клапанов

Не менее 20 мм

4 Диаметр вспомогательного кла
пана у импульсных предохрани
тельных клапанов

а а 15 мм

5 Площадь поперечного сечения t » 1,25 суммы
патрубка, на котором установлено площадей сечений всех
несколько предохранительных кла предохранительных кла
панов панов

П р и м е ч а н и я :  1. Предохранительные клапаны должны за
щищать котлы и пароперегреватели от превышения в них давления 
более чем на 10 %  расчетного (разрешенного),

2. Допускается применение предохранительных клапанов рычажно
грузовых или пружинных (прямого действия) или импульсных (непря
мого действия (рис. 2.7—2.9). На паровых котлах давлением выше 
3,9 МПа (39 кгс/см*), за исключением котлов-утилизаторов и передвиж
ных котлов, дошжны устанавливаться только импульсные предохрани
тельные клапаны; на передвижных котлах установка рычажно-грузовых 
клапанов не допускается.

3. Из общего числа предохранительных клапанов, установленных 
на котле, один должен быть контрольным. Если на котле установлены 
два предохранительных клапана, то предохранительный клапан пря
мого действия, установленный на выходном коллекторе пароперегре
вателя, или импульсный клапан с отбором импульса за пароперегрева-
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Продолокение табл. 2.5
телем должен быть контрольным. На контрольном клапане должно 
быть устройство, не позволяющее обслуживающему персоналу регули
ровать его, но не препятствующее проверке его состояния (поз. 6 на 
рис. 2.7).

4. Суммарная пропускная способность предохранительных кла- 
пансв, установленных на котле, должна быть не менее часовой паро- 
производительности котла.

Рис. 2.7. Предохранительный рычажно-грузовой клапан:
/ — корпус клапана: 2 — седло; л — тарелка клапана: 4 — шток: 5 — рычаг; 
6 — кожух для контрольного предохранительного клапана, не позволяющий 
персоналу изменять его регулировку; 7 — цепочка для продувки контрольного 

клапана; Я — груз: 9 — замок

Рис. 2.8. Двойной пружинный предохранительный клапан:
I  — корпуо клапана; ? — тарелка клапана; 5 — стопорный винт; 4 — пру

жина; 5 — рукоятка; б — кожух
6*
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Продолжение табл. 2.5

5. К п. 3. Допускается уменьшение условного прохода клапанов 
до 15 мм для котлов паропроизводительностью до 0,2 т/ч с давлением 
до 0,8 МПа (8  кгс/см*) при условии установки двух клапанов.

Рис. 2.9. Импульсное предохранительное устройство:
/ — импульсный клапан; 2 — груз, обеспечивающий закрытие импульсного 
клапана при нормальном давлении пара; 3 — главный предохранительный 
клапан; 4 — поршень двигателя приводного механизма главного предохрани* 
тельного клапана; 5 — демпферное устройство, ослабляющее удар главного 

клапана при посадке; ЭС . Э 3 — электромагниты

6 . К  п. 4. Вспомогательный клапан должен быть прямого действия 
и снабжен электромагнитным приводом.

7. К п. 5. Предохранительные клапаны должны устанавливаться 
на патрубках, присоединенных непосредственно к барабану когла или 
к паропроводу без промежуточных запорных органов.

8 . Предохранительные клапаны должны иметь защитные устрой
ства (отводные ^рубы), предохраняющие обслуживающий персонал от 
ожогов при срабатывании, а контрольные клапаны, кроме того, должны 
иметь сигнальные устройства (например, свисток), если выход среды 
из них не слышен с рабочего места машиниста (кочегара) котла.

9. Таблица соответствует [88, пп. 5-2-1, 5-2-2, 5-2-5, 5-2*6, 5-2-13, 
5-52-15, 5-2-19, 5-2-22].
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Продолжение табл. 2.6

№
п/п. Характеристика котла Прибор Сеэопасности и его назначение Условия срабатывания прибора

То же со слоевым сжи
ганием топлива

Котлы паропроизводи- 
тельностью 2 т/ч и более 

Котлы с температурой 
перегрева пара выше 
400 °С

Автоматические приборы, отклю
чающие тягодутьевые устройства и 
топливоподающие механизмы топки 

Автоматические регуляторы питания 
(рис. 2.13)

Автоматические регуляторы темпе
ратуры перегретого пара (рис. 2.14)

При повышении 1емпературы воды 
на выходе из котла до значения на 
20 °С ниже температуры насыщения, 
соответствующей рабочему давлению 
воды в выходном коллекторе котла 

При уменьшении расхода воды че
рез котел, при котором недогрев воды 
до кипения на выходе из котла при 
максимальной нагрузке и рабочем 
давлении в выходном коллекторе до
стигает 20 °С 

То же

П р и м е ч а н и я :  1. К  п. 8 . Требование о наличии автоматического регулятора питания не распростра
няется на котлы-бойлеры, у которых отбор пара на сторону, минуя бойлер, не превышает 2 т/ч.

2. К. п. 9. В тех случаях, когда возможно повышение температуры стенок труб промежуточного паро
перегревателя сверх допустимой, он должен быть снабжен защитным устройством предотвращающим такое 
повышение температуры пара.

3. Приборы безопасности должны быть защищены от воздействие на них лиц, не связанных с их обслу
живанием и ремонтом, и иметь приспособления для проверки исправности их действия.

4. Таблица соответствует |88, пп. 5-7-1 -5-7-8].

Теплотехнические 
установки 
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Продолжение табл. 2.6

Рис. 2.12. Клапан блокировки газа и воздуха типа КБ:
/ — корпус; 2 — крышка; Я — запорный газовый клапан; 4 — втулка с про
кладками; 5 — масленка, служащая для уплотнения птулки; 6 — мембранная 
коробка; 7 — рычаг с нажнмным роликом для приведения клапана в рабочее 
положение; 8 — клапан воздушный, соединяющий подмембранную полость 
с атмосферой; 9 — штуцер, соединяющий подмембранную полость с воздухо
проводом; 10 — элОстичнаи мембрана; // — штуцер, соединяющий с помощью 
сбросной трубки надмембранную полость с атмосферой за пределами помеще
ний (для удаления протечек газа); 12 — шток, связывающий мембрану и

запорный клапан
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Продолжение табл. 2Л «в

Рис. 2.13. Автоматический регулятор питания:
/ — регулирующий клапан; 2 — стальная . ента (или трос); 3 — пружинный 
компенсатор; 4 — расцепка; 5 — натяжная винтовая муфта; 6 — паропровод;
7 — рычаг; 8 — термостатическая трубка; 9 — металлический каркас; 10 — 
промежуточный вентиль; 11 — трубопровод; 12 — указатель открытия кла
пана; 13 — груз; 14 — рычаг; 15 — шпиндель; 16 — двухтарельчатый клапан

Рис. 2.14. Схема регулиро
вания температуры пара ба
рабанного котла вспрыском 

собственного конденсата:
1 — барабан котла; 2 — гидро- 
ватвор: 3 — пароохладитель:
4 — емкость конденсатора; 5 — 
коллектор с вспрыскивающим 

устройством
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Т а б л и ц а  2.7. Причины возникновения повышенной 
взрывоопасности в пылеугольных установках и меры 

для ее устранения

Причины возникновения 
№ аварийного состояния

п/п. установки — повышенной
взрывоопасности

Меры, которые необходимо 
принять для устранения 

возникшей взрывоопасности

Образование сквозной во
ронки в бункере сырого топ
лива в системе с прямым 
вдуванием

Появление дыма или при
знаков горения пыли в ка
кой-нибудь части пылесисте- 
мы, за исключением бунке
ров

Тление пыли в бункере

Горение пыли в бункеое

Взрыв (хлопок) в системе 
с открытием взрывных кла
панов или повреждением эле
ментов пылесистемы

Полный обрыв факела

Аварийное отключение ды
мососов, дутьевых или мель
ничных вентиляторов

Немедленно остановить пыле- 
систему и заполнить бункер 
топливом

Подать в пылесистему пар и 
воду и остановить систему

Немедленно увеличить подачу 
в бункер пыли, подняв уровень 
ее в бункере до наивысшего, и 
продолжать расходовать пыль 
в топке

Исключить всякую возмож
ность попадания в бункер воз
духа

Подать в бункер углекислоту 
(азот) или пар

Остановить систему, ликвиди
ровать причины взрыва и очаги 
горения, о истить пылесистему, 
восстановить клапаны и пов
режденные элементы

Немедленно прекратить пода
чу пыли и сброс запыленного 
воздуха в топку, отключить рас
топочное устройство

Автоматически отключить со
ответствующее оборудование 
(см. табл. 2.9)
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Продолокение табл. 2.7

П р и м е ч а н и я :  1. Повышенная взрывоопасность пылеуголь- 
ной установки создает ее аварийное состояние, которое наступает:
а) при прекращении поступления сырого топлива в мельницу; б) нали
чии тлеющих очагов пыли; в) повышении температуры пылегазовоз
душной смеси в пылесистеме сверх допустимой (см. табл. 2.15); г) воз
никновении хлопков с раскрытием взрывных предохранительных кла
панов (рис. 2.15); д) обрыве растопочного или основного пылеугольного 
факела; е) аварийном отключении дымососов, дутьевых или мельнич
ных вентиляторов.

Рис. 2.15. Одна из конструкций 
взрывных предохранительных 
клапанов, применяемых для за

щиты пылесистем:
J  — фланец; 2 — диафрагма — тон
кая пластина из мягкоЛ жести, 
алюминия или асбестового картона; 
3 — сетка с обоймой (поддерживаю

щая); 4 — прокладка

2. К  п. 2. Пуск в работу остановленного оборудования допускается 
только после полной ликвидации очага горения.

3. Сметать или тушить тлеющий очаг пыли внутри или вне обору
дования струей воды либо другим способом, могущим вызвать взвих
рение пыли, воспрещается. Открытый тлеющий очаг следует гасить 
песком или распыленной водой.

4. К  п. 5. В  случае, если указанными мерами не удалось ликвиди
ровать тление пыли: следует подать в бункер углекислоту (азот) или 
пар.

5. К  п. 6 . После выполнения указанных операций можно, тщательно 
провентилировав топку и газоходы, вновь включить растопочное уст
ройство и при достижении его устойчивой работы возобновить подачу 
пыли к основным горелкам.

6 . Таблица соответствует (78, пп. 3.11, 3.41 —3.48],
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Т а б л и ц а  2.8. Необходимые по условиям взрывобезопасности 
контрольно-измерительные приборы и устройства технологических 

защит котельных установок, работающих на мазуте 
или природном газе

to
п/п.

Приборы 
и технологические

ЗАЩИТЫ»

Величины, контролируемые приборами, 
и условия, вызывающие действия

защит и сигнализации

Приборы контроля 
работы котельного аг
регата

Устройства техноло
гических защит ко
тельного агрегата, ос
танавливающие котел

Устройства сигна
лизации котельной 
установки, выведен
ные на щит управле
ния •

а) Давление перед форсунками или 
в коллекторе, температура мазута в 
коллекторе

б) Давление газа в газопроводе 
котла после регулирующего клапана

в) Давление воздуха перед горел
ками или в общем коробе

г) Разрежение (давление) : топке 
или за котлом

д) Содержание кислорода в дымовых 
газах (для энергетических котлов)

а) При погасании факела в топке
б) При отключении всех дымососов
в) При отключении всех дутьевых 

вентиляторов
г) При отключении всех регенера

тивных воздухоподогревателей
д) При понижении или повышении 

давления газа после регулирующего 
клапана ниже заданного значения 
(при работе на газе)

е) При понижении давления мазута 
в коллекторе перед форсунками ниже 
заданного значения (при работе на 
мазуте)

а) При пожаре в воздухоподогрева
телях (в трубчатом— при значитель
ном повышении температуры газов за 
воздухоподогревателем)

б) При снижении температуры ма
зута в коллекторе ниже заданного 
значения

в) При срабатывании технологиче
ских защит, указанных в п. 2
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Продолжение табл. 2.8

П р и м е ч а н и я :  1. Указаны приборы, устройства защиты и 
сигнализации, обусловленные лишь Техническими требованиями по 
взрыво^езопасности [130]. Оснащение газомазутных котлов электро
станций контрольно-измерительными приборами и устройствами тех
нологических защит должно осуществляться в соответствии с действую
щими «Руководящими указаниями по объему оснащения тепловых 
электростанций контрольно-измерительными приборами, средствами 
авторегулирования, технологической защиты, блокировки и сигнали
зации», а котлов до 60 т/ч — в соответствии с указаниями СНиП 
11-35-76 [109].

2. К п. 16, в. Кроме того, должно производиться автоматическое 
снижение нагрузки котлоагрегата при отключении одного из дымо
сосов или одного из дутьевых вентиляторов.

3. К п. 1д. Защита от повышения давления газа не устанавливается 
при наличии газорегуляторного пункта, оборудованного предохрани
тельным клапаном.

4. Значения параметров, при которых должно происходить дей
ствие технологических защит и сигнализации, определяются заводами — 
изготовителями основного оборудования.

5 Закрытие быстрозапорных газовых и мазутных клапанов должно 
производиться постоянным током от аккумуляторной батареи, а при 
се отсутствии — от автоматического механического привода.

6 . Таблица соответствует [130, пп. 2.4.1—2.4.6J.

Т а б л и ц а  2.9. Объем технологической блокировки механизмов 
котлоагрегатов, работающих на пылевидном топливе, 

по условиям взрывобезопасности

Действие, которое дол ж» л 
вызвать блокировка

Операции, которые должны быть 
выполнены автоматически — 

воздействием блокировки

В системах с прямым вдуеанием (рис 2.16)

Аварийное отключение обоих гы- 
мососов или одного из них ко| да 
другой не работает

Аварийное отключение обоих 
Дутьевых вентиляторов или одного 
из них, когда другой не работает

Отключение работающих ду
тьевых вентиляторов, мельнич
ных вентиляторов, мельниц и 
питателей сырого топлива, а 
также прекрашение подачи газа 
и мазута

Отключение работающих мель
ничных вентиляторов, мельниц 
и питателей сырого топлива, 
а также прекрашение подачи 
газа и мазута
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Продолжение табл. 2 9

Действие, которое должна 
вызвать блокировка

Операции, которые должны быть 
выполнены автоматически — 

воздействием блокировки

Отключение мельничного венти
лятора по любой причине

То же мельницы •

Отключение мельницы и пи 
тателя сырого топлива

Отключение соответствующе 
го питателя сырого топлива

В  индивидуальных системах с пылевым бункером (рис. 2.17)

Аварийное отключение обоих ды
мососов или одного из них, когда 
другой не работает

Аварийное отключение обоих 
дутьевых вентиляторов или одного 
из них, когда другой не работает

Отключение мельницы по любой 
причине

Аварийное отключение обоих 
мельничных вентиля! оров (или 
ВП В) или одного из них, когда 
другой не работает (в системе с 
общим коробом первичного возду
ха, кроме систем с подачей пыли 
воздухом от дутьевых вентилято
ров)

•
Аварийное отключение одного 

мельничного вентилятора или В П В  
(в системе с раздельными короба
ми первичного воздуха или коро
бами, имеющими разделительную 
перегородку или заслонку)

Отключение работающих 
дутьевых вентиляторов, венти
ляторов первичного воздуха 
(ВПВ), мельничных вентилято
ров, питателей пыли, питателен 
сырого угля, мельницы, а так 
же прекращение подачи газа и 
мазута

Отключение работающих ВПВ. 
мельничных вентиляторов, пи
тателей пыли, питателей сырого 
угля, мельницы, а также пре
кращение подачи пара и мазута

Отключение питателя сырого 
топлива

Отключение всех работающих 
питателей пыли и питателен 
сырого угля, а также мельницы

Отключение соответствующей 
группы питателей пыли, пита
телей сырого угля и мельницы
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Продолжение табл. 2.9

Действие, которое должна 
вызвать блокировка

Операции, которые должны быть 
выполнены автоматически — 

воздействием блокировки

Аварийное отключение мельнич
ного вентилятора [в схемах с по
дачей пыли воздухом от дутьевого 
вентилятора (ВП В)]

Отключение питателей сырого 
угля и мельницы

П р и м е ч а н и я :  1. Указанная технологическая блокировка ме
ханизмов котельного агрегата имеет целью предупреждение взрывов 
топливной пыли.

2. Таблица соответствует (78, п. 2.29).

Рис. 2.16. Пример индивидуальной схемы пылеприготовления с прямым 
вдуванием для молотковых мельниц и работы на горячем воздухе под

давлением:
I  _  бункер угля; 2 ** шибер; 3 ~  питатель угля; 4 — миm л ка; 5 — шибер 
с быстрозакрывающимся устройством; 6 — течка; 7 -• взрывной клапан;
8 — котел; 9 — заглушка; 10 — горелка; И  — сепаратор; 12 — короб вто
ричного воздуха; 13 — мельница; 14 — трубопровод холодного воздуха для 
уплотнения вала мельницы; 15 — воздухопровод; 16 — дутьевой вентилятор;
17 — воздухоподогреватель; 18 — трубопровод присадки холодного воздуха
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Продолжение табл. 2.9

Рис. 2.17. Пример индивидуальной схемы пылеприготовления с пыле
вым бункером для шаровых барабанных мельниц с подачей пыли горя

чим воздухом:
/ -• бункер угля; 2 «• отсекающий шибер; 3 — автовесы; 4 весовой бункер;
5 — питатель угля; 6 течка сырогв угля; 7 уст ройот во для ниахоцящеЛ 
сушки;в — клапан присадки холодного воздуха; 9 — мельница;/# — мигалка; 
// — сепаратор; 12 — трубопровод влагоотсоса; 13 — взрывной клапан; 
14 — циклон; 16 — шнек; 16 •» бункер пыли; 17 -«короб первичного воздуха;
18 — «мститель; 19 мельничный вентилятор; 20 ■» перекидной шибер; 
21 — короб сброЛог© воздуха; 22 ~  питатель пыли; 23 — сбросная горел-ча; 
24 — горелка: 25 котел; 26 — дутьевой вентилятор; 27 — воздухоподогре 
вате ль :28 — воздухопровод горячега воздуха; 29 — короб вторичного воздуха
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Т а б л и ц а  2.10. Нормы регулирования предохранительных 
клапанов на паровых котлах и пароперегревателях

м
п/п.

Номинальное
избыточное
давление.

Давление начала открытия предохранительных 
клапанов

МПа (кгс/см*) контрольного рабочего

1 До 1,3 (13) Рабочее+0,02 МПа 
(0,2 кгс/см*)

Рабочее-f-0,03 МПа 
(0,3 кгс/см2)

2 1,3—6,0 

(13—60)

1,3 рабочего 1,05 рабочего

3 6.0— 14,0

(60— 140)

1,05 рабочего 1,08 рабочего

4 14,0—22,5

(140—225̂

1,08 рабочего 1,08 рабочего

5 Свыше 22,5 (225) 1,10 рабочего 1,10 рабочего

П р и м е ч а н и я :  1. Предохранительные клапаны на паровых 
котлах и пароперегревателях должны быть отрегулированы на давле* 
ние, не превышающее приведенных значений.

2. При регулировке клапанов прямого действия, установленных 
на барабане, и импульсных клапанов с отбором импульса из барабана 
за рабочее давление принимается давление в барабане котла.

3. При регулировке клапанов прямого действия, установленных 
на выходном коллекторе пароперегревателя, и импульсных клапанов 
с отбором импульсов за пароперегревателем за рабочее давление при
нимается давление в выходном коллекторе пароперегревателя (паро
провода).

4. Предохранительные клапаны отключаемого водяного эконо
майзера должны быть отрегулированы на начало открытия: со сто
роны входа воды в экономайзер — при давлении, превышающем ра
бочее давление в котле на 25 % ,  и со стороны выхода воды из эконо
майзера — на 1 0 % .  Предохранительные клапаны водогрейных кот
лов должны быть отрегулированы на начало открытия при давлении не 
более 1.08 рабочего давления в котле.

5. Таблица соответствует |88, пп. 5-2-22 и 5-2-23].
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Т а б л и ц а  2.11. Сроки проверки исправности приборов 
безопасности, измерительных приборов, арматуры 

и питательных установок действующих паровых котлов

№
п/л.

Проверяемое оборудование 
и способ проверки Сроки проверки

Предохранительные клапаны — 
проверка продувкой у котлов, па
роперегревателей и экономайзеров 
с рабочим давлением:

а) до 2,4 МПа (24 кгс/см*)

б) 2,4 —3,9 МПа (24—39 кгс/см*)

в) выше 3,9 МПа (39 кгс/см*)

Манометры:
а) проверка с опломбированием 

(клеймением)
б) проверка с помощью треххо

довых кранов или заменяющих их 
запорных вентилей

в) проверка с помощью конт
рольного манометра

Водоуказательные приборы — 
проверка продувкой у котлов с ра
бочим давлением:

а) до 2,4 МПа (24 кгс/см*) вклю
чительно

б) 2.4—3,9 МПа (24—39 кгс/см2)
в) выше 3,9 МПа (39 кгс/см*) 

(включая предохранительные кла
паны промежуточных пароперегре
вателе^)

Сниженные указатели уровней 
воды — сверка показаний с водо
указательными приборами прямого 
действия

Не реже 1 раза в сут
ки каждый клапан 

То же поочередно по 
одному клапану у каж
дого котла, пароперегре
вателя и экономайзера 

В сроки, установленные 
инструкцией Министер
ства энергетики и элек
трификации СССР

Не реже 1 раза в 12 мес 

То же в смену

» » в 6 мес

То же в смену

» » в сутки 
В сроки, установленные 

производственной ин
струкцией

Не реже 1 раза в смену
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Продолжение табл. 2.11

N? Проверяемое оборудование Сроки проверкип/п. и способ проверки

5 Все питательные насосы или ин
жекторы — путем кратковременного 
пуска каждого из них в работу у 
котлов с рабочим давлением:

а) до 2,4 МПа (24 кгс/см2) вклю То же
чительно

б) выше 2,4 МПа (24 кгс/см2) В сроки, установлен
ные производственной ин
струкцией

6 Приборы автоматики, безопасно В соответствии с ин
сти и сигнализации — проверка ис струкцией по эксплуата
правности действия ции данных приборов

П р и м е ч а н и я :  1. К п. 1. Проверка исправности действия пре
дохранительных клапанов продувкой должна производиться также 
при каждом пуске котла, пароперегревателя и экономайзера в работу.

2. Проверка исправности манометров на котлах, пароперегрева
телях и экономайзерах с рабочим давлением 10 МПа (100 кгс/см2) и 
выше тепловых электрических станций может производиться в сроки, 
предусмотренные инструкцией Министерства энергетики и электрифи
кации СССР.

3. К п. 2, а. Проверка исправности манометров с опломбированием 
(клеймением) производится в порядке, установленном правилами Госу
дарственного комитета СССР по стандартам.

4. К п. 2, в. Вместо контрольного манометра для проверки может 
использоваться проверенный рабочий, имеющий одинаковые с прове
ряемым манометром шкалу и класс точности.

5. Таблица соответствует |88, пп. 9-3-1—9-3-51.

Т а б л и ц а  2.12. Виды и сроки периодических технических 
освидетельствований парового котла (пароперегревателя, 

экономайзера), находящегося в эксплуатации

Nt
п/п. Освидетельствования

Проводимые инспектором 
котлонадзора:

а) внутренний осмотр
б) гидравлическое испыта

ние по нормам, указанным 
в табл. 2.13

Периодичность

Не реже I раза в 4 года 
То же в 8 лет



180 Теплотехнические установки [Разд. 2

Продолжение табл. 2 12

к»
п/п. Освидетельствования Периодичность

Проводимые предприяти
ем— владельцем котла:

а) внутренний осмотр

б) то же

в) гидравлическое испыта* 
ние рабочим давлением

После каждой очистки внут
ренних поверхностей или ре
монта элементов, но не реже 
чем через 12 мес 

Непосредственно перед предъ
явлением котла к освидетельст
вованию инспектору котлонад
зора

Каждый раз после чистки 
внутренних поверхностей или 
ремонта элементов котла, Паро
перегревателя и экономайзера, 
если характер и объем ремонта 
не вызывают необходимости до
срочного освидетельствовании

П р и м е ч а н и я :  1. Каждый котел, пароперегреватель, эконо
майзер должны подвергаться техническому освидетельствованию до 
пуска в работу, периодически в процессе эксплуатации и в необходи
мых случаях досрочно. Освидетельствование пароперегревателей и 
экономайзеров, составляющих с котлом один агрегат, производится 
одновременно с котлом.

2. Техническое освидетельствование котла, пароперегревателя и 
экономайзера состоит из внутреннего осмотра и гидравлического испы
тания.

3. Периодическое техническое освидетельствование зарегистри
рованных в местных органах надзора котлов, пароперегревателей и 
экономайзеров, находящихся в эксплуатации, производится инспекто
ром котлонадзора и предприятием — владельцем котла.

4. Периодическое освидетельствование котлов, не подлежащих 
регистрации в местных органах госгортехнадзора, производится лицом, 
ответственным *а безопасную эксплуатацию котлов, пароперегрева
телей и экономайзеров.

5. К п. 1, б. Перед гидравлическим испытанием в обязательном по
рядке должен (ыть произведен внутренний осмотр.

6 . К п. 2. На тепловых электрических станциях допускается про
ведение внутренних осмотров котельных агрегатов в период их капи
тального ремонта, но не реже 1 раза в 3 года.

7. К п. 2, а. Этот осмотр разрешается совмещать с внутренним ос
мотром, проводимым инспектором котлонадзора, при условии, что 
разрыв между сроками осмотров не превышает Я vec
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Продолжение табл. 2.12

8 . Досрочное техническое освидетельствование котла, паропере
гревателя или экономайзера должно производиться в следующих слу
чаях: а) если котел находился в бездействии более 1 года; б) если котел 
был демонтирован и вновь установлен; в) если произведена замена хотя 
бы части листа или применена сварка элементов котла, за исключе
нием приварки единичных штуцеров, труб и заглушек; г) если произ
водилось выправление выпучин и вмятин основных элементов котла;
д) если переклепано более 25 %  всего числа заклепок в каком-либо 
шве; е) если сменено более 15 %  связей любой стенки; ж) после замены 
камеры экрана, пароперегревателя или экономайзера; з) если сменено 
одновременно более 50 %  общего количества экранных и кипятильных 
труб или 100 %  перегревательных, экономайзерных, дымогарных труб; 
и) если по состоянию котла администрация предприятия или инспектор 
котлонадзора считают необходимым такое освидетельствование.

9. Таблица соответствует |88 , пп. 10-2-1, 10-2-6, 10-2-13— 10-2-15].

Т а б л и ц а  2.13. Нормы гидравлических испытаний котлов, 
пароперегревателей и экономайзеров

Испытуемый объект Рабочее давление р Пробное давление

Паровой котел Не более 0,5 МПа 1,5/7, но не менее 0,2 МПа

То же
(5 кгс/см*) 

Более 0,5 МПа
(2  к гс/см*)

1,25р. но не менее р +
(5 кгс/см1) +  0.3 МПа 

(р +  3 кгс/см*)
Пароперегреватель Любое Пробное давление 

котла
для

‘ Отключаемый эко » 1,25р+0,3 МПа
номайзер (1,25р +  3 кгс/см*)
. Водогрейный котел » 1,25р, но не менее 

+  0,3 МПа 
(/?+3 кгс/см*)

р +

П р и м е ч а н и я :  1. Под рабочим давлением в котле понимается 
давление пара или воды на выходе из котла. В прямоточных котлах 
рабочее давление при определении пробного давления принимается 
равным давлению воды при входе в котел, установленному при проек
тировании.

2. Для гидравлического испытания должна применяться вода с тем
пературой не ниже 5 СС. Измерение давления должно производиться 
Во двум проверенным манометрам, один из которых должен быть конт
рольным. Давление должно подниматься и снижаться постепенно. 
Время выдержки котла, пароперегревателя, экономайзера и их элемен
тов под пробным давлением должно быть не менее 5 мин.
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3. После снижения пробного давления до рабочего производится 
тщательный осмотр всех сварных швов и прилегающих к ним участков. 
Котел, пароперегреватель, экономайзер и их элементы, считаются вы
державшими гидравлическое испытание, если не обнаружено: а) при
знаков разрыва; б) течи, слезок и потения в сварных соединениях и на 
основном металле; в) остаточных деформаций.

4. Таблица соответствует [88 , пп. 4-8-3—4-8-5].

Т а б л и ц а  2.14. Механические свойства углеродистой стали 
барабанов и других основных элементов котла 

находящегося в эксплуатации

Рабочее давление котла Наименьшее допустимое значение

Временное Ударная
сопротивле вязкость о 2ние °в а II 5*

МПа кгс/см1 it
Nж

Ч с»
*5

«
тжи

ж
X

о
ж

S й)
I 5С

£
ииX п

£
ииX £ S *

До 1,0 До 10 320 32 15
Свыше 1,0 до 1,5 Свыше 10 до 15 3*20 82 — — 17
Свыше 1,5 до 3,9 > 15 до 39 360 36 0,3 3,0 22
Свыше 3,9 > 39 380 38 0,3 3,0 21
Свыше 3,9 > 39 400 40 0,3 3,0 20
Свыше 3,9 > 39 420 42 0,3 3,0 19
Свыше 3,9 > 39 460 46 0,3 3,0 18

П р и м е ч а н и я :  1. Указанные свойства определяются в резуль
тате механического испытания металла, которое проводится по тре
бованию инспектора котлонадзора при возникновении сомнений в от
ношении качества металла.

2. Значения относительного удлинения для котлов с рабочим дав
лением свыше 1,0 МПа (10 кгс/см2) могут быть ниже на 2 %  абсолют
ных при толщине стенки 30—40 мм и на 5 %  абсолютных при толщине 
стенки 40—50 мм.

3. Если результаты механических испытаний металла окажутся 
ниже приведенных, то дальнейшая работа котла должна быть запре
щена.

4. Допусками о значения показателей механических свойств ме
талла элементов котла с давлением 3,9 МПа (39 кгс/см2) и более, изго
товленных из углеродистой и легированной стали, устанавливаются 
местными органами Госгортехнадзора в каждом конкретном случае по 
заключению завода-изготовителя или специализированной органи
зации.

5. Таблица соответствует [88 , п. 10-2-26].
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Т а б л и ц а  2.15, Температура отработавшего сушильного агента 
за мельницей или сепаратором (по условиям взрывобезопасности)

Система установки и вид топлив* Температура сушильного 
агента. ®С, не более

Установка с пылевым бункером при сушке воздухом

Тощий и экнбастузский угли 
Каменный и бурый угли

130
70

Установка с пылевым бункером при сушке смесью 
топочных газов и воздуха

Тощий и экнбастузский угли 
Каменньп и бурые угли

150
120

Установка с прчмым вдуванием пыли при сушке воздухом

Тощий и экнбастузский угли 
Другие каменные угли 
Бурый уголь 
Сланцы
Фрезерный торф

150
130
100
100
80

Установка с прямым вдуванием пыли при сушке смесью 
топочных газов и воздуха

Тощий, каменный и бурый угли 
Сланны
Фрезерный торф

180
180
150

П р и м е ч а н и я :  1. При размоле АШ и полуантрацита темпе
ратура сушильного агента в конце установки для всех систем пыле- 
приготовления не ограничивается.

2. Указанные температуры за мельницей при сушке смесью домо 
вых газов и воздуха допускаются лишь в случае, если при всех режи
мах (включая пуск, останов, перебои в подаче топлива) обеспечивается 
содержание кислорода в смеси менее 16% . Если случаи повышения 
содержания кислорода в смеси более 16 %  не исключены или приборы 
по измерению содержания кислорода неисправны, температура сушиль
ного агента не должна превышать значений, принятых при сушке 
воздухом.

о. Температура воздуха, транспортирующего пыль к горелкам, 
для всех видов топлив с выходом летучих менее 15 %  и экибастузского 
угля не ограничивается. Для каменных углей с выходом летучих более 
15 %  температура горячего воздуха должна выбираться такой, чтобы 
температура пылевоздушной смеси у входных патрубков горелок не 
превысила 160, а для буровых углей — 100 JC,
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4. Температура сушильного агента на выходе из паровых трубча
тых и барабанных газов сушилок, за исключением предвключенных 
перед мельницами устройств, не должна превышать 110 °С. У  прел 
включенных устройств эта температура не ограничивается.

5. При размоле смесей твердых топлив температура сушильного 
агента за мельницей (сепаратором) должна выбираться по наиболее 
взрывоопасному топливу.

6 . Таблица соответствует [85, § 16.9 и 16.11).

Т а б л и ц а  2.16. Расстояния по горизонтали от тепловых сетей 
до зданий и сооружений

№ 1 Объект, до которого нормируется Наименьшее расстояние
п/п. расстояние в свету по горизонтали, м

Подземная прокладка тепловых сетей

Фундаменты зданий и сооруже
ний’

а) при прокладке в каналах и 
туннелях

б) при бесканалышй прокладке
2 Ось ближайшего пути железной 

дороги колеи 1524 мм промышлен
ных предприятий

3 Ближайшее сооружение земляно
го полотна железной дороги общей 
сети {при параллельной прокладке)

4 Ось ближайшего пути электри
фицированной железной дороги

5 Ось ближайшего трамвайного 
пути

Ь Бортовой камень автомобильной 
дороги

7 Наружная бровка боковой кана
вы или подошвы насыпи автомо
бильной дороги 

Фундаменты опор технологиче
ских трубопроводов или мачт и 
столбов наружного освещения и 
сети cbsH ii 

9 Фундаменты опор мостов (путе
проводов, эстакад и пр.)

10 Фу ндаменты опор контактной се
ти железных дорог

2,0

5.0
4 (но не менее глубины 

траншеи тепловой сети ло 
подошвы насыпи)

3 (но не менее глубины 
траншеи тепловой сети 
до основания крайнего 
сооружения)

10.75

2.75

1,5

1.0

1,5

2,0

3,0
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л» Объект, до которого нормируется Наименьшее расстояние
j п/п. расстояние в свету по горизонтали, м

И Силовые и контрольные кабели 
до 35 кВ и маслонаполненные ка
бели свыше ПО кВ

2,0

12 Фундаменты опор воздушных 
линий электропередачи при напря
жении, кВ:

до 1 1.0
до 35 2.0
110— 220 3,0
330—500 5,0

13 Блок телефонной канализации 
или бронированный кабель связи 
в трубах

1,0

14 Радиотрансляционные кабели 1,0
15 Водопровод 1,5
16 Сооружения и трубопроводы ка

нализации, водостоков и дренажей
1,0

17 Газопровод давлением 0,6 МПа 
(6  кгс/см2) при прокладке тепло
вых сетей в каналах и туннелях, 
а также при бесканальной про
кладке с попутным дренажем

2,0

18 То же более 0,6 до 1,2 МПа 
(6 — 12 кгс/см2)

4,0

19 Газопроводы давлением до 
0,3 МПа (3 кгс/см2) при бесканаль-

1,0

нон прокладке тепловых сетей
1,520 То же более 0,3 до 0,6 МПа

(3—6 кгс/см2)
2,021 То же более 0,6 до 1,2 МПа

(6 — 12 кгс/см2)
1,022 Фундаменты опор надземного га

зопровода при давлении газа до 
1,2 МПа (12 кгс/см2)

23 Магистральные газопроводы и 
нефтепроводы диаметром менее 
500 мм

8,0

24 То же более 500 мм 9,0
25 Оси стволов деревьев с кроной 

не более 5 м в диаметре
2,0

26 Кустарник 1,0
2 / Бровки каналов сети орошения 2,0

28
(арыков)

2,0Сооружения метрополитена при 
обделке их чугунными тюбингами
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№ Объект, до которого нор ируется Наименьшее расстояние
п/п расстояние « свету но горизонтали м

‘29 Го же бетонными монолитными, 
железобетонными монолитными и 
сборными с наружной оклеечной 
изоляцией

30 То же сборными железобетонны
ми со связями без оклеечной изо
ляции

31 То же сборными железобетонны
ми без связей и без оклеечноГ! изо
ляции

Надхмнач прокладка тепловых сетей
32 Ближайшее сооружение земля

ного полотна железных дорог
33 Ось ближайшего железнодорож

ного пути от промежуточных опор 
(при пересечении железных дорог)

34 Ось ближайшего трамрайпого 
пути

35 Бортовой камень или наружная 
бровка боковой канавы автомобиль
ной дороги

36 Воздушные линии электропере
дачи при наибольшем отклонении 
проводов при напряжении, кВ:

до 1
более 1 до 20 

35-110 
150 
220 
330 
400

37 Кроны деревьев

5,0

6,0

8,0

3,0

Габариты С, Сп, Су по 
ГОСТ 9238—73 и ГОСТ 
9720—76

2,75

0,5

1.0
3.0
4.0
4.5
5.0
6.0
6.5

0,5, но не менее 2,0 по 
оси ствола

П р и м е ч а н и я :  I. Указаны наименьшие допустимые расстоя
ния в свету по горизонтали от наружной грани строительных конструк
ций или оболо#и бесканальной прокладки тепловых сетей до зданий, 
сооружений и инженерных сетей.

2. К п. 11. Допускается уменьшение приведенного расстояния при 
условии, что на всем участке сближения тепловых сетей с кабелями тем
пература почвы (принимаемая по климатологическим данным) в месте 
прохождения кабелей в любое врем я года не будет повышаться по срав
нению со средней месячной температурой более чем на 10 °С для сило
вых и контрольных кабелей 10 кВ и на 5 °С — для силовых и контроль
ных кабелей 20—35 кВ и маслонаполненных кабелей свыше 110 кВ.
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3. При прокладке в общих траншеях тепловых и других инженер

ных сетей (при их одновременном строительстве) допускается умень
шение расстояния до водопровода, водостока, дренажей и канализации 
до 0,8  м при расположении всех сетей на одном уровне или с разницей 
в отметках заложения не более 0,4 м.

4. Для тепловых сетей, прокладываемых ниже основания фунда
ментов опор, зданий и сооружений, должны дополнительно учитываться 
разница в отметках заложения и естественный откос грунта или должны 
приниматься меры к укреплению фундаментов.

5. При параллельной прокладке подземных тепловых и других 
инженерных сетей на разной глубине заложения приведенные в настоя
щей таблице расстояния должны увеличиваться и приниматься не менее 
разности в отметках заложения сетей. В стесненных условиях прокладки 
и невозможности увеличения расстояний должны предусматриваться 
мероприятия по защите инженерных сетей на время ремонта и строи
тельства тепловых сетей.

6 . Уменьшение приведенных расстояний допускается для стеснен
ных условий при обосновании и согласовании с соответствующими 
организациями.

7. К п. 13. Расстояния до бронированного кабеля связи и блока 
телефонной'канализации должны уточняться по специальным нормам 
Министерства связи СССР.

8 . Расстояние от наружной поверхности стенок камер и ниш 
подземных тепловых сетей до газопроводов допускается принимать 
в свету меньше указанных в настоящей таблице с соблюдением требо
ваний СНиП по проектированию газоснабжения (см. разд. 6 настоя
щего справочника).

9. Таблица соответствует [110, 8.14, табл. 5).
Т а б л и ц а  2.17 Расстояния по вертикали от тепловых сетей 

до зданий и сооружений

S i Объект, до которого нормируется Наименьшее расстояние
п/п. расстояние в свету по вертикали, м

Подземная прокладка тепловых сетей
1 Водопровод, водосток, газопро 0,2

вод, канализация 
Бронированные кабели связи2 0,5

3 Силовые и контрольные кабели 0,5 при соблюдении тре
до 35 кВ бований примечания 3

4 Маслонаполненные кабели свыше 1 при соблюдении тре
110 кВ бований примечания 3

5 Блок телефонной канализации 
или бронированный кабель связи

0,15

6
в трубах

Подошва рельсов железных до 1,0
рог промышленных предприятий

2,07 То же железных дорог общей сети
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№
п/п

Объект, до которого нормируется 
расстояние

Наименьшее расстояние 
в свету по вертикали, v

8 То же трамвайных путей 1,0
9 Верх проезжей части автомобиль

ных дорог обшей сети I, И, I I I  и 
I I  In категорий и внутренних дорог 
промышленных предприятий

1,0

10 Дно кювета или других водоот
водящих сооружений или основа
ние насыпи железнодорожного зем
ляного полотна (при расположении 
тепловых сетей под этими соору
жениями)

0,5

11 Сооружения метрополитена (при 
расположении тепловых сетей над 
этими сооружениями) при обделке 
их чугунными тюбингами

0,5

12 То же бетонными монолитными, 
железобетонными монолитными и 
сборными с наружной оклеечной 
изоляцией

0,8

13 То же сборными железобетонны
ми со связями без оклеечной изо
ляции

0,8

14 То же сборными железобетонны
ми без связей и оклеечной изоля
ции

1,0

15

16

1/
18
19
20

Надземная прокладка тепловых сетей 
Головка рельсов железных дорог

Верх проезжей части автомобиль
ной дороги

Верх пешеходных дорог 
Части контактной сети трамвая 
То же троллейбуса 
Воздушные линии электропере

дачи при наибольшей стреле про
веса проводов при напряжении, кВ: 

до 1
более 1 до 20 

35— 110 
150 
220 
330 
500

Габариты С, С 
ГОСТ 9238-73 и 
9720—76

5,0

2,2
0,3
0,2

1,0
3.0
4.0
4.5
5.0
6.0
6.5

Сг*6спт°
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П р и м е ч а н и я :  1. К  пп. 2, 3. При подземной прокладке 
тепловые сети при пересечении с силовыми и контрольными кабелями 
и кабелями связи могут располагаться над или под ними.

2. При бесканальной прокладке расстояние в свету от водяных 
тепловых сетей открытой системы теплоснабжения или тепловых се
тей горячего водоснабжения до расположенных выше или ниже теп
ловых сетей канализационных труб должно приниматься не менее 
0,4 м.

3. Температура почвы в местах пересечения тепловых сетей с 
электрокабелями на глубине заложения силовых и контрольных ка
белей до 35 кВ не должна повышаться более чем на 10 СС по отноше
нию к высшей средней месячной летней температуре почвы и на 15 сС — 
к низшей средней месячной зимней температуре почвы на расстоянии 
до 2 м от крайних кабелей, а температура почвы на глубине заложе
ния маслонаполненного кабеля не должна повышаться более чем на
5 °С по отношению к средней месячной температуре в любое время 
года на расстоянии до 3 м от крайних кабелей.

4. Заглубление тепловых сетей в местах подземного пересече
ния железных дорог общей сети в пучинистых грунтах должно опре
деляться расчетом из условий, при которых исключается влияние

[тепловыделений на равномерность морозного пучения грунта.
При невозможности обеспечить заданный температурный режим 

за счет заглубления тепловых сетей должны предусматриваться вен
тиляция туннелей (каналов, футляров), замена пучинистого грунта 
на участке пересечения или надземная прокладка тепловых сетей.

5. Расстояния до блока телефонной канализации или до брони
рованного кабеля связи в трубах должны уточняться по специаль
ным нормам Министерства связи СССР.

6 . Таблица соответствует [110, п. 8.14].

Т а б л и ц а  2.18. Некоторые требования к устройству камер 
и туннелей тепловых сетей

.Vt
п/п. Нормируемая величина Значение

1 Высота камер и туннелей в свету Не менее 2 м
2 Расстояния между входами и 

монтажными проемами в туннелях
Не более 300 м

3 Расстояния между аварийными 
и входными люками в туннелях:

а) для водяных тепловых сетей Не более 200 м
б) при наличии паропроводов » > 100 м

4 Количество люков в камере при
ее внутренней площади, м2: 

а) 2,5—6 Не менее 2
б) 6 и более 4
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Продолжение табл. 2.18

м
п/п. Нормируемая величина Значенм»

Размеры люков и монтажных 
проемов:

а) диаметры входных и аварий
ных люков

б) ширина монтажных проемов 
туннелей

в) длина монтажных проемов 
туннелей

Дигметр горловины лаза под лю
ком (на глубину не более 1 м)

Ширина прохода в свету в тун
нелях и коллекторах

Не менее 0,63 м

D +  0.1 м, но не менее 
0.7 м 

Не менее 4 м

0,7 м

D +  0.1 м, но не менее 
0,7 м

П р и м е ч а н и я :  I.  К п. 1. Допускается местное уменьшение 
высоты камеры до 1,8 м.

2. К  п. 3. Входные люки должны предусматриваться во всех ко
нечных точках тупиковых участков туннелей, на поворотах и в узлах, 
где по условиям компоновки трубопроводы и арматура затрудняют 
проход в туннеле.

3. К п. 4. Монтажные проемы для камер должны предусматри
ваться в случаях, когда габариты труб, арматуры и оборудования 
больше входных люков.

4. К  п. 56. D  — наибольший размер арматуры, оборудования 
или диаметр трубы, м.

5. К  п. 6 . Горловина лаза под люком должна приниматься ци
линдрической формы диаметром 700 мм на глубину не более 1 м; при 
большей глубине лаз должен предусматриваться расширяющимся 
книзу. Под люком должны предусматриваться скобы, устанавливае
мые в шахматном порядке с шагом по высоте не более 400 мм, или лест
ницы.

6 . К  п. 7. D — диаметр наибольшей трубы, м.
7. В  камерах и туннелях для обслуживания арматуры и обо 

рудования, расположенного на высоте 1.4 м и выше, должны пре
дусматриваться площадки (стационарные или передвижные) шири
ной не менее 0,6 м с лестницами и ограждениями. Приварка площа
док и лестниц к трубопроводам не допускается.

8 . В туннелях должна предусматриваться приточно-вытяжная 
вентиляция, й^нтиляция должна обеспечивать как в зимнее, так и 
в летнее время температуру воздуха в туннелях не выше 50 СС, а на 
время производства ремонтных работ и обходов — не выше 401С. 
Снижение температуры воздуха в туннелях с 50 до 40 СС допуска
ется предусматривать с помощью передвижных вентиляционных уста
новок.

9. Таблица соответствует |110, пп. 9.51, 11.33— 11.37, 11.40, 11.4Ц.
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Т а б л и ц а  2.19. Расстояния от элементов трубопровода 
до строительных конструкций туннелей, коллекторов 

или камер в узлах трубопроводов

м
о/п. Нормируемое расстояние

Расстояния 
в свету, м. 

не менее

1 От пола или перекрытия до поверхности теп
лоизоляционных конструкций трубопроводов 
(для перехода)

0,7

2 Боковые проходы для обслуживания армату
ры и сальниковых компенсаторов (от стенки до 
фланца арматуры или до компенсатора) при 
диаметрах труб до 500 мм

0.6

3 То же при диаметрах труб 600 мм и более 0,7

4 От стенки до фланца корпуса сальникового 
компенсатора (со стороны патрубка) при диа
метрах труб до 500 мм

0,6

5 То же при диаметрах труб 600 мм и более 0,8

6 От пола или перекрытия до фланца арматуры 
или до оси болтов сальникового уплотнения

0,4

7 От пола или перекрытия до поверхности теп
лоизоляционной конструкции труб ответвлений

0,3

8 От выдвинутого шпинделя задвижки (или 
штурвала) до. стенки или перекрытия

0,2

0 Для груб диаметром 600 мм и более между 
стенками смежных труб со стороны сальнико
вого компенсатора

0,5

10 От стенки или от фланца задвижки до шту
церов для выпуска воды или воздуха

0,1

11 От фланца задвижки на ответвления до по
верхности теплоизоляционных конструкций ос
новных труб

0,1

П р и м е ч а н и я :  1. Указаны наименьшие допустимые рассто
яния в свету от строительных конструкций туннелей, коллекторов 
или камер до трубопроводов, арматуры и оборудования в узлах тру
бопроводов.

2. К пп. 4 и 5. Расстояния относятся к направлению вдгяь оси 
трубы.

3, Таблица соответствует (110, п. 9.50],
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Т а б л и ц а  2.20. Высота прокладки надземных трубопроводов 
на территории промышленного предприятия

Jfr
п/п. Место прокладки трубопровода

Наименьшая 
допустимая 
высота, м

Трубопровод на низких опорах

1 Свободная территория вне проезда транспорт
ных средств и прохода людей—от уровня зем
ли:

а) при ширине группы труб до 1.5 м 0,35
б) при ширГне группы труб 1,5 м и более 

Трубопровод на высоких опорах

0,5

2 Непроезжая часть площадки (территории) в 
местах прохода людей — от уровня земли

2,2

3 В местах пересечения с автодорогами— от 
верха покрытия проезжей части

5,0

4 В местах пересечения с трамвайными путя
ми—от головки рельса

7,1

5 В местах пересечения с контактной сетью 
троллейбуса — от верха покрытия проезжей ча
сти дороги

7,3

6 В местах пересечения трубопроводами с лег
ковоспламеняющимися и горючими жидкостями 
и газами внутренних железнодорожных путей 
для перевозки расплавленного чугуна или го
рячего шлака — от головки рельса

10

7 То же при устройстве тепловой защиты тру
бопроводов

6

П р и м е ч а н и я :  1. Высота прокладки исчисляется до низа 
труб или поверхности их изоляции.

2. В |ДЬтах пересечения железнодорожных путей общей сети 
а также электрифицированных и неэлектрифнцированных внутрен п х 
железнодорожных подъездных путей высота прокладки трубопроводов 
на высоких опорах принимается в соответствии с ГОСТ 9238—73.

3. К п. 1. Укладку трубопроводов диаметром 300 мм и менее на 
низких опорах следует предусматривать в два ряда и более по верти
кали, максимально сокращая ширину трассы сетей.

4. Таблинп соответствует (115, пп. 4.26, 4.27].
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Т а б л и ц  а 2.21. Группы каменных углей по склонности 
к окислению и предельные сроки хранения их в штабелях

~ 2 Характеристика БассеЛн или Марка, класс

<2 .
3  Ь
*  5  яJ0 «  ft
4  0-0С .=

4- Г группы месторождение ^  К иИ 1ц
1 Наиболее устойчи Сучанское ТР, Ж Р. ГР 3,0

вые к окислению. Черемховское ДР, дсш. дмсш 3,0
не самовозгорающиеся Печорский Ж Р. ж ш , 2.0
при хранении ЖСШ, КР

Донецкий ТР 2,0
II Устойчивые к окис Донецкий гм 1,5

лению и самовозго Кузнецкий ТР. тсш. тмсш. 1,5
рающиеся в редких ОСР, ССР, ссм
случаях Экибастузский ССР 1,5

Карагандин
ский

КР, К2Р, КМСШ, 
кем, Ж Р. КЖ Р, 

ОСР

1.5

Сахалинское Ж Р, КР. ГР.гмеш 1,5

Куу-Чекинское К2Р 1,5
Букачачинское ГР 1,5

I I I Средней устойчиво
сти к окислению и

Донецкий ДМ, ГР. гш, 
ГСШ. Ж Р. КР.

1,0

самовозгорающиеся ОСР
Кузнецкий ДМ. ГМ, КР. 

КЖ Р, Ж Р . К 2Р
1,0

Кизеловский ГР. ГСШ. 1,0
ГМСШ, Ж Р

Сахалинское ДР, дсш 1,0
Львовско-Во- ГР, ГСШ, ГМСШ 1,0

лынское
Егоршинское ГР 1,0
Тувинское КР 1.0
Зырянское Ж Р 1,0
Чул^манское Ж Р 1.0

IV Неустойчивые с по
вышенной активно

Кузнецкий ГР, ГШ, ГСШ, 
ГМСШ

0,7

стью к окислению и Печорский ДР. дмсш 0.7
самовозгоранию Донецкий ДР. дсш. 0,5дмсш

Среднеазиат ДР. дсш 0,5
ское

Ткибульское ДР. ГР 0,5
Аркагалинское ДР 0,5

7 П. А Долин
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Продолжение табл. 2.21

П р и м е ч а н и я :  1. По условиям хранения угли делятся на 
две категории: А — не требующие послойной укатки при закладке 
штабеля; к этой категории относятся антрациты, полуантрациты и 
угли I и I I  групп; Б — требующие обязательного тщательного уплот
нения каждого слоя при закладке штабеля; к этой категории относятся 
угли I I I  и IV  групп.

2. Указанные предельные сроки хранения угля относятся к мало
габаритным штабелям — емкостью менее 100 тыс. т. Для бурых углей 
срок хранения составляет 0,4—0,5 года. Предельные сроки хране
ния угля в крупногабаритных штабелях, т. е. емкостью более 100 тыс. т, 
находятся в пределах от 2 лет для углей IV  группы до 6 лет для углей
I группы.

3. При закладке угольных штабелей необходимо. предваритель
но подготовить подштабельное основание: очистить его от остатков 
старого угля и мусора. Поданный на склад уголь следует быстрее 
укладывать в штабель, не допуская его интенсивного саморазогре- 
вания в небольших аэрируемых кучах. Вначале создастся «подуш
ка» из свежего угля толщиной 0,5 м, которая тщательно уплотняет
ся (укатывается) гусеницами бульдозеров или специальными кат
ками. Затем штабель наращивается слоями толщиной 2 м для углей
I и I I  групп, 1,5 м для углей I I I  группы и 0,5— 1,0 м — для углей 
IV  группы. Каждый такой слой тщательно укатывается, за исклю
чением углей I и I I  групп, когда можно ограничиться планировкой 
слоя. Для двух верхних слоев штабеля следует использовать наибо
лее мелкий уголь, который независимо от его группы тщательно ука
тывается через каждые 0,5 м.

4. Для своевременного обнаружения признаков возможного са- 
моразогревания и самовозгорания углей должно вестись регуляр
ное наблюдение за состоянием угольных штабелей. Частота осмот
ров штабелей в месяц составляет: для углей I и I I  групп — 2 раза, 
для углей I I I  группы —4—5 раз, /ыя углей IV  группы — 12— 13 раз.

5. Внешними признаками самонагревания и возникновения оча
га самовозгорания угля являются: а) появление влажных пятен на 
штабеле, исчезающих с восходом солнца; б) быстрое высыхание пос
ле дождя отдельных мест на штабеле с образованием сухих пятен; 
в) появление проталин на снежном покрове штабеля или изменение 
оттенка снега в отдельных местах; г) появление белого или голубо
ватого дыма над штабелем, а также запаха углеводородов и серни
стых соединений.

6 . При появлении признаков саморазогревания или самовозго
рания угля надлежит произвести тщательную укатку штабеля на 
участке пл^цадью, в 2—3 раза превышающей размеры обнаруженного 
очага саморазогревания, и установить ежедневное наблюдение за 
этим участком. Если принятые меры оказались безуспешными, то 
уголь из очага саморазогрева следует разбросать слоем толщиной 
не более 0,5 м на специально выделенном участке земли. Здесь его 
можно охлаждать, поливая распыленной водой, тогда как в штабеле 
поливать уголь водой запрещается, ибо это приводит к расширению 
очага горения.

7. Таблица соответствует [66; I, с. 145— 148].
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Таблица 2.22. Расстояния от резервных складов 
фрезерного торфа до других объектов

№
п/п Наименование объекта

Расстояние 
от резервных 

складов фрезер
ного торфа 

до объектов, м

1 Здания и сооружения ТЭС (кроме зданий 
и сооружений данного склада), жилые и об
щественные здания

300

2 Железнодорожные пути с организованным 
движением поездов

200

3 Железнодорожные пути с неорганизован
ным движением поездов

75

4 Резервные склады фрезерного торфа 500
S Расходные склады фрезерного торфа 300
6 Открытые склады лесоматериалов 150
7 Склады горючих жидкостей:

наземные 200
подземные 150

8 Лес хвойных пород 200
9 Лес лиственных пород 75

П р и м е ч а н и я :  1. Расстояния надлежит измерять от огражде 
ни я резервного склада.

2. Расстояния в пп. 2 и 3 даны до оси крайнего железнодорож
ного пути.

3. Здания и сооружения склада следует размещать на расстоянии 
50 м от штабелей торфа с подветренной стороны.

4. Приведенные расстояния относятся к складам вместимостью 
60 тыс. т. При вместимости складов менее 60 тыс. т указанные расстоя
ния надлежит принимать со следующими коэффициентами в зависимо
сти от вместимости складов, но не менее 100 м для складов по п. 7 вме
стимостью более 50 тыс. т: свыше 10 тыс. т до 20 тыс. т — 0,35; свыше 
20 тыс. т до 40 тыс. т — 0,5; свыше 40 тыс. т до 55 тыс. т — 0,7.

Допускается размещение резервного склада на торфопредприя- 
тн и .удален ном от площадки ТЭС не более чем на 30 км и связанном 
с ТЭС железной дорогой без выхода на железнодорожные пути общей 
сети. В этом случае на расстоянии не менее 300 м от зданий и сооруже 
ний ТЭС размещается склад торфа на 5 сут, но емкостью не более 
60 тыс. т.

5. При хранении торфа и угля на одном и том же резервном складе 
Для каждого вида топлива должны предусматриваться отдельные 
Участки склада. Расстояния между участками склада торфа и угля еле* 
feLrT принимать: для складов угля I и I I  групп — 75 м, I I I  и IV  групп — 
150 м. Группы угля устанавливаются технологическими нормами 
(<* табл. 2 .21).

6 . Таблица соответствует | 112, пп. 2 .8, 2.9].
7*



Р А З Д Е Л  3 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ

3.1. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Т а б л и ц а  3.1. Требования к укладке материалов, изделий 
и оборудования на строительной площадке (рис. 3.1)

Предельная
с
с

Материал, изделие, 
оборудование

Обязатель
ный способ

высота
штабеля.

Дополнительные
указания

2
укладки клетки. по укладке

стеллажа

15

Круглый лес

Пиломатериалы

Трубы диаметром, мм: 
до 300

более 300

Кирпич в пакетах па 
поддонах 

Кирпич в контейнерах 
Кирпич без контейне

ров
Фундаментные блоки и 

блоки стен подвалов

Плиты перекрытий 
Ригели и колонны 
Стеновые блоки 
Панели: 

стеновые

перегородочные

Блоки мусоропроводов 
Стекло Щ ящиках и ру

лонный материал 
Санитарно•техниче

ские. вентиляционные 
блоки

Нагревательные при
боры (радиаторы и др.) 
в виде отдельных секций 
или в собранном виде

В штабель

В штабель: 
рядовая 
укладка 
укладка 
в клетки

В штабель

В I ряд 
В клетки 

или штабель 
В штабель

В кассеты 
или пира

миды 
В кассеты 

вертикально 
В штабель 

Вертикально 
в 1 ряд 

В штабель

В штабель

1.6 м

0.5 ширины 
штабеля 
Ширина 
штабеля

3.0 м

3.0 м 

2 яруса 

1̂ ярус

2.6 м

2.5 м
2.0 м 

2 яруса

2.5 м

2.5 м

1.0 м

С прокладками 
и установкой упо
ров против раска
тывания

На подкладках 
и прокладках с 
концевыми упора
ми

В седло без про
кладок

С подкладками 
и прокладками 
между рядами 

То же 
» э

На подкладках

С подкладками 
и прокладками 
между рядами
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Продолжение табл. 3.1

Предельная
с Материал, изделие, 

оборудование
Обязатель высота Дополнительные

с- ный способ штабеля. указания

£
укладкн клетки. по укладке

стеллажа

16 Крупногабаритное и 
тяжеловесное оборудова
ние и части его

В 1 ряд Высота обо
рудования

На подкладках

17 Плиточные материалы 
(плитки асбестоцемент
ные. листы асбестоце
ментные волнистые и 
плиты асбестоцементные 
плоские)

В СТОПЫ 1.0 м

18 Плиты асбестоцемент
ные полые

В штабель 15 рядов —
19 Черепица цементно-пе

счаная и глиняная
В штабель 
на ребро

1,0 м С прокладками

30 Черные прокатные ме
таллы (листовая сталь, 
швеллеры, двутавровые

В штабель 1,5 м С подкладч.1 ми 
и прокладками

21
балки, сортовая сталь)

В стеллаж 1,5 мМелкосортный металл **

П р и м е ч а н и я :  1. К п. 3. Нижний ряд труб должен быть 
уложен на подкладки, укреплен инвентарными металлическими баш
маками или концевыми упорами, надежно закрепленными на подклад
ках.

2. Материалы, изделия, оборудование следует размещать на вы
ровненных и утрамбованных площадках, а в зимнее время — на пло
щадках, очищенных от снега и льда. При этом должны быть приняты 
меры против самопроизвольного смещения (просадок, осыпания, рас
катывания и др.) хранимых предметов. Складские площадки должны 
быть защищены от поверхностных вод.

3. Между штабелями ^стеллажами) на складах должны быть пре
дусмотрены проходы шириной не менее 1 м и проезды, ширина кото
рых зависит от габаритов транспортных средств и погрузочно-раз- 
грузочных механизмов, обслуживающих склад. Прислонять (опирать) 
материалы и изделия к заборам и элементам временных и капиталь
ных сооружений запрещается.

4. Бревна и доски после разборки деревянных конструкций ле
сов и подмостей и до укладки их для хранения на складе следует осво
бодить от скоб, выступающих гвоздей и т. п.

5. Работы по укладке и разборке штабелей должны быть, как 
правило, механизированы. При выполнении работ на штабеле вы
сотой более 1,5 м необходимо применять переносные инвентарные 
лестницы.

6 . Применение прокладрк круглого сечения при складирова
нии строительных материалов в штабеля запрещается. Подкладки 
и прокладки в штабелях следует располагать в одной вертикальной 
плоскости, их толщина при штабелировании панелей, блоков и т. п. 
Должна быть больше высоты выступающих монтажных петель.

7. Таблица соответствует |120, пп. 2.18—2.20, 2.22, 2.26).
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Продолжение табл. 3.1

Снрутка

Рис. 3.1. Примеры укладки некоторых строительных материалов и изделий: 
а — пакет кирпича на поддоне с перевязкой «в елочку*: б — фундаментные 
блоки; в — плиты перекрытий: г — ригели; d — балки и швеллеры: е — лест
ничные марши; ж  — огнеупорные изделия; э — огнеупорные трубки; и — 

радиаторы в контейнере; к — стеллаж для хранения баллонов с газами
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Т а б л и ц а  3.2. Некоторые требования к устройству 
инвентарных ограждений строительных площадок и участков 

производства строительно-монтажных работ

Л*
п/п. Нормируемая величина Допустимое значение

Высота панелей
защитно-охранных (с козырьком и 

без козырька) ограждений территорий 
строительных площадок 

защитных и (без козырька) ограж
дении территорий строительных пло
щадок 

то же с козырьком 
защитных ограждений участков про

изводства строительно монтажных ра
бот

Высота стоек сигнальных ограждений 
Расстояние между стойками сигналь

ных ограждений 
Длина панелей
Расстояние в свету (разреженность) 

между деталями заполнения полотна 
разреженных панелей 

Зазоры в настилах тротуаров 
Ширина прохода для пешеходов на 

тротуарах ограждений 
Высота расположения элементов пе

рил от уровня тротуара: 
поручня
промежуточного горизонтально
го элемента 

Устойчивость к внешним воздейст
виям:

а) нормативная равномерно распре
деленная нагрузка для тротуарных 
панелей

б) скоростной напор ветра для ог
раждений, эксплуатируемых:

в районах Севера и Дальнего 
Востока
в других районах страны

в) масса снегового покрова на 1 м2 
площади горизонтальной проекции 
козырька для ограждений, эксплуа
тируемых:

в районах Севера и Дальнего 
Востока
в других районах страны

2 м 

1.6 м

2 м
1,2 м

0,8 м
Не более 6 м

1,2; 1,6; 2 м 
80— 100 мм

Не более 5 мм 
Не менее 1,2 м

1,1 м 
0.5 м

20 МПа (200 кгс/см2)

10 МПа (100 кгс/см2)

3,5 МПа (35 кгс/см2)

15 МПа (150 кгс/см2)

7 МПа (70 кгс/см2)
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Продолжение табл. 3.2

л*
п/п. Нормируемая величина Допустимое значение

г) коэффициент перегрузки при оп
ределении расчетной снеговой на
грузки

1,25

10 Срок службы:
Не менее 5 летпанелей тротуаров

остальных элементов огражде
ний

Не менее 10 лет

П р и м е ч а н и я :  1. В таблице указаны требования, которым 
должны удовлетворять инвентарные ограждения, предназначенные 
для выделения территорий строительных площадок и участков произ
водства строительно-монтажных работ.

Требования к инвентарным защитным ограждениям, предназначен
ным для предотвращения падения людей с высоты при возведении йо- 
вых и реконструкции действующих зданий и сооружений, указаны 
в табл. 3.9.

2. По функциональному назначению ограждения подразделяются:
на защитно-охранные, предназначенные для предотвращения до

ступа посторонних лиц на территории и участки с опасными и вредными 
производственными факторами и обеспечения охраны материальных 
ценностей строительства;

защитные, предназначенные для предотвращения доступа посто
ронних лиц на территории и участки с опасными и вредными производ
ственными факторами;

сигнальные, предназначенные для предупреждения о границах 
территорий и участков с опасными и вредными производственными фак
торами.

3. По конструктивному решению ограждения подразделяются на 
панельные, панельно-стоечные и стоечные (рис. 3.2). Защитно-охран
ные ограждения должны иметь сплошные панели, а другие — сплош
ные или разреженные.

4. Ограждения по исполнению подразделяются на ограждения 
с доборнымн элементами: защитным козырьком, тротуаром, перилами, 
подкосами (рис. 3.3) и без доборных элементов.

5. Ограждения должны быть сборно-разборными с унифицирован
ными элементами, соединениями и деталями крепления.

6 . К  п. 1. Защитный козырек должен устанавливаться по верху 
ограждения с подъемом к горизонту под утлом 20° в сторону тротуара 
или проезжен части.

7. К п. 7. Тротуары ограждений, расположенных на участках 
примыкания строительной площадки к улицам и проездам, должны 
быть оборудованы перилами, устанавливаемыми со стороны движения 
транспорта.

8 . К  п. 9, б, в. Под районами Севера и Дальнего Востока имеются 
в виду Приморский край. Камчатская и Сахалинская области, побе
режья Тихого и Северного Ледовитого океанов.
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Продолжение табл. 3.2

Рис. 3.2. Схемы панельно-стоечных ограждений:
а — панельное; б — панельно стоечное; в — стоечное; / — панель ограждения; 
2 — подкос панели; 3 — опора (лежень); 4 — стойка ограждения; 5 — капро

новый или пеньковый канат (или проволока*

Рис. 3.3. Ограждение с доборными элементами:
/ — панель ограждения; 2 — панель козырька; 3 — стойка перил; 4 — пору
чень; 5 — горизонтальный элемент перил; 6 — опора (лежень); 7 — подкос 

панели; 8 — подкос козырька; 9 — панель тротуара

9. Сплошные панели ограждений, панели козырьков и тротуаров, 
стойки, перила, подкосы следует изготавливать из лесоматериалов 
лиственных пород и хвойных не выше 3-го сорта. Металл допускается 
применять только для изготовления деталей соединений и креплений.

10. Таблица соответствует 126, пп. 1.1— 1.3, 2.2.1—2.2.5, 2.2.7— 
2.2.9, 2.2.11, 2.2.12, 2.3.1-2.4.1, 2.5.3].

Т а б л и ц а  3.3. Границы опасных зон, в пределах которых
возможно возникновение опасности в связи с падением предметов

Высота возможного 
падения предмета, м

Границы опасной зоны, м

вблизи мест переме
щения грузов

вблизи строящегося 
здания или сооружения

До 20 включительно 7 5
Свыше 20 до 70 10 7

> 70 > 120 15 10
з 120 > 200 20 15
> 200 з 300 25 2<к
> 300 з 450 30 25
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Продолжение табл. 3.3
П р и м е ч а н и я :  1. Границы опасной зоны вблизи мест пе

ремещения грузов (вторая графа таблицы) устанавливаются от горизон
тальной проекции траектории максимальных габаритов груза, пере
мещаемого машинами.

Границы опасной зоны вблизи строящегося здания или сооруже
ния (третья графа таблицы) устанавливаются от его внешнего пери
метра.

2. На строительной площадке могут иметь место две категории 
зон опасности: зоны постоянно действующих опасных производствен
ных факторов и зоны потенциально действующих опасных производ
ственных факторов.

К з о н а м  п о с т о я н н о  д е й с т в у ю щ и х  о п а с н ы х  
п р о и з в о д с т в е н н ы х  ф а к т о р о в  следует относить зоны: 

вблизи неизолированных токоведущнх частей электроустановок; 
вблизи неогражденных перепадов по высоте на 1,3 м и более; 
в местах перемещения машин и оборудования или их частей и 

рабочих органе в;
в местах, где содержатся вредные вещества в концентрациях выше 

предельно допустимых или воздействует шум интенсивностью выше 
предельно допустимой;

в местах, над которыми происходит перемещение грузов грузо
подъемными кранами.

К з о н а м  п о т е н ц и а л ь н о  д е й с т в у ю щ и х  о п а с 
н ы х  п р о и з в о д с т в е н н ы х  ф а к т о р о в  следует относить: 

участки территории вблизи строящегося здания (сооружении); 
этажи (ярусы) зданий и сооружений в одной захватке, над которыми 
происходит монтаж (демонтаж) конструкций или оборудования.

3. Зоны постоянно действующих опасных производственных фак
торов во избежание доступа посторонних лиц должны иметь защитные 
ограждения.

Производство строительно-монтажных работ в этих зонах, как 
правило, не допускается.

4. Зоны потенциально действующих опасных производственных 
факторов следует обозначать сигнальными ограждениями.

5. Границы опасных зон вблизи движущихся частей и рабочих 
органов машин определяются расстоянием в пределах 5 м, если дру
гие повышенные требования отсутствуют в паспорте или инструкции 
за вода - и з готови тел я .

6. Таблица соответствует [121, пп. 2.3—2.7).

Т а б л и ц а  3.4. Границы опасных зон, в пределах которых 
действует опасность поражения электрическим током

---------- I
Напряжение.

кВ

>
Границы 
опасной 
зоны, м

Напряжение. кВ
Г раницы 
опасной 
зоны, м

До 1 1,5 330 6
1-30 2 500— 750 9

аз—по 4 800 (постоянного тока) 9
150— 220 5
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Продолжение табл. 3.4
П р и м е ч а н и я :  1. В таблице указаны расстояния, ограничи

вающие опасную зону от неогражденных неизолированных токоведу
щих частей электроустановки (электрооборудования, кабеля и провода) 
или от вертикальной плоскости, образуемой проекцией на землю бли
жайшего провода воздушной линии электропередачи, находящейся под 
напряжением (рис. 3.4).

2. См. примечания 2—4 к табл. 3.3.
3. Таблица соответствует [121, пп. 2.3—2.6, 2.8).

г -3

Рис. 3.4. Расстояние Л, ограничивающее зону, в которой действует 
опасность поражения электрическим током:

а — вблизи иеограждеиной неизолированной токоведущей части электро
установки (электрооборудовании, кабеля, провода); б — вблизи воздушной 
линии электропередачи; / — токоведущая часть электроустановки; 2 — провод 
воздушной линии; 3 — вертикальная плоскость, образуемая проекцией на 

землю провода воздушной линии

Т а б л и ц а  3.5. Глубина котлованов 
и траншей с вертикальными стенками 

без креплений

Род грунта
Наибольшая допу
стимая глубина, м 

(рис. 3.5)

Насыпной, песчаный и 1.0
крупнообломочный

Супесь 1,25
Суглинок и глина 1,5

t
г

I
£
гч

Рис. 3.5. Котлован 
(траншея) с вертикаль
ными стенками без 

креплений

П р и м е ч а н и я :  1. Рытье котлованов и траншей с вертикаль
ными стенками без креплений в нескальных и незамерзших грунтах 
выше уровня грунтовых вод и при отсутствии вблизи подземных соору
жений допускается на глубину не более указанной в настоящей таб
лице. При большей глубине необходимо применять инвентарные креп
ления стенок (некоторые конструкции их показаны на рис. 3.6—3.8) 
или изготовленные по индивидуальным проектам, утвержденным в уста
новленном порядке.
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Продолжение табл. 3.5

Рис. 3.7. Распорное крепление 
траншей:

/ — щит из досок; 2 — стойки; 3 — 
распорки: 4 — бобышки

Рис. 3.6. Щитовое крепление 
вертикальных стенок котлованов 
и траншей сплошными щитами 

с инвентарными распорками

Рис. 3.8. Шпунтовое крепление вертикальных стенок котлованов и 
• траншей:

/ •- щит из досок; 2 — стойки; 3 — прогоны

2. При установке креплений верхняя часть их должна выступать 
нал бровкой выемки не менее чем на 0,15 м.

3. Разработка роторными и траншейными экскаваторами в связ
ных грунтах (суглинках, глинах) траншей с вертикальными стенками
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Продолжение табл. 3.5

без крепления допускается на глубину не более 3 м. В местах, где тре
буется пребывание рабочих, должны устраиваться крепления траншей 
или откосов.

4. Таблица соответствует 1121. пп. 9.9, 9.12, 9.13, 9.15].

Т а б л и ц а 3.6. Наибольшая допустимая крутизна откосов 
котлованов и траншей, разрабатываемых без креплений

К иды грунтов
Крутизна откоса при глубине 

выемки Н, м (рис. 3.9)

1.5 ; 3 j 5

Наем иные неуплотненные 1 :0,67 1 : 1 1 : 1,25
Песчаные и гравийные 1 :0,5 1 : 1 1 : 1
Супесь 1 :0,25 1 :0,67 1 : 0,85
Суглинок 1 : 0 1 : 0,5 1 :0,75
Глина 1 : 0 1 : 0,25 1 :0,5
Лессы и лессовидные 1 : 0 1 :0,5 1 :0,5

П р и м е ч а н и я :  I. Крутизна откоса — это отношение его вы
соты (т. е. глубины выемки) h к заложению / (рис. 3 .9).

2. Рытье котлованов и траншей с откосами без креплений в не
скальных грунтах выше уровня грунтовых вод (с учетом капиллярного 
поднятия) или в грунтах, осушенных с помощью искусственного водо- 
понижения, допускается при глубине выемки и крутизне откосов, ука
занных в настоящей таблице.

Рис. 3.9. Котлован (траншея) с откосами 
без креплений: \ к 1а — угол откоса; h — высота откоса; / — эа- L tпожение откоса

3. При напластовании различных видов грунта крутизну откосов 
для всех пластов надлежит назначать по наиболее слабому виду грунта.

4. Крутизна откосов выемок глубиной более 5 м во всех случаях 
и глубиной менее 5 м при гидрогеологических условиях и видах грун
тов, не предусмотренных настоящей таблицей и примечанием 2, должна 
устанавливаться проектом.

5. Производство работ в котлованах и траншеях с откосами, под
вергшимися увлажнению, разрешается только после тщательного ос
мотра производителем работ (мастером) состояния грунта откосов и 
обрушения неустойчивого грунта в местах, где обнаружены «козырьки» 
или трещины (отслоения).

6. Таблица соответствует (121, пп. 9.10, 9.11, 9.16],
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Т а б л и ц а 3.7. Наименьшее допустимое расстояние 
по горизонтали от основания откоса вымки до ближайшей 

опоры строительной машины (рис. 3.10)

Глубина 
выемки Н, м

Расстояние 5. м. от основания откоса до ближайшей 
опоры при грунте

песчаном супесчаном суглинистом глинистом

1 1,5 1,25 1,0 1,0
2 3,0 2,4 2,0 1,5
3 4,0 3,6 3,25 1,75
4 5,0 4,4 4,0 3,0
5 6,0 5.3 4,75 3,5

П р и м е ч а н и я :  1. Перемещение, установка и работа машин 
вблизи выгмок (котлованов, траншей, канав и т. п.) с неукрепленными 
откосами разрешается только за пределами призмы обрушения грунта 
на расстоянии, установленном проектом производства работ.

Рис. 3.10. Расстояние по горизон
тали от основания откоса выемки 
до ближайшей опоры строительной 

машины:
S  — наименьшее допустимое расстоя

ние; // — глубина выемки

При отсутствии соответствующих указаний в проекте производ
ства работ допустимое расстояние по горизонтали от основания откоса 
выемки до ближайших опор машин должно быть не менее указанного 
в настоящей таблице.

2. При невозможности соблюдения указанных расстояний откос 
выемки следует надежно укреплять.

3. Устанавливать кран для работы на свежен сыпанном неутрам
бованном грунте, а также на площадке с уклоном более указанного 
в паспорте крана не разрешается.

4. Таблица соответствует [121, п. 3.8; 87, п. 345).
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Т а б л и ц а  3.8. Некоторые требования к Уст£ °  * ' 
и подмостей для строительных и монтажи р 

(рис. 3.11 — 3.13)

Nt
п/п. Нормир] Допустимое значение

9
10

11

12

13

14

Высота проходов на лесах в свету 
Зазоры между щитами (досками) на 

стила
Зазор между стеной строящегося 

здания н рабочим настилом лесов: 
при каменной кладке 
при отделочных работах 
Высота расположения настила, при 

которой леса и подмости должны 
иметь ограждения и бортовые эле
менты

Размеры ограждений настилов лесов 
и подмостей: 

высота поручня 
высота закраин
расстояние между стойками поруч

ней
Нагрузка, .которую должны выдер

живать ограждения и перила лесов 
Расстояние между лестницами или 

трапами для подъема на леса 
Угол наклона к горизонтальной по

верхности лестниц для подъема на 
леса

Уклон трапа для подъема на леса 
I Длина трапа, при которой под тра

пом должны устанавливаться проме
жуточные опоры 

Размеры защитного сплошного на
веса над входом в строящееся здание 
(рис. 3.13): 

ширина

длина (вылет от стены здания)
Угол между защитным навесом над 

входом в здание и вышерасположенной 
стеной

Угол наклона к горизонту за щ и т
ных козырьков над проходами в зда
ние

Расстояние между молниеприемни- 
ками, устанавливаемыми на метал л и 
ческих и деревянных лесах

Не менее 1,8 м 
Не более 5 мм

Не более 50 мм 
» > 150 мм

1,3 м  и более

1 м
Не менее 0,15 м 
Не более 2 м

0,7 к Н  (70 кгс)

Не более 40 м

> 60°

> > 1 : 3  
Более 3 м

Не менее 
входа 

Не менее 2 м 
70-75 °

ширины

20°

Не более 20 м
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Продолжение табл. 3.8

п/п Нормируемая величина Допустимое значение

15 Сопротивление заземления молние- Не более 15 Ом
приемников

Не менее 9-кратного16 Запас прочности стальных канатов 
ал я подъемных подмостей

17 Размеры и размещение защитных
козырьков при кладке стен (рис. 3.13):

Не менее 1,5 ма) ширина козырьков
б) угол наклона к горизонту 20°
в) зазор между стеной здания и на Не более 50 мм

стилом козырька
Не более 6 мг) высота над землей первого ряда

козырьков
д) высота второго ряда над первым 6—7 м

П р и м е ч а н и я :  1. Ши
рина настилов в зависимости от 
вида выполняемых работ должна 
определяться нормативными до
кументами, действующими в от
раслях.

2. К п. 3. При производ
стве теплоизоляционных работ 
зазор между изолируемой по
верхностью и рабочим настилом 
не должен превышать двойной 
толщины изоляции плюс 50 мм. 
Указанные зазоры размером 
более 50 мм во всех случаях, 
когда не производятся работы, 
необходимо закрывать.

3. К п. 5. Леса всех типов 
должны иметь ограждения, ис
ключающие возможность паде
ния людей и различных пред
метов. Настилы подвесных ле
сов должны быть ограждены с 
наружной и торцевой сторон.

Рис. 3.11. Металлические труб
чатые леса



§ 3.1] Строительно-монтажные работы 209

Продолжение табл. 3.8

Рис. 3.12. Шарнирно-панельные подмости для кладки кирпичных стен 
многоэтажных промышленных зданий:

а — положение подмостеЛ для кладки второго яруса; б — положение под
мостей для кладки третьего яруса

4. При выполнении работ с лесов высотой 6 м и более должно 
I быть не менее двух настилов: рабочий (верхний) и защитный (ниж

ний), а каждое рабочее место на лесах, примыкающих к зданию или
t  сооружению, должно быть, кроме того, защищено сверху настилом,
■ расположенным на расстоянии по высоте не более 2 м от рабочего на- 
i  стнла.

5. К п. 7. Для лесов длиной менее 40 м должно устанавливаться 
не менее двух лестниц или трапов. Верхний конец лестницы или трапа

К  должен быть прикреплен к поперечинам лесов.
Проемы в настиле лесов для выхода с лестниц должны быть ограж- 

й дены.
6. К пп. 11 и 12. Леса в местах проходов в здание должны иметь 

Ваащнтные козырьки и боковую сплошную обшивку для предохранения 
В  люден при падении сверху различных предметов.

7. К пп. 14 и 15. Металлические и деревянные леса должны быть 
щ Обеспечены грозозащитными устройствами. Грозозащита осуществля- 
( ется молниеотводами, которые должны состоять из молниеприемника, 
I  Юкоотвода и заземлителя.

8. Таблица соответствует 1121, пп. 2.25, 4.2, 4.9, 4.11, 4.13, 10.5; 
39, пп. 1, 12, 13, 20, 21, 23—27, 51].
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Продолжение табл . 3.8

Рис. 3.13. Защитные козырьки и защитный навес над входом в строя*
щееся здание

Т а б л и ц а  3.9. Некоторые требования к конструкции 
инвентарных защитных ограждений для предотвращения 

падения людей с высоты

м
п/п. Нормируемая величина Допустимое значение

1 Расстояние между узлами крепления 
защитного ограждения к устойчивым кон
струкциям здания или сооружения

Не более 6 м

2 Расчетные данные:
а) расчетная равномерно распределен

ная горизонтальная и вертикальная нор
мативная нагрузка, приложенная к по
ручню

0,4 кН/м (40 кгс/м)

б) коэффициент перегрузки 1.2
в) максимальный прогиб от нагрузки Не более 0,1 м
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Продолжение табл. 3.9

St
; П /П . Нормируемая величина Допустимое значение

3 Высота защитного ограждения от уров
ня его основания до верха горизонталь
ного элемента

Не менее 1,1 м

4 Расстояние между горизонтальными 
элементами в вертикальной плоскости

Не более 0,45 м

5 Высота бортового элемента от уровня 
основания ограждения

Не менее 0,15 м

6 Масса каждого отдельного элемента 
конструкции ограждения

Не более 20 кг

П р и м е ч а н и я :  1. В таблице указаны некоторые требования 
к конструкции инвентарных защитных ограждений, предназначенных 
дли' предотвращения падения людей с высоты при возведении новых 
и реконструкции действующих зданий и сооружений. К  ним относятся 
ограждения проемов в перекрытиях и покрытиях, краев перекрытий 
и покрытий, не имеющих постоянных ограждений в местах возможного 
доступа людей.

Требования к инвентарным ограждениям, предназначенным для 
выделения территории строительных площадок и участков производ
ства строительно-монтажных работ, приведены в табл. 3.2.

2. Указания настоящей таблицы не распространяются на щиты 
и настилы, предназначенные для перекрытия горизонтальных проемов, 
а также на устройства и приспособления, являющиеся неотъемлемыми 
конструктивными элементами средств подмащивания.

3. К  п. 2, а. Все основные элементы защитных ограждений должны 
рассчитываться на прочность от действия этой нагрузки, а ограждение 
в целом — на устойчивость. В  местах, предназначенных для пребы
вания не более 2 чел., допускается принимать в качестве нормативной 
сосредоточенную нагрузку, равную 4 кН (40 кгс), приложенную гори
зонтально или вертикально в любом месте по длине поручня.

4. К  п. 5. Бортовой элемент предназначен для предотвращения 
возможного падения отходов и мелкоштучного материала с перекрытия 
■ли настила во время перемещения по ним людей.

5. Конструкции зданий и сооружений, к которым крепятся за
щитные ограждения, должны обладать прочностью и устойчивостью 
в соответствии с нагрузками, предусматриваемыми на ограждения.

6 . Таблица соответствует (58, пп. 1.2, 2.2 — 2 .6 , 2 .8).



212 Строительные и взрывные работы [Разд. 3

Т а б л и ц а  3.10. Напряжение электрического тока 
для питания некоторых потребителей электроэнергии 

при строительно-монтажных работах

Nt
п/п. Потребитель электроэнергии Напряжение. R 

не выше

Осветительные приборы, гредназна- 
ченные для освещения строительных 
площадок, участков и рабочих мест:

а) прожекторы
б) светильники общего освещения, 

размещенные на высоте от уровня 
земли, пола настила:

не менее 2,5 м 
менее 2,5 м

в) светильники местного стационар
ного освещения, установленные на до
ступной для случайного прикоснове
ния высоте

г) светильники сигнального освеще
ния, установленные на ограждениях 
колодцев, шурфов и т. п.

д) светильники переносные ручные 
применяемые:

в сухих помещениях с токонепрово
дящими полами "ч 

в остальных случаях
е) светильники, устанавливаемые в 

туннелях:
на готовых участках с бетонной или 

железобетонной обделкой диаметром 
до 2,5 м 

то же при особой сырости 
на готовых участках с бетонной или 

железобетонной обделкой диаметром
2,5 м и более 

на участках, где ведутся работы по 
устройству бетонной или железобетон
ной обделки, и в призабойных участках 

Установки электропрогрева грунта 
и бетона:

а)4фи электродном прогреве грунта, 
электропрогреве бетонной смеси и 
внешнем электропрогреве армирован
ного и неармированного бетона (рис 
3.14, 3.15)

б) при электродном прогреве армиро
ванного и неармированного бетона

220

220
42
42

42

42

12

42

12
127 и 220 с зазем
ленной нейтралью

12

220
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Продолжение табл. ЗАО

\ Nt 
I  п/п Потребитель электроэнергии Напряжение, В. 

не выше

3 Вибратор бетонной смеси 36 В
4 Источник сварочного тока 660
5 Установка электропрогрева кабеля ЗЯО

(рис. 3.16)

Рис. 3.14. Электродный прогрев грунта:
I  — прогреваемый грунт; 2 — электроды; 3 — слой опилок; 4 — провода, 
подающие питание электродам; 5 — провода, идущие к источнику питания; 

6 — ограждение прогреваемого участка

П р и м е ч а н и я :  1. К п. 1. В  качестве источника питания на
пряжением до 42 В следует применять понижающие трансформаторы, 
машинные преобразователи, генераторы, аккумуляторные батареи. 
Не допускается использовать для указанных целей автотрансформа
торы.

2. К  п. 1, а, б. По согласованию с органами Главгосэнергонад- 
зора допускается применение специальных осветительных устройств 
напряжением выше 220 Ц.

3. К  п. 2. При электропрогреве бетона зона электропрогрева 
Должна иметь защитное ограждение, световую сигнализацию и знаки 
безопасности. Сигнальные лампы должны подключаться так, чтобы при

перегорании отключалась подача напряжения. Открытая (незабе- 
тонированная) арматура железобетонных конструкций, связанная
* Участком, находящимся под электропрогревом, подлежит заземлению
(занулению).
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Продолжение табл. 3.10

4. К  п. 4. Непосредственное питание сварочной дуги от силовой, 
В^етительной и контактной сети не допускается.

5. К п. 5. Корпуса электрических машин и аппаратов, применяе
мых для прогрева, при напряжении выше 42 В, а также металлическая 
оболочка кабеля должны быть заземлены; на участках прогрева долж
ны быть размещены противопожарные средства и установлено дежур
ство.

6 . Таблица соответствует [35, пп. 2.13, 2.14, 2.22, 13.15; 23, п. 8 .1; 
45. пп. 2.6, 2.7; 123, пп. 61. 62; 121, п. 3.16|.

Т а б л и ц а  3.11. Некоторые условия производства 
чстроительно-монтажных работ

№
п/п. Нормируемая величина Допустимое

значение

1 Высота от поверхности земли, пере
крытия или рабочего настила, работа на 
которой является верхолазной

Более 5 м

2 Возраст лица (рабочего, инженерно- 
технического работника), при котором он 
может быть допущен к самостоятельным 
верхолазным работам

Не менее 18 лет

3 Расстояние от рабочих мест до питье
вой установки:

по горизонтали Не более 75 м
по вертикали » » 10 м

4 Скорость движения автотранспорта 
вблизи мест производства работ:

на прямых участках Не более 10 км/ч
на поворотах » » 5 км/ч

5 Размеры проходов к рабочим местам и 
на рабочих местах:

ширина Не менее 0,6 м
высота э » 1,8 м

6 Уклон основания, при котором проходы 
должны быть оборудованы трапами или 
лестницами с ограждением

Более 20°

7 Высота, при которой разрешается сбра
сывать строительный мусор без желобов 
и других приспособлений

Не более 3 м

8 Температура битума, при которой раз
решается использовать его в работе

Не выше 180 °С

9 Расстояние между рабочими звеньями, 
выполняющими работу с горячим битуме м

Не менее 10 м
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Продолжение тсбл. 3.1 /

№
п/п. Нормируемая величина Допустимое

значение

10 Размеры трубы, при которых разре
шается нахождение в ней рабочих при 
горизонтальном ее пролавливании:

диаметр Не менее 1,2 к:
длина Не более 40 м

11 Высота размещения наружных электро
проводок временного электроснабжения 
строительно-монтажных объектов над 
уровнем земли, пола, настила:

над рабочими местами Не менее 2,5 м
над проходами 1 » 3,5 м
над проездами » > 6 м

П р и м е ч а н и я :  1. К п. 2. К  самостоятельным верхолазж ч 
работам допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицине к и 
осмотр и признанные годными, имеющие стаж верхолазных работ не 
менее одного года и тарифный разряд не ниже 3-го. Рабочие, впервь.. 
допускаемые к верхолазным работам, в течение одного года должны 
работать под непосредственным надзором опытных рабочих, назнс; 
ченных приказом руководителя организации.

2. К  п. 4. У  въезда на строительную площадку должна быть уста 
новлена схема движения средств транспорта, а на обочинах дорег 
и проездов — хорошо видимые дорожные знаки, регламентирующие по
рядок движения транспортных средств в соответствии с Правилами 
дорожного движения, утвержденными Министерством внутренних 
дел СССР.

3. К  п. 5. Проезды, проходы и рабочие места необходимо регулярно 
очищать, не загромождать, а расположенные вне здания посыпать в зим 
нее время песком или шлаком.

4. К  п. 7. Места, на которые сбрасывается мусор, следует со всех 
сторон оградить или установить надзор для предупреждения об опас 
ности.

5. К  п. 10. Длительность непрерывного пребывания рабочего вну
три трубопровода не должна превышать 1 ч, а интервалы между рабо 
чими циклами устанавливаются не менее 30 мин.

Трубопровод длиной 10 м и более необходимо обеспечивать прину 
дительной #итиляцией с подачей свежего воздуха в количестве не ме
нее 10 м3/ч.

6 . К  п. 11. Наружные электропроводки временного электроснаб 
жения должны быть выполнены изолированным проводом, размещены 
на опорах на высоте над уровнем земли, пола, настила, указанной 
в таблице.

7. Таблица соответствует |121, пп. 1.9, 1.15, 2.20, 2.22, 2.23, 2.37, 
8.5, 8.10, 18.15; 35, п. 2.10].
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Хаб  л ица  3.12. Погодные условия, при которых запрещается 
производство некоторых видов строительно-монтажных работ

Условия, при которых эапре* 
щается производство работ

В гололедицу, туман, снего
пад, грозу и при температуре 
воздуха ниже или при скорости 
ветра выше предусмотренных в 
паспорте машин 

При ветре скоростью более 
10 м/с

При температуре его выше 
40 X  

Во время грозы 
При ветре скоростью 10 м/с 

и более, сильном снегопаде, 
дожде, грозе и гололеде 

При ветре скоростью 15 м/с и 
более, гололедице, грозе и ту
мане, исключающем видимость 
в пределах фронта работ 

При ветре скоростью 10 м/с 
и более

При ветре скоростью 15 м/с 
и более, грозе

При ветре скоростью 15 м/с 
и более, грозе, гололедице и 
тумане, исключающем видимость 
в пределах фронта работ 

При грозе и ветре скоростью 
более 15/мс

Монтаж или демонтаж 
строительной машины

Перемещение передвижных 
лесов

Ручные работы по разгруз
ке цемента 

Работы гидромонитором 
Установка и снятие за

щитных ограждений на вы
соте в открытых местах 

Монтажные работы на вы
соте в открытых местах

Перемещение и установка 
вертикальных панелей и по
добных им конструкций с 
большой парусностью 

Монтаж, демонтаж и пе
ремещение буровых вышек и 
копров 

Кровельные работы

Кладка промышленных 
кирпичных труб (работа на 
верху трубы)

П р и м е ч а н и я :  1. Предельные значения температур наруж
ного воздуха и силы ветра в данном климатическом районе, при ко
торых следует приостанавливать производство работ на открытом воз- 
ДУ*е и прекращать перевозку людей в неотапливаемых транспортных 
средствах, определяются в установленном порядке исполкомами Со
ртов народных депутатов по месту расположения строительных пло
щадок.

2. К п. 2 . Перед перемещением передвижные леса должны быть 
в^вобождены от материалов и тары и на них не должно быть людей.

3. К п. 3. Погрузочно-разгрузочные операции с пылевидными ма- 
^риалами (цемент, известь, гипс и др.) необходимо выполнять механи
зированным способом, один из которых показан на рис. 3.17. Разгрузка 
■̂ мента вручную разрешается в виде исключения.





Продолжение табл. 3.12
4. При такелажных работах температуру наружного воздуха и 

—ду ветра в данном климатическом районе, при которых следует пре- 
Е д о ъ  производство работ на открытом воздухе или устраивать пере
ливы для обогревания рабочих, устанавливает администрация пред- 
п п и яти я  в соответствии с действующим законодательством.

5 Таблица соответствует [121, пп. 1.26, 3.17, 4.16, 7.8, 9.26, 10.8, 
12.13,’ 15.5, 17.2; 47, п. 3.8; 58, п. 6 .6].
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3.2. В ЗР Ы В Н Ы Е  РАБОТЫ
Т а б л и ц а  3.13. Классификация взрывчатых материалов (ВМ) 

на группы по опасности при хранении и перевозке

Гр уппа
ВМ Наименоьание и характеристика

I I I
IV
V

Взрывчатые вещества (ВВ ) с содержанием жидких 
нигроэфиров более 15 % , нефлегматизированный гексоген, 
тетрил

Аммиачноселитренные ВВ , тротил и сплавы его с дру
гими нитросоединениями, ВВ  с содержанием жидких 
нитроэфиров не выше 15%, флегматизированный гексо
ген, детонирующий шнур 

Порох дымный и бездымный 
Детонаторы, пиротехнические реле КЗДШ  
Перфораторные заряды и снаряды с установленными 

в них взрывателями
П р и м е ч а н и я :  1. При ведении взрывных работ разреша

ется применять ВВ  и средства взрывания (СВ), на которые имеются 
ГОСТ или утвержденные в установленном порядке технические усло
вия, а также журнальные постановления Госгортехнадзора СССР. 
Перечень ВВ  и СВ. допущенных к постоянному применению и про
мышленным испытаниям, ежегодно публикуется Междуведомствен
ной комиссией по взрывному делу.

2. Допуск к применению новых взрывчатых материалов и испы
тание их должны производиться в соответствии с «Инструкцией о по
рядке допуска к применению новых взрывчатых материалов, принад
лежностей и приборов взрывания» и «Инструкцией по испытанию 
взрывчатых материалов».

3. ВМ различных групп должны храниться и перевозиться раз
дельно. Возможность совместной перевозки допускается только при 
j P —Цснчи условий, предусмотренных табл. 5.16. Огнепроводный 
ШнУР. средства его зажигания, зажигательные патроны, а также элек- 
Яршоспламенители могут храниться и перевозиться совместно с ВМ I I ,

и IV  групп. Детонирующий шнур разрешается хранить совместно 
с Детонаторами.
Ии В тех случаях, когда склады приспособлены для хранения

с содержанием жидких нитроэфнров более 15 разрешается
■ Отдельных помещениях таких складов хранить и ВМ I I  группы.
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Продолжение табл. 3 . 11

5. Допускается заменять при хранении ВВ  средствами взрьл. 
ния (и наоборот), а также одни виды ВВ  другими по той же труп; с 
опасности с учетом переводных коэффициентов по работоспособг 
сти, принимая за основу работоспособность 300 см’ .

6 . Аммиачная селитра, приготовленная к использованию как 
ВВ  (после внесения горючих добавок), или при перевозке ее с дру
гими ВМ относится к ВВ  II группы.

7. Совместное хранение ВМ I I I  группы должно производиться 
в соответствии с требованиями для дымных порохов.

8. Таблица соответствует |62, § 4, 9|.

Т а б л и ц а  3.14. Емкое* материалов

J*
п/п. Склады Пре;

Отдельное хранилище базисного 
склада:

для В В с содержанием жидких 
нитроэфиров более 15 %• гексогена 
нефлегматизированного, тетрила 

для аммиачно-селитренных ВВ, 
тротила и сплавов его с другими 
нитросоединениями, ВВ  с содержа
нием жидких нитроэфиров не выше 
15%, флегматизированного гексо
гена

для порохов дымных и бездымных 
для детонирующего шнура и де

тонаторов 
для перфораторных снарядов в 

боевом снаряжении с установлен
ными взрывателями 

дтя огнепроводного шнура 
Отдельное хранилище поверхно

стного расходного склада- 
постоя иного 
временного
Все хранилища поверхностного 

расходного склада: 
постоянного

временного

60 т 

240 т

120 т 
120 т 

(масса с тарой) 
120 т 

(масса с тарой)

Без ограничения

60 т 
25 т

120 т ВВ, 250 тыс. до 
тонаторов, 100 тыс. м до 
тонирующего шнура, oi 
непроводного шнура 
ограничения 

75 т ВВ, 100 тыс 
тонаторов. 50 тыс. м 
тонирующего шнура, 
непроводного шнура 
ограничения

без

де
ле*
ог-
без
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Продолжение табл. 3.14

П р и м е ч а н и я :  1. ВМ должны храниться только в специ
альных складах, ящиках или сейфах, устроенных или прнспособлен- 

ых согласно требованиям Правил [62].

2. Электродетонаторы должны храниться только в оцинкован- 
ых ящиках, вложенных в деревянные ящики заводской уку- 
орки.

3. Для учебных и научно-исследовательских организаций раз- 
ается хранение не более 10 кг ВВ, 500 детонаторов и соответству
ете) количества огнепроводного и детонирующего шнура. Допу-

ается хранение этого количества ВМ в одной комнате (помещении), 
но а разных сейфах. Комната для хранения ВМ должна иметь несго- 

емые стены и перекрытия. В смежных комнатах, а также в комна- 
х, расположенных над и под комнатой хранения ВМ, не должно 
ть рабочих мест с постоянным пребыванием людей. Дверной проем 

комнаты, где хранится ВМ, должен защищаться противопожарной 
рью с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. Порядок хранения 
анавливается ведомственной инструкцией, согласованной с орга- 

ми Госгортехнадзора и милицией и обеспечивающей сохранность и 
‘опасность ВМ.

4. Все склады для постоянного и временного хранения ВМ должны 
ть приняты комиссией из представителей предприятия (органи- 
щии), непосредственно контролирующей организации [органов гос- 
“ технадзора, горнотехнической инспекции министерства (ведом

ства)!, органов милиции и пожарного надзора. Приемка склада комис
сией оформляется актом. В акте должны быть указаны- местонахож
дение, тип и емкость склада в целом и каждого хранилища в отдельно
сти, а также соответствие построенного склада проекту и требова
ниям действующих правил. Прием складов для кратковременного 
хранения ВМ, а также помещений с сейфами для хранения ВМ произ
водится комиссией из представителей предприятия или организа
ции, органов милиции (функции охраны) и пожарного надзора с по
следующей проверкой порядка хранения и учета в этих складах не
посредственно контролирующей организацией [органами Госгортех
надзора СССР, горнотехнической инспекцией министерства (ведом
ства)).

5. Все действующие и вновь вводимые в эксплуатацию склады для 
постоянного и временного хранения ВМ должны быть зарегистриро
ваны на основании акта их приемки в органах Госгортехнадзора СССР 
или горнотехнической инспекции министерства (ведомства). Скла
ды кратковременного хранения, раздаточные камеры, помещения 
с сейфами, а также передвижные склады ВМ в указанных организа
циях не регистрируют, но их извещают об открытии этих складов до 
завоза ВМ.

6. Таблица соответствует [62, приложение 3, пп. 6— 10].
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Т а б л и ц а  3.15. Количества взрывчатых материалов, 
которые разрешено хранить в складах кратковременного хранения

№
п/п.

Склад кратковременного хра- 
нения взрывчатых материалов

Предельное количество хранимых 
взрывчатых материалов

Нежилые строения, сараи, 
землянки и пр.:

а) при раздельном хране
нии (т. е. в разных храни
лищах) В В  и СВ

б) при совместном хране
нии В В  и СВ

Железнодорожный вагон 
двухосный:

а) при раздельном хране
нии В В  и СВ

б) при совместном хране
нии В В  и СВ

Железнодорожный вагон 
четырехосный 

Плавучие склады (несамо
ходные суда):

а) при раздельном хране
нии В В  и СВ

б) при совместном хране
нии В В  и СВ

Лодки

На технических судах 
морского и речного флота

Автомашина, повозка, сани

18 т В В  или 25 тыс. детона 
торов в каждом хранилище

3 т В В  и 10 тыс. детонато
ров с соответствующим количе
ством огнепроводного и детони
рующего шнура

3 т В В или 10 тыс. детона 
торов и 1000 м детонирующего 
шнура

1 г  В В, 5 тыс. детонаторов 
и 1000 м детонирующего шнура 
и необходимое количество огне 
проводного шнура 

То же, что в п. 2, но в 2 
раза больше

l/t грузоподъемности судна, 
но не более 10 т В В  или 30 тыс. 
детонаторов с соответствующим 
количеством огнепроводного 
шнура и не более 2000 м дето 
ннрующего шнура 

1/« грузоподъемности судна, 
но не более 6 т. В В  и до 10тыс. 
детонаторов с соответствукшим 
количеством огнепроводного 
шнура и не более 1000 м дето
нирующего шнура 

400 кг В В  и 600 ДЛтаторов 
с соответствующим количеством 
огнепроводного шнура

100 к! В В или I тыс. дето
наторов на 1 м2* помещения, 
отведенного под хранилище 

f/j грузоподъемности данной 
транспортной единицы
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Продолжение табл. 3.15

П/П.
Склад кратковременного хра
нения взрывчатых материалов

Предельное количество хранимых 
взрывчатых материалов

8 Шалаш, пещера и пр.:
•ч

а) п[)и раздельном хране- 18 т В В или 25 тыс. детона
нии BI3 и СВ торов в каждом хранилище 

j  т В В  и 10 тыс. детонатоб) П|эи совместном хране-
нии В 3 и СВ ров с соответствующим количе

ством огнепроводного и детони
рующего шнура

П р и м е ч а н и я :  1. Хранилища временных складов ВМ мо
гут быть дощатыми, глинобитными, земляными и т. п.; должны хорошо 
вентилироваться и быть защищены от попадания в них дождя и снега. 
Топки печей, имеющихся в приспособленных для хранилищ зданиях, 
должны быть замурованы кирпичом.

2. Временные склады ВМ, устраиваемые в черте города (прове
дение выработок при строительстве метрополитена и др.), могут раз
мещаться в сухих и проветриваемых подвалах нежилых строений 
или в специально заглубленных до 2,5 м помещениях с засыпкой по
верху не менее 2 м. В В  и СВ должны храниться в отдельных поме
щениях, отделенных друг от друга и от заготовительной камеры кир
пичной (бетонной) стеной толщиной не менее 25 см.

3. R п. 1а. Общее количество В В  не должно превышать 54 т, а ко
личество детонаторов — 75 тыс. шт.

4. К  п. 2а. Количество совместно хранимого огнепроводного шнура 
не ограничивается при условии соблюдения требовании табл. !00.

5 . К  пп. 2 и 3. Вагоны, предназначенные для совместного хра
нения В В  и СВ, должны быть разделены на три равных отделения 
перегородками из досок. Крайнее отделение вагона служит для хра
нения ВМ , среднее (тамбур) — для выдачи ВМ. Двери для входа в от
деления должны быть сплошными и иметь размер 1,8 X  0,9 м. Ва
гоны, оборудуемые под хранение ВМ, должны быть исправны и не 
иметь тормозов и тормозных площадок.

6 . К  п. 4. Допускается:
а) совместное хранение бездымного пороха в количестве до по

ловины грузоподъемности судна, но не более 50 т и $$ тыс. детонато
ров с соответствующим количеством огнепроводного шнура и 10 тыс. м 
детонирующего шнура;

б) раздельное хранение бездымного пороха в количеству до 0,75 
грузоподъемности судна, но не более 75 т и соответственно увеличен
ного (согласно п. 6а примечания) количества детонаторов и детони
рующего шнура.

7. К п. 5. В лодках разрешается лишь кратковременное — до 
20 сут хранение ВМ . Для этого лодка должна быть оборудована проч
ными деревянными ларями, закрытыми брезентом.
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Продолжение табл. 3.15

8 . К п. 6 . Совместное хранение ВВ  и СВ в одном судовом храни
лище допускается в количествах, указанных в табл. 3.16.

9. К п. 7. При использовании автомашин, повозок и саней допу
скается хранить СВ в количестве до 5 тыс. детонаторов с потребным 
количеством огнепроводного и детонирующего шнура совместно с ВВ. 
но в отдельных ящиках, обитых изнутри войлоком.

10. Таблица соответствует [62, приложение 5, пп. 53—57, 62,
86. 96. 97 и 100].

Т а б л и ц а 3.16. Допустимое количество взрывчатых веществ 
и средств взрывания при совместной их переноске и переводе

Nt Наименование взрывчатых Наибольшее допустимо..
п/п. материалов количество

Переноска взрывником

1 ВВ  и СВ совместно

Перевозка

12 кг

2 Взрывчатые вещества 1500 кг
3 Детонаторы 6000 шт.
4 Детонирующий шнур 1200 м
5 Огнепроводный шнур 6000 м
6 Тлеющий фитиль, патроны груп

пового зажигания и электровос
пламенители

Без ограничения

7 Перфораторные снаряды 200 шт.

П р и м е ч а н и я :  1. К  п. 1. ВМ должны переноситься в завод
ской упаковке или в исправных сумках или кассетах, исключающих 
возможность просыпания или выпадения ВМ. При этом ВВ  и СВ должны 
переноситься в отдельных сумках или кассетах. Порошкообразные 
аммиачно-селитренные ВВ  разрешается переносить в жесткой таре. 
Детонаторы и боевики должны переносить только взрывники. Допу
скается переноска электродетонаторов, смонтированных в последо 
вательную цепь, в специальных устройствах.

2. flpi^ совместной переноске СВ и ВВ  взрывник может перено
сить не более 12 кг ВВ . При переноске в сумках или кассетах ВВ  без 
СВ норма может быть увеличена до 20 кг. При переноске В В  в завод
ской упаковке на расстояние не более 300 м и при удобном пути с подъе 
мом не более 0,02 норма может быть повышена до 40 кг.

3. Взрывчатые материалы различных групп, указанных в табл. 3.13, 
должны перевозиться раздельно. Однако в отдельных случаях с раз
решения главного инженера или руководителя взрывных работ допу
скается совместная перевозка СВ и В В  к местам работы или с базисных
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Продолжение табл. 3.16

расходные склады ВМ на повозках, автомобилях, мотоциклах с ко
ляской. мотороллерах с кузовом, мотодрезинах, лодках, катерах, тех
нических судах. При этом количество ВМ не должно превышать зна
чений, указанных в настоящей таблице.

4. Детонаторы должны размещаться на передней части подводы, 
лодки, катера, мотодрезины или кузова автомобиля (мотороллера) 
вВш Д О Ьном  плотно закрывающемся ящике с войлочными, резино
выми. пенопластовыми или другими мягкими прокладками со всех 
сторон, в том числе со стороны крышки и дна. В В  помещаются в конце 
подводы, лодки, катера, мотодрезины или кузова автомобиля (мото
роллера) и отделяются от ящика с детонаторами ящиками со средствами 
эСктроогнсвого способа взрывания и зажигательными патронами, 
ящиками с огнепроводным шнуром или другими способами.

5. Порох и перфораторные снаряды при совместной перевозке 
должны находиться в заводской укупорке или упаковываться в спе
циальную тару (ящики), исключающую удары и трение ВМ друг о друга. 
Ящики с порохом и снарядами должны размещаться на расстоянии 
не менее 0,5 м от других ВМ и прочно закрепляться.

6 . Таблица соответствует [62, § 38, 40, 41J.

Т а б л и ц а  3.17. Безопасные расстояния для людей по 
поражающ ему действию осколков и обломков при взры вах  

на открытой местности

м
п/п. Виды и методы взрывных работ Наименьший допустимый 

радиус опасной зоны, м

1 Взрывание на открытых работах 
в грунтах и скальных породах ме
тодом:

300а) наружных зарядов
б) шпуровых зарядов 200
в) котловых шпуров 200
г) рукавов 200
д) скважинных зарядов По проекту или пас

порту, но не менее 200
е) котловых скважин По проекту, но не ме

нее 300
ж) камерных зарядов По проекту или пас

порту, но не менее 300
2 Дробление валунов зарядами в 

подкопах
400

3 Корчевка пней 200
4 Прокладка защитных полос в 

грунте при борьбе с лесными по
жарами

50

5 Взрывание при посадке насыпей 
на болотах

100

8 П А Долин
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Продолжение табл. 3.17

м
п/п. Виды н методы взрывных работ Наименьший допустим ,А 

радиус опасной эойь/. ч

6 Дноуглубительные работы при
отсутствии ледяного покрова на
поверхности водного бассейна:

а) при взрывании нескальных 100
грунтов

б) при взрывании скальных 50
грунтов шпуровыми зарядами

в) при взрывании скальных
грунтов накладными зарядами:

до 100 кг 2Лболее 100 кг ш
7 Дноуглубительные работы при 200

ледяном покрове независимы от
свойств взрываемых грунтов

8 Ледоходные работы при взрыва
нии:

а) ледяного покрова 100
б) заторов 200
в) льда толщиной более 2 м и 300

заторов зарядами более 300 кг
9 Взрывные работы по шуге 50

10 Работы по металлу:
а) на открытых полигонах 1500
б) при взрывании в бронеямах 30
в) при взрывании на территории По проекту

заводских площадок
г) при взрывании в горячих мас По проекту, но не ме

сивах нее 30
д) при штамповке изделий То же 25

11 Валка зданий и сооружений > > 100
12 Дробление фундаментов > > 200
13 Простреливание шпуров > > 50
14 Простреливание скважин для > > 100

котловых зарядов
15 При торпедировании и перфора > > 50

ции нефтяных и газовых скважин
16 При взрывах для сейсмических

рфведок:
а) в шурфах и на поверхности > » 100
б) в скважинах > > 30

17 Взрывные работы на строитель По проекту
ной площадке
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Продолжение табл. 3.17
П р и м е ч а н и я :  1. Безопасные расстояния для людей по по- 

Нрю щ ему действию осколков и обломков, разрушаемых взрывами 
Кур и ало в  должны устанавливаться проектом или паспортом и быть 
'«кчми, чтобы исключить несчастные случаи с людьми. В таблице 
указаны безопасные расстояния на открытой местности. За безопасное 
расстояние для людей принимается наибольшее из рассчитанных для 
мзных условий (по воздушной ваше, разлету осколков).

2. К п. 1, а. Абсолютная суммарная масса одновременно взры
ваемых (детонирующим шнуром или электродетонаторами мгновенного 
действия) наружных зарядов не должна превышать 20 кг ВВ .

3. К  пп. 1, в, г. При взрывании на косогорах в направлении вниз 
по склону радиус опасной зоны должен быть не менее 300 м.

4. К  п. 1, д. Радиус опасной зоны указан для случая взрывания 
зарядов в скважинах с забойкой.

5. К  п. 6 . В  целях предотвращения продвижения в опасную зону 
судов, плотов и т. п. при производстве дноуглубительных работ должны 
выставляться оцепление и сигналы на расстоянии не менее 200 м от 
границы опасной зоны вверх и вниз по течению реки. Во время лесо
сплавов оцепление и сигналы вверх по течению реки должны выста
вляться на расстоянии не менее 500 м.

6 . К  пп. 10, в и 17. В проекты (особенно для взрывания на строй
площадках в населенных пунктах) должен включаться раздел}  изла
гающий особые меры, обеспечивающие безопасность людей.

7. К п. 15. Радиус опасной зоны при торпедировании и перфорации 
может быть уменьшен до 20 м после спуска аппарата в скважину на 
глубину более 50 м.

8. Таблица соответствует [62, § 54].

Т а б л и ц а  3.18. Радиусы опасных зон по разлету 
отдельных кусков грунта при взрывах на выброс и сброс

Линия наи 
меньшего 

сопротив.пе ни я Л НС W. м

Радиус опасной зоны, м. при значении показателя 
действия взрыва заряда п

для людей для механизмов 
(сооружений)

1.0 1.5 2 J0 2,5—3.0 1.0 1.5 2.0 2,5—3.0

1,5 200 300 350 400 100 150 250 300
2,0 200 400 500 600 100 200 350 400
4,0 300 500 700 800 150 250 500 550
6,0 300 600 800 1000 150 300 550 650
8,0 400 600 800 1000 200 300 600 700

10,0 500 700 900 1000 250 400 600 700
12,0 500 700 900 1200 250 400 700 800
15,0 600 800 1000 1200 300 400 700 800
2.1.0 700 800 1200 1500 350 400 800 1000
25,0 800 1000 1500 IMMI 400 500 1000 1000
30,0 800 1000 1700 2000 400 500 1000 1200

8*
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Продолжение табл. ;jj$

П р и м е ч а н и я :  1. Радиус опасной зоны (минимально гд 0. 
пасное расстояние) по разлету отдельных кусков породы для лк> , fj 
н механизмов (сооружений) при взрывании одиночного заряда опре
деляется по таблице в зависимости от показателя действия взрыва 
заряда п и линии наименьшего сопротивления W.

2. При производстве массовых взрывов на косогорах с уклон, ч 
местности от 30° и более, а также в случаях превышения места взрыва 
над окружающей опасной зоной более 30 м радиус опасной зоны но 
разлету кусков породы должен быть увеличен в 1,5 раза в сторону 
уклона косогора против указаний таблицы.

3. Принимаемые значения радиусов опасных зон для людей 
должны быть не менее указанных в табл. 3.17.

4. Если проектом взрыва на выброс (сброс) в силу тех или иных 
причин производственного или экономического порядка предусмот
рено и соответствующими органами утверждено производство взрыва 
с укороченной забойкой, то значения радиусов опасных зон (по раз
лету осколков) как для людей, так и для механизмов, рассчитанные по 
настоящей таблице, должны быть увеличены на 20 % .

5. Таблица соответствует [62, приложение 9, разд. Г, пп. 1, 3, 5),

Т а б л и ц а  3.19. Радиусы сейсмически опасных зон 
при взрывах

Грунт в районе располо
жения охраняемых 

объектов
*с

Радиус сейсмически опасных зон. м. 
при массе заряда взрывчатого 

вещества, кг

1000 2000 5000 ыо* 25*10* 5-!С«

Скальные породы плот
ные

3 30 40 50 65 90 110

Скальные породы на
рушенные

5 50 60 85 115 150 185

Галечниковые и щебе
нистые грунты

7 70 90 120 150 200 2<;о

Песчаные грунты 8 80 100 140 170 230 300

Глинистые грунты 9 90 115 155 195 260 330

НасыпнАе и почвенные 
грунты

15 150 190 260 320 440 550

Водонасыщенные грун
ты (плывуны и торфя
ники)

20 200 250 310 130 590 /40
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" Грунт в районе располо
жения охраняемых * с

Радиус сейсмически опасных зон. м, 
при массе заряда взрывчатого 

вещества, кг
объектов

75» 10*| 1 .!о» ;2 . 10» 5* 10» 75 - I04 1 • 10е

Скальные породы плот 3 130 140 175 240 270 300
ные

Скальные породы на 5 210 230 190 400 455 500
рушенные 

Галечниковые и щебе
нистые грунты 

Песчаные грунты 
Глинистые грунты 
Насыпные и почвенные 

грунты 
Водонасыщенные грун

ты (плывуны и торфя
ники)

7

8 
9 

15

20

300

340
380
630

840

325

370
420
700

930

410

470
525
HSM

1170

560

640
715

1200

1600

640

730
820

1370

1820

700

800
900

1500

2000

П р и м е ч а н и я :  I. Расстояние гс, м, на котором колебания 
грунта, вызываемые однократным взрывом сосредоточенного заряда ВВ , 
становятся безопасными для зданий и сооружений, определяется по 
формуле

rc«=Kca»/Q,

где К с — коэффициент, зависящий от свойств грунта в основании 
охраняемого сооружения (см. таблицу), при размещении заряда в воде 
или в водонасыщенных грунтах К с следует увеличивать в 1,5—2 раза; 
Q — полная масса заряда кг; а  — коэффициент, зависящий от пока
зателя действия взрыва п:

............................ 0,5 1,0 2 3
а ........................  1,2 1,0 0,8 0,7

При взрыве на поверхности земли сейсмическое действие не учи
тывается.

2. Радиусы сейсмически опасных зон, приведенные в таблице, 
определены при а  =  1. Поэтому при пользовании таблицей необходимо 
вводить поправки на заглубление заряда, т. е. умножать данные на 
значение коэффициента а.

3. При одновременном взрывании группы зарядов ВВ  безопас
ное расстояние можно определять по той же формуле (примечание I) 
в тех случаях, когда расстояния от отдельных зарядов до охраняе
мого объекта различаются не более чем на 10 % .  При ббльших разли
чиях в расстояниях безопасные расстояния определяются согласно 
Указаниям [62, приложение 9].

4. Таблица соответствует [62, приложение 9, разд. А, пп. I и 2)#
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Т а б л и ц а  3.20. Значения коэффициента К я для расчета 
расстояний, безопасных по передаче детонации

Активный заряд | Пассивный заряд

Аммиачно- В В  с со
селитренные 

В В  и В В  с со
держа
нием Детона

держанием нитро- Т ротил торы
Местопо нитро эфиров

до 40 %
эфиров

Род В В ложение
заряда

40% 
и более

Откры Углуб
лен*тый ный О У О У О У

(О) (У )

Аммиачио-се- Откры 0,65 0,4 0,9 0,65 1,0 0,8 0,65 0,4
литренные ВВ тый
и ВВ  с содер Углуб 0,40 0,25 0,65 0,4 0,8 0,5 0,4 0,25
жанием нитро ленный
эфиров до 40 %  

ВВ с содер Откры 1,3 0,8 1,8 1,3 2,0 1,6 1,3 0,8
жанием нитро тый
эфиров 40 %  и Углуб 0,8 0,5 1,3 0,8 1,6 1,0 0,8 0,5
более ленный

Т  ротил Откры
тый

1,0 0,75 1,3 1,0 1,5 1,1 1,0 0,75

Углуб 0,75 0,5 1,0 0,7 1,1 0,65 0,75 0,54
ленный

Детонаторы Откры
тый

0,35 0,2 0,6 0,4 0,55 0,45 0,35 02

Углуб О Д ) 0,15 0,4 0,3 0,45 0,3 0,2 0,15
ленный

П р и м е ч а н и я :  1. Расстояния, обеспечивающие невозмож
ность передачи детонации от заряда к заряду, определяются по фор
муле

' ^ / K ^ + к ^ + . . . + к ^  у в ,  (3.1)

где гп — безопасное расстояние, м; /Сд1, /Сд2, К лп — коэффициенты, 
зависящие от рода В В  и условий взрыва; значения их принимаются 
по настоящей таблице; ft, q2.......qn — масса различных ВВ , соста
вляющих заряд, кг. Сумма всех q, очевидно, равна массе всего заряда 
(полной м|£се В В  в хранилище, штабеле); D — эффективный размер 
пассивного заряда — наименьший линейный его размер, п р и и и м а е 'ьш  
равным ширине заряда или его удвоенной высоте, м.

2. При определении согласно настоящей таблице безопасш.л 
расстояний по передаче детонации для складов ВМ необходимо при
равнивать: обвалованные хранилища к зарядам, углубленным в грунт, 
а необвалованные, расположенные на поверхности хранилища и пло
щадки с ВМ, — к открытым зарядам.
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Продолжение табл. 3.20
3. Безопасные расстояния для каждого из зарядов (хранилищ, 

штабелей) определяются в отдельности, причем в качестве безопасного 
для смежных зарядов выбирается наибольшее из рассчитанных рас
стояний*

4 . Если пассивный заряд составляется из В В разного рода, то 
при расчете безопасных расстояний значение К ж выбирается для того 
ВВ  из числа входящих в состав заряда, которое обладает наибольшей 
тсгвительностью к детонации. При хранении детонирующего шнура 
1 м uiH>j)a приравнивается пяти детонаторам.

5. Пример расчета безопасного расстояния. Определить безопас
ное по детонации расстояние между двумя обвалованными хранили
щами аммиачно-селнтренных В В  на 120 и 240 т.

Ввиду того что ВВ , составляющие каждый из зарядов, однородны, 
коэффициенты /СД1 и К лг в формуле (3.1) будут равны и, следовательно, 
формула будет иметь вид:

= У  *4/ 0 = к л V q 1УН,

где q — полная масса В В  в хранилище, кг.
За эффективный размер склада с аммонитом примем максималь

ную допустимую ширину стеллажа или штабеля с ВВ , равную 1,6 м.
По таблице находим К л =  0,25 для случая передачи детонации 

от аммиачно-селитренного В В  к аммиачно-селитренному в случае обва
лованных (углубленных) хранилищ, откуда

гд =  0,25 у  240 ООО ̂ П б  =« 17 м.
6 . Таблица соответствует [62, приложение 9, разд. А, пп. 1—5].

Т а б л и ц а  3.21. Формулы для определения наименьших 
безопасных расстояний по действию воздушной ударной волны 

от складов взрывчатых материалов до различных объектов

N?
п/п.

Примерный перечень объектов, 
до которых рассчитываются 

безопасные расстояния

Условия располо
жения хранилищ 
(площадок с ВМ)

Отдельные здания и соору
жения, автомобильные и же
лезные дороги с небольшим 
движением, особо прочные 
по сопротивляемости дейст
вию ударной волны соору
жения (железные и железо
бетонные мосты, железобе
тонные и стальные копры, 
элеваторы, углемойки и т. п.)

Углубленные
(обвалованные)

Огкрыто
расположенные

Расчетные
формулы

r . - V Q

Г. =  2 VQ
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Продолжение табл. 3.21

№
п/п.

Примерный перечень объектов, 
до которых рассчитывается 

безопасные расстояния

Условия располо
жения хранилищ 
(площадок с ВМ )

Расчетные
формулы

2 Населенные пункты, авто
мобильные и железнодорож
ные магистрали, крупные 
водные пути, заводы, фабри
ки, склады взрывчатых и ог
неопасных материалов, со
оружения государственного 
значения

Углубленные
(обвалованные)

Открыто
расположенные:
при Q ̂  10 т
при Q >  10 т

=  2 VQ. 

r , =  b V Q
rK =  30VQ

3 Объекты, для которых до
пустимы только случайные 
повреждения застекления

Открыто рас
положенные и 
обвалованные:
при Q ^  10 т
при Q >  10 т

гв = \О У '0  
rt =  f'0  ( Q

П р и м е ч а н и я :  1. В приведенных формулах: гЛ — расстоя
ние, на котором воздушная волна взрыва теряет способность наносить 
поражения заданной интенсивности (безопасное для данного объекта 
расстояние), м; Q — масса взрываемого заряда (емкость наибольшего 
хранилища данного склада ВМ), кг.

2. Согласно указаниям таблицы устанавливаются безопасные рас- 
стояния по действию воздушной волны при выборе местоположения 
складов ВМ.

3. Размеры зоны, безопасной для человека по действию воздуш
ной волны, определяются по формуле, к,

'мин— 15 {/ I J ,

где Q — масса взрываемого наружного заряда ВВ  кг.
Эта фоомула используется только в тех случаях, когда по усло

виям работ*необходимо максимальное приближение обслуживающего 
персонала к месту работ. В нормальных условиях полученные по фор
муле расстояния следует увеличивать в 2—3 раза. При наличии блин
дажа расстояния, рассчитываемые по этой формуле, могут быть сок 
ращены в 1,5 раза.

4. Таблица соответствует |62, приложение 9, разд. В, пп. I,
7, 8J.
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Т а б л и ц а  3.22 Сигналы при производстве 
взрывных работ

Сигнал

Первы» сигнал 
(один продол
жительный)

Второй сигнал 
(два продол
жительных)

Тре1ий сиI нал 
(три коротких)

Значение
сигнала

Предупреди
тельный

Боево i

Отбой

Действия персонала по сигналу

Все люди, не занятые заряжа 
нием и взрыванием удаляются ли
цом технического надзора за пре
делы опасной зоны или в безопас
ное место, заранее указа <ное ли
цом, ответственным за ведение 
взрывных работ

У  мест возможного входа в 
опасную зону выставляются посты 
охраны. Подход к месту взрывания 
в это время может быть разрешен 
только на открытых работах и при 
массовых взрывах в рудниках и 
только лицам, контролирующим 
ведение взрывных работ

После окончания работ по заря
жанию и удаления связанных с 
этим лиц взрывники производят 
монтаж электровзрывной сети, а 
также проверку ее исправности с 
безопасного места

Взрывники зажигают шнуры и 
удаляются в укрытие или за пре
делы опасной зоны, а при элек
трическом взрывании включают 
ток

11одаетси после осмотра места 
взрыва и означает окончание 
взрывных работ

П р и м е ч а н и я :  1. При производстве взрывных работ обяза
тельно применение в светлое время суток и в подземных выработках 
звуковых, а в темное время суток — звуковых и световых сигналов. 
Воспрещается подача сигналов голосом. Звуковые сигналы должны 
быть хорошо слышны, а световые хорошо видны на границах опасной 
зоны.

2. Звуковые сигналы подаются взрывником (мастером-взрывни- 
*О50 . а при одновременной работе нескольких взрывников — руково
дителем взрывных работ (старшим взрывником) в порядке, указанном

••стоящей таблице (кроме случаев, указанных в примечании 7).
3. На подземных работах при вторичном взрывании разрешается 

Уединять первый и второй сигналы путем непрерывного звучания
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Продолжение табл. з 22

сирены с обязательной подачей сигнала отбоя (удаление люден и 8Ь|% 

ставление постов охраны производятся перед включением сирены
4. При взрывании камерных, скважинных и котловых зарядов 

когда на заряжание требуется длительное время, разрешается не ьы’ 
водить всех не связанных с производством этих работ лиц из предела 
опасной зоны до начала укладки боевиков в заряды, а при бескапскпь- 
ном взрывании — до начала монтажа взрывной сети при условии нахо- 
ждения этих лиц в радиусе не менее 50 м от ближайшего заряда и при. 
мег»ения только В В  II группы.

5. На открытых горных работах радиус опасной зоны 50 м о то  
сится только к рабочей площадке того уступа, на котором пронзпо 
дится заряжание. При этом запрещается ведение каких-либо рабо  ̂
кроме движения транспорта по установленным трассам, на нижеле
жащем уступе в створе и в 50 м от крайней заряжаемой скважины и 
на вышележащем уступе, если участки этих работ находятся на рас
стоянии менее 50 м по горизонтали от заряжаемой скважины.

6. Способы, время подачи и назначение сигналов должны быть 
доведены до сведения всех рабочих и служащих данного предприя
тия, а также населения ближайшего района выставлением щитов с опи
санием сигналов и их назначения.

7. При валке зданий и сооружений с помощью взрывов перпый 
сигнал должен подаваться после окончания заряжания. По этому сиг
налу весь персонал покидает обрушаемое здание и удаляется за пре
делы опасной зоны. Охрана занимает свои места и останавливает дви- 
жение по прилегающим улицам. Руководитель взрывных работ должен 
лично убедиться в отсутствии людей в опасной зоне. После второго 
сигнала руководитель взрывных работ подсоединяет концы магистрали 
к рубильнику или взрывной машине. По третьему сигналу включается 
ток.

8. Таблица соответствует 162, § 167 и 614].

3.3. ВО ДО ЛАЗНЫ Е РАБОТЫ

Т а б л и ц а 3.23. Некоторые требовании безопасности 
при производстве водолазных работ

*9
п/п. Нормируемая величина Значение

Количество водолазов, включая 
фаршину (бригадира), которыми 
должна быть укомплектована во
долазная станция при глубине 
спуска, м:

а) до 20
б) свыше 20 до 45
в) свыше 45 до 60
г) свыше 60

Не менее 3 чел.
> > \ чел.

Не менее 6 чел.
> > 14 чел
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Квалификация руководителя 
спуска при глубине спуска, м:

а) до 20

б) свыше 20 до 45

в) свыше 45 до 60

г} свыше 60
Глубина спуска, при которой до

пускается применение для дыха
ния водолазами:

а) кислорода
б) воздушно-кислородной смеси
в) сжатого воздуха
г) специальной газовой смеси
Глубина спуска, при которой по

дачу воздуха водолазам допускает
ся производить:

а) одной водолазной помпой (руч
ной или с электроприводом)

б) двумя параллельно работаю
щими помпами

Количество людей, которые 
должны быть выделены для приве
дения в движение одной ручной 
помпы, подающей воздух водола
зу, при глубине спуска, м:

а) до 6
б) от 6 до 20
Сроки периодической проверки:
а) качества воздуха, подаваемо

го водолазам
б) концентрации окиси углерода 

(при отсутствии в системе возду- 
хоснабжения фильтров очистки 
воздуха от окиси углерода)

в) качества компонентов газо
вых смесей

Старшина (бригадир) 
водолазной станции (во
долаз 2-го класса) 

Старшина (бригадир) 
водолазной станции (во
долаз 1-го класса) 

Старшина (бригадир) 
водолазной станции (во
долаз 1-го класса) или 
водолазный специалист 

Водолазный с пецналист

Не более 20 м
> > 45 м
> > GO м 

Свыше 60 м

Не более 12 м

> > 20 м

Не менее 3
> > 4

Каждые 3 мес

Ежедневно

Согласно технической 
документации на газовые
смеси
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Продолжение табл. < 3̂

П р и м е ч а н и я :  1. Водолазные работы должны выполнять 
предприятия (организации), имеющие водолазный и инженерно тех. 
ни чески й персонал, допущенный к проведению и обеспечению водо! 
лазных работ в соответствии с установленным порядком и распола- 
гающие необходимой водолазной техникой. Все водолазные работы 
кроме спасательных, должны выполняться при наличии наряда! 
задания.

2. Водолазные спуски, за исключением спусков при аварийно* 
спасательных и спасательных работах, должны проводиться по су, 
точному плану, утвержденному администрацией предприятия, учеб* 
ного заведения, судна или руководителем водолазных работ.

3. К  п. 1, а. В аварийных случаях, при спасении людей, а так/ке 
на спасательных станциях допускается иметь двух водолазов.

4. К  п. 2. Водолазные спуски должны проводиться под непосред. 
ственным руководством руководителя водолазных спусков под общим 
руководством руководителя водолазных работ.

5. К п. 2, б. При осмотре, поиске объектов и других оеслож ых 
работах старшиной (бригадиром) водолазной станции может быть иа- 
значен водолаз 2-го класса.

6 . К п. 3. В воздухе, используемом для дыхания и приготовле
ния газовых смесей, содержание вредных примесей не должно превы
шать норм, приведенных в табл. 3.24.

7. Таблица соответствует (48, пп. 1.3, 1.4, 2.1.4, 2.1.8, 2.1.9, 2.2.1 — 
2.2.4, 2.2.10).

Т а б л и ц а  3.24. Предельно допустимые значения 
основных вредных факторов, действующих на водолаз i

м
п/п Нормируемая величин* Предельно-д о м у  

стимое значение

1 1 !овышенное парциальное давление кис
лорода при работе водолазов в кисло
родных аппаратах, МПа (кгс/см1)

0 292 (3,0)

2 Повышенное парциальное давление кис
лорода впри дыхании водолазов воздуш
но-кислородной смесью, МПа (кгс/см*)

0.214 (2.2)

3 Повышенное парциальное давление 
кислорода при дыхании водолазов газо
выми смесями, МПа (кгс/см2)

0.143 (1.5)
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в/п. Нормируемая величина Предельно допусти
мое значение

4 Повышенное парциальное давление 
азота. МПа (кгс/см*)

0,544 (5,6)

5 Скорость повышения давления, МПа/с 
[кгсДсм1 • мин)] на глубинах, м: 

до 10 0,0016 (1,0)

сеыше 10 0,0032 (2,0)

6 Концентрация углекислого газа ввоз- 
духе для дыхания, кг/м3 (мг/л)

8 • 10-« (0,8)

7 Концентрация углекислого газа и воз
духе для приготовления газовых сме
сей, кг/м3 (мг/л)

3-10-* (0,3)

8 Концентрация окиси углерода в воз
духе для дыхания, кг/м3 (мг/л)

8 • 10-« (0,008)

9 Концентрация окиси углерода в воз
духе для приготовления газовых смесей, 
кг/м3 (мг/л)

6 10-« (0,006)

10 Концентрация окиси азота в воздухе 
для дыхания и приготовления газовых 
смесей, кг/м3 (мг/л)

1 10-« (0,001)

11 Концентрация углеводородов в пере
счете на углерод в воздухе для дыха
ния и приготовления газовых смесей, 
ЕГ/М3 (мг/л)

3 10 5 (0,03)

П р и м е ч а н и я :  l . K n .  4. Повышенное парциальное давление 
•зота 0,544 МПа (5,6 кге/м2) установлено для производства водолаз
а х  работ. При тренировочных погружениях и аварийно-спасательных 
Рботах допускается повышение парциального давления азота до 
°.'8  МПа (8 кгс см*).

2. Концентрации вредных примесей указаны для воздуха и газо- 
Вь*х смесей, приведенных к нормальному давлению.

3. Таблица соответствует [48, приложение 1].
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Т а б л и ц а  3.25. Режимы труда и отдыха при дыхании 
водолазов воздухом в зависимости от времени работы на грунте, 

глубины погружения и вида трудовой деятельности
Гл
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3 110 85 160 185 220 250
120 95 170 200 240 —
135 105 195 225 — —

145 110 210 — — —
175 135 — — — —

6 110 90 160 190 220 250
120 100 185 210 240 —

130 105 200 230 —
140 115 210 — — _
165 135 — — — —

9 105 90 165 195 200 255
115 100 180 215 245
125 105 195 235 — ____

135 115 210 — — ____

160 135 — — — —

12 100 85 165 210 230 260
110 95 180 230 250 —
120 105 195 240 —

130 115 210 — — —

155 135 — — — —

15 95 85 160 205 220 260
105 95 180 230 250 —

Л  5 135 — — — —

18 45 45 80 105 115 125
60 60 НО 135 150 170
80 80 140 180 200 225

105 100 185 — — —

145 135
" "
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Продолжение табл. 3.25
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60 5 15 25 30 30 35
10 25 45 55* 60 70
15 35 65 80 90 100
20 45 85 ПО 120 135
25 55 105 135 145 170
35 80 145 190 205 235
45 100 190 240 —-

ВО 135 — — — —

П р и м е ч а н и я :  1. При использовании для дыхания воздуха 
водолазные работы должны быть организованы так, чтобы продол
жительность работы водолаза под водой на глубине до 60 м не пре
вышала указанного времени. После подъема водолаза на поверхность 
и окончания декомпрессии ему должен быть предоставлен отдых не 
менее указанного.

2. В затраты времени работы на грунте включается половина 
времени погружения. При глубинах погружения водолаза; отличаю
щихся от указанных, следует выбирать время работы и отдыха, указан
ное для ближайшего большего значения глубины.

3. При времени работы водолаза под водой, отличающемся от 
указанного, следует выбирать время отдыха, указанное для ближай
шего большего значения времени работы под водой.

4. При отягощении водолазных работ условиями внешней среды 
(видимость менее 1 м, скорость течения более 0,5 м/с, стесненные усло
вия) режимы отдыха, в зависимости от вида работы, выбирают в сле
дующей нижней строке в той же графе.

5. Прочерки в таблице означают, что указанные работы запре
щается проводить в течение времени работы на грунте, указанного 
в этой строке.

6 . Режимы, указанные для каждой глубины жирными цифрами, 
следует приме^ть при выполнении аварийно-спасательных работ.

/. Перерыв между спусками на глубины от 45 до 60 м должен 
быть не менее 24 ч, а между спусками на глубину более 60 м — не менее 
48 ч, считая с момента окончания декомпрессии.

8 . При проведении водолазных работ на глубинах более 12 м с сум
марным временем пребывания водолаза под водой, требующим на
значения режима декомпрессии, допускается один водолазный спуск.

9. Таблица соответствует [48, пп. 2.11.2,2.11.4,2.11.5, приложение 2].
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Т а б л и ц а  3.26. Максимально допустимая продолжительность 
работы под водой при дыхании водолазов воздухом 

и продолжительность отдыха
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3 174 145 135 125 116
6 168 140 130 121 112
9 162 135 126 117 108

12 156 130 121 112 104
15 150 125 116 108 100
18 144 120 11? 104 96
21 138 115 107 99 92
24 132 ПО 103 95 88
27 126 105 98 91 84
30 120 110 93 87 80
33 114 95 88 82 76
36 108 90 84 78 72
39 102 85 79 74 68
42 96 80 75 69 64
45 90 75 70 65 60
48 84 70 66 61 56
51 79 65 61 57 52
54 73 60 56 52 48
57 67 55 52 48 44
60 61 51 47 44 40

Продолжительность отдыха, мин, после погружения

До 60 135
г ,° 255

265

П р и м е ч а н и я :  I. При выполнении водолазных работ с исполь
зованием спуско-подъем ных устройств, исключающих необходимость 
проведения декомпрессии водолаза в воде, а также при аварийно-спа
сательных работах время работы водолаза под водой (с применением 
Для дыхания воздуха) может назначаться в соответствии с таблицей. 
В этом случае водолазу должен быть предоставлен отдых не менее 24 ч 
с момента окончания декомпрессии.

2. Таблица соответствует |48, п. 2.11.6],



Р А З Д Е Л  4

ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ МАШИНЫ, 
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУЗОВ

Т а б л и ц а  4.1. Расстояние от грузоподъемных машин, 
передвигающихся по рельсовым путям, до частей зданий 

и оборудования

Л* Нормируемое расстояние
Допустимое

п/п. значение, мм.
не менее

Л ля грузоподъемных машин, передвигающихся 
по надземным рельсовым путям

От верхней точки грузоподъемной маши
ны до потолка здания, нижнего пояса стро
пильных ферм или предметов, прикреплен
ных к ним, а также до нижней точки дру
гой грузоподъемной машины, работающей 
ярусом выше 

От настила площадок и галерей опорного 
крана, за исключением настила концевых 
балок и тележек, до сплошного перекрытия 
или подшивки крыши, до нижнего пояса 
стропильных ферм и предметов, прикреп
ленных к ним, а также до нижней точки 
крана, работающего ярусом выше 

От выступающих частей торцов крана до 
колонн и стен здания, перил проходных 
галерей

От нижней габаритной точки грузоподъ
емной машины (не считая грузозахватного 
органа) до пола цеха или площадок, на ко
торых во время работы крана могут нахо
диться люди (за исключением площадок, 
предназначенных для ремонта крана)

Между нижней габаритной точкой кабины 
грузоподьемной машины и полом цеха 

От нижних выступающих частей грузо- 
подьфной машины (не считая грузозахват
ного органа) до оборудования, расположен
ного в зоне ее действия 

От пола посадочной площадки для входа 
в кабину управления крана или грузовой 
электрической тележки до нижних частей 
перекрытия или выступающих частей кон
струкций

100

1800

60

2000

2000 или в пре
делах 500— 1000

4(Х)

1800
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Продолжение табл. 4.1

№
п/п. Нормируемое расстояние

Допустимое 
значение, мм. 

не менее

8 От выступающих частей кабины управле
ния или кабины для обслуживания тролле
ев до стены, оборудования, трубопроводов, 
выступающих частей здания, колонн, крыш 
подсобных помещений и других предметов, 
относительно которых кабина перемещается

400

Для кранов, передвигающихся по наземным рельсовым путям
9 От выступающих частей кранов (по гори

зонтали) до строений, штабелей грузов и 
других предметов, расположенных на высо
те от уровня земли или рабочих площадок,

Ч’до 2 700
выше 2 400

10 От консоли противовеса или от противо- 2000 
веса, расположенного под консолью башен
ного крана, до площадок, на которых мо
гут находиться люди (по вертикали)

П р и м е ч а н и я :  I. К п. 3. Расстояние устанавливается при 
симметричном расположении колес крана относительно рельса.

2. К п. 7. Пол посадочной площадки должен быть расположен 
на одном уровне с полом кабины или тамбура, если кабина имеет тамбур. 
Зазор между посадочной площадкой и порогом двери кабины (тамбура) 
при остановке крана возле посадочной площадки должен быть не менее 
60 л не более 150 мм.

3. Грузоподъемные машины должны быть установлены таким 
образом, чтобы при подъеме груза исключалась необходимость пред
варительного его подтаскивания при наклонном положении грузо
вых канатов и имелась возможность перемещения груза, поднятого 
не менее чем на 0,5 м выше встречающихся на пути оборудования, шта
белей грузов, бортов подвижного состава и т. п.

4. При установке кранов, управляемых с пола, должен быть пре
дусмотрен свободный проход для лица, управляющего краном. Уста
новка грузоподъемных машин, у которых грузозахватным органом 
является грузовой электромагнит, над производственными или другими 
помещениями не разрешается.

5. Установка башенных, стреловых и других кранов для выпол
нения строительно-монтажных работ должна производиться в соот
ветствии с проектом производства работ кранами, в котором должно 
предусматриваться: а) соответствие устанавливаемых кранов условиям 
строительно-монтажных работ по грузоподъемности, высоте подъема 
крюка и вылету; б) обеспечение безопасных расстояний от воздушных
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Продолжение табл. 4.1

электрических сетей и линий электропередачи, мест движения город
ского транспорта и пешеходов, а также безопасных расстояний прибли
жения кранов к строениям и местам складирования строртельйых де
талей и материалов; в) условия установки и работы кранов вблизи 
откосов котлованов (табл. 3.7); г) условия безопасной работы несколь
ких кранов на одном пути и на параллельных путях; д) перечень при
меняемых грузозахватных приспособлений и графическое изображе
ние схем строповки грузов; е) места и габариты складирования грузов, 
подъездные пути и т. п.; ж) мероприятия по безопасному производству 
работ на участке, где установлен кран (ограждение строительной пло
щадки, монтажной зоны, подкрановых путей и т. п.).

6 . Таблица соответствует |87, пп. 232, 243, 244, 246 и 247].

Т а б л и ц а  4.2. Диаметр блока, огибаемого стальным канатом

м
п/п Тип грузоподъемной машины Привод

механизма
Режим работы 

механизма

Наимень
ший допу

стимый 
диаметр 

блока D

1 Грузоподъемные маши Ручной Ш

2

ны всех типов, за исклю
чением стреловых кранов, 
электроталей и лебедок

Краны стреловые:

Машинный Легкий 
Средний 
Т яжелый 
Весьма 

тяжелый

20d 
25d 
30d
35d

механизмы подъема гру Ручной — 16d
за и стрелы Машинный Легкий

Средний
Тяжелый

Весьма
тяжелый

16d 
18d 
20d
25 i

3

механизм для монтажа 
крана 

Электрические тали

То же I6d

существующие — — 20rf

4
проектируемые 
Грейферные лебедки

““ “ Ш

грузоподъемных машин, 
указанных r п. 1

— m

стре.фвых кранов — — >0d
5 Блоки грейферор 

Лебедки:
— — 18d

6 для подъема грузов Ручной
Машинный

— 12d 
20d

для подъема людей Ручной
Машинный —

16d 
25d
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Продолжение табл. 4.2
4

П р и м е ч а н и я :  1. d — диаметр стального каната, мм.
2. Диаметр барабана допускается принимать на 15 %  меньше, 

чем указано для блоков, у уравнительного и отклоняющего блоков 
на 20% ,  у электроталей и стреловых кранов на 40 % .

Рис. 4.1. К определению диаметра D блока или 
барабана:

/ — канат; 7 — канатный блок

Рис. 4.2. Блоки грузовые механические одно- и 
многороликовые, конструкция которых исключает 

спадание каната

3. Диаметр барабана или блока, огибаемого сварной цепью, должен 
быть: а) у грузоподъемных машин с ручным приводом не менее 20-крат
ного калибра цепи; б) у грузоподъемных машин с машинным приводом 
не менее 30-кратного калибра цепи.

4. Диаметр блока и барабана измеряется по средней линии на* 
витого каната (рис. 4.1).

5. Реборды барабана для каната должны возвышаться над верх
ним слоем навитого каната не менее чем на два его диаметра, а для 
цепей — не менее чем на ширину звена цепи.

6 . Блоки стреловых и в необходимых случаях грузовых поли
спастов должны иметь устройство, исключающее спадание каната с 
блока (рис. 4.2).

7. Сварные или штампованные калиброванные и пластинчатые цепи 
при работе на звездочке должны находиться одновременно в полном 
сцеплении не менее чем с двумя ее зубьями (рис. 4.3).

8. Таблица соответствует (87, пп. 117— 119, 122, 124],
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Продолжение табл. 4.2

Рис. 4.3. Звездочка для 
- калиброванной сварной 

цепи

Т а б л и ц а  4.3. Коэффициенты запаса прочности стальных 
канатов для грузоподъемных машин

м
п/п Назначение нанятое

Наименьший 
допустимый 
коэффициент 

запаса 
прочности к

1 Грузовые и стреловые на грузоподъемной 
машине с ручным приводом

4,0

2 Грузовые и стреловые на грузоподъемной 
машине с машинным приводом и режимом 
работы механизма: 

легким 5,0
средним 5,5
тяжелым и весьма тяжелым 6,0

3 Грузовые на кранах, предназначенных для 
подъема и транспортировки расплав-леиного 
металла, жидкого шлака, ядовитых и 
взрывчатых веществ

6.0

4 Канаты лебедок, предназначенных для 
подъема людей (с ручным или машинным 
приводом)

9,0

5 Г рейферные:
у грейферов с раздельным двухмоторным 

приводом (принимая, что масса грейфера 
с мэдериалом равномерно распределена на 
все канаты)

6.0

у грейферов с одномоторн м приводом 5,0
у грейферов олноканатных и моторных 5,0

6 Растяжки стрелы ад
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Продолжение табл. 4.3

Наим(‘ньшнй
м допустимый

Назначение канатов коэффициенто/п. запаса проч
ности к

7 Оттяжки мачт и опор:
постоянно действующих кранов 3,5
кранов со сроком работы до 1 года 3,0

8 Несущие канаты кабельных кранов:
постоянно действующих 3,5
со сроком работы до 1 года 3,0

9 Канаты, используемые при монтаже кранов 4,0
10 Канаты для подъема и опускания стрелы 3,5

в диапазоне нерабочих вылетов
3,0И Канаты для кулачковых поддержек и под

держек электропроводов кабельных кранов
4,012 Тяговые канаты, применяемые на кранах

13 Канаты полиспастов для заякоривания 
несущих канатов (кабельных кранов)

0,0

П р и м е ч а н и я :  1. К п. 3. Указание относится к кранам как 
с ручным, так и с машинным приводом.

2. Стальные проволочные канаты, применяемые в качестве гру
зовых, стреловых, вантовых, несущих и тяговых, должны быть при 
проектировании и перед установкой на грузоподъемную машину про
верены на прочность расчетом. Расчет производится по формуле

P/S~zk, (4.1)
где Р  — разрывное усилие каната в целом, принимаемое по сертифи
кату, а при проектировании — по данным государственного стандарта, 
Н (кгс); S  — наибольшее натяжение ветви каната с учетом КПД  поли
спаста (без учета динамических нагрузок), Н (кгс); k — должен соот
ветствовать указаниям таблицы.

Если в сертификате или свидетельстве об испытании дано сум
марное разрывное усилие, то Р  должно быть определено умножением 
суммарного разрывного усилия на 0,83 или на соответствующий коэф
фициент, определенный по государственному стандарту на канат вы
бранной конструкции.

3. Расчет стропов из стальных канатов да!жен производиться 
по указанной формуле с учетом числа ветвей канатов п и угла наклона 
их к вертикали а .

При известном весе (силе тяжести) груза G, Н (кгс), натяжение S, 
** (кгс), возникающее в каждой ветви, определяется по формуле 
(рис. 4.4)

S  =  G/(n cos а ) — mG/n, (4.2)
где при а  = 0; 30 ;̂ 45° коэффициент т  соответственно равен 1; 1,5; 
1 *42,
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Продолжение табл. 4,3

Рис. 4.4. К  определению 
значения натяжения в 

ветвях стропов

При расчете стропов общего назначения, имеющих несколько вет
вей, расчетный угол между ветвями должен приниматься равным 90 . 
Для стропов, предназначенных для подъема определенного груза, 
при расчете может приниматься фактический угол. При расчете стропов 
для подъема грузов с обвязкой или зацепкой крюками, кольцами или 
серьгами коэффициент запаса прочности канатов должен приниматься 
не менее 6 . Пеньковые и хлопчатобумажные канаты допускаются для 
изготовления стропов и грузовых сеток. Расчет стропов из пеньковых 
и хлопчатобумажных канатов производится по формуле (4.1) с учетом 
числа ветвей канатов и угла наклона их к вертикали. При этом коэф
фициент запаса прочности должен быть не менее 8 .

4. Таблица соответствует [87, пп. 106— 108, 111].

Т а б л и ц а  4.4. Коэффициенты запаса прочности цепей, 
применяемых на грузоподъемных машинах 

и для изготовления стропов

S i Тип и назначение цепеА

Наименьший допу
стимый коэффициент 

запаса прочности
п/п. при руч

ном при
воде

при ма
шинном 
приводе

1

2

Пластинчатые, грузовые, применяемые 
в грузоподъемных машинах (рис. 4.5)

Сварные и штампованные грузовые:

3 5

работающие на гладком барабане 
( р т  4.6)

3 6

работающие на звездочке калиброган- 
ные (рис. 4.3)

3 8

3 С варны е и ш тампованные цепи стро
пов (рис 4.7'

5 5
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П о и м е ч а н и я :  1. Коэффициенты запаса прочности даны по 
решению к разрушающей нагрузке цепей.

Рис. 4.5. Таль с грузовой 
пласгинчатон цепью 1 и 
тяговой сварной цепью 2

Рис. 4.6. Цепь сварная 
грузовая на гладком ба

рабане

Рис. 4.7. Захват (клещи) 
для подъема двутавровых 
балок и других грузов 
со стропами из сварной 

цепи
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2. Цепи, применяемые на грузоподъемных машинах и для и 1Го- 
товления стропов, должны иметь свидетельство завода-изготовикмя
об их испытании в соответствии с государственным стандартом, по 
которому они изготовлены. При отсутствии указанного свидетельства 
должны быть произведены испытания образца цепи для определи < 3 
разрушающей нагрузки и проверка соответствия размеров государст
венному стандарту.

3. Сращивание цепей допускается путем электро- или кузнечно- 
горновой сварки новых вставленных звеньев или с помощью специаль
ных соединительных звеньев. После сращивания цепь должна быть 
испытана нагрузкой, в 1,25 раза превышающей ее номинальную грузо
подъемность.

4. Таблица соответствует [87, пп. 114— 116, 290].

Т а б л и ц а  4.5. Выбор диаметра стального каната для стропов

П р и м е ч а н и е .  Данные получены по формуле (4.2), приведен
ной в примечании 3 к табл. 4.3. При этом были приняты: предел проч
ности проволоки каната 1600 МПа (160 кгс/мм2), коэффициент запаса 
прочности k =в 6.
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Т а б л и ц а  4.6. Нормы и сроки периодических испытаний 
грузоподъемных машин

Испытатель Продол Периодич
ная нагрузка житель ность
при испыта ность испыта

|Л Грузоподъемные машины нии статиче ний — не
№

п/П ского реже
дина
миче
ском

испыта 1 раза за
стати
ческом

ния.
мин

время.
ГОДЫ

1 Краны и другие грузо
подъемные машины: грузо
вые электрические тележки, 
передвигающиеся по надзем
ным рельсовым путям, руч
ные и электрические тали, 
лебедки для подъема груза

1,25Я 1.1 я 10 3

и пр.
1,25Я и  Я 102 То же, но редко исполь

зуемые: краны, обслуживаю 
щие машинные залы электри
ческих и насосных станций, 
компрессорные установки и 
другие грузоподъемные ма
шины, используемые только

5

при ремонте оборудования
1,25Я 1.1Я3 Кабельные краны — ста

ционарные и передвижные, 
с качающимися и некачаю-

3 0 3

щимися опорами
1,5Я 1.1Я 14 Лебедки для подъема лю

дей с ручным и машинным 
приводом

10

П р и м е ч а н и я :  I . Р  — предельный рабочий груз.
2. К п. 2. Отнесение кранов к категории редко используемых про

изводится по согласованию с органом технадзора.
3. Испытания грузоподъемных машин являются составной ча

стью полного технического освидетельствования, которое включает
• себя также тщательный технический осмотр всех механизмов, электро
оборудования, приборов безопасности, тормозов, аппаратов управле
ния, сигнализации, канатов и др. Кроме полного технического осви
детельствования грузоподъемные машины не реже 1 раза в 12 мес под
ергаются частичному техническому освидетельствованию, при кото
ром испытания не производятся.

4. Статическое испытание грузоподъемной машины имеет целью 
проверку ее прочности и прочности отдельных ее элементов, а стрело
вых кранов — также грузовой устойчивости. Динамическое испытание 
M*cei целью проверку действия механизмов грузоподъемной машины 
и их тормозов.
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Продолжение табл. 4.6

Рис. 4.8. Схема статического испытания мостового крана
5. При статическом испытании мостовой, а также передвижной 

консольный кран устанавливается над опорами крановых путей, а его
^  тележка (тележки) — в поло

жение, отвечающее наиболь
шему прогибу. Крюком или 
заменяющим его устройством 
захватывается груз и подни
мается на высоту 200—300 мм 
(рис. 4.8).

6. При статическом ис 
пытании кранов стреловою 
типа стрела устанавливает 
ся относительно ходовой 
платформы в положение, 
отвечающее наименьшей 
устойчивости крана, груз 
поднимается на высоту 
100 —200 мм. Кран считает
ся выдержавшим испытанно, 
если в течение 10 мин пол 
пятый груз не опустится на 
землю, а также не будет

л ' a  S i  Г-Ч обнаружено трещин, до
формаций и других повре 
ждений (рис. 4.9).

7. При динамическом 
Рис. 4.9. Схема статического испыта* испытании производятся

ния стрелового крана повторный подъем и опуска-
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Продолжение табл. 4.6

вне груза, а также проверка действия всех других механизмов 
Жузоподъемной машины. Допускается динамическое испытание про
изводить рабочим грузом.

8 . При динамическом испытании кабельного крана производятся:
а) повторные подъемы и опускания груза с остановками на различных 
высотах; 6) повторные передвижения тележки с грузом с остановкой 
в разных точках пролета; в) повторные передвижения крана в разных 
■вправлениях на разное расстояние; г) повторный подъем или опуска
ние груза с одновременным перемещением грузовой тележки.

9. Съемные грузозахватные приспособления — стропы, цепи, тра
версы, клещи и т. п. — подвергаются испытанию лишь после изготов
ления и ремонта. В  процессе эксплуатации они не испытываются, а под
лежат периодическому осмотру в следующие сроки: не реже чем через 
6 мес — для траверс; через 1 мес — для тары, клещей и других захва
тов; через 10 дней — для стропов. Редко используемые съемные грузо
захватные приспособления должны осматриваться перед выдачей их 
в работу.

10. Таблица соответствует [87, пп. 271, 277—280, 283, 284, 290, 
291, 360, 361 и 383).

Т а б л и ц а  4.7. Нормы браковки стальных канатов на 
грузоподъемных машинах — число обрывов проволок 
на длине одного шага свивки, при которых канат 

должен быть забракован

Конструкция каната Свивка каната 
(рис. 4.10)

Число обрывов при 
первоначально!! 

коэффициенте 
запаса прочности

До 6 6-7 свыше
7

6x19 (|+ б + 1 2 )+ 1  о. с. Крестовая 12 14 16
Односторонняя 6 7 8

6x37 (1+ 6+ 12+ 18) + Крестовая 22 26 30
+  1 о. с. Односторонняя 11 13 15

6x61 (1+ 6+ 12+ 18 + Крестовая 36 38 40
,0 +  24)+ 1 о. с. Односторонняя 18 19 20
18х 19 (1 +  6+6  +  6)+  1 о. с. Крестовая 36 38 40

Односторонняя 18 19 20

П р и м е ч а н и я :  1. Коэффициенты запаса прочности стальных 
канатов для грузоподъемных машин указаны в табл. 4.3.

2. Согласно указаниям настоящей таблицы производится браковка 
находившихся в работе стальных канатов (тросов) с одним органиче
ским сердечником (о. с.), изготовленных из проволок одинакового диа
метра.
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3. Шаг свивки каната определяют следующим образом. На по
верхность какой-либо пряди (рис. 4.11) наносят метку (точка а), ,т 
которой отсчитывают вдоль центральной оси каната столько прядей, 5 
сколько их имеется в его сечении (например, шесть в шести пр яд мм 
канате), и на следующую после отсчета прядь (в данном случае на седь
мую) наносят вторую метку (точка б). Расстояние между метками (точ
ки а и б) принимается за шаг свивки каната. У многопрядных тросов 
(например, у каната конструкции 18 У 19 =  342 проволоки содни^
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Рис. 4.10. Стальные канаты (тросы) 
крестовой (а) и односторонней 

(б) свивок

Рис. 4.11. Измерение диаметра (а) 
и определение шага свивки (б) 

стального каната (троса)

органическим сердечником) имеется 6 прядей во внутреннем слое и
12 — в наружном. Шаг свивки в этом случае определяется по числу 
прядей в наружном слое.

4. Брац^вка каната, изготовленного из проволок различного 
диаметра конструкции 6  х- 19= 114 проволок с одним органическим 
сердечником, производится согласно данным, приведенным в п е р в о й  
строке таблицы, причем число обрывов как норма браковки принимается 
за условное. При подсчете обрыв тонкой проволоки принимается за I . 
а толстой — за 1,7. Например, если на длине одного шага свивки ка
ната при первоначальном коэффициенте запаса прочности до 6 имеется 
шесть обрывов тонких и пять обрывов толстых проволок, то условное
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Продолжение табл. 4.7

■цело обрывов составляет 6 х  I +  5 X 1,7 =  14,5, т. е. более 12 (см. 
таблицу) и, следовательно, канат бракуется.

5. Число проволок на одном шаге свивки как признак браковки 
каната, конструкция которого не указана в таблице, определяют, 
исходя из данных, помещенных в этой таблице для каната, ближайшего 
по числу прядей и числу проволок. Например, для каната конструк
ции 8 X  19 =  152 проволоки с одним органическим сердечником бли
жайшим по таблице является канат 6 X  19 s  114 проволок с одним 
органическим сердечником. Для определения признака браковки сле
дует число обрывов на одном шаге свивки для каната 6 X 19 =  114 про
волок с одним органическим сердечником умножить на 96 : 72 =  1,зЗ, 
где 96 и 72 — число проволок в наружных слоях прядей одного и дру
гого канатов. Число проволок в наружных слоях прядей определяется 
по стандарту на соответствующий канат или путем подсчета.

6. Канаты грузоподъемных машин, предназначенных для подъема 
людей, а также транспортирующих расплавленный или раскаленный 
металл, взрывчатые, огнеопасные и ядовитые вещества, бракуют при 
вдвое меньшем числе обрывов проволок на одном шаге свивки, чем 
указано в настоящей таблице.

7. При наличии у каната поверхностного износа или коррозии 
проволок число обрывов на шаге свивки как признак браковки должно 
быть уменьшено в соответствии со следующими данными:

Уменьшение первоначального 
диаметра проволок в резуль
тате поверхностного износа
или коррозии, % .....................  10 15 20 25 30 и более

Число обрывов проволок на 
одном шаге свивки, %  от 
норм, указанных в таблице . . .  85 75 70 60 50

При износе или коррозии, достигших 40 %  и более первоначаль
ного диаметра проволок, канат должен быть забракован. Определение 
износа или коррозии проволок по диаметру производится с помощью 
микрометра или иного инструмента, обеспечивающего достаточную 
точность. Для этого отгибается конец проволоки в месте обрыва на 
участке наибольшего износа. Замер диаметра п р о то ка  производится 
У Отогнутого конца после предварительного удаления с него грязи и 
ржавчины.

8. При меньшем числе обрывов проволок на длине одного шага 
свивки, чем указано в таблице или чем определено согласно пп. 4—7 
примечаний, а также при поверхностном износе проволок без их обрыва 
*анат может быть допущен к работе при условии тщательного наблю
дения за его состоянием при периодических осмотрах с записью ре
зультатов в журнал осмотров. По достижении степени износа, указан
ной в настоящих нормах, канат подлежит замене.

9. Если груз подвешен на двух канатах, то каждый канат бракуется
• отдельности, причем допускается замена одного, более изношенного 
Маната.

9 П. А. Долин



258 Груэоподъемные машины, перемещение грузов [Разд. 4

Продолжение табл. 4.7

10. При обнаружении в канате оборванной пряди его для дальней
шей работы использовать не разрешается.

11. Таблица соответствует [87. п. 278, приложение 8].

Т а б л и ц а  4.8. Знаковая сигнализация рукой, 
применяемая при перемещении грузов кранами

Операция Рисунок Сигнал

Поднять груз 
или крюк

Опустить груз 
или крюк

Прерывистое дви
жение вверх руки 

перед грудью 
ладонью вверх, 

рука согнута 
в локте

Прерывистое дви
жение вниз перед 
грудью ладонью 

вниз, рука 
согнута в локте

Передвинуть 
кран (мост)

Передвинуть
тележку

Гвижение рукой» 
согнутой в локте, 

ладонью по на
правлению тре

буемого авижения 
тележки

Разд- Грузоподъемные машины, перемещение грузов

Продолжение табл. 4.8

Операция Сигнал

Движение вытя
нутой рукой 
ладонью по 

направлению ipe- 
буемого движения 

крана (мосга)

Рисунок
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Продолжение та б л . 4

Операция Рисунок Сигнал

Движение рукой, 
согнутой в локте, 
ладонью по направ
лению требуемого 

движения

Подъем вытянутой 
руки, предвари 

тельно опущенной
до вертикального

положения, ладонь 
раскрыта
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Продолжение табл. 4.8

Операиия Рисунок Сигнал

Опустить
стрелу

Стоп (прекра
тить подъём 
или пере
движение)

Опускание вытя
нутой руки, 

предварительно 
поднятой до вер
тикального поло

жения, ладонь 
раскрыта

Резкое движение 
рукой вправо и 
влево на уровне 
пояса, ладонь 
обращена вниз
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Продолжение табл </ $

Операция

Осторожно 
(применяется 
перед подачей 

какого-либо из 
перечисленных 
выше сигналов 
в случае на
добности не

значительного 
перемещения)

П р и м е ч а н и я :  1. На предприятии (стройке) должен быть 
установлен порядок обмена условными сигналами между стропаль
щиком и крановщиком (машинистом). Рекомендуемые Госгортехнад
зором СССР знаковые сигнализации приведены в настоящей таблице 
и в табл 4.9.

2. Допускается сигнализация голосом при работе стреловых са
моходных кранов со стрелой длиной не более 10 м, а также применение 
двусторонней телефонной и радиотелефонной связи.

3. Таблица соотвегсгз ег |87, п. o ' II.

Т а б л и ц а  4.9. Знаковая сигнализация с помощью 
флажка, применяемая при перемещении грузов кранами

Операция Рисунок Сигнал

Натянуть 
стропы или 

незначителйю 
поднять груз 

или крюк

Правая рука 
согнута в локте 
с флажком, на

правленным вверх, 
над флажком 

ладонь левой руки

Рисуно» Сигнал

Кисти рук обра
щены ладонями 

одна к другой на 
небольшом ряс 

стоянии, руки при 
этом подняты вверх
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Продолжение табл. 4.9

Операция Рисунок Сигнал

Поднять груз 
или крюк

Опустить груз 
или крюк

Посадить груз 
на место или 
незначительно 
опустить груз 

или крюк

Переместить 
гРуз кареткой 

(тележкой) 
крана

Правая рука 
согнута в локте 
с флажком, на

правленным вверх, 
флажком описы
ваются круговые 

движения

Правая рука 
согнута в локте 
с флажком, на

правленным вниз, 
флажком описы
ваются круговые 

движения

Правая рука 
согнута в локте 
с флажком, на

правленным вниз, 
под флажком 

ладонь левой руки

Правая рука 
согнута в локте 
с флажком, под

нятым выше плеча, 
направленным 
горизонтально 
в сторону тре
буемого пере

мещения
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Продолжение табл. 4 9

Ontpaai Рисунок Сигнал

Персдвиуть 
кран или пере
местить груз 
вдоль пути

Повернпь
стрелу

Осторожэо 
передвинть 

кран, переме
стить грузили 

повернув 
стрелу (^ме

няется перед 
подачей основ

ного сигнала 
в случае идоб- 
ности незначи
тельного гере- 

мещени])

Прекратгь 
движе^ 

(подъем, спу
скание, п«о- 

рот, пере- 
движения

Рука согнута 
в локте с флажком 
на уровне пояса, 

направленным 
в сторону тре

буемого движения

Горизонтально 
вытянутую руку 
с флажком на 
уровне плеча 

повернуть в сто
рону требуемого 
поворота стрелы

Руки согнуты 
в локтях, флажок 

в правой рук< 
направлен гори 

эонтально с упором 
конца в ладонь 

левой руки

Резкое движение 
правой руки 

с флажком по 
горизон гали вправо 

и влево на 
уровне пояса
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Продолжение табл. 4 9

Операция Рисунои Сигнал

Резкое движение 
обеими руками, 

согнутыми в лок
тях, с сигнальным 
флажком в правой 

руке на уровне 
пояса

П р и м е ч а н и я :  1. Подача сигналов производится флажком 
красного или желтого цвета. При этом флажок должен быть в развер
нутом виде. По окончании надобности в подаче сигналов флажок дол
жен быть свернут.

2. Настоящая сигнализация рекомендуется к применению при ра
боте с башенными кранами (см. «Инструкцию по безопасному ведению 
работ для машинистов башенных кранов». М.: Недра, 1969. 10 с.).

3. См. примечание 2 к табл. 4.8.

Т а б л и ц а  4.10. Некоторые требования к устройству лебедок, 
люлек и платформ для подъема людей

пГп. Нормируемая величина Допустимое
значение

Допол ни тельные 
указания

1 Скорость подъема Не ограни См. примечание 1
люльки или платформы 
с людьми

чивается

2 Скорость опускания 
люльки или платформы 
с людьми:

при ручном приводе Не более 
20 м/мин

при электрическом при Не ограничи При скорости более
воде вается 20 м/мин должна 

быть обеспечена 
плавная остановка 

люльки или 
платформы

3 Высота ограждения лю
лек или платформ

1

Не менее 1,2 м

ш-

Устройство дверок 
в ограждении не 

допускается
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Продолжение табл 4 Н

Операция Рисуно* Сигнал

Кисти рук обра
щены ладонями 

одна к другой на 
небольшом рас

стоянии, руки при 
этом подняты вверх

П р и м е ч а н и я :  1. На предприятии (стройке) должен быть 
установлен порядок обмена условными сигналами между стропаль
щиком и крановщиком (машинистом). Рекомендуемые Госгортехнад
зором СССР знаковые сигнализации приведены в настоящей таблице 
и в табл 4.9.

2. Допускается сигнализация голосом при работе стреловых са
моходных кранов со стрелой длиной не более 10 м, а также применение 
двусторонней телефонной и радиотелефонной связи.

3. Таблица соотвегсгз ег [87, п. 3 'Ц .

Т а б л и ц а 4.9. Знаковая сигнализация с помощью 
флажка, применяемая при перемещении грузов кранами

Сигнал

Правая рука 
согнута в локте 
с флажком, на

правленным вверх, 
над флажком 

ладонь левой руки

Операция Рисунок

Натянуть 
стропы или 

незначительно 
поднять груз 

или крюк

Осторожно 
(применяется 
перед подачей 

какого-либо из 
перечисленных 
выше сигналов 
в случае на
добности не

значительного 
перемещения)
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Продолжение табл. 4.9

Операция Рисунок

Поднять груз 
или крюк

Опустить груз 
или крюк

Посадить груз 
на место или 
незначительно 
опустить груз 

или крюк

Переместить 
груз кареткой 

(тележкой) 
крана

Правая рука 
согнута в локте 
с флажком, на

правленным вверх, 
флажком описы- 
ваются круговые 

движения

Правая рука 
согнута в локте 
с флажком, на

правленным вниз, 
флажком описы
ваются круговые 

движения

Правая рука 
согнута в локте 
с флажком, на

правленным вниз, 
под флажком 

ладонь левой руки

Правая рука 
согнута в локте 
с флажком, под

нятым выше плеча, 
направленным 
горизонтально 
в сторону тре
буемого пере

мещения
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Продолжение табл. 4.9

Операция Рисунок Сигнал

Передвинуть 
кран или пере
местить груз 
вдоль пути

Повернуть
стрелу

Осторожно 
передвинуть 

кран, переме
стить груз или 

повернуть 
стрелу (приме

няется перед 
подачей основ

ного сигнала 
в случае надоб
ности незначи
тельного пере

мещения)

Прекратит^ 
движение 

(подъем, опу
скание, пово

рот, пере
движение)

Рука согнута 
в локте с флажком 
на уровне пояса, 

направленным 
в сторону тре

буемого движения

Горизонтально 
вытянутую руку 
с флажком на 
уровне плеча 

повернуть в сто
рону требуемого 
поворота стрелы

Руки согнуты 
в локтях, флажок 

в правой руке 
направлен гори 

зонтально с упором 
конца в ладонь 

левой руки

Резкое движение 
правой руки 

с флажком по 
горизонтали вправо 

и влево на 
уровне пояса
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Продолжение табл. 4 9

Операция Рисунок Сигнал

Резкое движение 
обеими руками, 

согнутыми в лок
тях, с сигнальным 
флажком в правой 

руке на уровне 
пояса

П р и м е ч а н и я :  1. Подача сигналов производится флажком 
красного или желтого цвета. При этом флажок должен быть в развер
нутом виде. По окончании надобности в подаче сигналов флажок дол
жен быть свернут.

2. Настоящая сигнализация рекомендуется к применению при ра
боте с башенными кранами (см. «Инструкцию по безопасному ведению 
работ для машинистов башенных кранов». М.: Недра, 1969. 10 с.).

3. См. примечание 2 к табл. 4.8.

Т а б л и ц а  4.10. Некоторые требования к устройству лебедок, 
люлек и платформ для подъема людей

№
п/п. Нормируемая величина Допустимое

значение
Дополнительные

указания

1 Скорость подъема Не ограни См. примечание 1
фолькн или платформы чивается
с людьми

2 Скорость опускания 
люльки или платформы 
с людьми:

при ручном приводе Не более
20 м/мин

При скорости болеепри электрическом при Не ограничи
воде вается 20 м/мин должна 

быть обеспечена 
плавная остановка 

люльки или 
платформы

3 Высота ограждения лю
лек или платформ

.

Не менее 1,2 м

к
ш

Устройство дверок 
в ограждении не 

допускается
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Продолжение табл. j .iq

S t
п/п. Нормируемая величина Допустимо*

значения
Дополнительны'

указания

4 Масса балласта для Из расчета Лебедка може
крепления лебедки обеспечения 

устойчивости 
лебедки при 

двойной рабо
чей нагрузке

быть укреплена 
на фундаменк

5

6

Коэффициент запаса 
прочности стального ка
ната

Диаметр блока, огибае
мого стальным канатом:

Не менее 9

а) при ручном приводе
б) при электрическом

> > 12 d 
> > 25d

d — диаметр каната

7 Коэффициент запаса 
торможения лебедки с 
электрическим приводом

> > 2

П р и м е ч а н и я :  I .  К п. 1. В тех случаях, когда скорость дви
жения люльки или платформы превышает 20 м/мин или когда возможно 
задевание люльки или платформы за выступающие части здания, соору
жения и т. п., должны быть установлены жесткие или гибкие напра
вляющие и приняты меры по защите поднимаемых людей от возмож
ного их задевания за выступающие части здания, сооружения и т. д.

6

k Рис, 4.12. Безопасная рукоятка:
I  ■— рукоятка, вращаемая при под1.еме груза по стрелке А , при о п у с к а н и и  
**уэа — по стрелке Б ; 2 — втулка с винтовой нарезкой; 3 — храповик; 

4 — втулка; 5 — вал лебедки; б — собачка; 7 — пружина
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L-  Продолжение табл. 4.10

2. Лебедки с ручным приводом, предназначенные для подъема 
ей, должны быть снабжены безопасными рукоятками, конструк

ция которых допускает подъем или опускание только путем непре- 
рывного вращения рукоятки (рис. 4.12).

3. Лебедки с электрическим приводом, предназначенные доя 
'подъема людей, должны быть снабжены колодочным тормозом, авто- 

|цатическн действующим при отключении двигателя. Связь вала элек- 
Иродвигателя с валом барабана у этих лебедок должна осуществляться 

с помощью зубчатой или червячной передачи. Ременные и фрикцион
ные передачи, кулачковые и фрикционные муфты не допускаются.

\ 4. К  п. 3. В люльках для подъема людей в сидячем положении 
(не имеющих ограждения) рабочий должен быть пристегнут поясом 
к люльке.

5. Способ подвешивания люльки и платформы для подъема лю
дей должен исключать возможность их опрокидывания (рис. 4.13). 
При подвешивании люльки к крюку последний должен быть снабжен

хранительным замком для предупреждения ее падения.
6. Управление электрической лебедкой стационарного типа должно 

производиться из люльки или с платформы путем непрерывного нажа
тия на кнопку аппарата 
управления. При прекраще
нии нажатия на кнопку 
лебедка должна остановить
ся. Эти лебедки должны 
снабжаться автоматическим 
выключателем, отключаю
щим электродвигатель при 
подходе люльки или плат
формы к верхнему рабочему 
положению.

7. Таблица соответству
ет (87, пп. 350-3591.

Рис. 4.13. Установка водо 
сточных труб с одиночной 
Люльки, подвешенной к ин

вентарной консоли:
* *— инвентарная консоль; 2 — 
<**ок; 3 _  трос; 4 — люлька;

* — переднее ограждение
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Т а б л и ц а  4.11. Формы выполнения узлов и петель

НазначениеУзел и петля Эскиз (форма) и характеристика

Прямой
(крестовый)

узел

Прямой
(крестовый)

узел с 
бруском

Поперечный
узел

Рифовый
узел

Шкотовый
узел

Для временного связы 
вания концов пеньковых 
канатов. Концы канатом 
должны находиться на 
одной прямой. Относи 
тельно легко развязыва 
ется

Для временного связы 
вания концов стальных 
канатов (в петлю закла
дывается брусок). Концы 
канатов должны нахо 
диться на одной прямой

Для связывания концов 
пеньковых канатов. Ког
да затянут, трудно раз 
вязывается

Является разновиино 
стью прямого (крестового) 
узла и предназначен для 
связывания концов пень 
ковых канатов, когда на 
до быстро развязать узел

Для связывания концов 
пеньковых или стальных 
канатов. Легко развя?ы 
вается. Мало надежен, 
если слабо затянут
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Продолжение табл. 4.11

Узел и петля Эскиз (форме) Назначение 
и характеристика

Брамшко-
товый
узел

Вязка в 
коуш или 

петлю

Плоский
узел

Шорный
узел

Одинарный 
беседочный 

узел 
(морская 

петля. 
Калмыцкий 

узел)

Для связывания концов 
пеньковых или стальных 
канатов. В частности, для 
наращивания троса боль
шого диаметра. Более на
дежен, чем шкотовый (см. 
предыдущий узел)

Для привязки конца 
стального или пенькового 
каната к коушу или петле

Для связывания концов 
канатов разной толщины

Для связывания двух 
концов канатов накрест

Для образования неза- 
тягивающейся петли на 
конце пенькового или 
стальною каната; приме
няется для крепления ка
ната к деталям большого 
диаметра. Образуется в 
три операции. Развязы
вается легко
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Продолжение табл 4.1 /

Узел и петля Назначение 
и характеристика

Двойной
беседочный

узел

Штыковой
узел

Полу-
штыковой

Восьмероч-
ный узел

Удяв
(простой

плотничный
узел)

Удав с на# 
хлесткой 

(плотничный 
затяжной

узел)

Применяется \ для тех 
же целей, что if одинар
ный, а также для подъ 
ема людей

Для крепления конца 
троса к предметам неболь- 
шого диаметра при не
полной нагрузке натрое 
Для вязки концов тол 
стых пеньковых канатов

То же

Для быстрой вязки кон
цов пеньковых стропов 
при подъеме мелких гру
зов: бревен, балок и т. п.

То же. Хорошо держит

Для вязки концов пень
ковых стропов при подъ
еме грузов большой дли
ны (например, бревен) в 
вертикальном положении



разд. 4] Грузоподъемные машины, перемещение грузов 271

Продолжение табл. 4.It

Узел и петля Эскиз (форма) Назначение 
и характеристика

Мертвая
петля

Закладная
петля

Выб.кноч-
ный узел

Двойной 
выбленоч
ный узел

Задвижной
штык

Гачный
узел

Для вязки концов пень 
ковых или стальных стро
пов при зачалке их на 
одном или двух концах. 
При зачалке на одном 
конце каната укладывать 
вплотную, оставляя сво
бодный коцец каната дли
ной, равной не менее 20 
диаметрам каната При
меняется для строповки 
универсальным стропом 
любых деталей. Для под
вязывания каната к крю
ку не применяется

Для строповки универ
сальном стропом любых 
деталей

Для крепления троса 
к мачтам и бревнам (рас
чалки, ванты, якоря, от
тяжки и т. п.)

То же

Для закрепления конца 
каната на гаке (крюке)
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Продолжение табл. 4.Ц

Узел я петля Эскиз (форма) Назначение 
н характеристик;*

Узел
Голана

Крепление 
к анкерам

Для вязки стальных 
канатов при подъеме тя
желых и громоздких гру
зов

Для крепления к анке
рам стальных оттяжек



*
Р А З Д Е Л  5

СОСУДЫ, РАБОТАЮЩИЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Т а б л и ц а  5.1. Нормы наполнения цистерн и бочек 
сжиженными газами

Газ

Масса га
за на 1 л 
вместимо
сти цис

терны или 
бочки, кг, 
не более

Вмести
мость ци

стерны 
или бочки j 

на 1 кг 
газа, л, 
не менее J

Газ

Масса га
за на 1 л 
вместимо
сти цис

терны или 
бочки, кг, 
не более

Вмести
мость ци
стерны 

или бочки 
на 1 кг 
газа, л. 
не менее

Азот 0,770 1,30 Пропан 0,425 2,35
Аммиак 0,570 1,76 Пропилен 0,445 1,25
Бутан 0,488 2,05 Фосген 1,250 0,80
Бутилен 0,526 1,90 Хлор 1,250 5,80
Кислород 1,08 0,926

П р и м е ч а н и я :  1. Сосуд, работающий под давлением, — гер
метически закрытая емкость, предназначенная для ведения химических 
и тепловых процессов, а также для хранения и перевозки сжатых, сжи
женных и растворенных газов и жидкостей под давлением. Границей 
сосуда являются входные и выходные штуцера. Цистерна — сосуд, 
постоянно установленный на раме железнодорожного вагона, на шасси 
автомобиля (прицепа) или других средств передвижения (рис. 5.1). 
Бочка — сосуд цилиндрической формы, который можно перекатывать 
с одного места на другое и ставить на торцы без дополнительных опор 
(рис. 5.2).

2. Заводы-наполнители и наполнительные станции обязаны вести 
журнал наполнения, в котором должны быть указаны: а) дата наполне
ния; б) наименование за вода-изготовителя цистерны и бочки; в) завод
ской и регистрационный номера для цистерн и заводской номер для 
бочек; г) вместимость цистерн, м3, и бочек, л; д) масса газа (для цистерн 
в тоннах, для бочек в килограммах); е) дата следующего освидетельст
вования; ж) заключение транспортного цеха об исправности рамы и 
ходовой части цистерны; з) подпись лица, производившего наполнение.

3. При наполнении на одном заводе или на одной наполнительной 
станции цистерн и бочек различными газами администрация этих пред
приятий должна вести по каждому газу отдельный журнал наполне
ния.

4. Запрещается наполнять газом цистерны или бочки в следующих 
случаях: а) если истек срок назначенного освидетельствования; б) по
вреждены корпус или днища (трещины, заметное изменение формы
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Продолжение табл. 5.1
и др.); в) нет установленных клейм и надписей на цистернах и бочках; 
г) отсутствует или неисправна арматура, устанавливаемая согласно 
правилам Госгортехнадзора |89); д) отсутствует надлежащая окраск.1, 
е) в цистернах или бочках находится не тот газ, для которого они пред
назначены; ж) неисправна ходовая часть цистерны.

7 6

Рис. 5.1. Цистерна для жидкого аммиака:
7 — волнолом; 2 — котел; 3 — манометр; 4 — предохранительный клапан; 
5 — вентиль для жидкого аммиака; 6 — защитный колпак; 7— кран для отбора 
проб; Л — вентиль для газообразного аммиака; 9 — крышка; 10 — люк;

// — сифонная трубка

•Рис. 5.2. Бочка для сжиженных газов:
I  «— вентили о сифонными трубками; 1  — защитный колпак

5. Количество жидкого аммиака для залива в цистерны с отда
чей газа устанавливается инструкцией завода-наполнителя с учетом 
количества испаряющегося при заливе аммиака и температурных 
условий.
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Продолокение табл. 5.1

6. Степень наполнения цистерн и бочек сжиженными газами, 
не указанными в таблице, определяется производственными инструк
циями заводов-наполнителей, исходя из того, что при наполнении 
сжиженными газами, у которых критическая температура выше 50 °С, 
в цистернах и бочках должен быть достаточный объем газовой подушки, 
а при наполнении сжиженными газами, у которых критическая тем
пература ниже 50 °С, давление в цистернах или бочках при темпера
туре 50 °С не должно превышать установленного доя них расчетного 
давления.

7. При наполнении сжиженными газами цистерны и бочки должны 
взвешиваться; их масса проверяется и другими надежными способами 
контроля, исключающими возможность переполнения.

8. После наполнения цистерн или бочек газом на боковые шту
цера вентилей должныЗыть плотно навернуты заглушки, а на арматуру 
цистерн надеты предохранительные колпаки; последние должны быть 
запломбированы.

9. Таблица соответствует (89, пп. 9-3-7—9-3-10, приложение 1].

Т а б л и ц а  5.2. Нормы наполнения баллонов 
сжиженными газами

Га*
Масса газа на 1 л 
вместимости бал

лона. кг. не более

Вместимость бал
лона. приходящаяся 

на 1 кг газа. л. 
не менее

Аммиак 0,570 1,76
Бутан 0,488 2,05
Бутилен 0,526 1,90
Нвобутилен 0,526 1,90
Окись этилена 0,716 1,40
Пропан 0,425 2,35
Пропилен 0,445 2,25
Сероводород 1,250 0,80
Углекислота 0,750 1,34
Фосген 1,250 0,80
Фреон-11 1,200 0,83
Фреон 12 1,100 0,90
Фреон-13 0,600 1,67
Фреон-22 *•' 1,000 1,00
Хлор 1,250 0,80
Хлористый метил 0,800 1,25
Хлористый ЭТИЛ 0,800 1,25
Этилен 0,286 3,50
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Продолжение табл. 5.2

П р и м е ч а н и я :  I. Баллон — сосуд, работающий под давле
нием, имеющий 0дну или две горловины для ввертывания вентилей 
или штуцеров (пробок) (рис. 5.3).

2. Наполнительные станции, производящие наполнение баллонов 
сжатыми, сжиженными и растворенными газами, обязаны вести жур. 
нал наполнения баллонов, в котором должны быть указаны: а) дата 
наполнения; б) номер баллона; в) дата освидетельствования; г) вмеси..

б ) в )

Рис. 5.3. Баллоны для газов
а — для кислорода (сжатого); б — для ацетилена (растворенного); в — для 
пропан-бутана (сжиженного); / — днище; 2 — опорный башмак; 3 — корпус; 
4 — горловина; 6 — вентиль; 6 — колпак; 7 — пористая масса; 8 — паспорт

ная табличка; 9 — подкладные кольца

мость баллона, л; д) конечное давление газа (сжатого) при наполнении, 
МПа (кгс/см2); е) масса газа (сжиженного) в баллоне, кг; ж) подпись 
лица, наполнившего баллон.

3. Если на одном заводе производится наполнение баллонов не
сколькими газами, то на каждый газ должен вестись отдельный ж урнал 
наполнения^При наполнении баллонов сжатыми газами заполнен» е 
п. 2, г и е журнала необязательно.

4. Запрещается наполнять газом баллоны в следующих случаях :
а) если истек срок периодического освидетельствования; о) отсутствуют 
установленные клейма; в) неисправны вентили; г) поврежден корпус 
(трещины, сильная коррозия, заметное изменение формы); д) окраска 
и надписи не соответствуют табл. 8.14.

5. Таблица соответствует [89, пп. 10-3-1, 10-3-4, 10-3-5].
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Т а б л и ц а 5.3. Характеристики кислородных, 
ацетиленовых и пропан-бутановых баллонов

Баллон
St

п/п. Показатели
кислородный ацетилено

вый
пропав-

бутанЬвЪй

1 Предельное рабочее 
давление, МПа 
(кгс/см2) 

Испытательное дав
ление, МПа (кгс/см*) 

Состояние газа в 
баллоне

15 (150) 1,9 (19) 1,6 (16)

2 22,5 (225) 3,0 (30) 2,5 (25)

3 Сжатый Раство
ренный

Сжиженный

4 Цвет окраски Голубой Белый Красный
5 Цвет надписи Черный Красный Белый
6 Надпись на баллоне Кислород Ацетилен Пропан

бутан
7 Количество газа в 

баллоне, л
6000 5520 12 000

8 Жидкостная ем
кость, л

40 40 50

9 Резьба присоедини 3/4" трубная Присоеди Левая

10

тельной штуцера вен
тиля 

Размеры, мм:

правая няется
хомутом

21,8x14 
ниток на Г

высота 1390 1390 960

11
диаметр 219 21$ 300
Толщина стенки 8 7 3

12 Масса баллона без 
газа, кг

6* 52 22

П р и м е ч а н и я :  1. Баллоны для газов бывают малой вмести
мости — до 12 л и средней — от 12 до 55 л с условным давлением до 
20 МПа (200 кгс/см2). В  таблице приведены в качестве примера основ
ные характеристики широко распространенных баллонов для кисло
рода, ацетилена и пропан-бутана средней вместимости.

2. К  пп. 4—6. Требования к окраске баллонов и надписям на них 
приведены в табл. 8.14.

3. Количество кислорода, в баллоне можно определить, умножив 
вместимость баллона, л, на давление газа, МПа (по манометру), и на 
коэффициент 10 (или умножив вместимость баллона, л, на давление 
газа, кгс/м2). Например, при вместимости баллона 40 л и давлении 
кислорода 12 МПа (120 кгс/см2), количество кислорода в баллоне будет: 
*0* 12*10= 4800 л. Чтобы определить ориентировочное количество 
•Цегона в баллоне, необходимо вместимость баллона, л, умножить на 
Давление газа, МПа (по манометру) и на коэффициент 92. Количество 
пропан-бутана в баллоне определяется взвешиванием.

4. Таблица соответствует [70, с. 41—46).
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Т а б л и и а 5.4. Остаточное давление газа в баллонах, 
цистернах и бочках

м
п/п.

Наименование 
и назначение сосудов Допустимое остаточное давление

1 Баллоны для сжатых га
зов

Не менее 0,05 МПа 
(0,5 кгс/см*)

2 Баллоны для растворен
ного ацетилена

» > 0,05 МПа 
(0,5 кгс/см2) и не более 
0,1 МПа (1,0 кгс/см2)

3 Цистерны и бочки, за ис
ключением тех, внутри ко
торых при хранении и транс
портировке газа отсутствует 
давление

Не менее 0,05 МПа 
(0,5 кгс/см2)

4 Цистерны и бочки для 
сжиженных газов, упругость 
паров которых в зимнее вре
мя может быть ниже 0,05 МПа 
(0,5 кгс/сма)

Устанавливается производствен
ной инструкцией завода-на
полнителя

П р и м е ч а н и я :  1. Указаны остаточные давления газов, кото* 
рые должны иметь находившиеся в эксплуатации баллоны, бочки и 
цистерны при поступлении их на заводы-наполнители или наполнитель
ные станции.

2. В  процессе эксплуатации сосудов — баллонов, бочек, цистерн — 
при достижении в них остаточного давления необходимо закрыть вен
тили сосудов* отсоединить редукторы, навернуть на вентили заглушки 
и колпаки. Наличие остаточного давления в сосудах, т. е. некоторого 
количества газа в них, необходимо, для того чтобы исключить попада
ние внутрь сосудов посторонних веществ и чтобы на заводе-наполнителе 
(наполнительной станции) можно было установить, какой газ остался 
в сосудах от предыдущего наполнения.

3. Таблица соответствует [89, пп. 9-3-6, 10-3-8],
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Т а б л и и а 5.5. Сбъем  и сроки периодических технических 
освидетельствований сосудои, работающих под давлением

Перио
дичность
освиде

St
п/п. Сосуды Объем освидетельствования тельство

ваний —
1 раз за 
время, 

годы

Баллоны для ацетилена
)

Баллоны, предназна
ченные для наполнения 
газами, вызывающими 
коррозию (хлор, хлори
стый метил, фосген, серо
водород, сернистый ан
гидрид, хлористый водо
род и др.) а также бал
лоны для сжатых и сжи
женных газов, применяе
мых в качестве топлива 
для автомобилей и других 
транспортных средств

Баллоны, установлен
ные стационарно, а так
же установленные посто
янно на передвижных 
средствах, и баллоны-со- 
суды, в которых хранит
ся сжатый воздух, кисло
род, аргон, азот и гелий 
с температурой точки ро
сы —35 °С и ниже, заме
ренной при давлении 15 
МПа (150 кгс/см*) и вы
ше, а также баллоны с 
обезвоженной углекис 
лотой

Осмотр наружной по
верхности. I роверка по
ристой массы. Пневмати
ческое испытание

Осмотр внутренней и 
наружной поверхностей. 
Проверка массы баллона 
и его вместимости. Гид
равлическое испытание

То же 10
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Продолжение табл. 5.5

м
п/п. Объем освидетельствования

Перио
дичность 
освиде

тельство
ваний —
I раз за 
время 

годы

Баллоны и баллоны-со
суды с нскоррозийной 
средой, постоянно нахо
дящиеся не под давлени
ем, но периодически опо
рожняемые под давле
нием свыше 0,07 МПа 
(0,7 кгс/см*)

5 Прочие баллоны
6 Цистерны и бочки для 

сжиженных газов, вызы
вающих коррозию метал
ла (хлор, сероводород и 
т. п.)

Цистерны железнодо
рожные пропан-бутановые 

Цистерны, изолирован
ные на основе вакуума 
(для криогенных жидко
стей)

Прочие цистерны и 
бочки

10 Сосуды для транспор
тирования и хранения 
сжиженных кислорода, 
азота и других некорро- 
зийных криогенных жид
костей, защищенные по
верхностной изоляцией 
или изоляцией на основе

I вакуума 
|| Резе[Луары, установ

ленные (зарытые) в грун
те, для хранения жидкого 
нефтяного газа с содер
жанием сероводорода не 
более 5 г на 100 м*

Осмотр внутренней и 
наружной поверхностей. 
Проверка мафсы баллона 
и его вместимости. Гид
равлическое испытание

То же
Внутренний осмотр. 

Гидравлическое испыта
ние

То же

10

в

10

4

10

10
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Продолжение табл. 5.5

Объем освидетельствования

Перио
дичность 
освиде

тельство
ваний —
1 раз за 
время, 
годы

12 Прочие сосуды, рабо
тающие под давлени
ем свыше 0,07 МПа 
(0,7 кгс/см*) и подлежа
щие регистрации в орга
нах Госгортехнадзора

13 Прочие сосуды, не ре
гистрируемые в органах 
Госгортехнадзора и рабо
тающие под давлением 
свыше 0,07 МПа (0,7 
кгс/см*) со средой, не 
вызывающей коррозию 
металла

14 То же, работающие со 
средой, вызывающей кор
розию металла

Внутренний осмотр. 
Г идравлическое испыта
ние с предварительным 
внутренним осмотром

Внутренний осмотр. 
Гидравлическое испыта
ние с предварительным 
внутренним осмотром

Внутренний осмотр. 
Гидравлическое испыта
ние с предварительным 
внутренним осмотром

П р и м е ч а н и я :  I. К п. I. Состояние пористой массы в балло
нах для ацетилена должно проверяться на заводах-наполнителях не 
реже чем через 2 года.

2. К пп. 1—5. Осмотр баллонов производится в целях выявления 
на их стенках коррозии, трещин, плен, вмятин и других повреждений 
(для установления пригодности баллонов к дальнейшей эксплуатации). 
Перед осмотром баллоны должны быть тщательно очищены и промыты 
•одой, а в необходимых случаях промыты соответствующим раствори
телем или дегазированы.

3. К пп. 2—5. Проверка массы и вместимости бесшовных балло
нов вместимостью до 12 л включительно и свыше 55 л, а также сварных 
баллонов независимо от вместимости не производится.

4. Периодическое освидетельствование баллонов должно произ
водиться на заводах-наполнителях или на наполнительных станциях 
(^питательных пунктах) работниками этих заводов (наполнительных 
станций), выделенными приказом по предприятию.

5. Цистерны, не подлежащие регистрации в органах надзора, и 
бочки подвергаются техническому освидетельствованию на заводе- 
Чаполнителе или на наполнительной станции. Допускается техниче
ское освидетельствование шелезнодорожных пропан-^утановых цистерн 
Ч  специальных ремонтных.базах их владельцев.
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6. Техническое освидетельствование сосудов, зарегистрирован
ных в органах надзора, должно производиться инспектором по кот- 
лонадзору в присутствии лица, ответственного за исправное состоя, 
ние и безопасное действие сосудов или выделенного администрацией 
предприятия из лиц инженерно-технического персонала. Кроме того 
предприятия — владельцы этих сосудов (подлежащих регистрации 
в органах надзора) должны производить их внутренний осмотр не реже 
чем через каждые 2 года, за исключением сосудов, работающих со сре
дой, вызывающей коррозию металла, которые должны подвергаться 
внутреннему осмотру не реже чем через ! год. Это требование не рас- 
пространяется на сосуды, указанные в пп. 10 и 11.

Таблица соответствует [89, пп. 6-3-1, 6-3-4, 6-3-7, 6-3-8, 6-3-11, 
6-3-12, 9-2-3—9-2-5, 10-2-5, 10-2-7, 10-2-8].

Т а б л и ц а 5.6. Нормы гидравлического испытания при 
периодических технических освидетельствованиях сосудов, 

работающих под давлением

м
п/п. Сосуды Пробное давление

1 Кованые, клепаные, 
сварные с рабочим дав
лением:

ниже 0,5 МПа (5 кгс/см*) 1,5Роц/о*, но не менее 0,2 
(2 кгс/см*)

МПа

0,5 МПа (5 кгс/см*) и 
выше

1,25Pa%0/ott но не менее 
+  0,3 МПа (3 кгс/см*)

Р +

2 Литые 1,5Р<тм/о„ но не менее 0,3 
(3 кгс/см*)

МПа

3 Эмалированные Указанное в паспорте, но 
нее Р

не ме-

4 Баллоны, кроме балло
нов для ацетилена

1.5 Р

П р и м е ч а н и я :  1. Для сосудов, работающих при температуре 
стенки 200—400 °С, пробное давление не должно превышать рабочее 
более чем в 1,5 раза, а при температуре стенки свыше 400 °С — более 
чем в 2 раза.

2. Обозначения: а*, — допускаемое напряжение для материала 
сосуда или #го элементов при температуре стенки 20 °С, МПа (кгс/см2); 
О/ — допускаемое напряжение для материала сосуда или его элементов 
при расчетной температуре стенки, МПа (кгс/см*); Р  — рабочее давле
ние сосуда, МПа (кгс/см*).

Отношение oMlot принимается по тому из применяемых материа
лов элементов сосуда, для которого это отношение является наимень
шим.
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А-П

Рис. 5.4. Стенд для гидравлического испытания 
баллонов-

j — штуцер. J — передвижная рейке дли изменения 
высоты установки ultуиера; 3 — баллон; 4 — бак для 
воды; 6 — гндравляясскиА насос; 6 — рычаг; 7 — сталь» 

ной шкаф; в — манометр МНИ
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3. Под пробным давлением сосуд должен находиться в течение 
5 мин.

4. Сосуд считается выдержавшим испытание в следующих слу. 
чаях: а) если в нем не окажется признаков разрыва; б) если не имеется 
течей и потения в сварных швах, а при пневматическом испытании ^  
пропуска газа (выход воды через заклепочные швы в виде пыли или 
капель — «слезок» течью не считается); в) если не будет видимых оста- 
точных деформаций после испытаний.

5. Гидравлическое испытание допускается производить водой или 
другими некоррозионными, неядовитыми, невзрывоопасными, невяз
кими жидкостями. На рис. 5.4 в качестве примера показан стенд для 
гидравлических испытаний баллонов.

6. К  п. 4. Баллоны для ацетилена, наполненные пористой массой, 
при освидетельствовании испытывают азотом под давлением 3,5 МПа 
(35 кгс/см2); при этом баллоны должны быть погружены в воду на глу
бину не менее 1 м. Чистота азота, применяемого для испытания балло
нов, должна быть не ниже 97 %  по объему.

7. Таблица соответствует!89, пп. 4-7-2, 6-3-4, 6-3-24, 6-3-25, 10-2-13, 
10-2-18],

Т а б л и ц а 5.7. Нормы браковки и перевода на меньшее 
давление бесшовных стандартных баллонов при уменьшении 

их массы или увеличении вместимости

Уменьшение массы 
баллона. %  перво

начальной

Увеличение вместимо
сти баллона, %  перво

начальной
Лавление, на котор<> 

переводится баллом

От 7,5 до 10 От 1,5 ДО 2,0 0,85 Р
От 10 до 15 От 2,0 до 2,5 Не выше 0,5 Р
От 15 до 20 От 2,5 до 3,0 > > 0,6 МПа

(6 кгс/см*)
Более 20 Более 3,0 Бракуется

П р и м е ч а н и я :  1. Р  — первоначальное рабсчее давление бал
лона, МПа (кгс/см*).

2. Указания относятся к бесшовным стандартным баллонам, вме
стимостью более 12 до то л. См. примечание 3 к табл. 5.5,

3. Вместимость баллона определяют по разности между массой 
баллона, наполненного водой, и массой порожнего баллона или с помо
щью мерны* бачков.

4. На баллонах, переведенных на пониженное давление, должны 
быть нанесены клеймением: масса, вместимость, рабочее и пробное 
давления, дата освидетельствования и клеймо испытательного пункта. 
Старые клейма, за исключением номера баллона, товарного знака за
вода-изготовителя и даты изготовления, должны быть забиты.

5. Таблица соответствует [89, пп. 10-2-7, 10-2-10, 10-2-11, 10-2-12J*

Р А З Д Е Л  6 

ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

6.1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Т а б л и ц а  6.1. Состав наиболее распространенных 
в СССР природных горючих газов

Месторожде
ние газа

Состав газа. %  по объему

Степновское 
Цунгинское 
Медвежье 
Оренбург

ское 
Вуктылское 
Газлинское 
Карадагское 
Ачакское 
Заполярное 
Уренгойское 
Ромашкин- 

ское 
Туймазии 

ское 
Небит- Дат

ское за
падное 

Верхнеом- 
ринское

СН« с ,н . с , н . С4Н „

95,1 2,3 0,7 0,4
86,1 2 0,6 0,34
99,2 0,12 0,005 —
85 4,9 1.6 0,75

74,8 8,8 3,9 1.8
93 3,1 0,7 0,6
93,2 2,1 1.2 1
93 3,6 0,95 0,25
98,5 0,2 0,05 0,012
97,64 0,1 0,01 —
40 19,5 18 7,5

39,5 20 18,5 7,7

91 3 2,3 1.3

82,7 6 3 1

1

С*Н| СО. н,
nTT
ред
кие

газы

II «
Ц-'а
1.*3
О 300 

— X  ъ  II

0,8 0,2 Нет 0,5
0,35 8,5 > 2

0,095 > 0,6
0,55 0,6 1,3 5

6,4 - Нет 4,3
Нет 0,1 > 2,5
1.2 0,8 > 0,5
0,31 0,4 > 1,3
0,001 0,5 > 0,7
_ 0,3 > 1,95

4,9 0,1 > 10

4/2 0,1 > 10

1,8 0,5 Нет 0,1

0,2 0,1 » 7

0,772
0,869
0,723
0,84

1,043
0,771
0,807
0,776
0,729
0.73
1,069

1,065

0,65

0,661

П р и м е ч а н и я -  1. Природные газы подразделяются на три 
группы:

газы, добываемые из чисто газовых месторождений, представляю
щие собой сухой газ без тяжелых углеводородов;

газы, добываемые из нефтяных месторождений вместе с нефтью, 
представляющие собой смесь сухого газа с газообразным бензином и 
пропан-бута новой фракцией;
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газы, добываемые из конденсатных месторождений, представляю, 
щие собой смесь сухого газа и конденсата.

2. Природные газы состоят преимущественно из предельных угле
водородов — метана СН4, этана С*Нв, пропана CjHg, бутана С4Н,„ и 
пентана Q H ,,, но в них встречаются также двуокись углерода СО (̂ 
сероводород Н,Б, азот Nt, водяные пары и др.

Рис. 6.1. Схема простейшей 
одоризационной установки

/ — сосуд с одорантом; J  — н о- 
ройка: 3 — смотровое стекло; 4 — 
вентиль для регулировки подачи 
одоранта; 5 — вентиль для вырав
нивания давления; 6 — свеча; 7 — 
манометр; 8 — основной газопро 
вод; 9 — уровнеуказательное стекло

3. Смеси природного горючего газа и воздуха в определенном соот
ношении являются взрывоопасными; отдельные компоненты газа ток
сичны. Все природные газы бесцветны и в большинстве своем не имеют 
запаха.

4. Для того чтобы своевременно обнаружить утечку, все горючие 
газы, направленные в городские газопроводы, подвергают одоризации, 
т. е. им придают резкий специфический запах, по которому их легко 
обнаружить даже при незначительных концентрациях в воздухе поме
щений. Наиболее часто в качестве одоранта применяют этилмеркаптан, 
который содержит до 50 %  серы и обладает резким запахом. Его доба
вляют к газам в таком количестве, чтобы запах ощущался при кон
центрации гуа  в воздухе не более 1/» части нижнего предела взрывпе- 
мости. Практически это означает, что природный газ, имеющий н и ж н и й  
предел взрываемости, равный, например 5 % ,  должен чувствовать я 
в воздухе помещений при 1%-ной концентрации. Запах сжиженных га
зов должен ощущаться при 0,5%-ной концентрации их в объеме поме
щения.

На рис. 6.1 показана простейшая одоризационная установка.
5. Таблица соответствует (69, с. 53, 54, 61).
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Т а б л и ц а  6.2. Классификация газопроводов, 
прокладываемых в городах, поселках и сельских 

населенных пунктах

N*
п/П

Классификационные 
показатели газопроводе Газопроводы

По виду транспорти
руемого газа

По давлению газа

По местоположению от
носительно отметки земли

По расположению в си 
стеме планировки городов 
и населенных пунктов

По назначению в си
стеме газоснабжения

По принципу построе
ния (распределительные 
газопроводы)

По материалу труб

ai Природною газа (чисто газо
вых месторождений)

б) Попутного нефтяного газа (га
зонефтяных месторождений)

в) Сжиженных углеводородных 
газов (фракций С* и Q )

г) Искусственного газа
ц) Смешанного газа
а) Низкого давления — до 

0,005 МПа (0,05 кгс/см1)
б) Среднего давления — свыше 

0,005 МПа (0,05 кгс/см*) до 0,3 МПа 
(3 кгс/см1)

в) Высокого давления — свыше 
0,3 МПа (3 кгс/см1) до 1,2 M rii 
(12 кгс/см1)

а) Подземные (подводные)
б) Надземные (надводные)

а) Наружные (уличные, внутри
квартальные, дворовые, межцехо
вые. межпоселковые)

б) Внутренние (внутридомовые, 
внутрицеховые)

а) Городские магистральные, рас
пределительные, вводы

б) Вводные газопроводы (ввод в 
здание)

в) Импульсные (к КИП, регуля* 
торам и др.)

г) Продувочные

а) Закольцованные (кольцевые)
б) Тупиковые
в) Смешанные (закольцованные 

и тупиковые)
а) Металлические (стальны§)
б) Неметаллические (пластмассо

вые, асбестоцементные, рези нотка* 
левые и др.)
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П р и м е ч а н и я :  1. К  п. 4, б. Внутренним газопроводом следует 

считать газопровод, прокладываемый внутри здания от вводного газо- 
провода или ввода (при установке отключающего устройства внутри 
здания) до места подключения прибора, теплового агрегата и др.

2. К  п. 5, а. Городскими магистральными газопроводами след\<>7 
считать газопроводы, идущие от газорегуляторной станции (ГР О  или 
других источников, обеспечивающих подачу газа потребителям, до го 
ловных газорегуляторных пунктов (ГРП), а также межпоселковые газ< 
проводы до ГРП . Вводом следует считать участок газопровода от мест.! 
присоединения к распределительному газопроводу до здания, включая 
отключающее устройство на вводе в здание, или до вводного газопровод

3. К  п. 5, б. Вводным газопроводом следует считать участок газо
провода от отключающего устройства на вводе в здание (при установке 
отключающего устройства снаружи здания) до внутреннего газопр< 
вода, включая газопровод, проложенный в футляре через стену здании.

4. К  п. 6. Распределительными газопроводами следует считать 
газопроводы, идущие от ГРП  или газовых заводов, обеспечивающих 
газоснабжение населенных пунктов, до вводов (уличные, внутриквар 
тальные, дворовые, межцеховые и другие газопроводы).

5. Таблица соответствует [77, приложение 27; 90, п. 2.3).

Т а б л и ц а  6.3. Давление газа в газопроводах 
внутри помещений у потребителей

№
п/п. Потребители газа

Наибольшее допустимое 
давление газа у потре 
бителеА. МПа (кгс/см*)

1 Промышленные предприятия, а так
же расположенные в отдельно стоя
щих зданиях отопительные и произ
водственные котельные, коммунальные 
и сельскохозяйственные предприятия 

Сёльскохозяйственные и коммуналь
ные предприятия (бани, фабрики-пра
чечные, фабрики химчистки, хлебопе
карни и др.), встроенные в здания

0,6 (6)

2 0,3 (3)

3 Жилые и общественные здания, пред
приятия общественного питания (рес
тораны, столовые, буфеты и др.), а 
также встроенные в общественные и 
жилые здания отопительные котель
ные ф предприятия бытового обслу
живания (прачечные, парикмахерские, 
ателье и др.)

Низкое давление — 
0,005 (0,05)

П р и м е ч а н и я :  1. Для промышленных предприятий допу- 
скается использование газа с давлением до 1,2 МПа (12 кгс/см*) при 
технико-экономическом обосновании или если такое давление требуется 
по условиям технологии.
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2. Допускается использование газа высокого давления до 0,6 МПа 

(6 кгс/см*) в котельных, расположенных в одноэтажных пристройках 
к производственным зданиям.

3. Таблица соответствует |77, приложение 28; 111, п. 2.5).

6.2. ГАЗОПРОВОДЫ

Т а б л и ц а  6.4. Глубина заложения в землю 
подземных газопроводов

№
п/п. Места прокладки газопровода Наименьшая допустимая 

глубина заложения, м

1 Места с усовершенствованными до 0.8

2

рожными покрытиями (асфальтобетон
ными, бетонными и др.)

Участки без усовершенствованных 0.9

3
дорожных покрытий 

Места, где не предусматривается 0,6
движение транспорта

П р и м е ч а н и я :  I. Глубиной заложения считается вертикаль
ное расстояние от верха дорожного покрытия до верха трубы газопро
вода.

2. Газопроводы, транспортирующие осушенный газ и размещае
мые в непучинистых грунтах, допускается прокладывать в зоне сезон
ного промерзания грунта.

3. Газопроводы, транспортирующие влажный газ, необходимо про
кладывать ниже зоны сезонного промерзания грунта с уклоном к кон- 
денсатосборникам не менее 0,002.

4. Таблица соответствует (111, пп. 4.14, 4.15].
Т а б л и ц а  6.5. Расстояния (в плане) от 

подземных газопроводов, проложенных вне территории 
предприятий, до зданий и сооружений

Наименьшее допустимое расстояние 
в свету, м, при давлении газа 
в газопроводе. МПа (кгс/см*)

м Здания и сооружения
высокое

п/п. низкое
|0j005
<0.06)1

средне*
[более

0.005 до 
0.3 

(0.05-3)]

более 
0.3 до 

0.6 
(3—6)

более 
0.6 до 

1.3 
(6-12)

1 Фундаменты зданий и 
сооружений, путепроводов, 
туннели

2 4 7 10

10 П. А. Долин
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Продолжение mu')л 6.6
Наименьше допустимое расстояние 

в  свету, м . при давлении газа 
и газопроводе. МПа ( к р о / с м * )

X» Здания и сооружения
ВЫ СО КО .

п/п. dMJHirt
годе
юх*г

-ueAHi
[более

0.006 дс
0Л

IU.06-3)

более 
0.3 до 

0.6
(3—fii

более
°.6до
fb-13)

2 Ограждения, опоры кон 1 1  ̂1 1

а
тактной сети и сети связи 

Железнодорожные пути с з,8 4,8 7,8 10,8

4

колеей 1520 мм (до оси край
него пути)

Трамвайные пути (до оси 2.8 2,8 3.8 3,8

Ь
крайнего пути)

Улица, дорога 
до бортового камня 1,ь 1,5 2,6 2,5
до наружной бровки кю 1 1 2 2

6
вета или подошвы насыпи 

Фундаменты опор воздуш
ных линий электропередачи 
напряжением 

до 1 кВ (в том числе ВЛ » 1 1 1
наружного освещения) 

выше 1 до 35 кВ а D Ъ 5
ПО кВ и выше 10 10 10 10

П р и м е ч а н и я !  1, В городах и друтих населенных пуню ах, 
расположенных в климатических подрайонах 1А, 16, 1Г и 1Д рас
стояние от подземных сетей до фундаментов зданий и сооружений сле
дует принимать согласно требованиям настоящей таблицы, а см друшх 
сетей при строительстве с сохранением вечномерзлого состояния грун
тов основания — по теплотехническому расчету, но не менее 10 м при 
бесканальной прокладке трубопроводов, ом — при прокладке в канале.

2. При заложении сетей ниже подошвы фундаментов зданий и 
сооружений более 0,4 м расстояния, указанные в настоящей таблице, 
следует увеличивать в зависимости от крутизны откосов, допускаемых 
для разных грунтов, их обводненности и консистенции согласно тре
бованиям глав СНиП по производству и приемке работ по возведению 
земляных сооружений, а также по проектированию водопровода, кана
лизации, тепловых сетей.

3 Расстояния от сварных стыков подземных газопроводов дс сте
нок пересекаАшх подземных инженерных коммуникаций должно быть 
не менее I м.

4. При прокладке между зданиями и под арками зданий rasoi до
водов с давлением газа 0,6 МПа (Ь кгс/см2) допускается уменьшать 
расстояния до зданий и подземных сооружений, установленные яастоя 
шей таблиией и табл. бЛ до 50 %  при условии применения на ыгх
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Продолжение табл. 6.5
участках и на расстоянии 5 и с каждой стороны от зданий и сооруже
ний газопроводов из бесшовных труб, гнутых или штампованных ото- 
до, проверки всех сварных стыков рентгено- или гамма графи ровл нием 
и устройства весьма усиленной изоляции.

5. К п. 3. Расстояния до оси железнодорожного пути должны соот
ветствовать указаниям настоящей таблицы и быть не менее глубины 
траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки.

6. Таблица соответствует (7/, пп. 2.7, 2.8, приложение 2; ИЗ, 
табл. 66].

Т а б л и ц а  6.6. Расстояния (в плане) от подземных 
газопроводов до зданий и сооружений на территории 

промышленных предприятий

Наименьшее допустимое расотояние 
в свету, м, при давлении газа 
в газопроводе, МПа (кгс/см*»

№ Здания и сооружения
высокое

п/п. низкое
[до 0.005 

(0.05))

среднее
[более

0.005 
до 0.3 

(0.05-3))

более

V
(3-6)

более
0.6 до 

1.2 
.6-12)

1 Фундаменты зданий и 
сооружений

2 4 7 10

2 Ограждения территории, 
опоры трубопроводов, кон
тактной сети и сети связи

I 1 1 1

3 Железнодорожные пути с 
колеей 1520 мм (до оси пути)

3,75 4,75 7,75 40,75

4

5

Трамвайные пути (до оси 
пути)

Автомобильные дороги-

2,75 2,75 3,75 3,75

до бортового камня 1,5 1.5 W

6

до наружной бровки и кю
вета или подошвы насыпи 

Фундаменты опор ВЛ на
пряжением:

1 1 1

1

1

до 1 кВ 1 1 1
выше 1 до 35 кВ 5 5 5 5
выше 35 кВ 10 10 10 10

П р и м е ч а н и я :  I. В таблице приведены наименьшие допусти
мые расстояния (в плане) от подземных газопроводов, проходящих по 
территории промышленных предприятий, до зданий и сооружений, 
находящихся на этой территории.

2. К  п. 3. Расстояния до оси железнодорожного пути должны 
соответствовать указаниям настоящей таблицы и быть не менее глубины 
траншеи до подошвы насыпи или выемки.

10
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Продолжение табл. в.в

3. Расстояние до фундаментов опор ВЛ наружного освещения 
должно быть не менее 1 м.

4. Расстояние от газопроводов до стволов деревьев следует прини
мать равным 1,5 м. Расстояние до кустарников не нормируется.

5. При прокладке газопровода через территории предприятия, 
склада и т. п. должен быть обеспечен постоянный допуск на них эксп
луатационного персонала предприятия газового хозяйства для осм» . 
ров и ремонтов.

6. Вдоль трассы подземного газопровода, проходящей по терри
тории промышленного предприятия или склада, должна быть выделена 
полоса отвода шириной не менее 4 м, на которой не допускается скла
дирование материалов и оборудования. Строительство сооружений 
на ней разрешается при условии соблюдения разрывов, указанных 
в настоящей таблице.

7. Трассы подземных газопроводов должны быть отмечены указа
телями (реперами, настенными указателями и т. п.).

8. Таблица соответствует [/7, пп. 2.5, 2.6, приложение 1J.

Т а б л и ц а 6.7. Расстояния по вертикали (в свету) 
от подземных газопроводов всех давлений до других 

подземных сооружений при их пересечении

N»
п/п. Пересекаемое подземное сооружение

Наименьшее допу
стимое расстояние 
по вертикали, м

1 Водопровод, канализация, водосток, 
телефонная канализация и т. п.

5,15

2 Канал теплосети 0,2
3 Электрокабель, телефонный брониро

ванный кабель
0,5

4 Электрокабель маслонаполненный 110—
22Э к i

1,0

П р и м е ч а н и я :  1. К п. 3. Допускается уменьшение расстояния 
между газопроводом и электрокабелем (немаслонаполненным) или 
бронированным кабелем связи (телефон и др.) при условии прокладки 
их в коробах. При этом расстояние в свету между газопроводом и стен 
кой короба должно быть при прокладке электрокабеля не менее 0,25 v 
бронированнИч) кабеля связи — не менее 0.15 м, а концы короба должн. i 
выходить на 1 м в обе стороны от стенок пересекаемого газопровод.

2. Запорную арматуру и конденсатосборники на газопровода 
надлежит располагать на расстоянии не менее 2 м (в свету) от кр«> 
пересекаемой коммуникации или сооружения. При установке арм< 
туры в колодце указанное расстояние принимается от внешней стен к 1 
колодца.

3. Таблица соответствует 177, п. 2.7, приложение 3; 111, п. 4.11).
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Т а б л и ц а  6.8. Расстояния (в плане) от подземных 
газопроводов до подземных инженерных сетей

Наименьшее допустимое расстояние 
в свету, м. при давлении газа 
в газопроводе. МПа (кгс/см*»

*о/п
Подземные инженерные 

сети
высокое

низкое
[до о.ооз 

(0.05)1

среднее 
[более 
0.005 
до 03 

<0.05-3)1

более 
03 до 

0.6 
(3-6)

более
0.6 ДО 

1.2 
(6-12)

1 BoAonpoeoj 1 1 1,5 2

2 Канализация (бытовая) 1 1,5 2 5

3 Дренажи и дождевая ка
нализация

1 1,5 2 5

4 Газопровод до 1,2 МПа 
(12 кгс/см*)

<W 0,5 0,5 0.5

5 Кабели силовые до 110 кВ 1 1 1 2

6 Кабели связи 1 1 1 2

7 Тепловая сеть 2 2 2 4

8 Общий коллектор 2 2 4 4

П р и м е ч а н и я :  1. При прокладке двух и более газопроводов 
в одной траншее (на одном или разных уровнях) расстояние между 
ними должно быть достаточным для монтажа и ремонта, но не менее
0,4 мм для труб диаметром до 300 мм и 0,5 м для труб диаметром более 
300 мм.

2. При прокладке вновь строящегося газопровода параллельно 
существующему расстояние между ними должно быть принято с уче
том обеспечения сохранности существующего газопровода в процессе 
Строительства нового, но не менее указанных.

3. Расстояние по горизонтали между газопроводами с давлением 
До 0,3 МПа (3 кгс/см2) и другими подземными коммуникациями (за 
исключением кабельных линий) при прокладке их в общей траншее 
Должно быть не менее 0,8 м.

4. См. примечание 4 к табл. 6.5.
5. Расстояние от бронированных кабелей связи до газопроводов 

следует принимать равным I м.
6. Таблица соответствует [77, пп. 2,8—2.12, приложение 4; 113, 

табл. 6.7J-
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Т а б л и ц а Ь.У. Расстояние по горизонтали (в  свету) 
от надземных газопроводов, проложенных на опорах, 

до зданий и сооружений

Наименьшее допустимое рас
стояние в свету, м. при давле 

нии газа, МПа (кгс/см1)
Л-
п/п. Здания и сооружения

ДО
0.005
(0.05)

более
0.005 

до 03 
(0.05—3)

более 
03 до 

0.6 
(3-6)

более
О.бдо

(6-12)

1 Производственные и склад
ские здания с производствами, 
относящимися по пожарной 
опасности к категориям А. Б 
и В

5 5 5 10

2
3

То же к категориям Г  и Д 
Открытые склады легковос

пламеняющихся и горючих жид
костей и склады сгораемых 
материалов:

2 2 2 5

на территории промпредприя- 
тий

10 10 20 20

вне территории промпред- 
приятий

20 20 40 40

4 Жилые и общественные здания 2 5 5 _
5 Железнодорожные или трам

вайные пути (до ближайшего 
рельса)

3 3 3 3

6 Подземные коммуникации: 
водопровод, канализация, трубы 
теплофикации, телефонная ка
нализация, электрические ка
бельные блоки (от края фунда
мента опоры газопровода)

1 1 1 1

7 Ограда открытой электропод
станции

10 10 10 10

8 Провода воздушных линий 
электропередачи

н н н н
9 Дороги (от бордюрного кам

ня, внеишей бровки кювета или 
подошвы насыпи дороги)

1,5 1.5 1.6 1,5

10 Сооружения с открытыми 
источниками огня и места вы
пуска расплавленного металла

10 10 10 10
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Продолжение табл. 6.9

П р и м е ч а н и я :  l . K n . 8. Н — высота опоры воздушной линии 
электропередачи (ВЛ), м. В случае, если высота опоры газопровода 
превышает высоту ВЛ, расстояния между газопроводами и ВЛ следует 
принимать не менее высоты опоры газопровода. Расстояния от прово
дов В Л  до газопровода и его выступающих конструкций принимаются 
при наибольшем отклонении провода. В стесненных условиях допу
скаются следующие расстояния от газопровода до ВЛ:

Напряжение, к В ............До 1 20 35— 110 150 220 330 500

Расстояние от газопрово
да до ВЛ, м .................. 1 3 4 4,5 5 6 6.5

2. Указанные расстояния от зданий не исключают возможность 
прокладки газопроводов по стенам и покрытиям этих зданий в соот
ветствии с требованиями пп. 3 и 4 примечаний к настоящей таб
лице.

3. Газопроводы низкого и среднего давлений можно прокладывать 
по наружным стенам жилых и общественных зданий не ниже IV сте
пени огнестойкости и по отдельно стоящим несгораемым колоннам 
(опорам). Газопроводы низкого давления с условным диаметром труб 
до 50 мм разрешается прокладывать по наружным стенам жилых домов 
V степени огнестойкости (деревянным).

4. На территории промышленных предприятий не разрешается 
прокладка надземных магистральных внутриплощадочных газопрово
дов по эстакадам, отдельно стоящим колоннам и опорам из сгораемых 
материалов, а также по стенам и кровлям зданий. Не разрешается про
кладка всех надземных газопроводов на территории промышленных 
предприятий по сгораемым покрытиям и стенам; по покрытиям и сте
нам зданий, в которых размещаются взрывоопасные материалы и ве
щества; по территории, занятой складами горючих и легковоспламе
няющихся материалов, а также в галереях. Прокладку газопроводов 
высокого давления допускается предусматривать над окнами верхних 
этажей производственных зданий. Прокладка газопроводов низкого и 
среднего давления допускается вдоль импоста глухих (неоткрываю- 
Щихся) переплетов оконных проемов зданий отопительных котельных 
и производственных зданий.

5. Расстояние от надземных газопроводов низкого давления, про
кладываемых на опорах, до временных сооружений (сараи, временные 
теплицы и т. п.) не регламентируется.

6. Таблица соответствует [77, пп. 2.30—2.32, приложение 5; 111, 
пн. 4.18. 4.19. 4.24, 4.26],
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Т а б л и ц а  6.10. Расстояния по горизонтали от газопроводом 
прокладываемых через водные преграды, до мостов

м
п/п. Водные преграды Тип моста

Наименьшее допу
стимое расстояние, 
м. при прокладке 

газопровода

выше
моста

ниже
моста

1 Судоходные замерзающие 
реки и каналы

Все типы 300 50

2 Судоходные незамерзаю
щие реки и каналы

> > 50 50

3 Несудоходные замерзаю
щие реки, каналы и другие 
водные преграды

Многопро
летный

300 50

4 То же Однопро
летный

20 20

5 Несудоходные незамерзаю
щие реки, каналы и другие 
водные преграды

Все типы 20 20

П р и м е ч а н и я :  1. К пп. 1,3 . Указанные расстояния 300 м 
допускается уменьшать по согласованию с организациями, ответст
венными за проведение ледовзрывных работ при пропуске весеннего 
паводка. щ

2. Требования таблицы относятся к газопроводам с давлением 
гаta до 1,2 МПа (12 кгс/см2).

3. При переходах газопроводов через водные преграды с шири
ной по зеркалу воды в межень менее 15 и глубиной до I м минималь
ное расстояние по горизонтали между газопроводом и мостом допу
скается уменьшить до 10 м.

4. Таблица соответствует [77, приложение 30; 111, пп. 4.35, 4.36],
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Т а б л и ц а  6.11. Расстояния по горизонтали от подземных 
г а з о п р о в о д о в  из асбоцементных труб до зданий и сооружений

№
п/п.

Здания и сооружения
Наименьшее допу
стимое расстояние 

по горизонтали 
в свету, м

1 Здания (до линии застройки) 100

2 Железнодорожные пути (до крайнего 
рельса)

60

3 Трамвайные пути (до крайнего рельса) 40

4 Водопровод (до стенки трубы) 8

5 Канализация, водосток (до стенки 
трубы )

10

6 Газопроводы (до стенки трубы) 8

7 Тепловая сеть, электросиловые и теле
фонные кабели (до наружной стенки ка
нала)

10

8 То же при бесканальной прокладке 8

9 Деревья (до стволов) 2

10 Опоры воздушных линий электропере
дачи (фундамента опоры)

Высота опоры

П р и м е ч а н и я :  1. Устройство газопроводов из асбоцементных 
труб допускается при давлении газа до 0,3 МПа (3 кгс/см2).

2 . Участки асбоцементных газопроводов, проложенных в грун
тах, содержащих агрессивные (по отношению к асбестоцементу) грун
товые воды, в местах приближения к зданиям и сооружениям на рас
стояния менее указанных в настоящей таблице, а также в местах пере
сечения с коллекторами подземных сооружений, водостоками, канали
зацией, кабельной канализацией, каналами тепловых сетей, должны 
быть выполнены из стальных труб.

3. Не разрешается применение асбоцементных труб для{строитель- 
сгва газопроводов в районах с холодным климатом, в макропористых 
грунтах второй категории просадочности и выше, в глинистых грунтах 
текучей консистенции, а также в районах подрабатываемых террито
рий и в районах с сейсмичностью более 6 баллов.

4 . Таблица соответствует [77, пп. 2.68—2.70, приложение 10; 111 
пп. 11.26-11.28).
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Т а б л и ц а  6.12. Расстояния между газопроводом, 
проложенным по стене здания, и сооружениями связи 

и проводного вещания

м Сооружения, устройств.

Наименьшее допустимое 
расстояние от ГВ»Опр< 

вода в свету, м

при парал 
лельной 

прокладке
при пере
сечении

1 Изоляторы, расположенные на на
ружной стене, на которых крепятся 
провода абонентского ввода телефон
ной сети или проводного вешания

0,5 —

2 Кабели (пропода) телефонной сети 
или проводного вещания, проложен
ные по наружным стенам здания

0.5 ОД6'

3 Кабельная муфта, расположенная на 
наружной или внутренней стене зда
ния

0,5 —

4 Линейное оборудование связи и про
водного вещания. расположенное 
внутри здания

0,5 —

5 Кабели (провода) телефонной сети 
или проводного вещания, проложен
ные по стенам или в каналах вну1 ри 
здания

0.1 0,05

П р и м е «I а я и я: 1. К  пп. 2 и 5. Допускается пересечение кабеля 
(проводов) с тазопроводом без зазора между ними при заключении 
кабеля (провода) связи и проводного вещания ь трубку из электро
изоляционного материала (резины, эбонита, полиэтилена и др.), вы- 
ступающую на 0,1 м с каждой стороны газопровода.

2. К п. 5, При наличии на кабелях муфт расстояние при парал
лельной прокладке должно быть увеличено до 0,5 м.

3. Таблица соответствует 177, п. 2.44, приложение 8J.
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Т а б л и ц а  6.13. Расстояния между газопроводами 
т инженерными коммуникациями, расположенными внутри помещения

Vo Коммуникации, устройства

Наименьшее допустимое расстоя
ние от газопровода в свету, м

П/П. при параллель
ной прокладке

1 Электрооборудование.
а) открытая электропро

водка изолированных прово
дов или электрокабель

0,25 0,10

б) скрытая электропровод
ка или проложенная в трубе

0,05 (01 края 
заделанной 

борозды или 
трубы)

0,01

2 Токонесущие части откры
тых (голых) электропроводов 
до 1000 В

1 1

3 Распределительные и ком
мутационные электрощиты 
или шкафы

0,30 Не допускается

4 Инженерные коммуника
ции: водопровод, канализа
ция и другие трубопроводы

См. приме
чание 2

2

П р и м е ч а н и я :  1. К п. 1, а. Допускается предусматривать 
пересечение осветительных проводов в жилых и общественных зданиях 
без зазора при условии заключения электропровода в резиновую или 
эбонитовую трубку, выступающую на 10 см с каждой стороны газо
провода.

i .  К п. 4. Расстояние при параллельной прокладке принимается 
по месту, при этом должна обеспечиваться возможность монтажа, 
безопасной эксплуатации и ремонта газопровода и трубопровода.

3. Расстояние от газопровода до розеток и выключателей должно 
быть не менее 0,5 м. Расстояние от газопровода до рлепаечных коробок 
и слаботочных коммуникаций (антенны, радиопроводки) должно вы
держиваться таким же, как до изолированных электропроводов, про
ложенных открыто.

4. Расстояния от газопроводов до сооружений связи указаны 
в табл. 6.12.

5. Таблица соответствует 177, пп. 2.42—2.44, приложение ?; 111, 
n. 8.I8J.



Т а б л и ц а  6.14. Нормы давлений при испытании газопроводов на прочность и плотность
Испытания на прочность Испытания на плотность

м
п/п. Испытуемые газопроводы 

•

Давление 
при испыта

нии. МПа 
(кгс/см*)

Время 
испыта
ния. ч

Давление 
при испыта

нии. М Па 
(кгс/сма)

Время
испытания.ч

допустимое
падение

давлении

1 Подземные и надземные распре
делительные газопроводы низкого 
давления — до 0,005 МПа (до 0,05 
кгс/см*)

0,3 (3) 1 0,1 (1) 24 — под
земных; 

0,5 — над
земных

См. приме
чание 2

2 Подземные и надземные газопро
воды и вводы среднего давления — 
свыше 0,005 до 0,3 МПа (свыше 
0,05 до 3 кгс/см2)

0,45 (4.5) 1 0,3 (3) То же То же

3 То же высокого давления— свы
ше 0,3 до 0,6 МПа (свыше 3 до 
6 кгс/см*)

0,75 (7,5) 1 0,6 (6) > > > >

4 То же высокого давления — свы
ше 0,6 до 1,2 МПа (свыше 6 до 
12 кгс/см*)

1,5 (15) 1 1,2 (12) > » > >

5 Вводы в здания газопроводов 
низкого давления с диаметром ус
ловного прохода до 100 мм при 
раздельном строительстве с распре
делительными газопроводами

0,1 (1) 1 0,01 (1000 мм 
вод. ст.)

1

1

1

0,05 кПа 
(5 мм вод. ст.)

Продолжение таб л . 6.14

Испытания на плотность

№
п/п. Испытуемые газопроводы

Давление
при испыта

нии. МПа 
(кгс/см*)

Время
испыта
ния. ч

Давление
при испыта

нии. МПа 
(кгс/см*)

Время
испытания.

ч

Допустимое
падение

давления

6 Газопроводы и оборудование ГРП 
и ГРУ  низкого давления — до 0,005 
МПа (0,05 кгс/см*)

0,3 (3) 1 0,1 (1) 12 1 %  начального

7 То же среднего давления— свы
ше 0,005 до 0,3 МПа (свыше 0,05 
до 3 кгс/см*)

0,45 (4,5) 1 0,3 (3) 12 То же

8 То же высокого давления — свы
ше 0,3 до 0,6 МПа (свыше 3 до 
6 кгс/см*)

0,75 (7,5) 1 0,6 (6) 12 > >

9 То же высокого давления — свы
ше 0,6 до 1,2 МПа (свыше 6 до 
12 кгс/см*)

1,5 (15) 1 1,2 (12) 12 > >

10 Газопроводы низкого давления 
в жилых и общественных зданиях 
и коммунально-бытовых объектах 
при снабжении природным и сжи
женным газами

0,1 (1) Не рег
ламенти
руется

0,005 (500 мм 
вод. ст.)

5 мин 0,2 кПа 
(20 мм вод. ст.)



Продолжение табл 6.14
Испытания на прочность Испытания на плотность

№
п/п. Испытуемые газопровод!. 

•
Давление 

при испыта
нии, МПа 
(кгс/см1)

Время 
испыта
ния. ч

Давление 
при испыта

нии. М Па 
(кгс/см*)

Время
испытания,щ

Допустимо*
падение

давления

п Газопроводы низкого давления 
в промышленных и коммунальных 
предприятиях, а также в отопи
тельных и производственных ко
тельных

0.1 (1) Не рег
ламенти
руется

0,01 (1000 мм 
вод. ст.)

1 0,6 кПа 
(60 мм ВОД. СТ.)

12 То же среднего давления — до 
0,1 МПа (до 1 кгс/см*)

0,2 (2) 1 0.1 (1) 1 1.5 %

13 Тоже среднего давления — свыше 
0,1 до 0,3 МПа (свыше 1 до 
3 кгс/см*)

0,45 (4,5) 1 0,3 (3) 1 См. приме
чание 8

<4 То же высокого давления— свы
ше 0,3 до 0,6 МПа (свыше 3 до 
6 кгс/см*)

0,75 (7,5) 1 См. приме
чание 9

1 То же

15 То же высокого давления — свы
ше 0,6 до 1,2 МПа (свыше 6 до 
12 кгс/см2)

1.5 (15) 1 См. приме
чание 11

1 > >

П р и м е ч а н и я :  1. При испытании на проч- 2. К пп. 1— 4. При испытании на плотность
ность видимое падение давления по манометру не до допустимое падение давления Л Р  мм рт. ст., для под-
пускается. Обнаруженные дефекты должны устра земных газопроводов всех давлений одного диаметра 
няться до испытания на плотность.

•Vа»и
аз

определяется по формуле
Д Р д =  J00  7VD.

где Т — продолжительность испытаний, ч; D  — внут
ренний диаметр газопровода, мм.

3. К пп. 2—4. Надземные газопроводы с испыта
тельным давлением выше 0,3 МПа (3 кгс/см21 на проч
ность должны испытываться водой. Допускается испы
тание воздухом с соблюдением специальных мер безо
пасности.

4. К п. 5. При совместном строительстве с распре
делительными газопроводами вводы следует испыты
вать по нормам распределительных газопроводов.

5. К пп. 6—9. При испытании в целом (от входной 
до выходной задвижки) нормы испытательных давле
ний следует принимать по давлению газа на высокой 
стороне. При испытании по частям (до регулятора 
и после него) нормы испытательных давлений следует 
принимать отдельно по давлению газа до регулятора 
давления и после него.

6. К пп. 10. Внутридомовый газопровод на проч
ность испытывается на участке от отключающего 
устройства на вводе в здание до кранов на подводя
щих газопроводах к газовым приборам. Испытание 
внутридомового газопровода на прочность должно 
проводиться при отключенных газовых приборах и 
снятых счетчиках, если они не рассчитаны на давле
ние 0,1 МПа (1 кгс/см*). Счетчики при этом заменяют 
перемычками. При наличии счетчиков испытание на 
плотность производится давлением 0,004 МПа 
(400 мм вод. ст.). При установке дополнительных га-

Продолжсние табл. 6.14

зовых приборов в существующих газифицированных
зданиях испытание подвода к этим приборам при
длине до 5 м может проводиться газом после подклю
чения к газовой сети с обмыливанием всех стыков 
и резьбовых соединений.

7. К  пп. 11 — 13. Испытания следует проводить на 
участке от отключающего устройства на вводе до от
ключающих устройств у газовых горелок.

8. К пп. 13— 15. При испытании на плотность 
внутренних газопроводов с давлением свыше 0,1 МПа 
(1 кгс/см2) допустимое падение давления ДРд, %  на
чального испытательного давления, определяется по 
формуле

д р л =  50/D,

где о  — внутренний диаметр испытываемого газопро
вода, мм.

9. К п. 14. При испытании на плотность давле
ние должно составлять 1,25 рабочего, но не более 
0,6 МПа (6 кгс/см2).

10. К пп. 14 и 15. Испытания следует проводить 
на прочность водой, на плотность — воздухом. Испы
тание на прочность газопроводов диаметром свыше 
300 мм допускается проводить воздухом, если при
няты специальные меры безопасности.

11. К п. 15. При испытании на плотность давле
ние должно составлять 1,25 рабочего, но не белее 
1,2 МПа (12 кгс/см2).

12. Таблица соответствует (77, пп. 5.49, 9.ЬЬ, 
приложение 24].

о
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6.3. УСТРОЙСТВА ГАЗО СН А БЖ ЕН И Я

Т а б л и ц а  6.15. Расстояния от резервуаров для хранении 
сжиженных газов, размещенных на газонаполнительной станции (ГИг )в 

до зданий и сооружений, не относящихся к ГНС

м
п/п

Общий объем 
резервуаров, м

Наибольший объем 
одного резервуара.

Наименьшее допу
стимое расстояние 
до зданий и coop у. 
жений, м. от речер.

вуарои
м*

надзем
ные

ПОД и м 
H IJX

1 Свыше 50 до 200 25 80 40

2 Свыше 50 до 200 50 150 75

3 Свыше 50 до 200 100 200 100

4 Свыше 200 до 500 50 150 75

Ь Свыше 200 до 500 100 200 100

6 Свыше 200 до 500 Свыше 100, но 
не более 200

300 150

7 Свыше 500 до 2000 100 200 100

8 Свыше 500 до 2000 Свыше 100, но 
не более 600

300 150

9 Свыше 2000 до ^000 То же 300 150

П р и м е ч а н и я :  1. Указаны наименьшие допустимые расстоя
ния от резервуаров для хранения сжиженных газов, размещенных 
на территории ГНС, до жилых и общественных зданий, промышленных 
и коммунально-бытовых предприятий, не относящихся к ГНС.

2. Расстояние до базы хранения с резервуарами различного объема 
следует принимать по резервуару с наибольшим объемом.

3. Расстояния от надземных резервуаров ГНС до мест, где одно
временно может находиться более 800 чел. (стадионы, рынки, парки 
и т. п.), следует увеличивать в 2 раза против указанных.

4. Расстояния от ГНС с общим объемом резервуаров свыше 100 м*1 
до предприятий с легковоспламеняющимися материалами (нефтеблзы, 
нефтеперерабатывающие заводы, ацетиленовые станции, склады кино
пленок и т. п.) следует принимать по нормам для этих предприятии, 
но не менее расстояний, указанных в таблице.

5. Таблица соответствует 177, п. 6,3, приложение 13; 111, пп. 9.10,
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Г а б л и ц а  6.15 Расстояния между резервуарами 
для хранения сжиженных газов, размещенными 

на газонаполнительной станции, и дорогами

Наименьшее допустимое расстояние, м. 
при общем объеме резервуаров

to
о/п.

Дороги, находящиеся 
вне территории ГН С до 200 м* более 200 м*

надзем
ных

подзем
ных

надзем
ных

подзем
ных

1 Железные дороги об
щей сети (до подошвы 
насыпи или бровки 
выемки со стороны ре
зервуаров)

75 50 100 75

2 Подъездные пути 
железных дорог про
мышленных предприя
тий, трамвайные пути 
(до оси пути) и авто
мобильные дороги (до 
края проезжей части)

30 20 40 25

П р и м е ч а н и я :  I. В  таблице указаны наименьшие допустимые 
расстояния от резервуаров для хранения сжиженных газов, разме
щенных на территории ГНС, до железных и автомобильных дорог, 
находящихся вне территории ГНС.

2. Таблица соответствует 177. п. 6.3, приложение 14; 111, п. 9.10].

Т а б л и ц а  6.17. Расстояния между резервуарами газонаполнительной 
станции и зданиями (сооружениями), размещенными 

на территории предприятия

Общий объем 
резервуаров Г НС. 
размещаемой на 

территории 
промышленного 
предприятия.

Наибольший объем 
одного резервуара. м“

Наименьшее допустимое 
расстояние до зданий 

и сооружений предприятия, 
м. от резервуаров

надземных ' подземных

До 50 10 30 15
Свыше 50 до 100 25 50 25
Свыше 100 до 200 50 70 35
Свыше 200 до 300 50 90 45
Свыше 300 до 500 50 110 55
Свыше 500 до 2000 100 ‘200 100
Сл luic 2000 до «000 Свыше 100, но не 300 150

более 600
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Продолжение табл. 6.17

П р и м е ч а н и я :  1. Расстояния от резервуаров сжиженных 
газов ГНС общей емкостью менее 500 м3 до зданий, агрегатов и уста
новок (не относящихся к ГНС) с процессами по пожарной опасности 
категории Г следует принимать на 30 %  более указанных.

2. В  таблице указаны наименьшие допустимые расстояния от 
резервуаров газонаполнительной станции, размещенной на террито
рии промышленного предприятия, до зданий и сооружений этого пред
приятия.

3. Таблица соответствует [77, пп. 6.3, 6.13, приложение 15; 111, 
п. 9.141.

Т а б л и ц а  6.18. Расстояния между резервуарами 
газонаполнительной станции и дорогами на территории предприятия

м
п/п.

Дороги на территории 
промышленного 

предприятия

Общий объем 
резервуаров 

ГН С  на терри
тории предприя

тия. м*

Наименьшее допу
стимое расстояние 

до дороги, м. от 
резервуаров

надзем
ных

подзем
ных

1 Железнодорожные пути До 100 20 10
(до оси путей) Свыше 100 30 15

2 Автомобильные дороги До 100 20 10
(до края проезжей части) Свыше 100 30 15

П р и м е ч а н и я :  1 . В  таблице указаны наименьшие допустимые 
расстояния от резервуаров газонаполнительной станции, размещенных 
на территории промышленного предприятия, до транспортных путей 
этого предприятия.

2. Таблица соответствует [77, п. 6.3, приложение 16; 111, п. 9.14].

Т а б л и ц а  6.19. Расстояния от резервуаров 
для хранения сжиженных газов до зданий и сооружений 

газонаполнительной станции

м
п/п. Здания и сооружения ГН С

Наименьшее допустимое 
расстояние, м. 
от резервуаров

надземных подземных

' ЗдаАя насосно-компрессорного 
и наполнительного отделений, ус
тановки для испарения и смеше
ния газа

15 10

2 Железнодорожные пути для сли
ва сжиженных газов (до оси пути)

20 15
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Продолжение табл. 6.19

м
п/п. Здания и сооружения ГНС

Наименьшее допустимое 
расстояние, м. 
от резервуаров

надземных подземных

3 Колонки для налива сжиженных 
газов в автоцистерны

30 20

4 Котельная, гараж, ремонтные 
мастерские, материальные склады

40 30

5 Вспомогательные здания без ог
невых процессов

30 20

6 Автомобильные дороги (до края 
проезжей части)

10 10

7 Ограждение территории 10 5
8 Резервуары для пожаротушения 40 40

П р и м е ч а н и я :  I.  В таблице указаны наименьшие допусти
мые расстояния от резервуаров для хранения сжиженных газов, раз
мещаемых ча территории ГНС, до зданий и сооружений ГНС.

2. Минимальное расстояние от колонок для наполнения авто
цистерн газом до зданий и сооружений ГНС следует принимать 15 м.

3. В зданиях, находящихся на территории ГНС, предусматривать 
жилые помещения и не относящиеся к ГНС производства не допу
скается.

4. Таблица соответствует |77, п. 6.5; 111. пп. 9.15, 9.16).

Т а б л и ц а  6.20. Расстояния от газонаполнительных пунктов (ГН П ) 
и промежуточных складов баллонов (ПСБ) до зданий 

и сооружений различного назначения

м
п/п Здания и сооружения

Наименьшее допустимое 
расстояние, м. при количеств* 

наполненных 50-литровых 
баллом»* иа складе

до 401 400-1200 свыше 1200

1 Складские и . роизводствен- 
ные здания и сооружения на 
территории ГНГ1 и ПСБ

20 25 30

2 Жилые здания 60 » 50 50
3 Общественные здания, не от

носящиеся к ГНП и ПСБ
100 100 100

4 Здания промышленных, ком
мунальных и сельскохозяйствен
ных предприятий

20 20 20
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Продолжение табл. 6.20

П р и м е ч а н и я :  1. При размещении на ГНП резервуаров д.iя 
хранения газа общей вместимостью более 50 м3 расстояния до ГН П  
следует принимать по табл. 6.15.

2. Допускается сокращать указанные в п. 2 расстояния от П СБ 
до одноэтажных зданий садоводческих и дачных поселков не более 
чсм в 2 раза при условии размещения на ПСБ не более 150 баллонов.

3. ГНП и ПСБ предназначаются для снабжения сжиженными га
зами в баллонах бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных и 
других потребителей. На ГНП предусматривается наполнение балло
нов сжиженными газами, поступающими с газонаполнительных стан
ций в автоцистернах. На ПСБ предусматривается хранение и распре
деление потребителям баллонов, наполненных сжиженными газами 
на газонаполнительных станциях.

4. При заполнении баллонов из автоцистерны, используемой в ка
честве емкости для хранения газа, расстояние от автоцистерны до зда
ний и сооружений, не относящихся к ГНП, должно быть не менее 
80 м, до наполнительной рамы — не менее 15 м.

5. Таблица соответствует [77, п. 6.61, приложение 18; 111, пп. 
пп. 9.114. 9.117].

Т а б л и ц а  6.21. Некоторые требования к устройству 
индивидуальных баллонных установок сжиженных газов

Установка баллонов внутри здания 
(рис. 6.2, а)

Количество баллонов, установленных 
в одном помещении

а) вместимостью до 55 л Не более 1
б) 1  до 27 л
Расстояние от баллона до:
а) газовой плиты Не менее 0,5 м

б) радиатора отопления » » I м
в) топочной дверки (при размещении » » 2 м 

баллона против топочной дверки)
Температура воздуха в помещении, где Не выше 45 °С  

установлены баллоны
Размер кухни в жилом здании, где 

устанфливается газовая плита:
а) высота до потолка Не менее 2,2 м
б) внутренний объем при установке 

газовой плиты, имеющей:
2 конфорки Не менее 8 м3
3 » > I 12 мз
4 » » » 15 мз
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Продолжение табл. 6.21

N*
п/п. Нормируемая величина Допустимое

значение

5
Установка баллонов вне эдания (рис.

Расстояние от баллона, устанавливае
мого у стены здания, до:

а) дверей и окон цокольных и под
вальных этажей

б) дверей и окон первого этажа
в) канализационных колодцев и выгреб

ных ям

6.2, б)

Не менее 3 м

» § 0,5 м 
* » 3 м

6 Высота основания, на которое должны 
устанавливаться шкафы для баллонов

» в 0,1 м

П р и м е ч а н и я :  I. Индивидуальной баллонной установкой назы
вается установка газоснабжения, имеющая не более двух баллонов 
■ предназначенная для снабжения газом потребителей с небольшим рас
ходом газа (например, бытовые нужды жилых домов, общественных 
зданий и т. п.).

2. Установку баллонов со сжиженными газами допускается преду
сматривать как снаружи, так и внутри помещений (зданий).

При этом установку баллонов внутри помещений следует преду
сматривать только в одноэтажных зданиях, а также двухэтажных 
зданиях, имеющих не более четырех квартир.

При газификации существующего жилого фонда допускается уста
новка баллонов со сжиженными газами внутри помещений двухэтаж
ных зданий, имеющих не более восьми квартир. Размещать баллоны 
внутри зданий общежитий не допускается.

о. Валлоны, размещаемые внутри здания, должны находиться 
в тех же помещениях, что и газовые приборы.

4. К  п. 1,6. Один из двух баллонов является запасным.
5. К  п. 2, а. При устройстве экрана, предохраняющего баллон 

от нагревания, расстояние между баллоном и отопительным прибором 
может быть уменьшено до 0,5 м. При этом экран должен быть удален 
от баллона на расстояние не менее 0,1 м.

6. К п. 4. Правила и нормы (77, 111) в ряде случаев допускают 
отступления от этого требования.

7. Вне помещений баллоны должны размещаться в запирающихся 
шкафах или под запирающимися кожухами, закрывающими верхнюю 
часть баллонов и редукторы.

8. К п. 6. Шкафы для баллонов должны устанавливаться на несго
раемые основания, исключающие просадку, с креплением к основаниям 
или стенам зданий.

9. Баллонная установка (с размещением баллонов внутри и вне 
здания) должна иметь регулятор для снижения давления газа.

На рис. 6.3 в качестве примера показан регулятор низкого давле
ния РДГ-8, применяемый в шкафных индивидуальных баллонных 
Установках.
_ 10. Таблица соответствует (77, пп. 7.1—7.6; 111, пп. 8.29, 9.119— 
9 122, 9.125. 9.127 , 9.129).
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Продолжение табл. 6.21
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Продолжение табл . 6.2/

Рис. 6.3. Регулятор низкого давления РДГ-8, предназначенный для 
снижения давления паров сжиженного газа:

I  — верхний фланеи корпуса; Ч — крышка; 3 — пружин*. 4 — колпачок; 
Ь — регулировочная гайка; 6 — мембрана; 7 — шток с уплотнителем: Я — 
входной штуцер с накидной шайбой, предназначенный для подключения регу
лятора к баллону; 9 — рычаг для перемещения штока; 10 — выходной штуцер, 
служащим для присоединения газопровода н газовому прибору

Т а б л  ни а 6.22. Вместимость групповой баллонной установки

Наибольшая допустимая
вместимость баллонов в груп
повой баллонной установке, л./А

п/п. Здания и предприятия при размещении

у стен 1дания на расстоянии
от здания

1 Для жилых и общественных 600 1000
зданий и коммунально-бытовых
предприятий

2 Для промышленных и ком 1000 1500
мунальных предприятий

П р и м е ч а н и я ;  1. Групповой баллонной установкой следует 
считать установку газоснабжения, в состав которой входят более двух 
баллонов (рис. 6.4 и 6.5).

2. В состав групповой баллонной установки должны входить; 
баллоны для сжиженных газов, коллектор высокого давления газа 
(редуктор) или автоматический регул я тор-переключатель, общее отклю
чающее устройство, манометр (показывающий), предохранительный 
клапан (сбросной) и трубопроводы

Рис. 6.2. Индивидуальные газобаллонные установки:
а — баллом установлен в помещении; б — баллоны установлены вне помещения 
а шкафу; / — баллон; 2 — регулятор низкого давления; 3 — шкаф; 4 — осно

вание для шкафа



Продолжение пи.бл.

Вид А

6.22

Рис. 6.4. Групповая баллонная 
установка в металлическом 

шкафу:
/ — ш каф ; 2 — тр у б к а ; J  
па; 4 — баллон; 5 —  Pery*1HJ nC 
РД-.Я2М с запорным к л а п а н е *  
Г1КК-40М; 6 — кран дли 

метра
мано-
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Продолжение табл. 6.22
3. Требуемое число баллонов t групповой установке следует опре

делять, исходя из расчетного часового расхода газа и расчетной произ
водительности по газу одного баллона.

4. Таблица соответствует [77, Пп. 7.9, 7.10, приложение 33; 111, 
пп. 9.137—9.140].

Рис. 6.5. Установка баллонов у стены здания в вертикальном положении:
* — вместимостью 100 л; б — 200 л: / _  анкерный болт; 2 — теневой козырек;
* — расходный вентиль; 4 — вентиль максимального наполнения; 5 — напол
нительный вентиль; 6 — бетонный фундамент; 7 — песчаная подготовка:
* — скоба; 9 — регулятор давления; 10 — предохранительный клапан:

I I  — сбросная свеча

Т а б л и ц а  6.23. Расстояние ог групповой баллонной установки 
jfc. до зданий ц сооружений

*
П/п. Здания и сооружения

Наименьшее допустимое 
расстояние от груп

повой баллонной 
установки, м

1 Жилые, производственные здания 
промышленных предприятий и другие 
здания и сооружения степени огне
стойкости;

I и II 8
I I I 10
IV  и V 12
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Продолжение табл. в 23

м
п/п Здания и сооружения Наименьшее допустимое 

расстояние от rpynnoi л 
баллонной установке м

2 Общественные здания вне зависимо
сти от степени огнестойкости (напри
мер, больницы, детские учреждения, 
кинотеатры, клубы, Дома культуры, 
учебные заведения и др.)

25

3 Временные отдельно стоящие хозяй
ственные строения (например, дровя
ные сараи, навесы и т. п.)

8

П р и м е ч а н и я :  1. Групповые баллонные установки допуска
ется размещать непосредственно у глухих несгораемых стен зданий 
в шкафах или с ограждением защитными кожухами. У  одного обще
ственного и коммунально-бытового здания допускается предусматри
вать размещение только одной групповой баллонной установки.

Для газоснабжения жилого дома допускается предусматривать 
размещение не более трех групповых установок на расстоянии не менее
15 м одна от другой. Шкафы и баллоны следует устанавливать на фун
даменты, вокруг которых должна выполняться отмостка шириной 
не менее 0,5 м.

3. Групповые баллонные установки должны располагаться в ме
стах, имеющих удобный подъезд для автотранспорта. Баллонные уста
новки, состоящие из баллонов с защитными кожухами, размещаемые 
с разрывами от зданий, должны иметь ограждение из несгораемых 
материалов и предупредительные надписи об опасности. Ограждение 
должно быть высотой не менее 1,2 м. Расстояние от баллонов до ограж
дения должно быть не менее 1 м. В  пределах ограждения должен нахо
диться противопожарный инвентарь (ящик с песком вместимостью 
не менее 0,5 м3 и лопата).

3. Таблица соответствует [77, пп. 7.11, приложение 23; 111, 
пп. 9.140-9.1421.

Т а б л и ц а 6.24. Расстояние по горизонтали 
от шкафа групповой баллонной установки до подземных сооружений 

и воздушных линий электропередачи и связи

Л?
п/п. Ф  Сооружения Наименьшее допустимо* 

расстояние, м

1 Канализация, теплотрасса, электро 3,5

2 Водопровод телефонные кабели и 2
другие коммуникации
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Продолжение табл. 6 J4

м
о/п. Сооружения Наименьшее допустимое 

расстояние, м

3 Колодцы подземных коммуникации, 
выгребные ямы

5

4 Воздушны? >11.нии электропередачи 
до 10(H) U

5

5 То же свыше 1000 В 1,5 высоты опоры 
линии электропередачи

6 Воздушные линии телефонной и ра
диотрансляционной сети

2

П р и м е ч а н и я :  I. Баллоны, составляющие групповую бал
лонную установку, должны размещаться в запирающихся шкафах 
или иметь защитные запирающиеся кожухи. Шкафы с баллонами и 
баллоны, защищенные кожухами, должны устанавливаться на фунда
менте из несгораемых материалов, выступающем над уровнем земли 
не менее чем на 0,1 м.

2. Таблица соответствует [77, п. 7.10, приложение 22; 111, п. 9.143).

Т а б л и ц а  6.25. Расстояния от резервуаров 
групповых резервуарных установок до зданий 

и сооружений различного назначения

Наименьшее допустимое расстояние, м. 
общем объеме резервуаров i рупповоЛ 

резервуарной установки. :.»•

при

Здания и сооружения 
потребителeft газа

до 
5

св
ыш

е 
5 

до 
10

св
ыш

е 
10 

до 
2С

оч св
ыш

е 
10 

до 
21

св
ыш

е
20 

до 
50

св
ы

ш
е 

50 
до 

10
0

св
ы

ш
е 

100
 

до 
20

0

св
ыш

е 
200

 
до 

30
0

от надземных 
резервуарог от подземных резервуаров

Учреждении культур
но-бытового назначения 
независим. от степени 
огнестойкое 1 и (админист
ративные, детские и ле
пны е учреждении, учеб
ное заведения, театры, 
кинотеатры, дома куль
т ы  и др.)

40 15 20 30 40 40 75
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Продолжение табл. ь.25
Наименьшее допустимое расстояние, м. при 

общем объеме резервуаров группояой 
резервуарноА установки, м

Здания и сооружения 
потр**бителей газа

до 
б

св
ыш

е
5 

до 
10

св
ыш

е 
10 

до 
20

до 
10

св
ыш

е 
10 

до 
20

св
ыш

е
20 

до 
5С

св
ыш

е 
50 

до 
10

0 1
з *
g i

5 »ИЗо
от надзем
ных резер 

нуаров
от подземных резервуара

Жилые коммунально
бытовые и другие здания 
независимо от степени ог
нестойкости:

г проемами в стенах 20 — — 10 15 20 40 40 75
без проемов в стенах, 

обращенных к установке
15 — 8 10 15 40 40 75

размещенные на терри
ториях промышленных 
предприятий и сельскохо
зяйственных объектов

15 20 25 8 10 15 25 35 45

П р и м е ч а н и я :  1. Расстояния в свету между надземными ре
зервуарами должны быть равны диаметру большего смежного резер
вуара, но не менее 1 м.

Рис. 6.6. Групповая резервуарная установка с подземной обвязкой 
/ — фубопровод жидкоЛ фазы; J  — резервуар; ? — трубопровод napouort 
фазы; 4 — заглушка; 5 — защитный кожух узла управления; 6 — огр^Д  ̂

7 — газопровод к потреби!елю; Н — пеитиль паровой фазы
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2. Расстояния между подземными резервуарами должны уста
навливаться с учетом глубины заложения, характеристики грунтов 
и обеспечения удобства вскрытия их для освидетельствования и ре
монта, но не менее 1 м.

3. Резервуарные установки должны иметь ограждение высотой 
не менее 1,о м из несгораемых материалов. Расстояние от резервуаров 
«о ограждения следует предусматривать не менее 1 м (рис. 6 .6).

4. Минимальные расстояния от резервуарных установок, считая 
от крайнего резервуара, до подземных сооружений и линий электро
передачи следует принимать по табл. 6.24.

5. Таблица соответствует [77, пп. 7.14, приложение 19; 111, пп. 
9.148, 9.151, 9.153].

Т а б л и ц а  6.26. Перечень противопожарного оборудования 
для производственных помещений и территории 

газонаполнительной станции

Л»
п/п.

Место установки 
противопожар
ного оборудо- 

• вания

Противопожарное
оборудование

Количе
ство

Дополнительные
указания

Огнетушитель 3 шт. На помещение
orix-io

Ящик с песком 0,5 м5 То же
Лопата 1 шт. » 1

Огнетушитель 2 шт. На 100 м*
ОПХ-Ю

Огнетушитель 2 шт. То же
ОУ-2

Ящик с песком 0,5 м3 На помещение
Лопата 1 шт. То же

Огнетушитель 2 шт. На 100 м*
ОПХ 10

Огнетушитель 2 шт. То же
ОУ-2

Яшик с песком 0,5 м3 На помещение
Лопата 1 шт. То же

Огнетушитель 1 шт. На 100 м«
ОПХ-Ю

То же 1 шт. На 200 м*
Яшик с песком 0,5 м3 То же

Лопата 2 цгг. t  >

Насосно-комп
рессорное 
отделение

Наполнитель
ное отделение

Сливное
отделение

Склады бал
лонов сжижен 

ных газов
Территория

ГНС
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м
П/п

Место установки 
противопожар
ного оборудо

вания

Противопожарное
оборудование

Количе
ство

Дополните;:,
указания

6 База хранения 
сжиженных 

газов

Огнетушитель
ОПХ-Ю

1 ШТ. На одну сек
цию (группу) 

из 4 резер
вуаров 
То же

в в 
» » 
в »

Огнетушитель 
ОУ-5 

Ящик с песком 
Лопата 

Асбестовое полотно 
или войлок

1 ШТ.

1 к»
1 шт. 

2x2 м

7 Сливная желез
нодорожная 

эстакада

Огнетушитель 
ОУ-5 

Ящик с песком 
Лопата 

Асбестовое полотно 
или войлок

5 шт.

0,5 мз 
1 шт. 

2x2 м

На 50 м* 

То же 
» » 
в »

8 Колонки для 
наполнения 
автоцистерн

Огнетушитель 
ОПХ-Ю 

Огнетушитель 
ОУ-5 

Ящик с песком 
Лопата 

Асбестовое полотно 
или войлок

1 шт.

1 шт.

0,5 м3 
1 шт.

2x2 м

9 Открытая
стоянка

автомашин

Огнетушитель 
ОГ1Х-Ю 

Ящик с песком 
Лопата

1 пп.

0,5 мз 
1 шт

На 100 м2

То же 
в в

10 ^раж (Огнетушитель 
ОПХ-Ю 

Ящик с песком 
Лопата 

Асбестовое полотно 
или войлок

1 шт.

0,5 м* 
1 шт.

2x2 м

На 100 м-

То же 
в в 
в в
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П р и м е ч а н и я :  1. Все производственные и подсобные помеще
ния газонаполнительных станций (ГНС), автомобильных газонаполни- 
!Гцьных станций (АГНС) и газонаполнительных пунктов (ГНП) должны 
д^еспечиватьси первичными средствами пожаротушения согласно на
стоящей таблице. Месторасположение средств пожаротушения может 
быть изменено по предложению органов Госпожнадзора. У  каждого 
уелефонного аппарата должны быть вывешены специальные таблички 
с указанием номера 1елефона пожарной команды для вызова ее при 
возникновении пожара.

2. На территории ГНС, АГНС и ГНП запрещается курить, о чем 
должны вывешиваться предупредительные надписи.

3. На территории резервуарного парка и во взрывопожароопасных 
помещениях ГНС, АГНС и ГНП запрещается применять открытый 
огонь и проводить работы, которые могут вызвать искрообразование, 
а также вносить туря гпички зажигалки и другие курительные при-
■адлежносгн

4. Таблица соответствует [71, ни. У .144— У .146, приложение 25).



Р А З Д Е Л  7

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

7.1. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ 

Т а б л и ц а  7.1. Длины изолирующих штанг

Наименьшая допустимая длина, м
Номинальное напряжение 

электроустановки. кВ изолирующих частей 
(по изоляции) рукояток

До 1 Не нормируется, 
ством пользования

определяется удоб-

От 2 до 15 0,7 0,3
Свыше 15 до 35 и 0,4
Свыше 35 до 110 1,4 0,6
150 2,0 0,8
220 2,5 0,8
330 3,0 0,8
Свыше 330 до 500 4,0 1.0

П р и м е ч а н и я :  1. Штанги изолирующие предназначены для 
оперативной работы, измерений (проверка изоляции и соединителен 
на линиях электропередачи и подстанциях), установки деталей рал-

а л .

Рис. 7.1. Изолирующая штанга (оперативная):
/ — рабочая часть; 2 — изолирующая часть; 3 — рукоятка; 4 — ограничитель 

захвата (упорное кольцо)

рядннков и т. п. Они могут быть универсальными, со сменными голов
ками (рабочими частями), предназначенными для выполнения различ
ных операций, в частности для смены предохранителей.

2. Штанга изолирующая имеет три основные части: рабочую, 
изолирующ'ю и рукоятку (рис. 7.1).

3. Рабочая часть имеет конструкцию, соответствующую назначе
нию штанги: у оперативных штанг она выполняется в виде металли
ческого наконечника с утолщением на конце или изогнутого крючком, 
чтобы он не соскальзывал при операциях с разъединителями; у изме 
рительных штанг рабочей частью является измерительное устройство 
(рис. 7.2). Размеры рабочей части не нормируются. Однако они должны
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луть такими, чтобы при работе со штангой исключалась возможность 
замыкали я между фазами и на заземленные части.

4. Изолирующей частью штанги является участок от крайнего 
металлического элемента рабочей части до рукоятки. В штангах на на
пряжение до 15 кВ с фарфоровыми изоляторами и удлинителями из 
электроизоляционного материала в минимальную длину изолирующей 
части входят длина изолятора и часть удлинителя от изолятора до 
рукоятки. Длина изолирующей части должна быть не меньше указан
ной в таблице.

Рис. 7.2. Изолирующая измери
тельная штанга:

I — рабочая часть — измеритель
ная головка для контроля исправ
ности изоляторов; 2 — изолирую

щая часть; 3 — рукоятка

5. Рукоятка служит для того, чтобы держать штангу при работе 
с ней. Она может быть выполнена из того же материала, что и изоли
рующая часть, или из другого изоляционного материала. Рукоятка 
можег представлять со штангой одно целое или быть отдельным звеном. 
Длина ее должна быть не менее указанной в таблице.

6 . Общая дойна штанг изолирующих и для наложения заземле-
(табл. 7.2) определяется удобством работы с ними. Она должна

позволять свободно пользоваться штангой с пола, земли, а на воздуш
ных линиях — с опор.

7. Изолирующая часть штанг и других электрозащитных средств — 
изолирующих II электроизмерительных клещей, а также указателей 
напряжения, предназначенных доя электроустановок выше 1000 В, 
со стороны рукоятки ограничивается кольцом или упором из изоляци
онного материала. Диаметр ограничительного кольца должен превышать 
диаметр рукоятки не менее чем на 10 мм. Отмечать границу между 
изолирующей частью и рукояткой только пояском краски запре
щается.

У  электрозащитных средств, предназначенных для электроустано
вок до 1000 В, форма и размеры ограничительного кольца или заменя
ющего его упора устанавливаются техническими условиями на изго
товление данного средства.

8 . Таблица соответствует 181, пп. 2 .1.1—2.1.3, 2.1.6—2.1.8, 2 . 1.10— 
2.1.12; 19. 1.3, 1.5— 1.7, 1.12, 1.18.1, 1.18.2).

11 П. А. Долин
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Т а б л и ц а  7.2. Длины штанг для наложения заземлений

Наименьшая допустимая длина. н
м

п/п. Назначение штанги изолирующей 
части (по 
изоляции)

рукоятки

1 Наложение заземлений в 
электроустановках до 1000 В

Не нормируется, определяется 
удобством пользования

2 Наложение заземлений в 
распределительных устройст
вах 2—500 кВ, а также на 
провода воздушных линии 
электропередач (ВЛ ) до 35 кВ

Согласно ;денным табл. 7.1

3 Наложение заземлений на 
провода ВЛ 110—220 кВ, 
выполненные целиком из изо
ляционных материалов (сюда 
относятся и штанги с дуго- 
гасящнм устройством ПО кВ 
и выше)

1,4 Согласно данным 
табл. 7.1

4 Штанги составные с метал
лическими звеньями для на
ложения заземлений на про
вода ВЛ  330—500 кВ

1,0 То же

5 Наложение заземлений на 
изолированные от опор гро
зозащитные тросы ВЛ  110— 
500 кВ

0,7 0,3

6 Наложение заземлений в 
лабораторных и испытатель
ных установках

0,7 0,3

П р и м е ч а н и я :  1. Штанга для наложения временных заземле- 
пий имеет три основные части: рабочую, изолирующую и рукоятку 
(рис. 7.3L

2. К  п. 3. Штанги с дугогасящим устройством относятся к штангам 
для наложения заземления, они применяются при пофазном ремонте 
ВЛ  110 кВ и выше и служат для заземления отключенного провода 
и гашения дугового разряда, возникающего при этой операции. Штан- 
га с дугогасящим устройством состоит из следующих основных 
частей: рабочей части с дугогасящим устройством и захватом (панто*
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графическим или другой конструкции), изолирующей части, рукоятки 
|г*2земляЮ1иеГ0 проводника со струбциной (рис. 7.4). Сечение зазамля* 
юшего проводника по условиям механической прочности должно быть

Рис. 7.3. Штанга для наложения 
временного заземления:

/ — рабочая часть — винтовой зажим; 
2— изолирующая часть; J  — рукоятка; 
4 вл *аземляющий провод; 5 — струб

цина

—►
Рис. 7.4. Штанга-гаситель для вре
менного заземления отключенного 
провода воздушной линии электро
передачи напряжением 110 кВ и вы

ше при пофазном ремонте:
Рабочая часть; 2 — изолирующая 

часть; 3 — рукоятка; 4 — провод ли
нии. подлежащий заземлению; 5 — га- 
рп1ж!ЬНая капера; 6 — захват (панто- \ 
граф) о подвижным контактом; 7 — за- ' 

земляющий проводник

“®менее 25 мм2. На штанге с дугогасящим устройством должны быть 
°°означены рабочее напряжение линий, для которых она предназначена, 

номинальный ток дугогасящего устроГсгва.
3. См. примечания 4—7 к табл. 7 .1.

* Таблица соответствует (81, пп. 2 .1.1, 2 .1,6 , 2 .1.8—2 .1.10, 2 .1.12; 
пп. 1.3, 1.6, 1,7, 1.12, 1.18.1, 1.18.21.
11*
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Т а б л и ц а  7.3. Длины изолирующих и электроизмерительны 
клещей и указателей напряжения

Номинальное напряжение
электроустановки. кВ

До 1

От 6 ДО 10 
Свыше 10 до 35

До 1
Свыше 1 до 10

Наименьшая допустимая длина, см

изолирующей части рукоятки

Изолирующие клещи
Не нормируется, опре

деляется удобством 
пользования 

45 I 15
75 20

Электроизмерительные клещи
Не нормируется

38
Указатели высокого напряжения

13

Свыше 1 до 10 
Свыше 10 до 20 

35 
110

Свыше 110 до 220

23
32
61

140
250

11
11
12
60
80

П р и м е ч а н и я :  1. Клещи изолирующие (рис. 7.5) применяют 
для операций с предохранителями, установки и снятия изолирующих 
накладок, перегородок и других аналогичных работ. Клещи состоят 
ич трех основных частей: рабочей части (губок клещей), изолирующей 
части и рукоятки (рукояток). Форма рабочей части клещей должна 
обеспечить плотное и надежное зажатие предохранителей. Размеры ра
бочей части не нормируются. Масса клешей должна позволять одному 
человеку свободно работать с ними.

Рис. 7.5. Изолирующие клеши
А — рабочая часть; В  — изолируют ая 
часть; С — рукоятка; 1 *— упорное 
(ограничительное) кольцо; 2 — осевой 

болт; 3 — губки

2. Клещи электроизмерительные (рис. 7.6) предназначены для 
измерен и % в  электрических цепях без нарушения их целости. Клеши 
для электроустановок 2— 10 кВ состоят из трех частей: рабочей, изоли
рующей и рукояток. Рабочую часть клещей составляют разъемный 
магиитопровод, обмотка и съемный или встроенный измерительный 
прибор. Изолирующая часть и рукоятки должны быть выполнены 
из изоляционного материала. Клещи для электроустановок до 1000 В  
состоят из рабочей части (разъемного магнитопровода, обмотки и из*'^
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нательного прибора) и корпуса, являющегося одновременно изолирую
щей частью с упором и рукояткой (рис. 7.7). Размеры клещей не
нормируются.

рис. 7.6. Электроизмерительные 
клеши (двуручные) для измерения 
тока в электроустановках до 10 кВ:
л — рабочая часть; В  — изолирующая 
часть; С — рукоятка; / — упорное 
(ограничительное) кольцо; 2 — магни- 

топровод; 3 — прибор

3. Указатели высокого напряжения (рис. 7.8) являются перенос
ными приборами, предназначенными для определения наличия или 
отсутствия напряжения; принцип их работы основан на свечении газо-

Рис. 7.7. Электроизмерительные 
клещи (одноручные) для измере
ния тока и напряжения в электро

установках до 650 В:
А — рабочая часть; В  — изолирующая 
часть (она же рукоятка); / — рычаг 
для раскрытия магнитолровода; 2 — 
магнитопровод; 3 — прибор; 4 — кон
такты. используемые при измерении 

напряжения

разрядной лампы при протекании через нее емкостного тока. Указа
тель напряжения состоит из трех основных частей: рабочей, изоли
рующей и рукоятки. В рабочую часть входят контакт-наконечник.

Рис. 7.8. Указатель напряжения для установок до 20 кВ:
* 7  Рабочая часть; В  — изолирующая часть; С — рукоятка; / — упорное 
ограничительное) кольцо; 2 — прорезь для наблюдения за свечением газо

разрядной лампы; 3 — затенитель; 4 — контакт-наконечник

ь«оновая лампа и конденсаторы. Изолирующая часть расположена 
между рабочей частью и рукояткой. Длина рабочей части указателей 
"• нормируется. В  электроустановках выше 10 кВ допускается приме-
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нение указателей напряжения на 2— 10 кВ, закрепляемых на изолиру
ющих штангах, длина которых должна соответствовать указанной 
в табл. 7.1 (рис. 7.9).

Рис. 7.9. Указатель напряжения 
(рабочая часть) 2— 10 кВ с искровым 
промежутком и затеняющим колпач
ком, навинченный на изолирующую 
штангу и предназначенный к ис
пользованию в электроустановках 

выше 10 кВ:
!  — указатель; 2 — изолирующая штанга; 3 — гайка (кольцо 
стальное с резьбой), приваренная к рабочей части штанги и 
служащая для закрепления на ней указателя; 4 — насадка 
с искровым промежутком; 5 — электроды; 6 — крюк указате
ля; 7 — прорезь в трубке указателя для наблюдения за све 

чением лампы; В — затеняющий колпачок

4. У рассматриваемых средств защиты, за исключением одноруч
ных электроизмерительных клещей, изолирующая часть должна быть 
отделена от рукоятки ограничительным кольцом диаметром, не менее 
чем на 10 мм превышающим диаметр рукоятки.

5. Таблица соответствует [81, пп. 2.1.22—2.1.26, 2.1.28—2.1.33; 
10, пп. 1.30.1. 2.2, 2.3; 18, пп. 1.5, 1.7.1].
Т а б л и ц а  7.4. Размеры диэлектрических отверток, мм (рис. 7.10

Полная 
длина L

Длина 
рукоятки 1

Диаметр 
рукоятки D

Ширина 
лезвия Ь

Толщин Л 
лезвия 5

200 100 18 3,5 0,5
4,0 0,6

22 5,5 0,8
6,5 1,0

ПО 28 8,0 1,2
250 100 18 4,0 0,6

22 5,5 0,8
6,5 1,0• по 28 8,0 1,2

120 30 10,0 1,6
320 100 22 5,5 0,8

6,5 1,0
110 28 8,0 1,2
120 30 10,0 1,6
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П р и м е ч а н и я :  1. Отвертки диэлектрические являются основ
ное изолирующ им средством защиты в электроустановках до 1000 В .

2. Рукоятки отверток изготовляются из влагостойкого нехрупкого 
изоляционного материала, снабжаются упорами из того же материала —

Изоляций стержня ^

,т1

Рис. 7.10. Отвертка диэлектрическая (по ГОСТ 21012—75):
/ ш* стержень стальной, покрытый изоляцией до лезвия; 2 — рукоятка из 

изоляционного материала

полиэтилена высокой плотности, поликарбоната или полиформальде
гида. Стержень отвертки изолируется на всей его длине вплоть до 
лезвия полиэтиленом низкой и высокой плотности. При этом изоляция 
стержня должна перекрываться рукояткой на длину не менее 10 мм. 
Для отверток допускается применение и других изоляционных мате
риалов, удовлетворяющих требованиям ГОСТ 11516—79.

3. Таблица соответствует |20, пп. 1.1 и 2.1].

Т а б л и ц а  7.5. Нормы комплектования средствами защиты 
распределительных устройств (РУ ), подстанций, щитов и пультов

Л»
п/п. Средства защиты Наименьшее допустимое 

количество

Распределительные устройства напряжением выше 1000 В
электростанций и подстанций

1 Изолирующая штанга (оператив 2 шт. на каждое напря
ная или универсальная) жение

2 Указатель напряжения То же
3 Изолирующие клещи (при отсут По 1 шт. на 10 и 35 кВ

ствии универсальной штанги) при наличии предохрани
телей на эти напряжения

4 Диэлектрические перчатки Не менее 2 пар
5 Диэлектрические боты (для ОРУ) 1 пара
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№
п/п. Средства защиты Наименьшее допустимо 

количество

6 Переносные заземления Не менее 2 на каждое
напряжение

7 Временные ограждения (щиты) Не менее 2 шт.
8 Переносные плакаты и знаки без По местным условием

опасности
9 Шланговый противогаз 2 шт.

10 Защитные очки 2 пары

Распределительные устройства напряжением до 1000 В 
электростанций, районных подстанций 

и находящиеся в различных производственных помещениях
11 Изолирующая штанга (оператив По местным условиям

ная или универсальная)
12 Указатель напряжения 2 шт.
13 Изолирующие клещи 1 шт.
14 Диэлектрические перчатки 2 пары
15 Диэлектрические галоши 2 пары
16 Изолирующая подставка или По местным условиям

диэлектрический ковер
17 Изолирующие накладки, времен То же

ные ограждения, переносные пла
каты и знаки безопасности

18 Защитные очки 1 папа
19 Переносные заземления По местным условиям

Трансформаторные подстанции и распределительные пункты  
распределительных электросетей 6—20 кВ 

(кроме КТП , К Р У Н  и мачтовых подстанций)
20 Изолирующая штанга (оператив

ная или универсальная)
21 Изолирующие подставки или 

диэлектрический ковер

1 шт.

По местным условиям

Щ иты и пульты управления э.чектростанций и подстанций, 
помещения (рабочие места) дежурных электромонтеров

22 Указатель напряжения

23 Изолирующие клещи на напря 
жение выше 1000 В (при отсутст
вии универсальной штанги)

24 I Изолирующие клещи на напря
жение до 1000 В

1 шт. на каждое напря
жение выше 1000 В и 2 шт. 
на напряжение до 1000 В 

По 1 шт. на 10 и 35 кВ 
при наличии предохрани 
телей на эти напряжения

I шт.
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я/п. Средства защиты Наименьшее допустимое 
количество

25 Электроизмерительные клещи По местным условиям
26 Диэлектрические перчатки 2 пары
27 Диэлектрические галоши 2 пары
28 Слесарно-монтажный инструмент 1 комплект

с изолирующими рукоятками
29 Переносные заземления По местным условиям
30 Изолирующие накладки и ди То же

электрические ковры
31 Переносные плакаты и знаки без > 1

опасности
32 Защитные каски 1 шт. на каждого ра

ботающего
33 Индивидуальные экранирующие По местным условиям

комплекты
34 Респираторы 2 шт.
35 Защитные очки 2 пары

П р и м е ч а н и я :  1. Нормы комплектования являются мини
мальными. Главным инженерам предприятий предоставляется право 
в зависимости от местных условий (компоновки и напряжения электро
установок, сферы обслуживания оперативного и ремонтного персонала 
и его количества в смене или бригаде и т. п.) исключать те или иные 
средства защиты либо увеличивать их количество и дополнять номенкла
туру.

2. При размещении оборудования Р У  одного напряжения (выше 
или ниже 1000 В) на разных этажах или в нескольких помещениях, 
отделенных дверями или другими помещениями, указанное количество 
средств защиты относится ко всему Р У  в целом.

3. РУ  одного напряжения при числе их не более четырех, распо
ложенные в пределах одного здания (электростанции, цеха предприя
тий) и обслуживаемые одним и тем же персоналом, могут обеспечиваться 
одним комплектом средств защиты (исключая временные ограждения 
и переносные заземления).

4. Мачтовые подстанции, КТП и К Р У Н  комплектуют средствами 
защиты по местным условиям.

5 . Средства защиты, находящиеся в эксплуатации, размещают 
а специально отведенных местах, как правило у входа в помещение, 
а также на щитах управления. В  местах хранения должны иметься 
перечни средств защиты. В  местах хранения должны быть крючки 
или кронштейны для штанг, клещей, переносных заземлений, плакатов 
и знаков безопасности, а также шкафчики, стеллажи и т. п. для перча
ток, бот, галош, диэлектрических ковров, диэлектрических колпаков, 
изолирующих накладок и подставок, рукавиц, предохранительных 
поясов и канатов, защитных очков, противогазов, указателей напряже
ния и т. д. (рис. 7 .11).

6 . Указанные средства защиты должны находиться в качестве 
Инвентарных в распределительных устройствах, цехах электростанций,
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на трансформаторных подстанциях, в распределительных пунктах 
электросетей и т. п.

7. Таблица соответствует |81, пп. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.10, 1.2.11, при
ложение 6J.

АЩИТНЫЕ СРЕДСТВА
ХРАНИТЕ В ОПРЕДЕЛЕННОМ МЕСТЕ

Рис, 7.11. Хранение средств защиты в помещении действующей элек
троустановки (плакат)
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Т а б л и ц а  7.6. Нормы комплектования средствами защиты бригад, 
обслуживающих электроустановки

мп/п. Средство защиты Количество

Оперативно-выездные бригады, обслуживающие подстанции 
и распределительные электросети

1 Изолирующие штанги (оператив
ные или универсальные)

1 шт. на каждое напря
жение

2 Указатель напряжения до и вы
ше 1000 В

По 2 шт. на каждое 
напряжение

3 Изолирующие клещи на напря
жение выше 1000 В (при отсутст
вии универсальной штанги)

По 1 шт. на напряже
ние 10 и 35 кВ  при на
личии предохранителей 
на эти напряжения

4 Изолирующие клеши на напря
жение до 1000 В

По местным условиям

5 Диэлектрические перчатки Не менее 3 пар
6 Диэлектрические боты (для ОРУ) 2 пары
7 Слесарно-монтажный инструмент 

с изолирующими рукоятками
1 комплект

8 Электроизмерительные клещи на 
напряжение до и выше 1000 В

По местным условиям

9 Переносные заземления По местным условиям, 
но не менее 2 шт.

10 Изолирующие накладки и ди
электрические ковры

По местным условиям

11 Защитные очки 2 пары
12 Переносные плакаты и знаки без

опасности
По местным условиям

13 Указатель напряжения для фа- 
зировки

То же

14 Респираторы » в
15 Защитные каски По 1 шт. на каждого

работающего
16 Предохранительный монтерский 

пояс
По местным условиям
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л»
п/п. Средство защиты Количество

Бригады централизованного ремонта подстанций, 
воздушных и кабельных линий

17 Изолирующие штанги (оператив
ные или универсальные, измери
тельные)

По 1 шт. на каждое 
напряжение

18 Указатель напряжения выше 
1000 В

1 шт.

19 Указатель напряжения до 1000 В 2 шт.
20 Переносные заземления, в том 

числе штанга с дугогасящим уст
ройством для пофазного ремонта 
ВЛ и штанга для заземлений тро
сов В Л

По местным условиям

21 Указатель напряжения для фа- 
зировки

То же

22 Диэлектрические перчатки 4 пары
23 Диэлектрические боты 1 пара
24 Предохранительные монтерские 

пояса и страховочные канаты
По местным условиям

25 Защитные очки 2 пары
26 Сле арно-монтажный инструмент 

с изолирующими рукоятками
2 комплекта

27 Изолирующие накладки и ди
электрические ковры

По местным условиям

28 Переносные плакаты и знаки без
опасности

То же

29 Респираторы t »
30 Защитные каски По 1 шт. на каждого 

работающего

П р и м е ч а н и я :  1. См. примечание 1 к табл. 7.5.
2. Электрозащитные средства, находящиеся в пользовании опера* 

тивно-выез^ых и ремонтных бригад, лабораторий или в индивиду
альном пользовании персонала, необходимо хранить в ящиках, сумках 
или чехлах.

3. Указанные средства защиты являются инвентарными, т. е. 
входят в состав инвентарного имущества оперативно-выездных бригад, 
бригад централизованного ремонта, передвижных лабораторий и т. п.

4. Таблица соответствует [81, пп. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.10, 1.2.11].
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JYt
п/п.

Продолжение табл. 7.7

14

15

Наименование средств защиты

Указатели напряжения выше 1000 В 
с газоразрядной лампой: 

а) изолирующая часть

б) рабочая часть

в) напряжение зажигания

Указатели напряжения выше 1000 В 
бесконтактного типа:

а) изолирующая часть
б) рабочая часть

Указатели напряжения для фази- 
ровки:

а) изолирующая часть

б) рабочая часть

Напряжение 
электроуста

новки. кВ

2—35

35—220
2—10
6 -2 0

10—35
2— 10
6 -2 0

10—35
35—220

6—35
6—35

3— 10 
6—20 

35— 110 
3-10 
в—20 

35 
1Ю

Испытательное
напряжение.

кВ

3и я, но не 
менее 40 

3*/ф 
20 
40 
70

Не выше 0,55
> > 1,5
> > 2,5
> > 9

См.
105

примеча
ние 7

40
40

190
20
4<)
70

140

Продол
житель

ность 
испыта

ния. мин

Ток 
утечки, 
мА. не 
более

Сроки перио
дических 

испытаний, 
мес

12

L2
Г2
12
12
12
12
12
12

24
24

12
12
12
12
12
12
12

£
20
ё1с

с
аъ£Cj
О*
о%с

I
Продолжение табл. 7.7

Nt
п/л. Наименование средств защити

Напряжение
электроуста

новки. кВ

Испытательное
напряжение,

кВ

Продол
житель

ность 
испыта

ния. мин

Ток 
утечки. 
мА. не
более

Сроки перио
дических 

испытаний.
мес

в) напряжение зажигания:
по схеме согласного включения 3— 10 12,7 — — 12

6— 20 28 — — 12
35 40 — — 12

НО 100 — — 12
по схеме встречного включения 3— 10 2£ — — 12

6— 20 4 — — 12
У 35 20 — — 12

1ГО 50 — — 12
г) соединительный провод 3-10 20 I — 12

6— 20 20 1 — 12
35— 110 30 1 — 12

16 Указатели напряжения до 1000 В:
а) изоляция корпусов и соедини До 0,5 1 — 12

тельного провода До 0,66 2 1 — 12• б) напряжение зажигания До 1 Не выше 0,09 — — 12
в) проверка исправности схемы:

однополюсные указатели До 0,66 0,75 1 0,6 12
двухполюсные указатели До 0,5 0,6 I 4 12

До 0,66 0,75 1 4 12
17 Перчатки резиновые диэлектрические Все напря 6 I 6 6

жения
18 Боты резиновые диэлектрические То же 15 1 7,5 36
19 Галоши резиновые диэлектрические До 1 1 2,0 12

\ о»»

2

CD
*
1
3 * г с
•С<ъ
*С

§
4X&
5 
£

1
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Л*
п/п. Наименование средств защиты 

•

Напряжение 
электроуста
новки. к В

Испытательное
напряжение.

кВ

Продол
житель

ность 
испыта

ния, мин

Ток 
утечки, 
мА, не 
более

Сроки перио
дических 

испытания, 
мес

20 Изолирующие накладки:
а) жесткие До 1 2 1 24

До 10 20 5 24
До 15 30 5 __ 24
До 20 40 5 24б) резиновые До 1 2 1 6,0 24

21 Инструмент слесарно-монтажный с До 1 2 1 12изолирующими рукоятками
22 Изолирующие устройства и приспо 110 и выше 2,2/ 5 0,5 12собления для работ на ВЛ  110 кВ  и

выше с непосредственным прикосно
вением электромонтера к токоведущим
частям

П р и м е ч а н и я :  I.  Обозначения Uл и С/ф — со
ответственно линейное и фазное напряжения электро
установки, кВ; / — длина по изоляции, см.

2. Продолжительность испытания штанг и элект
роизмерительных клещей, имеющих изолирующую 
часть, выполненную из фарфора, может быть сокра
щена до 1 мин.

3. Штанги изолирующие, применяемые в комп
лекте с указателями напряжения или другим инстру
ментом и приспособлениями, должны испытываться

по нормам и в сроки для изолирующих штанг на со
ответствующее напряжение. Таким же испытаниям 
подвергаются и штанги для наложения заземлений, 
если они могут использоваться и как изолирующие. 
Штанги, предназначенные только для наложения за
землений, электрическим испытаниям не подвергаются; 
эти штанги при каждом их применении подвергают 
осмотру на наличие загрязнений, механических пов
реждений и т. п. Изолирующая часть составных ме
таллических штанг для наложения заземления на

провода воздушных линий электропередачи напряже
нием 330 —500 кВ испытывается напряжением 100 кВ 
в течение 5 мин.

4 . К  п. 3. Если штанга с дугогасящим устройством 
находилась в работе, то перед эксплуатационными 
испытаниями дугогасящее устройство разбирают для 
зачистки контактной части и проверки дугогасящего 
материала.

5. К  пп. 4—7. Штанги измерительные, головки 
измерительных штанг, продольные и поперечные план
ки ползунковых головок и изолирующий капроновый 
канатик измерительных штанг должны испытываться 
в сезон измерений 1 раз в 3 мес, в том числе перед на
чалом сезона, но не реже 1 раза в 12 мес.

6 . К п. 13. Если указатель не имеет винтового 
разъема, соединенного с электрической схемой рабочей 
части, у границы последней на ее поверхности устанав
ливают временный электрод для присоединения про
вода испытательной установки.

7. К  п. 14, б. Испытание рабочей части указателя 
бесконтактного типа заключается в проверке чувстви
тельности, направленности действия и влияния на
водок.

Для проверки чувствительности указатель на штан
ге подносят тыльной стороной к одиночному проводу, 
находящемуся под напряжением 1,5 кВ. Мигающий 
сигнал должен появиться при приближении на рас
стояние 40—60 мм.

Чтобы проверить направленность действия, ука
затель к этому проводу подносят боковой стороной. 
Расстояние, при котором должен появиться мигающий

Продолжение т а б л .  7.7 ^

сигнал, в этом случае должно быть в 3 раза меньше,
чем при приближении тыльной стороной.

Для проверки влияния наводок указатель подно
сят тыльной стороной к незаземленному проводнику 
длиной 1 м, расположенному параллельно проводнику, 
который находится под напряжением G кВ и отстоит 
от первого проводника на расстояние 1 м. При этом 
указатель не должен давать сигнала.

8 . К  п. 16, в. При испытании на исправность схемы 
двухполюсных указателей, основанных на принципе 
протекания активного тока, производят измерение тока, 
протекающего через указатель при наибольшем рабо
чем напряжении, на которое он рассчитан. Значение 
этого тока не должно превышать 4 мА. Если указа
тель предназначен одновременно для измерения напря
жения, этот ток может быть увеличен до 10 мА. Пре
дельный ток для указателей, работающих при проте
кании емкостного тока, 0,6 мА.

9. Ковры резиновые диэлектрические должны под
вергаться периодическим электрическим испытаниям 
лишь на объектах, для которых обязательны «Правила 
техники безопасности при эксплуатации электроуста
новок потребителей». Этими правилами (приложение 11) 
предусмотрены испытания ковров 1 раз в 2 года путем 
протягивания их между цилиндрическими электродами 
со скоростью 2—3 см/с. Нормы испытания составляют: 
для ковров, применяемых в электроустановках до 
1000 В, испытательное напряжение U =  3 кВ, ток 
утечки / =  3 мА; для ковров, применяемых в электро
установках выше 1000 В, U в  15 кВ, 1 =  15 мА.
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10. Изолирующие подставки периодическим элек
трическим испытаниям не подвергаются.

11. Все испытания, как правило, должны произ
водиться переменным током частотой 50 Гц при тем
пературе 15—20 °С.

Рис. 7.12. Принципиальная схема испытания элек
троизмерительных клещей повышенным напряже

нием:
/ — испытываемые клещи; 2 — временные электроды
(проволочный бандаж или фольга); 3— испытательный

трансформатор; 4 — регулятор напряжения

Испытание средств защиты из резины может произ
водиться постоянным (выпрямленным) током. При этом 
значение испытательного напряжения должно быть 
равным 2,5-кратному значению испытательного напря
жения, принимаемого при испытании переменным то-

Продолжение табл. 7.7

Рис. 7.13. Принципиальная схема испытания электри
ческой прочности изоляции рукояток и провода ука 

зателя напряжения до 1000 В:
/ — испытываемый указатель; 2 — рукоятки  указателя, о б ер 
нутые фольгой: 3 — ванна с водой: 4 — нспытятсльныЯ транс

форматор; 5 — регуляторна пряж ения ; 6 — электрод

ком. При этом ток, протекающий через изделие, не
нормируется; продолжительность испытания та же, 
что и при переменном токе. Схемы испытания некото
рых защитных средств показаны на рис. 7.12—7.15.

12. Скорость подъема напряжения до */• испыта
тельного может быть произвольной, дальнейшее по
вышение напряжения должно быть плавным и быстрым, 
но позволяющим при напряжении */4 испытательного 
вести отсчет показаний измерительного прибора. После

Рис. 7.14. Принципиальная схема испытания повышен
ным напряжением диэлектрических резиновых средств 

защиты — бот, галош и перчаток:
/ — испытуемое защитное средство; 2 — ванна с водой; 
3 — испытательный трансформатор; 4 — регулятор напря

ж ения; 5 —  электрод

Продолжение табл. 7.7

достижения требуемого значения напряжение после 
выдержки, указанной в таблице, должно быть снижено 
быстро до нуля или при значении, равном 1/3 или менее
испытательного, отключено.

13. Таблица соответствует [81, пп. 3.1.2, 3.1.9, 
3.1.13, 3.1.4, 3.1.25, 3.1.29, 3.1.37, 3.1.44, 3.1.48, при
ложение 4; 86, приложение 11 (с. 334 , 335); 63, с. 117, 
178).

Рис. 7.15. Принципиальная схема испытания по
вышенным напряжением изоляции рукояток сле

сарно-монтажного инструмента:
/ — испытуемый инструмент; 2 — ванна с водой; 3 — 
испытательный трансформатор; 4 — регулятор напряж е

ния; 5 — электрод
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7.2. П РЕД О Х РА Н И Т ЕЛ ЬН Ы Й  ПОЯС И М О Н Т ЕРС КИ Е КОГТИ

Т а б л и ц а 7.8. Основные размеры и масса 
предохранительных поясов (без карабинов) по ГОСТ 5718—77

Конструкция пояса

м
п/п.

Нормируемая
величина Лямочный

Безлямочный 
для энерго- 
сооружений

Безлямочный
ДЛЯ КОНТЛКТ-  

НЫХ сетей 
карабином

1 Длина пояса, мм 1000— 1С00 1000-1600 1000-1600

2 Ширина пояса, мм, 
не менее

40 80 80

3 Регулирование дли
ны пояса, мм, не менее

350 350 350

4 Количество строп 1 или 2 1 или 2 1 или 2

5 Масса пояса, кг, не 
более-

с одним металличе
ским стропом

2,5 2,3 3,2

с двумя металличе
скими стропами

3,0 3,5 4,0

6 .Масса пояса, кг, не 
более:

с одним неметалли
ческим стропом

1.5 1.4 2,75

с двумя неметалли
ческими стропами

1,8 1,7 3,5

П р и м е ч а н и я :  1. Конструкции поясов и материалы, из коте 
рых они изготовлены, должны обеспечивать амортизационное свойсть > 
и снижать амплитудное значение усилия, воспринимаемого работают м 
в случае срыва, а также исключать возможность выпадения из пояса 
работающего при рывке во время падения. Такое усилие при падении 
на рабочую длину стропа не должно превышать 6860 Н (700 кгс) в те
чение 0,02—0,1 с. Примеры конструкций поясов показаны на рис, 7.1 б 
и 7.17.

2. Разрывная статическая нагрузка на пояс, установленный в ра
бочее положение, должна быть не менее 10 780 Н (1100 кгс).
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Продолжение табл. 7.8

7 в ■
«АЛ. t

9 ,s
I  J  Ж J  JHSU  ̂ъ V  о

1Z

Рис. 7.16. Предохранительный лямочный пояс с ножными ремнями: 
/ — кушак; 2 — крепительный строп; 3 — страхующий канат; 4 — карабин; 
5 — плечевые ремни (лямки); 6 — ножные (шаговые) ремни; 7 — пряжка 
кушака; Л — шлевка; 9 — полукольцо для креплении стропа: 10 — полу
кольцо для крепления страхующего каната; I I  — вспомогательное кольцо 
(полукольцо) для крепления страхующего или подъемного каната; 12 — бес* 

шпеньковая пряжка для регулирования длины стропя

-2620.(таг)

Рио. 7.17. Одна из конструкций предохранительного (монтерского*
пояса

* — кожаные ремни; 2 — пряжки кушака; 3 — малое полукольцо, к которому 
■аглухо крепится строп; 4 — большое полукольцо, за которое застегивается 
*крабин; 5 — гнезда для инструмента; 6 — бесшпеньковая пряжка, регули

рующая длину стропа; 7 — карабин
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3. Основные размеры и масса карабинов должны иметь следующие 
значения:

Тип карабина
Размеры, мм. не более

Раскрытие, 
мм. не менее

Масса, кг, 
не болс< ’

длина ширина

Малый 100 45 16 0,2
Средний 140 76 28 0,3
Большой 185 90 35 0,5

4. Карабин пояса должен закрываться в замок и иметь стопор, 
исключающий самопроизвольное раскрытие замка.

5. Каждая деталь пояса из тканых материалов должна изготов
ляться из целой ленты без сшивки. Тканые материалы должны быгь 
пропитаны и окрашены нетоксичными веществами для предохранения 
от сырости, воздействия солнечной радиации и антисептиком.

6 . Соединение неметаллических деталей пояса должно осущест
вляться прошивкой и заклепками или с помощью металлических де
талей.

7. Таблица соответствует |9, пп. 1.2— 1,5, 1.7— 1.11).

Т а б л и ц а  7.9. Размеры монтерских когтей 
для деревянных опор по ГОСТ 14331—77

Номера когтеП
Si Нормируемые размеры 

и масса когтей (рис. 7.18)п/п.
1 2 3

1 Диаметр опоры, соответствую
щий номеру когтей, мм

140—245 220—315 300-115

2 Раствор когтя L, мм 245 315 415
3 Подъем когтя Я , мм 128 160 185
4 Размеры серповидной части:

292 362 462раствор серпа /ь  мм
радиус изгиба R , мм 145 180 227
угол р, град 63 56 60
отрезки, мм:

100 100 130
81 90 130

б Длина и ширина подножки 
(U x B ), мм: 

малой 
большой

230x115
250x125

6 Масса, кг 3,0 W 3,6
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Продолжение табл. 7.9

П р и м е ч а н и я :  1. К п. 1. Когти изготовляются трех разме
ров (три номера когтей) для подъема на опоры разного диаметра, при
чем каждый из номеров когтей изготовляется с большой или ма к й 
подножкой. Когти предназначены для подъема на деревянные опоры, 
в том числе, имеющие железобетонные пасынки.

2. Каждый коготь рассчитан на рабочую нагрузку 1370 Н (140 кгс).
3. Серповидная часть когтя должна изготовляться из цельного 

куска стали марки 40Х с последующей термообработкой до твердости 
HRC 32-38.

4. Подножки изготовляются из отштампованных деталей марки 
СтЗСП путем сварки. Они должны быть покрыты битумным ла
ком.

5. Шипы изготовляются из стали. Конус шипа на высоту не менее 
7 мм должен иметь твердость HRC 60—64. Часть шипа с нарезкой не 
должна подвергаться термообработке. Шипы должны иметь следующие 
размеры (рис. 7.19), мм:

и /«
Малый шип (8 шт.) . . . . . . 4 16

Большой шип (2 шт.) . . . . . 11 25

Рис. 7.19. Шипы для когтей 
(по ГОСТ 14331-77)

6. Форма и основные размеры ремней для крепления когтя к неге 
должны соответствовать указанным на рис. 7.20. Ремни должны бы ь 
двухслойными: нижний слой из сыромятной кожи, верхний — из юф и 
шорно-сыромятной или хрома свиного. Кожа должна быть пропитана 
жиром и вытянута. Толщина готовых ремней должна быть не менее 3 мм. 
Ремни должны быть прошиты машинной строчкой льняными дратвен
ными нитками или другими нитками, равноценными по прочно
сти.

7. Когт# должны быть механически прочными и выдерживать ста
тическую Нагрузку 1765 Н (180 кгс) без остаточной деформации.

8. Срок службы металлических деталей когтей, кроме шипов, 
б лет.

9. Таблица соответствует [15, пп. 1.1— 1.6, 2.2—2.4, 2.7, 2.8, 2.15, 
2.16].
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Т а б л и ц а  7.10. Нормы и сроки испытания предохранительного пояса, страховочного каната
и монтерских когтей

№
п/п. Виды испытаний 

•
Схема испытаний Испытательная 

нагрузка (груз) Р
Продолжи
тельность

испытания,
мин

Периодичность
испытаний

Пояс предохранительный безлямочный

Испытания статической 
нагрузкой:

приемо-сдаточные

эксплуатационные

2940 Н (300 кгс)

2200 Н (225 кгс)

После изготовления

12 мес
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Продолжение табл. 7.10

м
п/п.

Продолжи*
Виды испытаний 
•

Схема испытаний Испытательная 
нагрузка (груз) Р

тельность
испытания.

мин
Периодичность 

и с пытай ий

Страховочный канат

Испытания статической 
наярузкой:

пр«емо-сдат очные I 2940 Н (300 кгс) 5

эксплуатационные

1'
2200 Н (225 кгс) 5

После изготовления

12 мес

Виды испытаний Схема испытаний
Испытательная

нагрузка (груз) Р

Продолжи
тельность
испытания.

мим

П родолжение табл. 7.10

I !ериодичност> 
испытаний

Когти для подъема на деревянные опоры

Испытания статической 
нагрузкой:

приемо-сдато ные 

эксплуатационные

1765 Н (180 кгс) 

1320 Н (135 кгс)

После изготовления

6 мес
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Продолжение табл. 7.10

П р и м е ч а н и я :  I. К  п. 1. Для испытания ста
тической нагрузкой безлямочный пояс надевают на 
жесткую опору диаметром 300 мм и застегивают на 
пряжку. Испытательный груз прикладывают пооче
редно к карабину стропа (цепи) и свободному полу
кольцу (ушку) для застегивания карабина или к кара
бину второго стропа (в зависимости от конструкции поя
са), а также к свободному полукольцу для закреп
ления страховочного каната. После испытания пояс 
осматривается. Проверяется работа замка и стопора 
карабина, действие пружин, отсутствие самопроизволь» 
ного раскрытия карабина при нажатии вручную на
замок. Пояс считается выдержавшим испытание, если 
при осмотре не будет обнаружено заметных поврежде
ний и при опробовании установлена нормальная ра
бота замка и стопора карабина.

2. К  п. 2. Для испытания динамической нагрузкой 
безлямочный пояс 6 надевают на мешок с песком 7 
массой 85 кг. Карабин 4 стропа 5 закрепляют на не
подвижной части расцепляющего устройства 2 на 
жесткой опоре /. Мешок, охваченный поясом, прикреп
ляют к подвижной части расцепляющего устройства. 
С помощью расцепляющего устройства мешок с песком

отсоединяют от неподвижной части устройства, и он 
свободно падает на длину стропа. В  схему испытания 
должны быть включены приборы 3 для регистрации 
возникающих динамических нагрузок.

3. К п. 3. Для испытания страхующий канат одним 
концом крепится к прочной опоре, а к другому концу 
прикладывается на 5 мин испытательная нагрузка. 
После снятия нагрузки канат не должен иметь повреж
дений в виде обрыва прядей и местного утоньшения, 
а также значительного увеличения длины.

4. К  п. 4. Для испытания когтей статической 
нагрузкой их укрепляют в рабочем положении на де
ревянном столбе диаметром, соответствующим разме
рам когтей. Испытательную нагрузку прикладывают 
в течение 5 мин непосредственно на крепежные ремни 
так, чтобы ось нагрузки проходила через центр под
ножки. Остаточные деформации после снятия стати
ческой нагрузки не допускаются. Отсутствие остаточ
ных деформаций проверяют замером раствора и подъема 
когтей до и после испытания.

5. Таблица соответствует |9, пп. 2.1, 2.2, 3.4, 
3.6, 3.7; 15, пп. 4.1, 5.5; 81, пп. 3.2.11—3.2.13; 80, 
пп. 21-4, 21-6J.
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7.3. ЗАЩ И ТН Ы Е ОЧКИ И ЩИТКИ

Т а б л и ц а  7.11. Типы и назначение защитных очков

М
п/и. Наименование и конструкция Рисунок Назначение

Очки открытого типа

Очки защитные 01 со свето
фильтрами. Оправа — корпус с 
откидными боковыми щитками 
и заушники. Светофильтры Д1, 
Д2, ДЗ. В1, В2, ВЗ

Со светофильтрами Д1 — для работы 
у доменных и нагревательных печей 
прокатных станов и в кузнечных це 
хах; со светофильтрами Д2 — для ра 
боты у доменных печей; со свето 
фильтрами ДЗ — для работы у домен 
ных и стекловаренных печей. Со све 
тофильтрами В 1 — при работе на от 
крытых площадках при ярком солнеч 
ном освещении и для вспомогательных 
рабочих при электросварке в цехах; 
со светофильтрами В2 — для вспомога
тельных рабочих при электросварке 
в цехах; со светофильтрами ВЗ — для 
газосварщиков и вспомогательных ра
бочих при электросварке на открытых 
площадках
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Продолжение табл. 7.11
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п/п. Наименование и конструкция Рисунок Назначение
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Очки защитные 02. Оправа 
полиэтиленовая состоит из разъ
емного корпуса, фигурных бо
ковых щитков (откидных) и за
ушников. Стекла бесцветные 
обычные или упрочненные либо 
светофильтры B l,  В2, ВЗ

С бесцветными стеклами— для ■за
щиты глаз ог повреждений частицами 
твердых тел. летящими спереди и с бо
ков. Могут быть рекомендованы для 
станочников (токарей, сверловщиков, 
фрезеровщиков, шлж]х)вщиков, заточ
ников) и рабочих других аналогичных 
профессий. С упрочненными стекла
ми— для надежной защиты глаз от 
твердых осколков, летящих спереди 
и с боков при станочной обработке 
металла, пластмассы и других мате
риалов. Со светофильтрами В1 — при 
работе на открытых площадках при 
ярком солнечном освещении и для 
вспомогательных рабочих при сварке 
в цехах; со светофильтрами В2 — для 
вспомогательных рабочих при элек- 
тросварке в цехах; со светофильтра
ми ВЗ — для газосварщиков и вспомо
гательных рабочих при электросварке 
на открытых площадках ■иа>U)
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Очки защитные 03. Оправа 
очков аналогична оправе очков 
02, но с мягкими эластичными 
заушниками, прочно и надежно 
удерживающими защитные очки 
на голове. Стекла бесцветные

Очки защитные 04. Оправа 
аналогична оправе очков 02, 
но имеет меньшие размеры. Стек
ла афокальные бесцветные

Назначение

То же, что очки 02 с бесцветными 
стеклами. Рекомендуются при рабо
тах, связанных с резкими движениями 
головы или наклонами корпуса и дру
гими подобными положениями тела 
рабочего, когда требуется повышенная 
надежность фиксации очков на голове

Для защиты от механических пов
реждений глаз школьников и подро
стков при обучении трудовым навы
кам, при прохождении производствен
ной практики на предприятиях. Очки 
обеспечивают защиту глаз от мелких 
осколков, стружек, крупной пыли, 
направленных фронтально или с бо
ков. Для работ, при которых возможно 
отлетание крупных осколков или воз
действие химических веществ, очки 
непригодны
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п/п. Рисунок

Очки •ащитные 05 с упроч
ненными стеклами. Оправа ана
логична оправе очков 02, но 
с пластмассовыми заушниками, 
длину которых можно менять, 
выдвигая их концы

Очки защитные 06. Оправа, 
отлитая из бесцветной прозрач
ной пластмассы дакрил 2М, со
стоит из корпуса с козырьком 
и носовыми упорами и заушни
ков. Козырек, плотно приле
гающий ко лбу, и широкие за
ушники обеспечивают защиту 
глаз спереди и с боков

Очки защитные 07. По кон
струкции аналогичны очкам 02, 
но имеют светофильтры Д1,
Д2, ДЗ

Назначение

►

Очки защитные 09 с метал
лизированными стеклами. По 
конструкции аналогичны очкам 
02, но с вентиляционными от
верстиями в боковых щитках

Очки защитные 014. Оправа 
аналогична оправе очков 06, но 
отлита из пластмассы нейтраль
ного цвета

Для защиты глаз спереди и с боков 
от твердых частиц, отлетающих с боль
шой скоростью. Очки рекомендуются 
станочникам при обработке металлов 
на скоростных станках

Для защиты глаз от твердых частиц, 
летящих спереди и с боков. Могут 
быть рекомендованы для токарей, фре
зеровщиков, сверловщиков и других 
рабочих-станочников

Со светофильтрами Д1 — для работы 
у доменных и нагревательных печей, 
прокатных станов и в кузнечных це
хах; со светофильтрами Д2 — для ра
боты у доменных печей; со светофиль
трами ДЗ —для работы у доменных 
и стекловаренных печей

Для защиты глаз от электромагнит
ных излучений в диапазонах милли
метровых, сантиметровых, дециметро
вых и метровых волн
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Для защиты глаз от слепящей ярко
сти видимого излучения и твердых 
частиц. Рекомендуются для рабочих- 
станочников и для работ на открытых 
площадках

1

/



Продолжение табл. ".//

к
п/п. Наименование и конструкция

10 Очки защитные козырьковые 
К1 со светофильтрами. Оправа 
металлическая: крепятся к ко
зырьку или околышу головного 
убора. Корпус можно откиды
вать в верхнее (нерабочее) по
ложение. Светофильтры П1, П2, 
ПЗ или Д1, Д2, ДЗ

Рисунок Назначение

Для зашиты глаз от инфракрасного 
излучения и слепящей яркости види
мого излучения (при условии работы 
в головном уборе). Со светофильтра 
ми П1 — для защиты глаз при работе 
у сталеплавильных и других метал
лургических печей (кроме доменных) 
при температуре до 1200 *С; со свето 
фильтрами П2 — при 1200— 1500 °С: 
со светофильтрами ПЗ — при 1500— 
1800 °С. Со светофильтрами Д1 — для 
работы у доменных и нагревательных 
печей, прокатных станов и в кузнеч
ных цехах; со светофильтрами Д2 — 
для работы у доменных печей; со све
тофильтрами ДЗ — у доменных и стек
ловаренных печей
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Продолжение табл . 7.11

11 Очки защитные откидные 002 
со светофильтрами. Оправа 
пластмассовая состоит из откид
ного корпуса и комбинирован
ного наголовника. Корпус мож
но устанавливать в любое поло
жение по высоте и под любым 
углом к лицу. Светофильтры 
Д1, Д2, ДЗ или B l,  В2, ВЗ

Со светофильтрами марки Д  — для 
защиты глаз от инфракрасных излуче
ний и слепящей яркости видимого 
света. Со светофильтрами Д1— для 
защиты глаз при работе у доменных 
и нагревательных печей, прокатных 
станов и в кузнечных цехах; со све 
тофильтрами Д2 — у доменных печей; 
со светофильтрами ДЗ — у доменных 
и стекловаренных печей. Со свето
фильтрами марки В — для защиты 
глаз от слепящего света и вредных 
излучений при газосварочных рабо
тах. Со светофильтрами В1— при ра 
боте на открытых площадках при 
ярком солнечном освещении и для 
вспомогательных рабочих при электро 
сварке в цехах; со светофильтрами 
В2 — для вспомогательных рабочих 
при электросварке в цехах; со свето
фильтрами ВЗ — для газосварщиков и 
вспомогательных рабочих при электро 
сварке на открытых площадках

со 
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12

13

Очки защитные двойные от
кидные ОД1 со светофильтрами. 
Состоят из корпуса с боковыми 
щитками, заушниками и откид
ной рамки, шарнирно соединен
ной с корпусом. В корпус встав
лены бесцветные плоские стек
ла. Откидная рамка снабжена 
цветными стеклами-светофиль
трами Г1 или B l, В2, ВЗ

Очки защитные двойные от
кидные ОД2 со светофильтрами. 
По конструкции подобны очкам 
ОД1. Отличаются лишь спосо
бом крепления (крепятся при 
помощи наголовной ленты)

Со светофильтрами Г1 — для защиты 
глаз газосварщиков и вспомогатель
ных рабочих при выполнении электро
сварочных работ на открытых пло
щадках от инфракрасных лучей, а так
же слепящей яркости видимого света. 
Со светофильтрами В1— для защиты 
глаз при работе на открытых площад
ках при ярком солнечном освещении 
и для вспомогательных рабочих при 
электросварке в цехах; со светофиль 
трами В2— для вспомогательных ра
бочих при электросварке в цехах; со 
светофильтрами В З — для электросвар
щиков и вспомогательных рабочих при 
электросварке на открытых площадках

То же

14 Лорнет защитный Л1 со све
тофильтрами. Представляет со
бой пластмассовый корпус про
долговатой формы с внутренним 
пазом для вставки светофиль
тров. Один конец корпуса имеет 
удлинение, которое служит руч
кой. Светофильтры Ш , П2, ПЗ 
или Д1, Д2, ДЗ

Продолжение т а б л .  7.11 1

Для кратковременной защиты глаз 
от слепящей яркости видимого света 
и инфракрасного излучения приносу- 
ществлении контрольных функций ма
стерами производства за ходом техно
логического процесса. Со светофиль
трами П1—для работы у сталепла
вильных и других металлургических 
печей (кроме доменных) при темпера
туре до 1200 °С; со светофильтрами 
П2 —для тех же работ при 1200— 
1500 °С; со светофильтрами ПЗ — при 
1500— 1800 °С. Со светофильтрами 
Д1 —для работы у доменных и нагре
вательных печей, прокатных станов и 
в кузнечных цехах; со светофильтрами 
Д 2— для работы у доменных печей, 
со светофильтрами ДЗ — для работы 
у доменных и стекловаренных печей

Средства 
защиты 

и 
предохранит, приспособления 
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16
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Очки защитные ЗП1. Оправа 
очков состоит из металлического 
корпуса, выполненного в виде 
двух фигурных ободков, обтю
ратора и эластичной наголовной 
ленты

Очки защитные ЗП2 с орга
ническим стеклом. Оправа — 
корпус в виде коробки из по
лиэтилена с обтюратором и на
головной лентой. Во внутренний 
паз корпуса вставлено легко за
меняемое органическое стекло

Очки защитные ЗПЗ. Оправа 
аналогична оправе очков ЗП2. 
Имеют два силикатных стекла 
и спереди металлическую на
кладку, прикрывающую линию 
их соединения

Очки закрытого типа

Для защиты глаз от ветра, пыли, 
песка, цемента, мелких твердых частиц 
обрабатываемых материалов (стружек 
дерева, пластмассы и т. д.). Могут 
быть рекомендованы на земляных и 
сельскохозяйственных работах, при 
езде на автомобиле, мотоцикле, желез
нодорожном транспорте и т. п.

Д ля защиты глаз от механических 
повреждений стружками, отлетающими 
при станочной обработке материалов, 
частицами камня, угля, земли, от 
брызг строительных растворов и др.

Для защиты глаз от засорения мел
кими твердыми частицами при распи
ловке металла, обработке дерева и 
пластмасс, при работе с песком, це
ментом и другими подобными мате
риалами, а также для защиты от брызг 
жидкостей

Продолжение т а б л . 7.11
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Наименование и конструкция

Очки защитные ЗП4 сетчатые 
со стеклами триплекс. Корпус— 
стальная сетчатая полумаска; 
стекла бесцветные безосколоч- 
ные грехслойные (триплекс)

Очки защитные ЗП6. Оправа 
состоит из пластмассового кор
пуса, выполненного в виде двух 
фигурных ободков, обтюратора 
и наголовной ленты. Ободки 
корпуса соединены шарниром и 
имеют вентиляционные отвер
стия

Очки защитные ЗП8 с орга
ническим стеклом. Корпус цель
ный, отлит из эластичной пласт
массы— поливинилхлорида; во 
внутренний паз корпуса встав
лено цельное органическое 
стекло

Рисунок Назначение

Для защиты глаз от механических 
повреждений крупными осколками 
твердых материалов. Рекомендуются 
для защиты глаз обрубщиков, кле
пальщиков, рубщиков, чеканщиков, 
работающих вручную или с примене
нием инструмента. В этих очках можно 
производить операции по обдирке, за
чистке отливок, дроблению угля, 
камня и т. п.

Для защиты глаз от мелких оскол
ков. стружек при станочной и ручной 
обработке дерева и пластмасс, загруз
ке и выгрузке сыпучих материалов и 
т. П,

Для защиты глаз от мелких частиц 
твердых материалов, ветра, пыли при 
выполнении земляных, сельскохозяй
ственных работ, езде на мотоцикле 
и т. п.

%
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Очки защитные ЗНР1 со стек
лами триплекс или со свето
фильтрами. Оправа состоит из 
корпуса в виде двух колеи с 
боковыми щитками, соединен
ных регулирующей перемычкой, 
и наголовной ленты. Стекла 
закрепляются в кольцах с по
мощью накидных пластмассовых 
гаек с резьбой

Очки защитные ЗНРЗ с проз
рачными стеклами триплекс или 
со светофильтрами. Оправа — 
пластмассовый корпус и кожа
ная перемычка. Корпус имеет 
круглые кольца для стекол, а 
по бокам вентиляционные отвер
стия, прикрытые клапанами. 
Свеюфильтры Г1, Г2, ГЗ

С бесцветными стеклами триплекс — 
для защиты глаз от механических 
травм, наносимых крупными осколка
ми при слесарных, станочных и дру
гих работах, выполнение которых свя
зано с возможностью повреждения 
глаз. Для защиты от мелкой пыли 
и газов очки непригодны. Со свето
фильтрами Д1 — для защиты глаз при 
работе у доменных и нагревательных 
печей, прокатных станов и в кузнеч
ных цехах; со светофильтрами Д2 — 
при работе у доменных печей; со све
тофильтрами ДЗ — при работе у до
менных и стекловаренных печей 

Со стеклами триплекс— для защиты 
глаз от пыли, осколков, стружек, 
брызг неразъедающих жидкостей и от 
сочетания их с твердыми частицами. 
Со светофильтрами Г1— для защиты 
глаз при газосварке; со светофильтра
ми Г2— для газосварщиков при газо
вой сварке и резке средней мощности; 
со светофильтрами ГЗ — для газо
сварщиков при мощной газовоД сварке 
|и резке
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Очки защитные ЗНЗ. Опра
ва— корпус, состоящий из двух 
колец, изготовленных из пласт
массы, вмонтированных в двой
ной кожаный обтюратор, и на- 
головная лента с фиксирующи
ми и регулировочными приспо
соблениями. Стекла однослой
ные удерживаются в кольцах 
навинчивающимися гайками

Очки защитные ЗН4 с орга
ническим стеклом. Оправа — 
цельный корпус, изготовленный 
из эластичной пластмассы с 
шестью вмонтированными в него 
вентиляционными клапанами и 
наголовной ленты. Во внутрен 
нин паз корпуса вставляется 
цельное органическое стекло

Продолжение табл . 7.11 \

Назначение

С однослойными стеклами— для за
щиты глаз от пыли, мелких осколков, 
брызг неразъедающих жидкостей и от 
сочетания их с твердыми частицами. 
Со стеклами триплекс — для защиты 
глаз при обрубке отливок, рубке ме 
талла, клепке, чеканке в замкнутом 
пространстве (котлах, цистернах, ба
ках) вручную или с использованием 
пневматического инструмента, обдирке 
и зачистке отливок, дроблении угля, 
колчедана, камнетесных, камнедро
бильных и других работах, при кото 
рых возможно отлетание крупных 
осколков твердых материалов, пред
ставляющих большую опасность для 
глаз

Для защиты глаз от пыли, ветра, 
частиц, твердых материалов, брызг 
разъедающих жидкостей, а также от 
сочетания их с твердыми частицами. 
Они могут быть рекомендованы на 
сельскохозяйственных и строительных 
работах, при станочной обработке ме
таллов с применением охлаждающих 
жидкостей, на транспорте и т. п.
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п/п. Наименование и конструкция Рисунок

Продолжение табл. 7.П

Назначение
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25 Очки защитные ЗН8 с бес
цветными стеклами и светофиль
трами. Состоят из корпуса, вы
полненного в виде фигурных 
рамок из металла, вмонтирован
ных в обтюратор из кожзаме
нителя, и наголовной ленты с 
регулировочными приспособле
ниями. Светофильтры Г1, Г2, 
ГЗ или Д1, Д2, ДЗ

С прозрачными стеклами— для за
щиты глаз от пыли, ветра и мелких 
частиц твердых металлов, а также от 
брызг неагрессивных жидкостей. Они 
могут быть рекомендованы при выпол
нении сельскохозяйственных, строи
тельных, земляных и других анало
гичных работ, а также на железнодо
рожном и автомобильном транспорте. 
Со светофильтрами Г1 — для защиты 
глаз газосварщиков и вспомогатель
ных рабочих при электросварке на 
открытых площадках; со светофиль
трами Г2 — при газовой сварке и рез
ке средней мощности; ГЗ — при мощ
ной газовой сварке и резке. Со све
тофильтрами Д1 — для защиты глаз 
при работе у доменных и нагрева
тельных печей, прокатных станов и 
в кузнечных цехах; со светофильтра
ми Д2 — при работе у доменных печей; 
со светофильтрами ДЗ — у доменных 
и стекловаренных печей

Продолжение таб л . 7.11

26

27

28

Наименование и конструкция Рисунок Назначение

Очки защитные герметичные 
Г. Представляют со*юй резино
вый корпус, состоящий из двух 
колец, обтюратора и наголов
ной ленты

Очки защитные ЗП5 с метал
лизированными стеклами. Со
стоят из корпуса, изготовлен
ного в виде металлических обод
ков, обтюратора и эластичной 
ленты шириной 20 мм с регули
ровочной пряжкой для фикса
ции очков на голове

Очки защитные ЗН5 со све
тофильтрами. Оправа представ
ляет собой цельный корпус, из
готовленный из эластичной 
пластмассы, с двумя ободками 
для стекол, шестью вмонтиро
ванными вентиляционными от
верстиями клапанного типа и 
с наголовной лентой

Для защиты глаз от вредного воз
действия различных газов, паров, пы
ли, дыма и брызг разъедающих жид
костей, воздействие которых может 
вызвать ожоги или раздражение глаз 
слезотечение и другие явления

Для защиты глаз от вредного дей
ствия электромагнитных излучений в 
диапазоне миллиметровых — метровых 
волн при работе в полевых условиях 
и хорошо вентилируемых помещениях

Со светофильтрами Г1 — для защиты 
глаз газосварщиков и вспомогатель 
ных рабочих при электросварке на 
открытых площадках; со светофиль
трами Г2 — для газосварщиков при 
газовой сварке и резке средней мощ
ности; со светофильтрами ГЗ — для 
газосварщиков при мощной газовой 
сварке и резке

иг»



Продолжение табл. 7.11

№
п/п. Наименование и конструкция Рисунок Назначение

^9
•

Очки защитные ЗН11 со све
тофильтрами. Представляют со
бой корпус, изготовленный из 
мягкой кожи, сшитой в два 
слоя. Стекла-светофильтры кре
пятся в корпусе очков навинчи-- 
мающимися гайками. Светофиль
тры В1, В2, ВЗ

ч
Для защиты глаз от вредного дей

ствия прямых ультрафиолетовых лу
чей при работе с ртутно-кварцевыми 
лампами, дуговыми фонарями и дру
гими аналогичными источниками уль
трафиолетового излучения. Эти очки 
со светофильтрами марки В  с визуаль
ным коэффициентом пропускания в 
пределах 10—20 %  (классификацион
ные номера 2, 4, 3) могут применяться 
для защиты глаз вспомогательных ра
бочих при электросварке и газосвар
щиков при работе на открытых пло
щадках

30 Очки защитные ЗНР8 с кор
ригирующими стеклами-свето
фильтрами. По конструкции 
аналогичны очкам ЗН РЗ (см. 
п. 22) и отличаются корриги
рующими светофильтрующими 
стеклами с отражательным (на
пыленным) слоем. Светофильтры 
Г1Н, Г2Н, ГЗН

Для защиты глаз от ультрафиоле
тового и инфракрасного излучений, 
слепящей яркости видимого света при 
газосварочных работах

Продолжение табл. 7.1!

Nt I
п/п. Наименование и конструкция Рисунок Назначение

31 Очки защитные ЗН12 со све
тофильтрами. По конструкции 
аналогичны очкам ЗН5 (см. 
п. 28) и отличаются двумя мол- 
лированными стеклами-свето
фильтрами с отражательным 
слоем. Светофильтры Г1Н, Г2Н, 
ГЗН

Для защиты глаз от ультрафиоле
тового и инфракрасного излучений и 
слепящей яркости видимого света при 
газосварочных работах

32 Очки защитные двойные ЗНД2 
со светофильтрами. Состоят из 
пластмассового корпуса, в ко
торый вмонтирована рамка для 
стекол и вентиляционные отвер
стия, наголовной ленты и откид
ной рамки. Вентиляционные 
отверстия в виде клапанов, рав
номерно расположены по всему 
корпусу. Светофильтры В 1, В2, 
ВЗ 4 4 *

Для защиты глаз от слепящей яр
кости видимого излучения, инфракрас
ного излучения и твердых частиц при 
чередующихся воздействиях излучения 
и твердых частиц. Рекомендуются для 
вспомогательных рабочих при электро
сварке

»
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Т а б л и ц а  7.12. Типы и назначение щитков 
для индивидуальной защиты лица

НБТ

НБХ

НФ

НС

НСП

НН

ННП

Вид смотрового 
стекла Назначение

Наголовный щиток 
с бесцветным ударо
стойким корпусом

Наголовный щиток 
с бесцветным химиче
ски стойким корпусом

Наголовный щиток 
со светофильтрующим 
корпусом

Наголовный щиток 
с сетчатым корпусом

Наголовный щиток 
с сетчатым корпусом 
и подвижной рамкой

Наголовный щиток 
с непрозрачным кор
пусом

Наголовный щиток 
с непрозрачным кор
пусом и подвижной 
рамкой

Бесцветное
стекло

Комбинация 
бесцветного 

стекла и све
тофильтра

Светофильтр

Комбинация 
бесцветного 

стекла и све
тофильтра

Защита от твердых 
частиц и брызг не
разъедающих жидко
стей

Защита от брызг 
разъедающих жидко
стей

Защита от слепящей 
яркости видимого из
лучения

Защита от твердых
частиц

Защита от инфра
красного излучения, 
брызг расплавленного 
металла, искр и твер
дых частиц при череду
ющихся воздействиях 
вредного излучения и 
брызг расплавленного 
металла, искр и твер
дых частиц

Защита от ультра
фиолетового и инфра
красного излучений, 
брызг расплавленного 
металла и искр

Защита от ультра
фиолетового и инфра
красного излучений, 
брызг расплавленного 
металла, искр и твер
дых частиц при чере
дующихся воздействи
ях вредных излучений 
и брызг расплавленно
го металла, искр и 
твердых частиц
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Продолжение та5л. 7.12

Тип Наименование Вид смотрового 
стекла Назначение

PH Ручной щиток с не
прозрачным корпусом

РНП Ручной щиток с не
прозрачным корпусом 
и с подвижной рамкой

УН Универсальный щи
ток с непрозрачным 
корпусом

Светофильтр

Комбинация 
бесцветного 

стекла и све
тофильтра

Светофильтр

Защита от ультра
фиолетового и инфра
красного излучении, 
брызг расплавленного 
металла и искр (при 
чередовании работ, 
требующих и не тре
бующих защиты лица) 

Защита от ультрафи
олетового и инфра
красного излучений, 
брызг расплавленного 
металла, искр и твер
дых частиц при чере
дующихся воздействи
ях вредных излучений 
и брызг расплавленно
го металла, искр и 
твердых частиц (при 
чередовании работ, 
требующих и не тре
бующих защиты лица) 

Защита от ультра 
фиолетового и инфра
красного излучении, 
брызг расплавленного 
металла и искр (при 
условии кратковре
менного пользования)

П р и м е ч а н и я :  1. Указанные щитки предназначены для инди
видуальной защиты лица от воздействия опасных и вредных производ
ственных факторов (твердых частиц, искр, брызг жидкостей и расплав
ленного металла, ультрафиолетовых и инфракрасного излучений, сле
пящей яркости видимого излучения).

2. Наголтный щиток — щиток, который при эксплуатации кре
пится на голове; ручной щиток — удерживается в руке; универсаль
ный — крепится на голове или удерживается в руке.

3. Смотровое стекло щитка — конструктивный элемент, пред
назначенный для обзора и защиты глаз от воздействия опасных и вред
ных производственных факторов; светофильтр — смотровое стекле», 
не пропускающее вредное оптическое излучение в определенной части 
спектра; подложка — элемент, предназначенный для защиты глаз
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Продолжение табл. 7.12

отг осколков смотрового стекла; покрэзное стекло предназначено для 
&циты светофильтра.

4. Защитные щитки должны изготовляться из материалов, разре
шенных Главным санитарно-эпидемиологическим управлением Мини
стерства здравоохранения СССР.

5. Конструкция щитков типов НС, НСП, ННП, PH, РНП и УН 
*>лжна обеспечивать замену смотрового стекла, а щитков типа НБТ, 
Н бХ  и НФ — замену корпуса без применения специального инстру
мента.

6. Основные параметры и размеры щитков должны соответствовать 
указаниям  табл. 7.13.

7. Таблица соответствует [51, пп. 1.1, 1.2, 2.2, 2.3, приложение).

Т а б л и ц а  7.13. Основные параметры н размеры щитков 
для индивидуальной защиты лица

Тип Наименование

Основные размеры, 
мм. по рис. 7.21 Масса,

Н в А
кг. не 
более

НБТ Наголовный щиток с бес
цветным ударостойким корпу
сом

180 180 80 0,25

НБХ
Наголовный щиток с бес 

цветным химически стойким 
корпусом

200 180 120 0,30

НФ
Наголовный щиток со свето

чи.тьтр у ющ им корпусом
200 190 100 0,28

НС
Наголовный щиток с сетча

тым корпусом
220 190 100 0,30

НСП
Наголовный щиток с сетча

тым корпусом и подвижной 
рамкой

220 190 100 0,40

НН
Наголовный щиток с непро

зрачным корпусом
230 200 100 0,62

ННП Наголовный щиток с непро
зрачным корпусом и подвижной 
рамкой

230 200 100 0,70

PH Ручной щиток с непрозрач
ным корпусом

230 200 100 0,60

РНП Ручной щиток с непрозрачным 
корпусом и подвижной рамкой

230 200 100 0,68

УН Универсальный щиток с не
прозрачным корпусом

*230 ‘200 100 0,65
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Продолжение табл. 7.13

П р и м е ч а н и я :  1. Расстояние а между корпусом и лобной 
частью наголовника должно быть не менее 30 мм.

2. Длина лобно-затылочной ленты наголовника должна обеспечи
вать возможность регулировки обхвата головы от 540 до 700 мм, темен
ной ленты — от 300 до 370 мм.

3. Конструкция наголовника должна обеспечивать плавную или 
ступенями не более 10 мм регулировку длины лобно-затылочной и те
менной частей. Регулировка должна производиться без применения 
специального инструмента. Пределы регулировки датжны быть ука
заны в нормативно-тех ни ческой документации на конкретное изделие.

Рис. 7.21. Щиток для индиви
дуальной защиты лица от воз
действия опасных и вредных 

производственных факторов
/ — корпус щитка; 2 — затылочная 
лента наголовника; 3 — теменная 
лента наголовника; 4 — лобная 
лента наголовника: 5 — рамка смот 
рового стекла; 6 — смотровое стек 

ло (светофильтр)

4. Ширина лент наголовника должна быть не менее 18 мм.
5. Конструкция наголовного и универсального щитков . должна 

обеспечивать фиксирование корпуса не менее чем в двух положениях: 
рабочем и нерабочем (откинутом от лица).

6. Внутренняя поверхность непрозрачного корпуса щитков должна 
быть матовой.

7. Светофильтры в щитках датжны соответствовать требования 
ГОСТ 12.4.080—79̂  [59]. Допускается применять стеклянные свел 
фильтры с покрыЛ ем, а также светофильтры из других материалов, 
спектральные характеристики и показатели внешнего вида которых 
не ниже установленных в указанном стандарте.

Ь. Характеристика типов и назначение защитных щитков лриве 
дены в табл. 7.12.

9. Т.*»бг»ца соответствует (51. пп. 1.1— 1.6, 2.4, 2.9, 2.10).
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б л и ц а  7.14. Стеклянные светофильтры для защитных щитков 
ц очков, применяемых при электродуговой и плазменной сварке

Обозначение Условия применения — Классификационный
светофильтра сила тока, А номер светофильтра

Дуговая сварка металлическим электродом при сварочном токе

С-3
С-4
С-5
С-6
С-7
С-8
С-9
С-10
С-11

15—30 
30-60 
60-150 

150—275 
275—350 
350-600 
600-700 
700-900 
Свыше 900

8
9
9.5

10.5
11.5 
12
12.5
13.5
14.5

Дуговая сварка тяжелых металлов металлическим электродом 
в среде инертных газов при сварочном токе

С-3
С-4
С-5
С-6
С-7
С-8
С-9
С-10
С-11
С-12

20-30 
30-50 
50—80 
80-100 

100-200 
200—350 
350-500 
500-700 
700-900 
Свыше 900

8
9
9.5

10.5
11.5 
12
12.5
13.5
14.5
15.5

Дуговая сварка легких сплавов металлическим электродом 
в среде инертных газов при сварочном токе

С-4
С-5
О б
С-7
С-8
С-9
С-10
С-11
С-12

С-3
С-4
С-5

15-30 
30—50 
50-90 
90-150 

150—275 
275-350 
350—600 
600-800 
Свыше 800

Дуговая сварка вольфрамовым электродом 
в инертных газах при сварочном токе

10-15
15-20
20-40

9
9.5

10.5
11.5 
12
12.5
13.5
14.5
15.5

8
9
9,5
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Продолжение табл. 7.ц

Обозначение
светофильтра

Условия применения — 
сила тока, А

Классификационный 
номер светофилырп

С-6 40-80 10,5
07 80-100 11,5
С-8 100-175 12
09 175-275 12,5
С-10 275-300 13,5
О Н 300—400 14,5
012 400-600 15,5
С-13 Свыше 600 16

С-1
С-2
С-3
С-4
С-5
С-6
С-7
С-8
С-9

Дуговая сварка металлическим электродом 
в углекислом газе при сварочном токе

30—60 6,5
60-100 7

100-150 8
150— 175 9
175-300 9,5

300-400 10,5
400-600 11,5
600—700 12
700—900 12,5

С-5
С-6
0 7
08  
С-9 
С-10 
О Н  
С-12 
013

Плазменная сварка при сварочном токе

30—50 
50-100 

100-175 
175—300 
300-350 
350-500 
500-700 
700-900 
Свыше 900

9.5
10.5
11.5 
12
12.5
13.5
14.5
15.5 
16

Воэдушно-дуговая поверхностная резка, строжка и выплс.вка при токе

О Н  
012*  
С-13

500-700 
700-900 
Свыше 900

14.5
15.5 
16

П р и м е ч а н и я :  1. Требования таблицы распространяются на 
используемые в защитных очках и щитках светофильтры, предназна
ченные для защиты глаз от воздействия опасных и вредных произвол-
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Продолжение табл. 7.14

ственных факторов при выполнении сварочных работ; требования вве- 
ifcHbi с 1 января 1982 г.

2. Классификационный номер соответствует определенной харак
теристике данного светофильтра (оптическая плотность в разных об
ластях спектра, коэффициент пропускания и др.). Согласно ГОСТ 
12.4.080—79 всем стеклянным светофильтрам, в том числе и указанным 
в таблице, присвоены в соответствии с их характеристиками классифи
кационные номера.

3. Светофильтры изготовляются для защитных очков как круглой 
формы диаметром 50, 52, 54, 60 и 70 мм, так и прямоугольной размером 
45 X 65, 52 X 102, 65 X 120 и 80 X 80 мм, а для защитных щитков 
электросварщиков — только прямоугольной формы размером 52 X 102, 
69 х 121 и 90 X 102 мм.

4. Светофильтры изготовляют из темного стекла марки ТС-ЗС тол
щиной 1,5—4 мм. Они могут быть упроченными и неупроченными.

5. На каждый круглый светофильтр на расстоянии 2—3 мм от его 
края и на прямоугольный в правом углу наносят его обозначение, ука
занное в таблице. Упроченные светофильтры маркируют точкой на рас
стоянии 2—3 мм от края. Маркировку выполняют гравированием, 
■имением или другим способом, обеспечивающим ее сохранность 
в процессе эксплуатации.

6. Для обеспечения оптимальных условий зрительной работы свар
щика с учетом индивидуальных особенностей его зрения рекомендуется 
помимо светофильтров, указанных в таблице, для данного режима 
работы опробовать светофильтр одного большего или одного меньшего 
номера. Если при этом оптимальные условия зрительной работы свар
щика не будут достигнуты, необходимо проверить условия освещения 
и зрение сварщика.

7. Таблица соответствует [59, пп. 1.1, 1.4, 5.J, 5.2, табл. 3, прило
жение (табл. 1)).

Т а б л и ц а  7.15. Стеклянные светофильтры для защитных очков, 
применяемых при газовой сварке и кислородной резке металла

Обозначение
светофильтра

Условия применения — расхол газа, л/ч Классифика
ционный номер 
светофильтраацетилена 

при сварке
кислорода 
при резке

С-1 Не более 70 6,5
С-2 70-200 900-2000 7
С-3 200—800 2000—4000 8
0 4 Не менее 800 4000-8000 9

П р и м е ч а н и я :  1. См. примечания 1—6 к табл. 7.14.
2. Таблица соответствует [59, пп. 1.1, 1.4, 5,1, 5.2, табл. 3, прило

ж и в  (табл. 2)1.
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7.4. ПРОТИВОГАЗЫ  И РЕСП И РАТО РЫ

Т а б л и ц а  7.16. Классификация фильтрующих средств 
индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 

по защитным свойствам

Коэффициент защиты

Тип
Сте
пень

защи
ты

Услов
ное
обо

значе
ние

по аэро
золям с 
диамет
ром час

тиц 0.28— 
0.34 мкм

по конт
рольным 

парам 
или 

газам

Условия применения

ФА 1 ФА-1 Свыше
100

При содержании в возду
хе аэрозолей 1—2-й групп 
(см. табл. 7.17) в концентра
циях, превышающих уро
вень ПДК более чем в 100 раз

ФА 2 ФА-2 10— 100 — То же, не более чем в 
100 раз

ФА 3 ФА-3 Не 
выше 10

При содержании аэрозолей 
2—3-й группы в концентра 
циях, превышающих уров
ни ПД К не более чем в 10 раз

Ф Г 1 ФГ-1 Выше
100

Для защиты от вредных 
газов и паров 4-й группы 
при их концентрациях выше 
100 ПДК. но не более 0,5 ° 0

Ф Г 2 ФГ-2 10— 100 Для защиты от вредных 
газов и паров 4-й группы 
(кроме чрезвычайно опасных 
и высокоопасных) при их 
концентрациях не выше 
100 ПДК, но не более 5 ° 0

Ф Г 3 ФГ-3 — Не 
выше 10

То же при концентрациях 
не выше 10 ПДК

Ф У 1 рФУ-1 Выше
too

Выше
100

Для защиты от вредных 
газов и паров 4-й группы 
при концентрациях выше 
100 ПДК, но не более 0,5 i 
и при одновременном при
сутствии аэрозолей концен
трацией свыше 100 ПДК
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Коэффициент защиты

Т*п в .
Услов

ное
обо

значе
ние

по аэро
золям с 
диамет
ром час

тиц 0,28— 
0.34 мкм

по конт
рольным 

парам 
или 

газам

Условия применения

ФУ 2 ФУ-2 10— 100 10-100 Для защиты от вредных

ФУ 8 ФУ-3 Не Не

паров и газов 4-й группы 
(кроме высокотоксичных и 
сильнодействующих) при их 
концентрации не выше 100 
ПДК, но не более 0,5 %  и от 
аэрозолей при их одновре
менном присутствии в кон
центрациях не выше 100 ПДК 

Для защиты от вредных
выше 10 выше 10 паров и газов 4-й группы 

(кроме высокотоксичных и 
и сильнодействующих) при их 
одновременном присутствии в 
концентрациях не выше 100 
ПДК

П р и м е ч а н и я :  1. По принципу действия СИЗОД делятся на 
две группы: фильтрующие (Ф), обеспечивающие защиту в условиях 
достаточного содержания свободного кислорода в воздухе (не менее 
18%) н ограниченного содержания вредных веществ согласно указа* 
ни ям настоящей таблицы; изолирующие (И), обеспечивающие защиту 
в условиях недостаточного содержания кислорода и неограниченного 
содержания вредных веществ.

Фильтрующие СИЗОД по назначению делятся на типы: противо- 
Ирозольные (ФА) — для защиты от аэрозолей; противогазовые (ФГ) — 
для защиты от парогазообразных веществ; универсальные (Ф У ) — доя 
защиты от парогазообразных вредных веществ и аэрозолей, присут
ствующих в воздухе одновременно.

2. Степень защиты от аэрозолей (см. графу 2) определяется коэф
фициентом защиты по аэрозолям с диаметром частиц в пределах 0,28— 
0,34 мкм по ГОСТ 20810—75. а от парогазообразных вредных веществ — 
по контрольным веществам.

3. Коэффициент защиты СИЗОД  — кратность снижения кон
центрации вредного вещества, обеспечивается средством индивидуаль
ной защиты органов дыхания.

4. При испытании СИЗОД на определение коэффициента защиты 
(см. графу 4) по аэрозолям иной дисперсности (отличающейся от 0,28— 
'°»34 мкм, но не более 1мкм) вводится поправочный коэффициент, преду- 
НнрсвяыА соответствующей нормативно-технической документацией.
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5. Классификация вредных веществ применительно к СИЗОд
• приведена в табл. 7.17.

6. ПДК — предельно допустимая концентрация вредных веществ в 
воздухе (табл. 10.12).

/. Таблица соответствует |5б, п. 2.1].

Номер
группы

Т а б л и ц а  7.17 Классификация вредных веществ 
применительно к назначению средств индивидуальной 

защиты органов дыхания

Вещества

Аэрозоли высокой и сред
ней дисперсности с диамет
ром частиц не более 2 мкм

Грубодисперсные аэрозоли 
с диаметром частиц более
2 мкм

Химически активные аэро
золи любой дисперсности

Парогазовоздушные смеси

Плохо сорбируемые и хи
мически инертные при обыч
ных условиях газы (см. при
мечание 2)

Дымы, туманы минеральных и 
органических веществ, конден
саты металлов и их окислы, 
сварочные дымы, радиоактивные 
и микробные аэрозоли

Минеральная и органическая 
(животного и растительного 
происхождения, а также синте! 
тическая) пыль

Пыль окислов и солей щелоч 
ных металлов, ангидриды силь 
ных кислот и др.

Пары органических веществ 
ядохимикатов, ртути и ртуть 
содержащих веществ, кислые и 
основные газы, галогены, окись 
углерода, фосфины и др.

Инертные газы, легкие пре
дельные углеводороды, смесь 
природных газов (метан, этан 
и др.)

П р и м е ч а н и я :  1. Приведенная классификация вредных ве
ществ определяет условия применения СИЗОД (табл. 7.16).

2. Для защиты органов дыхания от веществ 5-й группы в больших 
концентрациях и при недостатке кислорода применяются только изоли
рующие СИЗОД.

3 Таблица соответствует 156, п. 2.1],
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Т а б л и ц а  7.18. Марки, типы и назначение фильтрующих коробок 
промышленных противогазов

Марка

А, А,

В, В,

В 

Г. Г,

Е. Е,

Е

кд , КД , 

КД

со

Тип фильтрующей коробки. 
Опознавательная окраска

Без аэрозольного фильтра. 
Коричневая

С аэрозольным фильтром. 
Коричневая с белой верти
кальной полосой 

Без аэрозольного фильтра. 
Желтая

С аэрозольным фильтром. 
Желтая с белой вертикаль
ной полосой

Без аэрозольного фильтра. 
Черная и желтая

С аэрозольным фильтром. 
Черная и желтая с белой 
вертикальной полосой 

Без аэрозольного фильтра. 
Черная 

С аэрозольным фильтром. 
Черная с белой вертикаль
ной полосой 

Без аэрозольного фильтра. 
Серая

С аэрозольным фильтром. 
Серая с белой вертикальной 
полосой 

Без аэрозольного фильтра. 
Белая

Вредные вещества, от 
которых защищает фильтрую

щая коробка

Пары органических соеди
нений (бензин, керосин, аце
тон, бензол, толуол, ксилол, 
сероуглерод, спирты, эфиры, 
анилин, галоидоорганические 
соединения бензола и его го
мологов, тетраэтилсвинец), 
фосфор и хлорорганические 
ядохимикаты

То же, а также пыль, дым 
и туман

Кислые газы и пары (сер
нистый газ, хлор, сероводо
род, синильная кислота, 
окислы азота, хлористый во
дород, фосген), фосфор и 
хлорорганические ядохими
каты

То же, в также пыль, дым 
и туман

Пары ртути, ртутьоргани- 
ческие ядохимикаты на ос
нове этилмеркурхлорида

То же, а также пыль, дым, 
туман, смесь паров ртути и 
хлора

Мышьяковистый и фосфо
ристый водород

То же, а также пыль, дым 
и туман

Аммиак, сероводород и их 
смеси

То же, а также пыль, дым 
и туман

Окись углерода
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Марка Тип фильтрующей коробки. 
Опознавательная окраска

Вредные вещества, от 
которых защищает фильтру^, 

щая коробка

м Без аэрозольного фильтра. 
Красная

Окись углерода в при, т. 
ствии небольших колич  ̂ Гв 
органических паров, кислых 
газов, аммиака, мышьякови- 
стого и фосфористого водо. 
рода

Кислые газы и пары, на. 
ры органических вещее i в, 
мышьяковистый и фосфори. 
стый водород, ПЫЛЬ, ДЫМ, 
туман

БКФ С аэрозольным фильтром. 
Защитная с белой вертикаль
ной полосой

П р и м е ч а н и я :  1. Указания относятся к фильтрующим короб
кам большого габарита цилиндрической формы (рис. 7.22) для фильт
рующих промышленных противогазов.

2. Фильтрующие коробки без аэрозольного фильтра, кроме ма| к 
СО и М выпускаются двух вариантов, отличающихся временем защит
ного действия, сопротивлением и маркировкой.

Рис. 7.22. Общий вид и основные размеры 
фильтрующей коробки промышленного про

тивогаза по ГОСТ 23113—78

3. Польфвание фильтрующими коробками марки М при наличии 
в воздухе окиси углерода и органических паров допускается при усло
вии, что суммарное содержание сопутствующих окиси углерода вредных 
веществ (органических паров, кислых газов, аммиака, м ы ш ь я к о в и с т о г о  
и фосфористого водорода) не превышает 50 ПДК (с м .  табл. 10.12).

4. Гарантийный срок хранения фильтрующих коробок —  3 года 
с момента изготовления.

5. Таблица соответствует [25, пп. 1.1, 1.2, 1.4, 6.2).
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Т а б л и ц а  7.19. Время защитного действия фильтрующих коробок 
промышленных противогазов по контрольным вредным веществам

ас
Концентрация 
контрольного 

иредного вещества, 
г/м*

Время защитного 
действия коробки 

мин. не менее

Рa к 
* *  

• Ог *

Контрольное 
вредное вещество

кЯа1
«■
Sа0* пр

ед
ел

от
кл

он
ен

ия

бе
з 

ф
ил

ьт
ра

бе
з 

ф
ил

ьт
ра

 
с 

ин
де

кс
ом

 
8

с 
ф

ил
ьт

ро
м

А Бензол 25,0 ±10 120 50 50
В Синильная кислота 10,0 ±10 60 30 30
В Сернистый газ 8.6 ±0.3 90 45 45
Г Пары ртути ы о - * ±0,2 • 10-* 6000 4800 4800
Е Мышьяковистый

водород
10,0 ±0,2 360 120 120

КД Сероводород 4,6 ±0,1 240 80 80
КД Аммиак 2,3 ±0.1 240 120 120
СО Окись углерода 6̂ 2 ±0,3 150 — —
м Окись углерода 6.2 ±0,3 90 — —
м Аммиак 2,3 ±0,1 90 — —
м Бензол 10,0 ±0,1 50 — —

БКФ Мышьяковистый
водород

10,0 ±0,2 — — 110

БКФ Синильная кислота 3,0 ±0,3

1

— — 70

П р и м е ч а н и я :  1. Указания распространяются на фильтру
ющие коробки большого габарита цилиндрической формы ж  фильтру
ющим промышленным противогазам (табл. 7.18).

2. Время защитного действия коробок марок В, КД, М, Б К Ф  
проверяется отдельно по каждому контрольному вредному веществу 
на разных коробках.

3. Фильтрующие коробки марки Г по парам ртути предприятием- 
■ЗК/говителем не проверяются; указанное в таблице время является 
ГаРа н тированным.
' 4. Время защитного действия дано в пересчете на концентрацию 

допуска.
5. См. примечания 2—4 к табл. 7.18.
6. Таблица соответствует (25, пп. 1.1, 2.71,



П р и м е ч а н и я :  !. Указания таблицы распространял 
фильтрующие противогазовые респираторы РПГ-Й7 (рис. 7.23),

>аняются на 
предна

значенные для защиты органов дыхания от паро- и газообразных вред
ных веществ, относящихся к 4-й группе по ГОСТ 12.4.034—78, при
сутствующих в воздухе рабочей зоны производственных помещений 
(см. табл. 7.17).

Фильтрующие противогазовые респираторы РПГ-67 должны при
меняться при объемной доле свободного кислорода не менее 18 %  и 
суммарной концентрации вредных веществ, превышающей предельно 
допустимые концентрации не более чем в 15 раз (см. табл. 10.12).

Респираторы РПГ-67 работоспособны во всех климатических зонах 
СССР.

2. Респиратор состоит из резиновой полумаски с оголовьем и кла
панами вдо^ и выдоха, двух фильтрующих патронов, двух пластмассо
вых манжет и двух трикотажных обтюраторов (рис. 7.24).

3. Сопротивление фильтрующих патронов постоянному воздуш
ному потоку при объемном расходе 250 см /̂с (15 дм*/мин) не превышает 
68,6 Па (7 мм вод. ст.). Сопротивление респиратора постоянному воз
душному потоку при объемном расходе 500 см3/с (30 дм3/мин) не пре
вышает: 88,2 Па (9 мм вод. ст.) на вдохе и 58,8 Па (6 мм вод. ст.) »а 
выдохе.

Т
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Т а б л и ц а  7.20. Защитные характеристики фильтрующих 
противогазовых респираторов РПГ-67

Условное
обозначение
респиратора

Обозначение 
по ГОСТ 

12.4.034—78

Марка
фильт

рующего
патрона

Вещества, от которых 
защищает респиратор

РПГ-67А ФГ-31А А Пары органических веществ 
(бензин, керосин, сероуглерод, 
спирты, кетоны, эфиры, бензол 
и его гомологи, нитросоеднне- 
ния бензола и его гомологов, 
ксилол, толуол), хлорорганиче’ 
ские и фосфорорганические ядо, 
химикаты

РПГ-67В ФГ-31В В Кислые газы (сернистый ан
гидрид, сероводород, хлористый 
водород), хлорорганическне и 
фосфорорганические ядохими
каты

РПГ-67КД ФГ-31КД кд Аммиак, сероводород и иж 
смесь

РПГ-67Г ФГ-31Г Г Пары ртути и ртутьорганиче- 
ские соединения
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Продолжение табл . 7.20
7.23. Фильтрующий 

поотивогазовын респира- 
у РПГ-67 в рабочем 

положении

Рис.

тор

Рис. 7.24. Основные ча
сти респиратора РПГ-67:
1 — обтюратор; 2 — корпус 
полумаски; 3 — оголовье! 
4 — обойма клапана выдоха; 
6 фильтрующий патрон

4. Время защитного действия фильтрующих патронов респиратора 
по контрольным вредным веществам должно соответствовать следующим 
указаниям:

Марка
фильт Контрольные 

вредные вещества

Концентрация вредного 
вещества, г/м1 Время

защитного
рующего
патрона номи

нальная
предел

отклонения
действия, 

мин. не менее

А Бензол 10 ±0,3 60
В Сернистый ангидрид 2 ±0,1 50

К Д Аммиак 2 ±0,1 30
Сероводород 2 ±0,1 50

Г Пары ртути 0,01 ±0,002 1200

5. Масса респиратора РПГ-67 не превышает 300 г.
6- Таблица соответствует [50, пп. 1.1, 1.1а, 2.3—2.5],

Я
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Т а б л и ц а  7.21. Защитные характеристики
фильтрующих противопылевых респираторов U1E-1 «Лепесток

Исполнение
респираторов

Кратность превышения 
допустимых концентраций 
аэрозолей и окружающем 

воздухе при диаметре частиц

Начальное 
сопротивление, Ца

до 2 мкм свыше 2 мкм номи
нальное

предел и 
отклонения

«Лепссток-200» 200 200 32 +  10, -4
«Лепесток-40» 40 200 12 ±2
сЛепесток-5» 5 200 6 ±1

П р и м е ч а н и я :  1. Указания таблицы распространяются на 
фильтрующие бесклапанные респираторы ШБ-1 «Лепесток», предназна
ченные для индивидуальной защиты органов дыхания от вредных аэро
золей в помещениях, подземных выработках и на открытом воздухе 
(рис. 7.25 и 7.26).

2. Фильтры респираторов изготовляются из волокнистых перхлор- 
виниловых электростатически заряженных фильтрующих материалов 
типа Ф П  (ФПП, РФМ  и др.), соответствующих требованиям нормативно- 
технической документации, утвержденной в установленном порядке.

3. Масса респиратора без упаковки не более 12 г.
4. Указанное в таблице начальное сопротивление соответствует 

постоянному воздушному потоку при объемном расходе 30 дм3 мин.
5. Коэффициент проскока аэрозоля со средним диаметром частиц 

0,28—0,34 мкм не превышает 0,4 %  у респиратора «Лепесток-200»,
2 %  — у «Лепестка-40» и 16 %  — у «Лепестка-5».

6. Таблица соответствует [55, пп. 1.1, 1.2, 2.4, 2.5, 2.8],

Рис. 7.25. Фильтрующий п р о ти во п ы *  
левой бесклапанный респиратор ШБ 1 

«Лепесток» в рабочем положении
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Продолжение табл. 7.21

Рис. 7.26. Основные части респиратора ШБ-! «Лепесток»:
у — фильтр; * ~  наружный круг; 3 — пластинка с лигатурой; 4 — распорка; 

5 — резиновый шнур; 6 — лента

13 П А Долин



Р А З Д Е Л  8

ЗНАКИ И ПЛАКАТЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ОКРАСКА 
МАРКИРОВКА

Т а б л и ц а  8.1. Знаки безопасности — назначение, 
форма, цвет и размеры

Номер
груп

пы
Наименование 
и назначение Форма

Запрещающие.
Дли запрещения

определенных
действий

Предупреждающие. 
Дли предупреж

дения работающих
о возможной

опасности
• L J

Исполнение и размеры

Круг красного цвета 
с белым полем внутри, 
белой по контуру зна
ка каймой и символи
ческим изображением 
черного цвета па внут
реннем белом поле, пе
речеркнутым наклон
ной полосой красного 
цвета (угол наклона 
45°, слева сверху на
право вниз). Ширила 
красного кольца 0,09— 
0,1 внешнего диаметра 
d, ширина наклонной 
полосы 0,08d, ширина 
белой каймы 0,()2d

Равносторонний тре
угольник (сторона с) 
желтого в цвета со 
скругленными углами, 
обращенный вершиной 
вверх, с каймой чер
ного цвета шириной 
0,05с и символическим 
изображением черного 
цвета
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Продолжение табл. 8.1

Номер
груп

пы
Наименование 
и назначение Исполнение и размеры

Предписывающие. 
Для разрешения 

определенных 
действий работаю
щих только при 

выполнении конк
ретных требований 
безопасности труда 
(обязательное при

менение средств 
защиты работаю

щих, принятие мер 
по обеспечению 

безопасности тру
да), требований 

пожарной безопас
ности и для ука
зания путей эва

куации

Указательные. 
Для указания 

местонахождения 
различных объек
тов и устройств, 

пунктов медицин
ской помощи, 

питьевых пунктов, 
пожарных постов, 
пожарных кранов, 
гидрантов, огне

тушителей, пунк
тов извещения 

о пожаре, скла
дов, мастерских

Квадрат зеленого 
цвета со стороной а с 
белой каймой по кон
туру шириной 0,02а и 
белым полем квадрат
ной формы со сторо
ной 0,7а. Символиче
ское изображение или 
поясняющая надпись 
черного цвета

Синий прямоуголь
ник со сторонами а 
(малая) и b, оканто
ванный белой каймой 
по контуру шириной 
0,02а, с белым квадра
том внутри со стороной 
0,7а. Внутри белого 
квадрата —символиче
ское изображение или 
поясняющая надпись 
черного цвета за ис
ключением символов и 
поясняющих надписей 
на знаках 4.1, 4.2, 
4.5 —4.9 (см. табл. 8.2), 
а также символа пунк
та медицинской помо
щи, которые следует 
выполнять красным 
цветом

13*
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Продолжение табл \ / 

П р и м е ч а н и я :  1. Цвета окраски на рисунках:

2. Знаки безопасности предназначены для привлечения внимания 
работающих к непосредственной опасности, предупреждения о воз
можной опасности, предписания и разрешения определенных действии 
в целях обеспечения безопасности, а также необходимой информации. 
Соответственно установлено четыре группы знаков безопасности, при
веденные в настоящей таблице.

3. При необходимости уточнить, ограничить или усилить действ, е 
знаков безопасности допускается применять дополнительные пря\ <- 
угольные таблички с поясняющими надписями или указательной стре
лой. Таблички следует размещать горизонтально под знаком безопас
ности или вертикально справа от него. Таблички должны иметь длину

ПОЯСНЯЮЩАЯ
НАДПИСЬ

Рис. 8.1. Предупреждаю
щий знак безопасности с 
дополнительной таблич

кой

Рис. 8.2. Предписываю
щий знак с дополнитель

ной табличкой

не более диаметра или длины соответствующей стороны знака и быть 
окрашены в цвет знака, вместе с которым они применяются (рис. 8.1 
и 8.2). Допускается применять таблички белого цвета с черными стрел
ками и поясняющими текстами.
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Продолжение табл. 8.1
4. Знаки безопасности и дополнительные таблички должны иметь

— Расстояние от знака до наблюдателя, м
Норми ДО 20 20-40 40-50 60-70 70-100

Оыяк ИЛИ руемый
табличка размер,

мм Номер размера знака

1 3 3 4 5

Запре Внешний 280 360 560 710 900
щающий диаметр
Предпи Сторона 280 360 560 710 900
сываю- квадрата

- щи и
Преду Сторона 360 450 710 900 1120

преждаю треуголь
щий ника

Указа Стороны 280 x 360 360x450 560x710 710x900 900x1120
тельный прямо

уголь
ника

Дополни То же 280 x 85 360x120 560x170 710x210 900x260
тельная 280x110 360x140 560 x 220 710x280 900x360

табличка 360x120 450x140 710x210 900 x 260 1120x340
360 х N0 450x180 710x280 900x360 1120x450

Допускается применять знаки меньших размеров, при этом соот
ношения между размерами должны соответствовать приведенным.

5. Для производственного оборудования и тары запрещающие и 
предупреждающие знаки безопасности должны иметь следующие раз
меры :

Номер размера знака для оборудования
руемый размер, мм и тары

1 2 1 3 4 & 6

\ диаметр 20 30 40 60 80 120
треугольника 25 40 50 80 100 160

6 . Символические изображения и поясняющие надписи на знаках 
безопасности отраслевого назначения устанавливаются отраслевыми 
стандартами при соблюдении указаний настоящей таблицы и табл. 8 .2 .

7. Знаки безопасности должны быть установлены в местах, пре
рывание в которых связано с возможной опасностью для работающих,
* также на производственном оборудовании, являющемся источником 
такой опасности. Знаки безопасности, установленные на воротах и 
•водных дверях помещений, означают, что их зона действия охватывает 
•с* помещение. Знаки, установленные у въезда (входа) на объект (уча-
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Продолжение табл. л /
сток), означают, чго их действие распространяется на объект (уч.;п« ) 
в целом. При необходимости ограничить зону действия знака coon, 
ствующее указание следует приводить в поясняющей надписи.

8 . Изображения, смысловые значения и места установки зп к в 
безопасности приведены в табл. 8 .2 .

9. Таблица соответствует 153, пп. 1.1, 1.4, 1.9, 2.6, 3.1 —3.13).

Т а б л и ц а  8.2. Знаки безопасности — смысловое значение 
изображение и мсста установки

Номер
знака

Смысловое
значение Изображение Места установки

/. Запрещающие знаки
1.1 Запрещается

пользоваться
открытым

огнем

1.2 Запрещается
курить

1.3 Вход (проход) 
в^прещен

На наружной сторо
не дверей складов с 
пожаро- и взрывоопас
ными материалами и 
веществами, внутри 
этих складов; при вхо
де на участки, где 
проводят работы с 
указанными материа
лами и веществами; 
на оборудовании, пред
ставляющем опасность 
взрыва или воспламе
нения; на таре для 
хранения и транспор
тирования пожаро- и 
взрывоопасных ве
ществ 

Там же и в местах, 
где находятся отрав
ляющие вещества

У входов в опасные 
зоны, а также в поме
щения и зоны, в ко
торые закрыт доступ 
для посторонних лиц
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Продолжение табл. 8.2

Номер
знака

Смысловое
значение Изображение Места установки

1.4

1-*>

и :

Запрещается 
тушить водой

Запрещающий 
знак с пояс

няющей 
надписью

Запрещается
пользоваться

электронагрева
тельными
приборами

У входов в помеще
ния и места, предна
значенные для хране
ния материала и ра
боты с материалами, 
тушение которых во
дой в случае их воз
горания запрещено 
(щелочные металлы и
др.)

В местах и зонах, 
пребывание в которых 
связано с опасностью, 
раскрываемой поясня
ющей надписью

У входа в зоны (по
мещения), где по со
ображениям пожарной 
безопасности пользо
ваться электронагре
вательными приборами 
запрещено

2. Предупреждающие знаки

2.1 Осторожно!
Легковоспла
меняющиеся

вещества

А

На входных дверях 
складов, внутри скла
дов, в местах хране
ния легковоспламеня
ющихся веществ, пе
ред входами на участ
ки работ с этими ве
ществами, па таре для 
их хранения и транс
портирования
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Продо.гжение табл. v.2

Номер
знака

Смысловое
значение Изображение Места установки

2.2 Осторожно!
Опасность

взрыва

2.3 Осторожно! 
Едкие вещества

2.4

2.5

Осторожно!
Ядовитые
вещества

Осторожно!
Электрическое

напряжение

На дверях скла.: э, 
внутри складов, в ме
стах хранения взрьию. 
опасных веществ и ма
териалов, перед вхо
дами на участки paf>oT 
с этими материалами 
и веществами, на таре 
для их хранения и 
транспортирования

На дверях складов, 
внутри складов, в ме
стах хранения едких 
веществ, на участках 
работ с ними, на таре 
для их хранения и 
транспортирования

На дверях складов, 
внутри складов, в ме
стах хранения ядо* и- 
тых веществ, на уча
стках работ с t 
на таре для их хране
ния и транспортиро
вания

На опорах воздуш
ных линий электро
передачи; корпусах 
электрооборудования и 
электроаппаратуры;на 
дверях электро г. ме- 
щений, камер выклю
чателей, трансформа
торов; на сетчатых и 
сплошных ограждени
ях токоведущих ча
стей, расположенных 
в производственных
помещениях; на элект
ротехнических гане- 
лях, дверцах силовых 
щитков и ящиков; на 
шкафах с электрообо
рудованием различных 
машин и станков
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Продо.хжение табл. 8.2

Нои̂ Р5-ака
Смысловое
значение Изображение Места установки

2.6 Осторожно!
Излучение

лазера

П Осторожно! 
Работает кран

2.8 Осторожно!
Возможно

падение

2.9 Осторожно!
Прочие

опасности

П о я с н я ю щ а я
н а д п и с ь

На дверях помеще
ний, где проводят ра
боты с лазером, внут
ри этих помещений в 
местах работы с лазе
ром, на лазерных уста
новках и вблизи опас
ных зон лазерного из
лучения

Вблизи опасных зон 
на строительных пло
щадках, участках и в 
цехах, где использу
ют подъемно-транспорт
ное оборудование

Перед входом на вре
менно опасные участки 
и места, где возможно 
падение. Применяется 
вместе с табличкой с 
поясняющей надписью 
(например, «Осторож
но! Скользко», «Осто
рожно! Открытый 
проем»)

В местах, где необ
ходимо предупрежде
ние о возможной опас
ности; применяется 
только вместе с таб
личкой с поясняющей 
надписью
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Номер
знака

3.1

3/2

3.3

3.4

Знаки и плакаты безопасности
■ |

разДС'-’Ч

Продолжены, табл.

Смысловое
значение Изображение Места установки

3. Предписывающие знаки

Работать 
в каске!

Работать 
в защитных 
перчатках!

Работать 
в защитной 

одежде!

Работать 
в защитной 

Ф обуви!

V /

При входе в рабоч  ̂
помещения или на уЧа. 
стки работ, где суше.
ствует возможность 
падения предмете* 
сверху

На участках работ, 
связанных с опасно
стью травмирования 
рук

При входе в рабочие 
помещения или на уча
стки работ, связанны! 
с опасностью травми
рования тела

При входе в рабочие 
помещения или на уча
стки работ, связанных 
с опасностью травми
рования ног
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Продолжение табл. 8.2

Работать 
с применением 
средств защити 
органов слуха!

Работать 
в защитных 

очках’

Работать 
с применением 
средств защиты 

органов 
дыхания!

Работать 
в предохра
нительном 

поясе!

Работать здесь!

Изображение Места установки

Работать
здесь

При входе в рабочие 
помещения или на уча
стки работ с повышен
ным уровнем шума

При входе на уча
стки работ, связанных 
с опасностью травми
рования глаз

При входе в рабочие 
помещения, зоны или 
участки работ, связан
ных с выделением вред
ных для организма че
ловека газов, паров, 
аэрозолей

В местах выполне
ния работ на высоте

На конструкциях, в 
местах, где обеспечена 
безопасность проведе
ния работ
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Номер
знака

Смысловое
значение

3.10

3.11

3.12

Проход
держать

свободным!

Выходить
здесь!

Дверь
держать

закрытой!

Изображение

Проход
держать

свободным

Места установки

На путях подх а к 
местам размеии ния по. 
жарной техника и к 
эвакуационным или за. 
пасным выходам

На дверях эвакуа
ционных или запасных 
выходов, на путях эва
куации. На путях эва
куации применяют с 
дополнительной таб
личкой с указательной 
стрелкой

С обеих сторон по
жарных дверей, а так
же на дверях иного 
назначения, закрытое 
положение которых 
требуется по сообра
жениям безопасности

Номерэшака

4.2

4.3

4. Указательные знаки 4.4

4.1 Огнетуши
тель В производственных 

помещениях и на тер
риториях для указа
ния местонахождения
огнетушителей
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Продолжение табл. 8.2

Смысловойзначение

Пункт
извещения
о пожаре

Место
курения

Расположение 
определенного 
места, объекта 
или средства

Изображение Места установки

В производственных 
помещениях и на тер
риториях для указа
ния местонахождения 
пункта извещения о 
пожаре

В производственных 
помещениях и на тер
риториях для указа
ния места курения

В производственных 
помещениях и на тер
риториях для информа
ции с помощью симво
ла (например, сПункт 
медицинской помощи», 
«Телефон») или пояс
няющей надписи (на
пример, «Проход 
здесь», «Питьевая во
да»)
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Номер
знака

Продолжение табл

Смысловое
значение Изображение

4.5

Места устан0Вкн

Пожарный
водоисточник

4.6 Пожарный
кран

4.7 Пожарный
сухотрубный

стояк

У пожарного в01л 
ема н по направлен^
к его место1!а\ожд,
нню или у п,|рса Z

S T  "°“ и"

У  пожарного крана 
и по направлению к 
его местонахождению

Около присоедине
ния для подачи воды 
в пожарный сухотруб* 
ный стояк и по на
правлению к местона
хождению присоедине
ния
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4.8

4.9

4.10

Смыслоьое
значение

Органы управ
ления систем 

дымо- и тепло- 
удаления

Место вскрытия 
конструкции

Разрешается
пользоваться
электронагре
вательными
приборами

Продолжение табл . S.2

Изображение Места установки

Около органов уп
равления систем дымо- 
и теплоудаления и по 
направлению к их ме
стонахождению

Около участков 
строительных конст
рукций, предназначен
ных для вскрытия при 
пожаре, и по направ
лению к их местона
хождению

У мест, где допу
скается пользоваться 
электронагревательны
ми приборами (зона, 
помещение), и по на
правлению к ним
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Продолжение таб л *2

П р и м е ч а н и я :  1 . К  знаку 3.11. В отличие от других пр 
сывающих знаков знак 3.11 должен иметь символ белого цвела, 
знак может выполняться как в прямом, так и зеркальном изображ
Если знак имеег допол ни тельную табличку, то направление ст{ Ки
на ней должно совпадать с направлением эвакуации и направлю ,
движения бегущего человека. Табличка со стрелкой может размещ q 
под углом 30~ к горизонту.

2. Допускается совмещать знаки безопасности с поясняющей 1Д. 
лисью в едином блоке прямоугольной формы. Знак безопасности 
жен быть расположен в левой части блока. Высота блока должна ь 
на 15 %  больше высоты знака (см. примечание 4 к табл. 8.1), ; ца 
блока — в 2 или 3 раза больше его высоты. Блок должен быть ок о  
ван каймой шириной 0,05 длины меньшей стороны прямоуголь ка. 
Ее цвет должен соответствовать сигнальному цвету знака безопасп i. 
Поясняющую надпись следует выполнять черным цветом на Г. м 
фоне за исключением надписей пожарной безопасности, которые сл ет 
выполнять красным цветом. Допускается вертикальное располо;?. е 
блока по большой стороне.

Тексты поясняющих надписей на этих блоках, применяемых :я 
электроустановок, должны быть определены нормативно-техниче*. к >й 
документацией по безопасности труда для электроустановок, утвсрт.,ен- 
ной в установленном порядке.

Эвакуационный или запасный выход следует обозначать светящейся 
надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне.

3. Поясняющие надписи должны выполняться на русском я ыке 
и на языках союзных республик.

4. Знаки безопасности должны иметь плоскую или объемную кон
струкцию. В обоих случаях символы и поясняющие надписи следует 
наносить на одну или обе стороны знака. Конструкция объемных зна
ков должна обеспечивать плотность всех соединений корпусов, надеж
ность креплений, а также простоту монтажа и демонтажа при техниче
ском обслуживании и ремонте.

5. Знаки, используемые в темное время суток или в условиях недо
статочной видимости, должны быть освещены. Все устройства, обе пе- 
чивающие видимость знаков, табличек и блоков в темное время суток, 
не должны изменять их цвет, а также ухудшать их видимость в светлое 
время. Знаки пожарной безопасности и указатели эвакуационных или 
запасных выходов должны быть снабжены собственными автономными 
источниками питания для освещения.

6 . Плоские знаки, таблички и блоки, включающие знаки безопас
ности, следует изготовлять из листового металла толщиной 0,5— 1.5 мм, 
а также ишпластмасс или древесины при условии обеспечения необхо
димой прочности, жесткости и устойчивости их в различных атмосфер
ных условиях.

7. Назначение, форма, цвет и размеры знаков безопасности \ ка- 
заны в табл. 8 .1.

8 . Таблица соответствует [53, пп. 2.4, 3.10. 3, 3.11.3, 3.12.3, 3.13.3, 
3.15—3.18, 4.6-4.10].
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Номер 
знака или 
плаката

Изображение

Продолжение табл. 8.3

Назначение, исполнение, размеры Область применения

А
З н а к  п о с т о я н н ы й .  Для 

предупреждения об опасности по
ражения электрическим током. 
Смысловое значение: «Осторожно! 
Электрическое напряжение»

Форма и размеры по ГОСТ 
12.4.026— 76, знак 2.5 (см. табл. 8.2). 
Кайму и стрелу наносят посредст
вом трафарета на поверхность же
лезобетонной опоры В Л несмывае
мой черной краской. Фоном слу
жит поверхность бетона. Стрела по 
ГОСТ 12.4.027-—76 (см. табл. 8.4)

То же, но только на железобетон
ных опорах ВЛ  напряжением выше 
1000 В

Продолжение табл. Я.З

Номер
знака или
плаката

Изображение Назначение, исполнение, размеры

П л а к а т  п е р е н о с н ы й .  Для 
предупреждения об опасности по
ражения электрическим током

Черные буквы на белом фоне. 
Кайма красная шириной 10 мм. 
Стрела красная по ГОСТ 12.4.027— 
76 (см. табл. 8.4). Размер 280х 
Х 210 мм

Область применения

В электроустановках до и выше 
1000 В электростанций и подстанций. 
В  З Р У  вывешивают:

на временных ограждениях токове
дущих частей, находящихся под рабо
чим напряжением (когда снято посто
янное ограждение);

на временных ограждениях, уста
навливаемых в проходах, куда не сле
дует заходить;

на постоянных ограждениях камер, 
соседних с рабочим местом

В О РУ  вывешивают:
на канатах и шнурах, ограждающих 

рабочее место при работах с земли;
на конструкциях вблизи рабочего 

места на пути к ближайшим токове
дущим частям, находящимся под на 
пряжением



Продолжение табл. 8.3
2

Номер 
знака или 
плаката

Изображение Назначение, исполнение, размеры

П л а к а т  п е р е н о с н ы й .  Для 
предупреждения об опасности по
ражения электрическим током при 
проведении испытаний повышенным 
напряжением

Черные буквы на белом фоне. 
Кайма красная шириной 10 мм. 
Стрела красная по ГОСТ 12.4.026— 
76 (см. табл. 8.4). Размер 280х  
Х210 мм

П л а к а т  п е р е н о с н ы й. Для 
предупреждения об опасности подъ
ема по конструкциям, когда воз
можно приближение к токоведущим 
частям, находящимся под напря
жением

Черные буквы на белом фоне. 
Кайма красная шириной 10 мм. 
Стрела красная поГОСТ 12.4.026— 
76 (см. табл. 8.4). Размер 280х  
х 210 мм

Область применения

На оборудовании и ограждениях 
токоведущнх частей при подготовке 
рабочего места для проведения элект
рического испытания повышенным на
пряжением. Вывешивают надписью 
наружу

В распределительных устройствах. 
Вывешивают на конструкциях, сосед
них е той, которая предназначена для 
подъема персонала к рабочему месту, 
расположенному на высоте

со
*с
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Продолжение табл. 8.3

Номер
знака или Изображение Назначение, исполнение, размеры Область применения
плаката ------

НЕ В К Л Ю Ч А Т Ь
РАБОТА НА Л И Н И И

Запрещающие плакаты

П л а к а т  п е р е н о с н ы й .  Для 
запрещения подачи напряжения на 
рабочее место 

Красные буквы на белом фоне. 
Кайма красная шириной 10 мм. 
Размер: большого плаката 240х  130, 
малого 80 x 50 мм

П л а к а т  п е р е н о с н ы й .  Для 
запрещения подачи напряжения на 
линию, на которой работают люди 

Белые буквы на красном фоне. 
Кайма белая шириной 10 мм. Раз
мер: большого плаката 240x130, 
малого 80 x  50 мм

В электроустановках до и выше 
1000 В. Вывешивают: 

на приводах разъединителей, отде
лителей и выключателей нагрузки, 
на ключах и кнопках дистанционного 
управления, на коммутационной аппа
ратуре до 1000 В (автоматах, рубиль
никах, выключателях), при ошибочном 
включении которых может быть подано 
напряжение на рабочее место;

на присоединениях до 1000 В, не 
имеющих в схеме коммутационных 
аппаратов, у снятых предохранителей

То же, но вывешивают на приводах, 
ключах и кнопках управления тех 
коммутационных аппаратов, при оши
бочном включении которых может 
быть подано напряжение на воздуш
ную или кабельную линию, на кото
рой работают люди



Продолжение табл. 8.3

Назначение, исполнение, размеры

9

П л а к а т  п е ре н о с н ы й. Для 
запрещения подачи сжатого возду
ха, газа

Красные буквы на белом фоне. 
Кайма красная шириной 10 мм. 
Размер 240x130 мм

Предписывающие плакаты

П л а к а т  и е р е и ос и ы й. Для 
указания рабочего места

Белый круг диаметром 200 мм 
на зеленом фоне. Буквы черные 
внутри круга. Кайма белая шири
ной 15 мм. Размер: большого пла
ката 250x250. малого 100x100 мм

В электроустановках электростан
ций и подстанций. Вывешивают на 
вентилях и задвижках:

воздухопроводов к воздухосборни 
кам и пневматическим приводам вы
ключателей и разъединителей, при 
ошибочном открытии которых может 
быть подан сжатый воздух на рабо 
тающих людей или приводен в дейст
вие выключатель или разъединитель, 
на котором работают люди;

водородных, углекислотных и про
чих трубопроводов, при ошибочном 
открытии которых может возникнуть 
опасность для работающих людей

В электроустановках электростан
ций и подстанций. Вывешивают на 
рабочем месте. В ОРУ при наличии 
ограждений рабочего места вывешива
ют в месте прохода за ограждение

со
2
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Продолжение табл. 8.3

Номер 
знака или
плаката

-----------------
Изображение Назначение, исполнение, размеры Область применения

1

10

(ВЛЕЗАТЬ
\ ЗДЕСЬ J

П л а к а т  п е р е н о с н ы й .  Для 
указания безопасного пути подъ
ема к рабочему месту, располо
женному на высоте

Белый круг диаметром 200 мм 
на зеленом оне. Буквы черные 
внутри круга. Кайма белая шири
ной 15 мм. Размер: большого пла
ката 250x250, малого 100 х 100 мм

Вывешивают на конструкциях или 
стационарных лестницах, по которым 
разрешен подъем к расположенному 
на высоте рабочему месту

11

Указательный плакат

П л а к а т  п е р е и о с н ы й. Для 
указания о недопустимости подачи 
напряжения на заземленный уча
сток электроустановки

Черные буквы на синем фоне. 
Размер: большого плаката 240х 130, 
малого 80x50 мм

В электроустановках электростан
ций и подстанций. Вывешивают на 
приводах разъединителей, отделителей 
и выключателей нагрузки, при оши
бочном включении которых может быть 
подано напряжение на заземленный 
участок электроустановки, а также на 
ключах и кнопках дистанционного 
управления ими
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Продолжение табл. i

П р и м е ч а н и я :  I. Населенная местность — это территории i . 
родов, поселков, деревень, промышленных и сельскохозяйствен! i < 
предприятии, портов, пристаней, железнодорожных станций, общестген
ных парксв, бульваров, пляжей в границах их перспективного рази . 
тия на 10 лет.

2. В электроустановках с крупногабаритным оборудованием р 
меры плакатов разрешается увеличивать в 2, 4 и 6 раз против указ,- - 
ных п таблице.

3. Имеющиеся на предприятиях плакаты «Высокое напряжен 
опасно для жизни» и «Под напряжением, опасно для жизни», соони - 
ствующие требованиям ранее действовавших «Правил пользования ,| 
испытания защитных средств, применяемых в электроустановка) 
(6-е издание), могут быть использованы в течение 2 лет после вв< i 
в действие «Правил применения и испытания средств защиты, исио. - 
зуемых в электроустановках» [81J, в соответствии с которыми составлен 
настоящая таблица. Позднее их следует заменить знаками безопасности, 
указанными в этой таблице.

4. Постоянные плакаты и знаки рекомендуется изготовлять из 
электроизоляционных материалов (текстолита, гетинакса, полистирс i 
и т. п.), а предназначенные для размещения на бетонных и металличе
ских поверхностях (опоры ВЛ, двери камер и др.) — наносить на эш 
поверхности красками с помощью трафаретов.

5. Переносные плакаты следует изготовлять из электрон зол я ци< - 
ных материалов (пластмассы, картона). Для открытых электроустаг • 
вок допускается применение переносных плакатов из металла.

6 . Таблица соответствует [81, пп. 2.1.94 , 2.1.95 и приложение 7|.

Т а б л и ц а  8.4. Размеры знака электрического 
напряжения (рис. 8.3)

Размер знака A t A t b t b t /

Наименьший 3 1,2 0,24 0,96 1,5

Наибольший 500 200 40 160 260

Промежуточный 0,5Н 0,2Н 0,04 Н 0,16Н 0,25 Н

П р и м е ч а н и я :  1. Размер Н  знака должен быть не менее 6 
и не более 1000 мм.

2. Знак электрического напряжения должен иметь форму, указан
ную на рис. 8.3, и размеры согласно настоящей таблице. Цвет знака — 
красный или черный.
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Продолжение табл. 8.4

3. Знак предназначен для 
поеду преждення об опасности 
Сражения электрическим то
ком ВО всех отраслях народно
го хозяйства. Он наносится на 
электрооборудование, электро
технические изделия и устрой
ства. а также используется в 
качестве символа в знаках безо
пасности по ГОСТ 12.4.026-76 
(табл. 8 .2) и предупреждающих 
плакатах для энергетических 
установок (см., например, 
табл. 8.3).

4. Таблица соответствует 
(54, пп. 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 
2.4).

Рис. 8.3. Знак электрического 
напряжения

Т а б л и ц а  8.5. Цвета световой предупредительной 
сигнализации в электротехнических изделиях

№
п/п.

Цвет
сигнала Назначение сигнала

1 Красный Для запрещающих и аварийных сигналов, а 
также для предупреждения о перегрузках, непра
вильных действиях, опасности и о состоянии, тре
бующем немедленного вмешательства (при пожаре 
и т. п.)

2 Желтый Для привлечения внимания (предупреждения о 
достижении предельных значений, о переходе на 
автоматическую работу и т. п.)
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Продолжение mar $

S i
п/п.

Цвет
сигнала Назначение сигнала

3 Зеленый Длч сигнализации безопасности (нормаль го 
режима работы, разрешения на начало дейс. нИя 
и т. п.)

4 Белый Для обозначения включенного состояния, к >Гда 
нерационально применение красного, желток „ 
зеленого цветов

5 Синий Для применения в специальных случаях, к »гда 
не могут быть применены красный, желтый, еле- 
ный и белый цвета

П р и м е ч а н и я :  I. Световая сигнализация может быть осуще
ствлена с помощью как непрерывно горящих, так и мигающих огней.

2. Сигнальные лампы и другие светосигнальные аппараты должны 
иметь знаки или надписи, указывающие значение сигналов (напрн' ор, 
«Включено», «Отключено», «Нагрев»).

3. Требования настоящей таблицы, как и табл. 8 .6  и 8.7, не рас
пространяются на следующие электротехнические изделия: вьиш ен- 
ные в влде комплексов; входящие в состав взрывозащищенного элек до
оборудования; входящие в состав электрооборудования морских и 
речных судов; электровозы; бытовые электроприборы.

4. Таблица соответствует 137, пп. 3.8.1—3.8.3).

Т а б л и ц а  8 .6 . Расцветка органов управления 
электротехнических изделий

S i
п/п Назначение органа управления Цвет органа управления

1 Пуск (включение) Ахроматический (черный, се
рый или белый)

2 Останов (отключение) Красный
3 Попеременно пуск или оста Только ахроматический (чер

нов ный, серый или белый)
4 Воздействие, предотвращаю Желтый

щее аварию
Ахроматический или синил5 Осуществление операций, от- 

лич#ых от указанных в 
пп. 1—4

П р и м е ч а н и я :  I. К п. 1. Для органа управления, осуществ
ляющего пуск (включение), допускается зеленый цвет.

2. Органы управления должны снабжаться надписями или симво
лами, указывающими управляемый объект, к которому они относятся,
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Продолжение тс.бл. 8.6
м  назначение и состояние («Включено», «Отключено», «Ход», «Тормоз» 
Г т . п.), соответствующее данному положению органа управления, ч 
(или) дающими другую необходимую для конкретного случая инфор
мацию.

3. См. примечание 3 к табл. 8.5.
4. Таблица соответствует (37, пп. 3.4.1, 3.4.8).

Т а б л и ц а  8.7. Расцветка изоляции электрических 
проводников в электротехнических изделиях

м
п/п.

Цвет изоляции 
прогодников Область применения проводников

1 Черный Силовые цепи
2 Красный Цепи управления, измерения и сигна

лизации переменного тока
3 Синий Цепи управления, измерения и сигна

лизации постоянного тока
4 Зелено-желтый 

(два цвета)
Цепи заземления

5 Голубой Цепи (проводники), соединенные с ну
левым проводом и не предназначенные 
для заземления

П р и м е ч а н и я :  1. Провода с указанными в настоящей таблице 
цветами изоляции должны применяться при изготовлении электротех
нических изделий в случае необходимости различать проводники по 
функциональному назначению цепей, в которых они используются.

2. Кроме различительной окраски изоляции проводов при изготов
лении электротехнических изделий должна быть выполнена маркировка 
соответствующих элементов изделий.

Так, штепсельные разъемы датжны иметь маркировку, позволяю
щую определить те их части, которые подлежат соединению между 
собой. Ответные части одного и того же разъема должны иметь одина
ковую маркировку.

Маркиропка должна наноситься на корпуса ответных частей разъе
мов на видном месте. Допускается не наносить маркировку, если разъем 
Данного типа в изделии единственный.

Выводы изделия датжны быть снабжены маркировкой или вы- 
пачнены таким образом, чтобы была возможность нанесения марки
ровки.

Навеска маркировочных бирок не допускается.
Маркировкл должна выполняться на обоих концах каждого про

водника. Допускается на коротких отчетливо просматриваемых провод
никах наносить маркировку татько с одной стороны.

Маркировка проводника должна быть выполнена так, чтобы при 
отсоединении его от зажима она сохранялась.

3. См. примечание 3 к табл. 8.5.
Таблица соответствует [37, пп. 3.9.1— 3.9.5),
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Т а б л и и а 8 .8 . Цвета окраски и буквенно-цифровое 
обозначение шин в электроустановках

Si
п/п.

Наименование и буквенно-цифровое
обозначение шин Цвет окрас ч;

Установки переменного тока
При трехфазном токе:
а) шина фазы Ц  Желтый
б) шина ({азы L* Зеленый
в) шина фазы Ls Красный
г) шина нулевая рабочая N  Голубой
При однофазном токе:
а) шина, присоединенная к началу Желтый 

обмотки источника питания, Ц
б) шина, присоединенная к концу Красный 

обмотки источника питания, L*
в) шина, являющаяся ответвлением 

от шины трехфазнон системы
Аналогичным цмет\ 

соответствующей щц‘. 
ны трехфазного тика

Установки постоянного тока
3 Шина положительная L+
4 Шина отрицательная L_
5 Шина нулевая рабочая М

Красный 
Синий 
Гап убой

П р и м е ч а н и я :  1. Буквенно-цифровое и цветовое обозначс мня 
одноименных шин в каждой электроустановке должны быть одинако
выми, что обеспечивает возможность легкого распознавания ее час ей.

2. К  п. 1, г. Эта же шина, используемая в качестве нулевой защит
ной, окрашивается продольными паюсами желтого и зеленого цветов.

3. К п. 2, в. Обозначение и окраска этой шины дашны быть ана
логичны обозначению и окраске соответствующей шины трехфазной 
системы (т. е. шины, ответвлением которой она является).

4. Резервная шина должна иметь обозначение и окраску, одинако
вые с обозначением и окраской резервируемой основной шины. Если 
же резервная шина может заменять любую из основных шин, то сна 
обозначается поперечными паюсами цвета основных шин.

5. Цветовое обозначение (окраска) должно быть выполнено по всей 
длине шин, если оно предусмотрено также для 6aiee интенсивного охла
ждения или для антикоррозионной защиты.

Допускается выполнять цветовое обозначение не по всей длине 
шин, а кш>ко в местах их присоединения. В  этих местах должно быть 
выполнено цветовое или только буквенно-цифровое обозначение либо 
цветовое в сочетании с буквенно-цифровым; если н е и зо л и р о в а н н ы е  
шины недоступны для осмотра в период, когда они находятся под напря
жением, то допускается их не обозначать. При этом не должен сни
жаться уровень безопасности и наглядности при обслуживании электро* 
установки.

6 . Таблица соответствует (91, пп. 1-1-28— 1-1-30],
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Т а б л и ц а  8.9. Цвета световой сигнализации на 
металлообрабатывающих станках

Цвет сигнала 
(светофильтра)

Красный

Желтый

Зеленый

Белый

Синий

Назначение сигнала

Запрещающий, сигнализирует о необходимо
сти немедленного вмешательства, указывает 
устройство, которое прервало процесс или дви
жение

Предупреждающий, указывает предстоящий 
переход на автоматический цикл работы, на 
приближение значения одного из параметров 
(тока, температуры и т. п.) к предельному

Извещающий, свидетельствует о нахождении 
механизмов в подготовленном к работе состоя
нии, нормальном режиме работы и получении 
доброкачественной продукции

Подтверждающий наличие напряжения

Сигнализирующий, используется для указа
ния в специальных случаях, когда не могут 
быть применены упомянутые выше цвета

П р и м е ч а н и я :  1. К п. 1. Примеры применения красного цвета: 
указание о немедленном отключении механизма (в случае перегрузки); 
указание о том, что остановка станка вызвана срабатыванием защит
ного Двойства (например, из-за перебегов, перегрузок и т. п.).

2 . К  п. 2 . Пример применения желтого цвета: предупреждение
о том, что значение того или иного параметра (тока, температуры) при
ближается к предельно допустимому.

3. К  п. 3. Примеры применения зеленого цвета: извещение о том, 
Что станок подготовлен к работе — все необходимые подготовительные 
Действия закончены, механизмы станка находятся в исходных положе
ниях, давление в гидросистеме в необходимых пределах и т. п.; цикл 
закончен, станок подготовлен для повторного включения.

4. К п. 4. Примеры применения белого цвета: вводный выключа
тель включен; выбрана скорость или направление вращения; вспомога- 
•■Икные действия, не относящиеся к циклу, выполнены.
»L К  п. 5. Примеры применения синего цвета: переключатель нахо
дится в положении «Наладка», механизм — в исходном положении; 
баретка или механизм движения с «ползущей» скоростью.
1 ^ 6 .  Сигнализация красного и желтого цветов, указывающая на 
•■Нормальное состояние, требующее немедленного вмешательства или 
нимания, может быть мигающей и сопровождаться при необходимости 

буковым сигналом.
Таблица соответствует |38, п. 2.3.8).
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Т а б л и ц а  8 10. Цвета толкателей кнопок управления 
на металлообрабатывающих станках

Цвет
толкателя

Красный

Желтый

Зеленый

Черный

Белый 
или го
лубой

Функциональное 
назначение толкателя

Стоп

Аварийный стоп 
Пуск или реверси

рование движений, 
применяемые при на
рушении цикла 

Срочное включение 
механизмов для пред
отвращения аварий
ных ситуаций 

Пуск (подготовка)

Пуск (исполнение)

Любые операции, 
для которых перечис
ленные выше цвета не 
предназначаются

Пример применения

Отключение: одного или Не. 
скольких двигателей; некогорь)х 
движущихся частей станка ,.:ек. 
тромагнитного патрона 

Остановка цикла (если оператор 
нажимает кнопку в процессе цик- 
ла, станок отключается после его 
окончания)

Общий стоп
Возврат механизма в исходные 

положения в случае, если цикл 
работы не закончился

Воздействие на желтые кнопки 
управления исключает какие либо 
действия, ранее намеченные к ис
полнению 

Подача напряжения на пепи 
управления. Пуск одного или не
скольких вспомогательных двига
телей. Включение электромагнит
ных патронов

Включение цикла или его от
дельных операций. Периодический 
установочный режим (толчковый) 

Включение вспомогательных опе
раций. которые не служат для не
посредственного управлении пик 
лом работы

П р и м е ч а н и я :  1. В зависимости от функционального назначе
ния для кнопок управления металлообрабатывающих станков должны 
при меняться толкатели, имеющие цвета, указанные в настоящей таб- 
лице.

2 .  Допускается применение светящихся кнопок с  с о б л ю д е н и е *  
требований пп. 2.3.2 и 2.3.3 ГОСТ 12.2.009-80 |38].

3. Кнопки управления (кроме кнопок управления двумя руками), 
предназначенные для включения (не используемые для аварийного от
ключения), должны иметь толкатели, не выступающие за уровни фр°н‘ 
тальных колец или лицевой части кнопочной станции (пульта); к н о п к и  
отключений («Стоп») могут выступать за эти уровни.

4. Аппараты ручного управления и элементы с и г н а л и з а ц и и  Д*1й 
пояснения их назначения должны иметь четкие и ясные надписи или



Продолжение табл. 8.10

стволы» выполненные согласно требованиям нормативной документа- 
- При этом необходимо обозначать кнопку «Стоп» символом О», 
кнопку «Пуск» — символом «1», помещая эти символы непосредст

венно  на толкателях кнопок или около них.
5. Таблица соответствует 138, пп. 2.3.1 —2.3.31.
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Т а б л и ц а  8.11. Опознавательная окраска трубопроводов 
и цифровое обозначение укрупненных групп веществ, 

транспортируемых по ним

Цифровое 
обозначение 

группы веществ
Т ранспортируемое 

вещество
Цвет опознавательной 
окраски трубопровод»

1 Вода Зеленый
2 Пар Красный
3 Воздух Синий
4 Газ горючий Желтый
5 Газ негорючий >
6 Кислота Оранжевый
7 Щелочь Фиолетовый
8 Жидкость горючая Коричневый
9 Жидкость негорючая »
0 Прочие Серый

П р и м е ч а н и я :  1. Опознавательную окраску трубопроводов 
следует выполнять сплошной по всей поверхности коммуникаций или 
отдельными участками. Окраску по всей поверхности рекомендуется 
применять при небольшой длине и относительно небольшом числе 
коммуникаций, если она не ухудшает условия работы в цехах. На 
наружных установках опознавательную окраску по всей поверхности 
рекомендуется применять только в тех случаях, когда эго не вызывает 
ухудшен,! ! условий эксплуатации вследствие воздействия на коммуни
кации солнечной радиации. Окраску участками рекомендуется выпол
нять и цехах с большим числом и большой протяженностью коммуни
каций, а также в тех случаях, когда по условиям работы из-за повы
шенных требований к цветопередаче и характеру архитектурного реше
ния интерьера нежелательна концентрация ярких цветов.

2. При нанесении опознавательной окраски участками на трубо
проводы, находящиеся внутри производственных помещений, осталь
ную поверхность коммуникаций рекомендуется окрашивать в uaet 
С7*11! перегородок, потолков и прочих элементов интерьеров, на фон# 
*аторых находятся трубопроводы. При этом не допускается окраши
вать трубопроводы между уча< гками опознавательной окраской, при
нятой для обозначения дрЛих укрупненных групп веществ.

3. При нанесении опознавательной окраски участками на трубо- 
^Р^Юды, находящиеся вне зданий, остальную поверхность коммуни
каций рекомендуется окрашивать в цвета, способствующие умеиьше-
И|°  теплового воздействия солнечной радиации на трубопроводы.



416
----

Знаки и плакаты безопасности Разд . 8

Продолжение табл. 1Г) «

4. При прокладке коммуникаций в непроходных каналах и г7ес> 
канальной прокладке участки опознавательной окраски на тру 
водах следует наносить в пределах камер и смотровых колодцеь

5. Ширина участков опознавательной окраски должна п: 
маться в зависимости от наружного диаметра трубопроводов (с \ , 
изоляции): для труб диаметром до 300 мм — не менее четырех диам\ ь 
свыше 300 мм — не менее двух диаметров. При большом числе п. 1 
лельно расположенных коммуникаций участки опознавательной окр, Кц 
на всех трубопроводах рекомендуется выполнять одинаковой ширнгц 
и наносить их с одинаковыми интервалами. При больших диаме ;ч;Х 
трубопроводов участки опознавательной окраски допускается н'.'по 
сить в виде паюс высотой не менее 1/4 окружности трубопрос<>

6 . Противопожарные трубопроводы независимо от их сод* 
мого (вода, пена, пар для тушения пожара и др.), спринклер! и 
дренчерные системы на участках запорно-регулирующей арматуi i и 
в местах присоединения шлангов и других устройств для тушения по
жара должны окрашиваться в красный цвет (сигнальный)/При i гб- 
ходимости указания содержимого противопожарных трубопрог 
допускается дополнительное обозначение их посредством маркнрон ч- 
ных щитков, окрашиваемых в соответствующие отличительные uneia.

7. Для обозначения наиболее опасных по свойствам трансп : гн- 
руемых веществ на трубопроводы следует наносить предупреждж не 
цветные кольца (табл. 8 .12).

8 . Таблица соответствует [12, пп. 2, 3, 5—9, 11, 12).
Т а б л и ц а  8.12. Количество предупреждающих цветных 

колец на трубопроводах в зависимости от степени опасности 
транспортируемых веществ

Количе
ство пре

дупре
ждающих 

колец

T ранспортируемое 
вещество

Давление. 
МПа (кгс/см1)

Температур

Одно Перегретый пар До 2,2 (22) 250—350
Горячая вода, насыщен

ный пар
1,6 — 8 (16—80) Выше 120

Перегретый и насыщен
ный пар, горячая вода 

Горючие (в том числе 
сжиженные) и активные 
Ргазы, легковоспламеняю
щиеся и горючие жидко
сти

0 ,1- 1,6 (1  — 16) 120-250

\

До 2,5 (15) —70 -4- -Кг 0

Негорючие жидкости и 
пары, инертные газы

До 6,4 (64) —7 0 + + з:о
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Продолжение табл. 8.12

Количе
ство пре
дупреждающих 
колеи

T ранспортируемое 
вещество

Давление.
МПа (кгс/см*)

Температура.

Два Перегретый пар До 3,9 (39) 350-450
Горячая вода, насыщен

ный пар
8-18,4(80-184) Выше 120

Продукты с токсиче
скими свойствами (кроме 
сильнодействующих ядо
витых веществ и дымя
щихся кислот)

До 1,6(16) От -70 4 - 4 350

Горючие (в том числе 
сжиженные) активные га
зы, легковоспламеняю
щиеся и горючие жидко
сти

2,5—6,4 (25-64) 250—350 и 
-7 0 - 0

Негорючие жидкости и 
пары, инертные газы

6,4— 10(64— 100) 340—450 и 
— 70—0

Три Перегретый пар Независимо 
от давления

450-660

Горячая вода, насыщен
ный пар

Выше
18,4(184)

Выше 120

Сильнодействующие 
ядовитые вещества 
(СД ЯВ) и дымящиеся ки
слоты

Независимо 
от давления

-70 -Ь +700

Прочие продукты с ток
сическими свойствами

Выше 1,6(16) —70 -Ь +700

Горючие (в том числе 
сжиженные) и активные 
газы, легковоспламеняю
щиеся и горючие жидко
сти

Независимо 
от давления

350-700

Негорючие жидкости и 
пары, инертные газы

То же 450—700

П р и м е ч а н и я :  1. По степени опасности для жизни и здо- 
Р°вь& людей или эксплуатации предприятия вещества, транспорти
руемые по трубопроводам, подразделяются на три группы, обозначае- 
т*Ые соответствующим количеством предупреждающих цветных колец, 
"«носимых на трубопроводы, согласно указаниям настоящей таблицы.

14 П. А. Долин
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Продолжение тсбл. £

2. Цвета колец зависят от свойств веществ, транспортир у с \ х 
по трубопроводам:

Цвет
кольца Свойства транспортируемого вещества

Красный

Желтый

Зеленый

Легковоспламеняемость, огнеопасность и взрывооп.с- 
ность

Опасность или вредность (ядовитость; токсичтх ь; 
способность вызывать удушье, термические или хими е- 
ские ожоги; радиоактивность; высокое давление или глу. 
бокий вакуум и др.)

Безопасность или нейтральность

3. При нанесении колец желтого цвета по опознавательной окра ке 
трубопроводов газов и кислот (табл. 8 .11) кольца должны иметь р̂- 
ные каемки шириной не менее 10 мм. При нанесении колец зелен о 
цвета по опознавательной окраске трубопроводов воды кольца долж и 
иметь белые каемки шириной не менее 10 мм.

4. Ширима предупреждающих колец и расстояние между г ми 
должны приниматься в зависимости от наружного диаметра трубо
проводов (рис. 8.4):

Наружный диаметр (с изоляцией) D. мм L, мм а, мм
До 8 0 ......................................................... ... ?000 40
81 — U 0 ................................................... ... 3000 50

161—300 ...................................................... 4000 70
Свыше 300 ................................................... 6000 100

11 в *
■1

а
L

(1

11 1 я% ыл \ а °  и 
ТТ* ■ L 'П ' Т

1 I I 11 1 I I 1 Е Г
— J U- ,  —

1а а а\а
-•J

1—

Рис. 8.4. Ширина предупреждающих цветных колец а и р а с с ю  н̂ие 
между ними L  на трубопроводах
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Продолжение табл. 8.12

При большом числе параллельно расположенных коммуникаций 
предупреждающие кольца на всех трубопроводах следует принимать 
одинаковой ширины и наносить их с одинаковыми интервалами.

5 . Газоотводные линии и отдувка в атмосферу в зависимости от 
их содержимого должны иметь опознавательную окраску, установлен
ную для условного обозначения укрупненных групп, с извилистыми 
«перечными кольцами соответствующего сигнального цвета.

КГо. В случаях, когда вещество одновременно обладает несколь
кими опасными свойствами, обозначаемыми различными цветами, 
на трубопроводы одновременно следует наносить кольца нескольких 
цветов. На вакуумных трубопроводах, кроме отличительной окраски, 
необходимо давать надпись «Вакуум».

7. Для обозначения трубопроводов с особо опасным для здоровья 
и жизни людей или эксплуатации предприятия содержимым, а также 
при необходимости конкретизации вида опасности дополнительно к 
цветным предупреждающим кольцам должны применяться предупре
ждающие знак! (рис. 8.5). В этих знаках площади треугольников и 
большого круга должны иметь желтый цвет, изображения в треуголь
никах — черный, а в круге — красный. Размеры знаков (сторона 
квадрата Г) допускаются следующие, мм: 26, 52, 74, 105, 148.

г) д) е)
Рис. 8.5. Предупреждающие знаки для обозначения трубопроводов
* особо опасными для здоровья и жизни людей или эксплуатации пред

приятия веществами:
• — основные размеры: б — ядовитые вещества; * — легковое пламен яющиеся 
■‘‘‘Честна; г —> радиоактивные вещества; д — взрывоопасные вещества; е ~*

прочие виды опасности
14*
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Продолжение табл. 8.12

8 . Для дополнительного обозначения веществ, транспортируемых 
по трубопроводам, применяются маркировочные щитки (табл. 8.13)

9. Таблица соответствует [12, пп. 12-14, 16-19, 21, 22, 24].

Т а б л и ц а  8.13. Цифровое обозначение веществ, 
транспортируемых по трубопроводам (дополнительное)

Цифро
вое обо
значение

Транспортируемое
вещество

Цифро
вое обо

значение
Транспортируемо*

вещество

1 Вода: 4 Газы горючие:
1.1 питьевая 4.1 светильный
1.2 техническая 4.2 генераторный
1.3 горячая (водоснабже 4.3 ацетилен

ние) 4.4 аммиак
1.4 горячая (отопление) 4.5 водород и газы, его
1.5 питательная содержащие
1.6 резерв 4.6 углеводороды и их
1.7 > производные
1.8 конденсат 4.7 окись углерода и ia-
1.9 прочие виды воды зы, ее содержащие
1.0 отработанная, сточ 4.8 резерв

ная 4.9 прочие виды горючих
2 Пар: газов
2.1 низкого давления — 

до 0,2 МПа (2 кгс/см*)
4.0 отработанные горю

чие газы
2.2 насыщенный 5 Газы негорючие:
2.3 перегретый 5.1 азог и газы, его со
2.4 отопительный держащие
2.5 влажный (соковый) 5.2 резерв
2.6 отборны! 5.3 хлор и газы, его со
2.7 резерв держащие
2.8 вакуумный 5.4 углекислый газ и га
2.9 прочие виды пара зы, его содержав; не
2.0 отработанный 5.5 инертные газы
3 Воздух: 5.6 сернистый газ и га
3.1 атмосферный зы, его содержа :ие
3.2 кондиционированный 5.7 резерв
3.3 циркуляционный 5.8 >
3.4 горячий 5.9 прочие виды негорю
3.5 сжатый чих газов
3.6 • для пневмотранспор

та
5.0 отработанные него

рючие газы
3.7 кислород

вакуум 6 Кислоты:
3.8 6.1 серная
3.9 прочие виды воздуха 6.2 соляная
3.0 отработанный 6.3 азотная
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Продолжение табл. 8.13

„фро*
е обо-

Т ранспортируемое 
вещество

Цифро
вое обо T ранспортируемое 

вещество
вчсние значение

Кислоты:
8.6

Жидкости горючие:
6.4 резерв взрывоопасные жид
6.5 неорганические кис

8.7
кости

лоты и их растворы резерв
6.6 органические кислоты 8.8 »

и их растворы 8.9 прочие горючие жид
6.7 растворы кислых со кости

лей 8.0 горючие стоки
6.8 резерв 9 Жидкости негорючие:
6.9 прочие жидкости кис

лотной реакции
9.1 жидкие пищевкусо

вые продукты
6.0 отработанные кисло 9.2 водные растворы

ты и кислые стоки
9.3

(нейтральные)
(при pH <  6,5) прочие растворы

7 Щелочи: (нейтральные)
7.1 натриевые 9.4 водные суспензии
7.2 калийные 9.5 прочие >
7.3 известковые 9.6 эмульсии
7.4 известковая вода 9.7 резерв
7.5 неорганические ще 9.8 >

лочи и их растворы 9.9 прочие негорючие
7.6 органические щелочи

9.0
жидкости

и их растворы негорючие стоки (ней
7.7 резерв тральные)
7.8 резерв 0 Прочие вещества:
7.9 прочие жидкости ще

лочной реакции
0.1 порошкообразные ма

териалы
7.0 отработанные щелочи 

и щелочные стоки
0.2 сыпучие материалы 

зернистые

8
(pH >  8.5) 0.3 смеси твердых мате

Жидкости горючие:
0.4

риалов с воздухом
8.1 жидкости категории гели

8.2
А (/в. п<  28е С) 0.5 пульпы водяные
жидкости категории 
Б  (28е С <  tB.n <

0.6 пульпы прочих жид
костей

8.3
<  120° С) 0.7 резерв
жидкости категории 0.8 »

8.4
В (/ в.п>  120° С) 0.9 >
смазочные масла 0.0 отработанные твер

8.5 прочие органические 
горючие жидкости

дые материалы

П р и м е ч а н и я :  1. Цифровое обозначение веществ согласно 
^•стоящей таблице является дополнительным к опознавательной окра
с е  трубопроводов (табл. 8 .11) и предупреждающим цветным кольцам 
■* трубопроводах (табл. 8 .12),
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Продолжение табл. 6 . п

2. В случае необходимости каждая из подгрупп, приведен! 
в настоящей таблице, может быть распределена на 10 более мел к 
подразделений, обозначаемых третьим знаком цифрового сбозначе! 
(например, в укрупненной группе 4 «Газы горючие» в составе подгруп i
6 «Углеводороды и их производные» этилен может быть выделен треть t 
знаком 4,61).

«у
~  . i

и
ш  ̂ шшмтилсн\

V
Рис. 8 .6 . Примеры выполнения опознавательных окрасок и надписей

на трубопроводах:
а — транспортируемое вещество — горячая вода для водоснабжения; цыт 
опознавательной окраски — зеленый (окраска выполнена на участке трубо
провода). цвет надписей — черный; б — транспортируемое вещество — серная 
кислота; цвет опознавательной окраски — оранжевый (окрашен трубопровод 
по всей длине и маркировочный щиток); в — транспортируемое вещество — 
этилен; цвет опознавательной окраски — желтый (трубопровод окрашен по 
всей длине), цвет предупреждающих колец — красный, цвет стрелки н надпи

сей — черный

3. Цифровое обозначение может наноситься непосредственно на 
трубопровод (рис. 8 .6 , а) или на маркировочный щиток (рис. 8 .6 , о).

4. Маркировочные щитки служат для дополнительного обозначе
ния видов веществ и их параметров (температуры, давления и т. д.), 
необходимых по условиям эксплуатации. На маркировочные щитки 
на трубопроводах млн на поверхности конструкций, к которым при
креплены трубопроводы, должны наноситься буквенные или цифровые 
обозначения. Они служат также для указания направления движения 
веществ в трубопроводе, для чего выполняются в виде стрелки 
(рис. 8.7, а, б, в); этой же цели служат цветные стрелки, наносимые 
непосредственно на трубопроводы. Маркировочные щитки выполняются 
также прямоугольной формы. Они предназначены для указания мемл 
отбора транспортируемого вещества (рис. 8.7, г).

Рис. 8.7. Типы маркировочных щитков:
а — для трубопровода, в котором транспортируемое вещество может дьигатьс 
в обоих направлениях; б — то же влево; • — то же вправо; г — для у к а з а н и я  

места отбора транспортируемого вещества
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Продолжение табл. 8.13

В тех случаях, когда от воздействия агрессивных протекающих 
децеств может произойти изменение оттенка отличительных цветов 
(табл. 8.11), трубопроводы должны быть обозначены с помощью марки
ровочных щитков.

5 . Вместо цифрового обозначения вещества, транспортируемого 
по трубопроводу, может быть сделана соответствующая надпись — 
наименование вещества — непосредственно на трубопроводе или мар
кировочном щитке (рис. 8 .6 , в).

6 . Обозначение вида вещества химическими формулами не до
пускается.

7. Цвет наносимых на трубопроводы и маркировочные щитки мар
кировочных надписей и стрелок, указывающих направление потока, 
должен быть белым илп черным с учетом обеспечения наибольшего 
контраста с основной окраской трубопроводов.

Цвет надписей при нанесении их на фоне опознавательной окраски 
принимают: белым — на зеленом, красном и коричневом фоне; черным — 
на синем, желтом, оранжевом, фиолетовом и сером фоне.

8 . Таблица соответствует (12, пп. 23—26. 311.

Т а б л и ц а  8.14. Цвет окраски баллонов для сжатых 
сжиженных и растворенных газов текст и цвет 

надписей на них

Гаэ Окраска
баллоног

Текст
надписи

Цвет
надписи

Черная Азот Желты!
Желтая Аммиак Черный
Черная Аргон сырой Белый

> Аргон техниче Синий
ский

Серая Аргон чистый Зеленый
Белая Ацетилен Красный
Красная Бутилен Желтый
Серая Нефтегаэ Красный
Красная Бутан Белый
Темно-зеле Водород Красный

ная
Черная Сжатый воздух Белый
Коричневая Гелий »
Серая Закись азота Черный
Голубая К ислород >

» Кислород ме »
дицинский

Белая Сероводород Красный
Черная Сернистый ан Белый

гидрид
> Углекислота Желтый

Цвет
полосы

Азот 
Аммиак 
Аргон сырой 
Аргон техниче

ский 
Аргон чистый 
Ацетилен 
Бутилен 
Нефтегаз 
Бутан 
Водород

Воздух
Гелий
Закись азота 
Кислород 
Кислород меди 

Цинский 
Сероводород 
Сернистый ан- 

гидрид 
Углекислота

Коричневый

Синий
>

Зеленый

Черный

Красный
Желтый
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Продолжение табл. 14

Газ Окраска
баллонов

Текст
надписи

Цвет
надписи

Цвет
ПОЛОС I,

Фосген 
Фреон И

Фреон 12 
Фреон 13 
Фреон 22 
Хлор
Циклопропан
Этилен
Все другие го

рючие газы 
Все другие не

горючие газы

Защитная 
Алюминие

вая 
То же 
> >
* >

Защитная
Оранжевая
Фиолетовая
Красная

Черная

Фреон И

Фреон 12 
Фреон 13 
Фреон 22

Циклопропан
Этилен
Наименование 

газа 
То же

Черный

Черный
Красный
Белый

Желтый

Красный
Синий

2 красные
3 желть.е 
Зеленый

П р и м е ч а н и я :  1. Вся наружная поверхность баллонов дол
жна быть окрашена с нанесением на нее цветных полос и надписей 
согласно указаниям настоящей таблицы.

2. Окраска баллонов и надписи на них могут производиться масля
ными, эмалевыми или нитрокрасками.

3. Надписи на баллоны наносят по окружности на длину не менее
Ч9 окружности, а полосы — по всей окружности, причем высота букв 
на баллонах вместимостью более 12 л должна быть 60 мм, а ширина 
полосы 25 мм. Размеры надписей и полос на баллонах вместимостью

до 12 л должны определяться в зависимости г 
размера боковой поверхности баллонов (рис. 8» .

4. Цвет окраски и текст надписей на бал
лонах, используемых в специальных установках 
или предназначенных для наполнения газами спе
циального назначения, устанавливаются заинте
ресованными ведомствами по согласованию с орга
нами Госгортехнадзора СССР.

5. Окраска вновь изготовленного баллона и 
нанесение надписей на него должны производиться 
заводами изготовителями, а в дальнейшем заводами- 
наполнителями, наполнительными или нельма и л ь 
ными станциями.

6 . Таблица соответствует 189, пп. 10-1 П. 
10-1-12, 10-1-131.

Рис, 8 ,8 . Пример окраски, надписи и размещения 
цветной полосы на баллоне

г
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Т а б л и ц а  8.15. Надписи и отличительные полосы 
на цистернах и бочках для сжиженных газов

т  »
ф  цис 
— I

Назначение 
цистерн и бочек

Для аммиака

. Для хлора

’ Для фосгена

Для кислорода 
k Для всех ос
тальных него
рючих газов 

Для горючих 
газов

Гекст надписи Цвет Цвет
надписи полосы

Аммиак, Ядовито, Черный Желтый
Сжиженный газ

ЗащитныйХлор, Ядовито, Зеленый
Сжиженный газ
Ядовито, Сжи Красный >

женный газ
Г олубойОпасно Черный

Наименование Желтый Черный
газа и слово

Опасно
КрасныйНаименование газа Черный

j и слово Огнеопасно

П р и м е ч а н и я :  1. Наружная поверхность цистерн и бочек 
должна быть окрашена эмалью, масляной или алюминиевой краской 
В светло-серый цвет и иметь надписи и отличительные полосы в соответ
ствии с настоящей таблицей.

2. Отличительные полосы на цистернах должны быть нанесены 
ва корпус с обеих сторон по средней линии цистерны на всю ДЯВиу 
цилиндрической части. Ширина полосы на железнодорожных цистер- 
BW должна быть 300 и на автомобильных 200 мм. Надписи на цистерны 
должны быть нанесены с каждой стороны корпуса над полосой, причем 
елевой стороны указывают наименование газа, а с правой делают осталь
ные надписи. Высота букв указанных надписей на железнодорожных 
цистернах должна быть не менее 125, а на автомобильных — не менее
ЮО мм (рис. 8.9).

3 ,,Отличительные полосы на бочки должны наноситься по всей 
окружности на расстоянии 200 мм от каждого днища. Ширина каждой

8-9. Пример нанесения надписей и отличительных полос на авто- 
■НВльные цистерны для перевозки сжиженных газов (в данном примере 

цье! букь черный, полос — красный)
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Продолжение табл. s.j$
полосы должна быть 50 мм. Надписи на бочки должны наноситься н. 
цилиндрическую часть между полосами, высота букв 50 мм (рис. 8.10)

4. Окраска новых цистерн и бочек, а также нанесение полос и иадп£ 
сей на них должны производиться заводом-изготовителем, а ци ерн

200 200

АММИАК
ЯДОВИТО

СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ

Рис. 8.10. Пример нанесения 
надписей и отличительных иола: 
на бочки для сжиженных газов 
(в данном примере цвет б> кв 

черный, полос— желтый)

и бочек, находящихся в эксплуатации, — заводом-наполнителем. 
Окраска железнодорожных пропан-бутановых цистерн, находяи; \ся 
в эксплуатации, и нанесение полос и надписей на них производятся 
владельцем цистерн.

5. Днища цистерн, предназначенных для перевозки по железо 
дорожным путям, должны окрашиваться в соответствии с порядком 
установленным на железнодорожном транспорте.

6 . Вентили цистерн для сжиженного газа должны быть окрашены 
в цвет, присвоенный данному газу: для горючего газа — в темно-корич
невый. для негорючего — в черный. На штуцерах должны быть еде ны 
надписи или выбиты буквы: для жидкостного вентиля — надпись «Жид
кость» нли буква Ж , для газового — надпись «Газ» или буква Г

7. Таблица соответствует |89, пп. 0-1-17, 9-1-22—9 1-27].

Т а б л и ц а  8.16. Цвета оболочек патронов взрывчатых веществ 
(ВВ ) и диагональных полос на ящиках, мешках и пакетах с ВВ

Вврывчатыс общества
Цвет оболоч 

патроног и дна 
гональиых полос 

на ящиках, 
мешках и пакетах

Предохранительные ВВ  допущенные для взры Желтый
вания по углю и породе

Предохранительные ВВ, допущенные для взры Синий
вания только по породе и руде

Предохранительные ВВ , допущенные для взры Зеленый
вания в серных, нефтяных и озокеритовых шахтах

Непредох^нительные ВВ, допущенные для взры- Красный
вани в шахтах, не опасных по газу или пыли

Непредохранительные ВВ. допущенные для взры Г елын
вай и i только на открытых работах

Термостойкие ВВ, допущенные для взрывания Че  ̂ный
в нефтяных и газовых скважинах
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Продолжение табл. 8.16

П р и м е ч а н и я :  I .  Патроны В В ,  а также ящики, мешки и па
кеты с ВВ , выпускаемые заводами-изготовнтелями, должны иметь 
Фтличительные признаки в виде цветных оболочек или полос согласно 
указаниям настоящей таблицы.

2. Допускается патронирование В В  в гильзы из бумаги цвета 
естественного волокна с обязательным нанесением на гильзы полосы 
установленного для данного В В  цвета.
' 3. На всех патронах В В  должен быть поставлен штамп завода- 
■эготовителн, наименование В В ,  номер партии, масса патрона и дата 
Ботовления.

4, На каждом ящике и коробке детонаторов должны быть указаны: 
порядковый номер, номер партии, дата изготовления, количество де- 
донаторо», значение сопротивления и время замедления,

5. Таблица соответствует [62, § 6).



Р А З Д Е Л  9

НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
РАБОЧЕГО МЕСТА

Т а б л и ц а  9.1. Некоторые расчетные данные тела человек

/*
п/п. Величина Значени

Рост взрослого мужчины (без обуви н 
одежды): 

высокий 
средний 
низкий

Масса взрослого мужчины среднего роста, 
одетого в демисезонную одежду 

Площадь поверхности кожного покрова 
гела взрослого мужчины среднего роста 

Площадь проекции тела мужчины сред
него роста в положении стоя с опущенными 
руками (вид спереди или сзади)

Координаты центра тяжести тела человека 
в положении стоя (рис. 9.1)

187 см
170 см 
153 см 
80 кг

2 0 0 0 0  см2

5540 см2

ОД .

О - у  + х о -х
Рис. 9.1. Координаты центра тяжести 

тела человека в положении стоя.

Относительная плотность тела человека 1,022— 1, 100
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Продолжение табл . 9.1

: П р и м е ч а н и я :  I. К п. 1. Приведенные значения роста реко
мендуются в качестве расчетных. Белее точные значения, установлен
ные статистикой, составляют: высокий рост 186,73; средний 170,02; 
н и зк и й  153,31 см. На основе антропометрических показателей, разра
ботанных лабораторией эргономики Института гигиены труда АМН 
СССР Волу чей ы несколько иные данные о росте человека (табл, f.2 ), 
В США расчетные и статистические значения роста человека одинаковы 
иВставляю !: высокий рост 189,2; средний 175,7; низкий 161,8 см. 
В  расчетах чаще используется средний рост взрослого мужчины, кото
рый принимается: в СССР — 170,0, в США — 175,7, в Англии — 172,5, 
в Японии — 163,5 см.

2. К  п. 2. Приведенное значение массы, как правило, является 
расчетным. В США и Англии расчетная масса взрослого мужчины 
в демисезонной одежде принимается равной 86 , а в других странах — 
75 кг.

По статистическим данным масса взрослого мужчины без одежды 
и обуви составляет, кг:

Рост В СССР В США
В ы со к и й ........................  97,16 91,7
Средний...........................  71.90 69,5
Н и з к и й ...........................  46,64 53,6

3. К п. 3. Площадь поверхности тела является средней и соот
ветствует среднему росту 170 см. Для других ростов (в пределах 150— 
200 см) среднее значение площади может быть определено из прибли
женного уравнения, см2

S  =  (Л— 110)-325,

где h — рост человека, см.
Приближенное значение S, см2, может быть определено также 

по значению массы тела человека т  (в пределах 50— 100 кг) по формуле

145m+8000

4. К  п. 4. Для других ростов площадь проекции тела, см2, может 
быть Определена из уравнения F  =» 32 Л, где h — рост человека, см,

5. Таблица соотвегствует [105, с, 34—39],



I а б л и ц а  9.2. Основные антропометрические размеры тела человека, см, применяемые в эргономике

см Для мужчин Для женщин
о

Но
ме

р 
ра

зм
ер

а 
по 

ри
с. Наименование

•

«БяXи
&о на

им
ен

ь
ш

ий

л

11 ср
ед

ни
й АXV

15 на
иб

ол
ь

ши
й

■

Применение в эргономике

В  положении стоя
1 /Глина тела (рост) 168,0 158,5 177,5 156,7 147.0 166,0 Для определения высоты станка 

при работе стоя, высоты рабочего 
помещения

Длина тела с вытяну
той вверх рукой

214,0 200.0 228,0 198,1 186,0 211,0 Для определения зоны досягае
мости по вертикали с целью раз
мещения органов управления

Ширина плеч 44,6 41,3 48,0 41,8 39,4 44,2 Для определения размеров рабо
чего места

Длина руки, вытянутой 
вперед (редуцир)

64,2 58,7 69,7 59,3 54,2 64,4 Для определения зон досягае
мости по глубине

Длина руки, вытянутой 
в сторону (редуцир)

62,2 56,8 67,7 56,8 51,8 61,7 То же

Длина плеча 32,7 30,0 35,5 30,2 27,6 32,8 Для определения высоты распо
ложения органов управления и
высоты рабочей поверхности

Длина ноги П'1.1 *3,0 97.1 * 3 ]
1

76.7 90 3
■

То же

S*0
з
1 
S'XX
I
21О

Я
1J5СС

1  Г ч - 
Й о
к

2

13

Продолжение табл . 9.2

и
<£>

*ТЭ
i l

Наименование

Д л я  м уж чи н Для женщин

х 3

а

*<=
; 1 э

Применение в эргономике

X 3

Ь

9

1C

11

Ширина расстановки 
ног

Высота глаз naii полом

Высота плечевой точки 
нал полом

Высота ладонной точки 
над полом

Ь3,0

155,9

137,3

51,8

71.0 

146,3

128,2

46.0

95,0

165,5

146,4

57,6

72,6

145,8

128,1

48,3

60

136̂ 7

119.5

42.5

84,6

154,9

136,7

54,1

В  положении сидя

12 Длина тела 130,9 123,8 138,0 121,1 113,7 128,5

13 Сысога глаз над полом 118,0 110,9 125,1 109,5 102,6 116,4

14 Высота плеча над по
лом

100,8 93,9 107,7 92,9 86,1 90,7

15 Высота локтя над полом 65,4 60,0 70,8 60,5 54,7 66,3

Для определения площади осно
вания

Для определения высоты рабо
чей поверхности и размещения 
средств индикации, зон обзора 

Для определения высоты рабочей 
поверхности и высоты расположе
ния органов управления 

Для определения зоны охвата

Для станочных и других работ, 
выбора высоты кабины в машинах, 
комбайнах, тракторах и др.

Для определения высоты рабо
чей поверхности, размещения сиг
нализации, средств индикации 

Для определения высоты рабо
чей поверхности, зоны управления 
рычагами 

То же

лр

а:
*о-10*t3

■г
1
ао
о
а

JS

■§04о-г
О

is

и»



Продолжение табл. 9.2

. сч Для мужчин Для женщин

Но
ме

р 
ра

зм
ер

а 
по 

ри
с. 

9,

Наименование
•

ср
ед

ни
й

на
им

ен
ь

ши
й

на
иб

ол
ь

ш
ий

ср
ед

ни
й

на
им

ен
ь

ш
ий

на
иб

ол
ь

ш
ий

16 Высота колен 50,6 46,6 54,6 46,7 42,7 50,7
17 Длина

леньем
тела над си- 88,7 83,6 93,8 84,1 79,2 89,0

18 Высота
деньем

глаз над си- 76,9 72,0 81,9 72,5 67,9 77,1

19 Высота
леньем

плеча над си- 58,6 54,1 63,1 56,0 51,5 60,5

20 Высота
деньем

локтя над си- 23,2 19,1 27,3 23,5 19,4 27,6

21 Длина предплечья ру
ки (редуцир)

36.4 33,1 39,7 33,4 30,4 36,4

22 Длина вытянутой ноги 104,2 96,3 112,1 98,3 90,5 106,1
23 Длина бедра редуциро

вания (длина сиденья)
49.0 45,4 52,6 47,2 43,6 50,8

24 Длина бедра 59,0 54,5 63,5 56,8 52,3 61,3

Применение в эргономике а:
*о•ч
*§г
Qj
XX
а
3о
о*53
5
о
С
ао»о
<\)о
*
о

Для оценки высоты рабочего 
стула

Для оценки высоты станка, раз
мещения органов управления, 
средств индикации 

Для размещения органов управ
ления, средств индикации, опреде
ления высоты рабочей поверхности 

Для размещения органов управ
ления и определения высоты рабо
чей поверхности 

Для размещения подлокотников 
и определения высоты рабочего 
места

Для определения зоны досягае
мости по глубине и размеров ра
бочего места 

Для размещения органов ножно
го управления 

Для определения размеров си
денья 

То же

Продолжение табл. 9.2

Рие. 9.2. Размеры тела человека, применяемые в эр
гономике (см. табл. 9.2)

П р и м е ч а н и я :  1. К  пп. 4, 5, 21. Редуцир —
кисть, сжатая в кулак (положение захвата).

2 . М  — средний признак; а — среднеквадратич
ное отклонение. Установлено, что каждый антропо
метрический признак как случайная величина рас
пределен по нормальному закону, выражающемуся 
кривой Гаусса. Зная закон распределения вероятно
стей, среднюю величину признака М  и среднеквадра
тичное отклонение о, можно определить процент лю
дей, у которых антропометрический признак уклады
вается в тот или иной интервал.

Например, в интервал М  ±. За укладываются
99.7 %  всех признаков, распределенных по нормаль
ному закону, или, что в данном случае то же самое,
99.7 %  людей. Для нормального закона распределения 
верны также следующие соотношения: интервалу 
М  ±  2о соответствует 95 % ,  М  ±  1,65о — 90,
М ±  1,15о — 75, М ±  1о — 6 8 , М  ±  0,67о — 50, 
М  ±  0,32о — 25 % .

3. Антропометрические показатели, приведенные 
в таблице, разработаны Институтом гигиены труда и 
профзаболеваний АМН СССР. Однако цифровые дан
ные вычислены для интервала М  ±  1,65о, что соот
ветствует 90 %  людей.

4. Таблица соответствует (99, с. 31—36).
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Т а б л и ц а 9.3. Основные антропометрические размеры 
кисти руки человека, см, применяемые в эргономике

Обозначение размера 
по рис. 9.3 Наибольший Средний Наименьший

А 20 18,5 17
Б 9 8.2 7,6
В 12,1 11,2 е ,8
Г 7,8 7,3 6,8
Д 7,3 6,6 5,8
Е 12,1 11,2 9,9

П р и м е ч а н и я :  I. При надетой на руку защитной перчатке 
ширина и толщина кисти увеличиваются на 1— 1,5 см.

2 . Антропометрические показатели, приведенные в таблице, раз
работаны Институтом гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР.

3. Таблица соответствует [99, с. 31, 37). _____________

руки человека (см. табл. 9.3)Рис. 9.3. Основные размеры кисти

Т а б л и ц а 9.4. Основные антропометрические размеры 
головы человека, см, применяемые в эргономике

Обозначение гадрера 
по рис. Наибольший Средний Наименьший

А 23,3 21,8 18,5
Б 16,5 14,8 13,1
В 20,2 18,8 16,8
Г 11,2 —
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Продолжение табл. 9.4

фбоимчент размера 
К  по рис 9 4 Наибольший Средний Наименьший

Д 13.9 12 9.7
И 13 10,8 8,2
к — 6,5—6,8 —

л 7,6 6,3 4,9
л; 12,5
И 13,4 11,4 10

П р и м е ч а н и я :  I . Антропометрические показатели, приведен
ные в таблице, разработаны Институтом гигиены труда и профзаболе
ваний АМН СССР.

2. Таблица соответствует (99, с. 31, 37).

Рис. 9.4. Основные 
размеры головы че
ловека (см. табл. 9.4)

Т а б л и ц а  9 5. Силы отгельных мышечных групп телд 
челосска, II (кгс)

к-
п/п. Сила У мужчин У женщин

1 Ручная сила (сжатие динамо
метра) (рис. 9.5, а):

правой руки 380 (38,6) 218 (22,2)
левой руки 355 (3G.2) 200(20,4)

2 Сила двуглавой мыишы плеча
(бицепса) (рис. 9.5, б)

274 (27,9)правой руки 133(13,6)

3
левой руки 263 (26,8) 128(13,0)
Сгибание кисти (рис. 9.5, в).
правой руки 274 (27.9) 213(21,7)
левой руки 261 (26,6) 203 (20,7)
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И род ол же ни с табл.

п/п. Сила У мужчин У женщин

4 Разгибание кисти (рис. 9.5, г):
правой руки 230(23,4) 183(18,5)

5
левой руки
Сила большого пальца:

214(21,8) 164(16,7)

правой руки 117(11,9) 88,3 (9,0)
левой руки 107(10,9) 81,5(8,3)

6 Становая сила (мышц, выпрям
ляющих согнутое туловище) (рис. 
9.5, д)

1210 (123,1) 696(71,0)

П р и м е ч а н и я :  1. Сила, развиваемая человеком, зависит от 
ряда факторов и может значительно отличаться у разных люден. Ука
занные в таблице значения силы рекомендуются для учета при про- 
ектировании и конструировании рабочих мест, постов управления 
и т. п. При этом следует иметь в виду, что значение сил, развиваемых 
человеком, обратно пропорционально продолжительности и частоте 
повторения их приложения.

Рис. 9.5. Силы, развиваемые отдельными мышечными группами тела
человека:

а — ручная сила; 6 — сила бицепса: в — сила при сгибании кисти руки; 
сила при разгибании кисти: д — становая сила

2. Сила мышц изменяется с возрастом. Наибольшая мышечная 
сила наблюдается в возрасте 20—29 лет (в среднем 25 лет), затем она 
постепенно, а начиная с 50 лет более выраженно, уменьшается. У лиц 
возрастной группы 60—69 лет мышечная сила на 20—45% ниже, чем 
у лиц в возрасте 20—29 лет.
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Продолжение табл. 9.5

3. К  пп. 1—4. Обычно сила правой руки больше, чем левой, при 
дом степень выраженности асимметрии для разных мышечных групп 
неодинакова и составляет 4—8 %  силы мышц. Однако у левши более 
сильная рука— левая. Согласно статистике 6 ,6 %  мужчин и 3,8% 
женщин являются левшами.

4. Значения сил, развиваемых руками, зависят от положения рук: 
если человек стоит, наибольшая сила развивается на уровне плеча 
при положении сидя — на уровне локтя (рис. 9.6). Сила руки зависит 
также от направления ее движения (табл. 9.6).

Рис. 9.6. Размещение органов управления, при котором человек разви
вает наибольшие усилия

5. Значения сил различных мышечных групп руки, приведенные
в , настоящей таблице, зарегистрированы у большого числа лиц 
Ю. М. Уфляндом (1965 г.).

6 . Таблица соответствует [72, с. 40; 105, с. 33; 99, с. 141— 143).

Т а б л и ц а  9.6. Максимальные значения силы рук 
в положении сидя при выполнении движений в разных 

направлениях, Н (кгс)

Угол между 
рукой и вер- 

р  тикалью 
град, 

по рис. 9.7

Тяга Толкание

Левая рука Правая рука Левая рука Правая рука

К  себе О т себя

180 526 (52,6) 544 (54,4) 572 (57,2) 626 (62,6)
150 508 (50,8) 553 (55,3) 503 (50,3) 559 (55,9)
120 426 (42,6) 472 (47,2) 449 (44,9) 467 (46,7)
90 363 (36,3) 392 (39,2) 376 (37,6) 390 (39,0)
60 290 (29,0) 286 (28,6) 363 (36,3) 417(41,7)
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Продолжение табл, 9 5

Угол между 
рукой и вер

тикалью.
град, 

по рис. 9.7

Тяге Толкание

Левая рука Правая рука Левая рука Правая рук

Варх Вниз
180 186(18,6) 195(19,5) 159(15,9) 186(18,6)
150 236 (23.6) ‘254 (25,4) 186(18,6) 213(21,3)
120 245(24,5) 272 (27,2) 231 (23,1) 263 (26,Л)
90 236 (23,6) 254 (25,4) 222 (22,2) 240(21,0)
60 2 0 0 (20 ,0 ) 222(22,2) 209 (20,9) 231(23,1)

Слева Справа Влево Вправо
180 195(19,5) 227 (22,7) 136(13,6) 154(15.1)
150 213(21,3) 245(24,5) 132 (13,2) 150(15,0)
120 *204 (20,4) 240 (24,0) 136(13,6) 154 (15,4)
90 218(21.8) 227 (22,7) 150(15,0) 168(16,8)
to 227 (22,7) 236 (23,6) 145(14,5) 190(19,0)

П р и м е ч а н и я :  1. В  таблице приведены максимальные значе
ния сил, развиваемых правой и левой руками при движении в разных 
направлениях в положении сидя. Однако в трудовом процессе приме
нение максимальных усилий недопустимо, их можно допускать только 
кратковременно — в течение нескольких секунд. Знание максимальных 
усилий позваляет более правильно нормировать допустимые и опти
мальные значения усилий.

2. Таблица соответствует 199, с. 143, 1441.

ВберЛ

Рис. 9.7. Направление движения рук при максималь
ных усилиях, развиваемых в положении сидя
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Т а б л и ц а  9.7. Момент силы, развиваемом кистью 
правой руки человека при повороте вертикального 

рычага управления

п/п
Направление поворота 

кисти (рве 9.8)

силы. Н м (кге-м)

максимальной.
развиваемой
человеком

рекомендуемое 
для практических 

целей

1 Вправо 6,5 (0,65) 1,4 (0,14)
2 Влево 10,0(1,0) 1.5(0,15)
3 Вниз (от себя) 15,0(1,5) 2,1 (0,21)
4 Вверх (на себя) 3,3 (0,33) 1.4(0,14)

П р и м е ч а н и я :  1. Предпочтительно 
нейтральное положение рычага управления, 
поворачиваемого кистью правой руки, которое 
соответствует приблизительно 8°  вправо и 15° 
вперед от вертикали.

2. Таблица соответствует [3, с. 437].

Рис. 9.8. Поворот рычага управления кистью 
правой руки

Т а б л и ц а  9.8. Высота рабочей поверхности сидения 
и пространства для ног при работе сидя в зависимости 

от вида работа и роста работающего

Рост 
Человек а, 

см

Высота рабочей поверхности, 
выполнении работы

мм. при
Высота 

простран
ства для 
ног. мм

Высота
рабочего
сидения.

мм
очень

тонкой
зритель

ной
тонкой легкой

легкой 
сборочной 

и т. а.

140 760 670 590 510 500 330
145 785 695 615 535 520 350
150 810 720 640 565 545 365
155 830 740 665 590 565 380
160 855 765 690 620 590 400
165 880 790 715 650 610 415
170 905 815 740 675 635 430
175 930 810 765 705 655 450
180 950 800 790 735 675 465
185 975 885 815 760 700 480
190 1000 910 840 790 720 500
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Продолжение табл. 9 ^

П р и м е ч а н и я :  1. Рабочее место для выполнения работ сидя 
организуют при легкой работе, не требующей свободного передвижение 
работающего, а также при работе средней тяжести в случаях, обус.к > 
ленных особенностями технологического процесса. Оптимальное по
ложение тела работающего достигается регулированием высоты par 
чей поверхности, сиденья и пространства для ног. Регулируемые пара
метры в зависимости от вида выполняемой работы и роста работающею 
должны выбираться по настоящей таблице.

2. Форму рабочей поверхности различного оборудования следует 
устанавливать с учетом характера выполняемой работы. Она мои г 
быть прямоугольной, иметь вырез для корпуса работающего или углуб
ление для настольных машин и т.п . При необходимости на рабочею 
поверхность следует устанавливать подлокотники.

3. Подставка для ног должна быть регулируемой по высоте. II' ■ 
рина должна быть не менее 300 мм, длина — не менее 400 мм. Поверх
ность подставки должна быть рифленой. По переднему краю следует 
предусматривать бортик высотой 10 мм.

4. В тех случаях, когда невозможно осуществить регулирован е 
высоты рабочей поверхности, ее следует выбрать по таблице для че

века ростом 180 см, а оптимал; 
положение тела работающих б< 
низкого роста обеспечить за счет 
увеличения высоты рабочего 
денья и подставки для ног.

5. В тех случаях, когда неп 
можно осуществить регулирова н, о 
высоты рабочей поверхности и пел* 
ставки для ног, допускается пр< ак
тировать и изготовлять оборуД( па
нне с нерегулируемыми параметра
ми рабочего места. В этом случае 
числовые значения параметров 
ределяются из табл. 9.10.

6 . Конструкцией рабочего мо а 
должно быть обеспечено выпол пе
ние трудовых операции в предел, х 
зоны досягаемости моторного поля 
как в вертикальной, так и в гори « - 
талыюй плоскостях (рис. 9.9, 9.Не
выполнение трудовых операи й 
«часто» и «очень часто» должно бьпь 
обеспечено в пределах зоны легкий

досягаемости и оптимальной зоны моторного поля, п р и ве д е н н ы х  
на рис. 9.10. Частоту выполнения операций принимают- оче ь 
часто — две и более операций в 1 мин; часто — менее двух опера
ций в 1 мин, но более двух операций в 1 ч; редко — не более двух 
операций в 1 ч.

7, Таблица соответствует 143, пп, 1,1, 2,1— 2,7],

мм
Ш
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600
т
zoo

--- ^Край рабочей 
Ь^поберхности

(  у } N
n J t
-yi

— —j—-—

и ~ /
\ / /

! • S.
400 2Lю s a w n Ю мм

Рис. 9.9. Зона досягаемости 
моторного пат я в вертикальной 
плоскости для человека среднего 

роста в уложении сидя
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Продолжение табл. 9.8

600

рис. 9.10. Зоны для выполнения мм 
ручных операций и размещения 
органов управления в горизон
тальной плоскости для челове
ка среднего роста в положении 

сидя:
I — зона для размещения очень 200 
«сто используемых и наиболее 
м ж ны х органов управления (опти
мальная зона моторного поля); 2 — О 
•ОН4 размещения часто используе
мых органов управления (зона лег- ппп 
НОЙ досягаемости моторного поля); * ии 
3 — зона для размещения редко 
используемых органов управления 
(зон ̂  досягаемости моторного 1ии 

поля)

■таг«Г
л

V-Г" Т С\

ч л л Г
Л

V 5 \ J /л
\/ / \ /\ /

W  too too о гоо т  мм

Т а б л и ц а  9.9. Высота расположения средств отображение 
информации и высота рабочей поверхности при работе стоя 

в зависимости от тяжести работы и госта работающего

Рост 
Чмовека. см

Высота расположения, мм

средств отобра
жения инфор

мации

рабочей поверхности при выполнении 
работы

аегкой средней
тяжести (яжелоП

140 1095 805 800 745
145 1145 845 830 775
150 1200 890 860 805
155 1255 935 890 835
160 1305 980 920 865
165 1360 1025 950 895
170 1415 1070 980 925
175 1470 1110 1110 955
180 1520 1155 1040 985
185 1575 1200 1070 1015
190 1630 1245 1100 1045

IL  П р и м е ч а н и я :  1. Организация рабочего места н конструкция 
воорудовання должны обеспечивать прямое и свободное положение 
*£рпуса тела работающего или наклон его вперед не более чем на 15е. 
^тимальное положение тела работающего достигается регулированием 
■̂ соты рабочей поверхности. Регулируемые парамефы в зависимости 
^[тяжести работы и роста работающего должны выбираться но на
чищен таблице.
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Продолжение maO.j 9 ^

2. В  тех случаях, когда невозможно регулирование высоты г0 
чей поверхности, ее следует выбрать по таблице для человека р, !(Д( 
180 см, а оптимальное положение тела работающих более низкого [ Ста 
обеспечить за счет высоты подставки для ног.

3. Если невозможно регулирование как высоты рабочей поь-рх. 
ностн, так и высоты подставки для ног, допускается проектиров, > и 
изготовлять оборудование с нерегулируемой высотой рабочей погкрх- 
ностн и подставки для ног. В  этом случае числовые значения i 
рабочей поверхности определяются из табл. 9.10.

4. Для обеспечения удобного, возможно близкого подхода к си ту( 
станку или машине должно быть предусмотрено пространство для стоп 
размером не менее 150 по глубине, 150 по высоте и 530 мм по ши; не.

5. Средняя высота расположения средств отображения инф< t ма. 
ции для рабочего места женщин равна 1320, мужчин — 1410. м\л чин 
и женщин — 1365 мм.

6 . Рабочее место должно обеспечивать выполнение трудовых с- 
раций в пределах зоны досягаемости моторного поля как в верти к ль- 
ной, так и в горизонтальной плоскостях. Выполнение трудовых о ра
ций «часто» и «очень часто» должно быть обеспечено в пределах ны 
легкой досягаемости и оптимальной зоны моторного поля (рис. 9 11

Рис. 9.11. Зоны для выполнения 
ручных операций и размет я 
органов управления в верти
кальной плоскости для человека 
среднего роста в положен!!» 

стоя:
1. 2 3 — то же, что и ми рис У IU

и 9.12). Частоту выполнения операций принимают: очень часто — лрс 
и более операции в 1 мин; часто — менее двух операций в 1 мин, но 
более двух операций в I ч; редко — не более двух операции в 1 4

7. Таблица соответствует [44, пп. 2 ,1—2.7, 4.3],
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ряс. 9.12. Зоны для выполнения 
«умных операций и размещения 
Еганов управления в горизон- 
JJgibHOH плоскости для человека 
среднего роста при работе стоя: 
I  2, 3 — то же, что и на рис. 9.10

Продолжение табл. 9.9

Т а б л и ц а  9.10. Размеры рабочего места с нерегулируемыми
параметрами

Обозна
Значение, мм. для рабочего

места
N.

о/л.
чение наНормируемая величина рис. 9.13 

и 9.14 женщин мужчин женщин 
и мужчин

При работе сидя
1 Высота рабочей поверх

ности в зависимости от 
характера работ: 

очень тонкие зритель
ные работы (сборка часов,

‘ гравировка, картогра|ия, 
v сборка очень мелких де- 
г талей и т. п.).

тонкие работы (монтаж 
мелких деталей, станоч
ные работы, требующие 
высокой точности и т. п.)

легкие работы (монтаж 
более крупных деталей, 
конторская работа, ста
ночные работы, не тре
бующие высокой точности 
и т. п.)

печатание на машинке, 
типографских станках, 
перфораторах, легкая сбо- 
рочнал работа более круп
ных деталей и т. п.

А 930 1020

Б 835 90»

В 700 750

Г 630 080
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Продолжение табл. 9jq

St Нормируемая величина
Обозна
чение на

Значение, мм. для раС-. 
места

п/п. рис. 9.13 
и 9 14 женщин мужчин Жен щи Ц

И мужчищ

2 Высота сиденья Д 400 430 420
3 Расстояние от сиденья Е 150 150 150

4

до нижнего края рабочей 
поверхности 

Размеры пространства 
для ног: 

высота Ж 600 600 600
ширина — 500 500 500
глубина 3 650 650 650

5 Размеры подставки для 
ног: 

длина 400 400 400
ширина — 300 300 300

При работе стоя

Высота рабочей поверх
ности в зависимости от
характера работ:

легкая работа И 990 1060
работа средней тяжести К 930 980
тяжелая работа Л 870 920

а) б)

Рис, 9.13. Высоты рабочих поверхностей при нерегу
лируемых параметрах рабочего места: 
а — при работе сидя; б — при работе стоя
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ряс. 9.14. Размеры пространства для 
н о г  на рабочем месте с нерегулируе- 
цымн параметрами (при работе сидя)

Продолжение табл. 9.10

П р и м е ч а н и я :  1. Оптимальное положение тела работающего 
Ьеспечиваек я соответствующей конструкцией производственного обо
рудования и рабочего места, а также регулированием высоты рабочей 
поверхности, сиденья, пространства и подставки для ног (табл. 9.8 
н 9 J)* В  тех случаях, когда невозможно осуществить такое регулиро
вание, допускается проектировать и изготовлять оборудование с нере
гулируемыми параметрами рабочего места. В  таком случае числовые 
значения этих параметров определяются настоящей таблицей.

2. См. примечания 2 и 3 к табл. 9.9.
3. Таблица соответствует [43, пп. 2.4—2.7; 36, пп. 2.5, 2.6). 

Т а б л и ц а  9.11. Основные размеры рукояток рычагов управления
Диаметр, мм Высота, мм

Форма рукоятки предель
ный

опти
мальный

предель
ная

опти
мальная

Округлая (шаровилная, 
грушевидная, коническая 
и др.): 

для захвата пальцами 10—40 30 15-60 40
для захвата кистью 35-50 40 40—60 50
Удлиненная (веретенооб

разная. цилиндрическая 
и др.):

Для захвата пальцами 10-30 20 30—90 50—60
для захвата кистью 20-40 28 80— 130 100

П р и м е ч а н и я :  1. Для грушевидной, конической и веретено
образной рукояток приведены наибольшие диаметры.

2. Минимальная длина свободной части рычага управления (вместе 
с рукояткой) в любом его положенин должна быть не менее: 50 мм для 
захвата пальцами; 150 мм для захвата всей кистью.

3. Рычаги управления необходимо устанавливать на рабочем месте 
Та*. чтобы их рукоятки при любом положении рычага находились в пре
делах зоны досягаемости моторного поля оператора (табл. 9.8 и 9.9).

4. Для использования рычагов точного и непрерывного регули
рования в отдельных случаях (при наличии сотрясений, вибрации. 
Ускорений и пр.) должна быгь обеспечена опора: локтю — при боль-



Продолжение табл. у ц
тих (широких) движениях кистью с предплечьем; предплечью — Прн 
движениях кистью; запястью — при движениях пальцами.

5. Предельные усилия, прилагаемые к рукояткам рычагов управ- 
леи:*я, указаны в табл. 9.12.

6 . Таблица соответствует [22, пп. 1.1, 1.5, 1.9, 2.1, 2.2].
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Т а б л и ц а  9.12. Усилия, прилагаемые к рукояткам рычагов 
управлении, в зависимости от способов перемещения 

и частоты использования

л*
п/п. Способ перемещения

Наибольшее допустимое усилие.
Н (кгс). при частоте использования 

раз в смену
более

900 96П-Л1 Л0-17 IB—5 Менее
5

1 Преимущественно паль
цами

5(0,5) 10 ( 1) 1 0 ( 1) 1 0 ( 1) 10( 1)

2 Преимущественно ки
стью

5(0,5) 1 0 ( 1) 15(1.5) 2 0 (2 ) 40 (4)

3 Преимущественно ки
стью с предплечьем

15(1,5) 2 0 (2) 25(2,5) 30(3) 60(6)

4 Всей рукой 2 0 (2) 30(3) 40 (4) 60(6) ГО
(15)

5 Двумя руками 45(4,5) 90(9) 90(9) 90(9) 200
(20)

П р и м е ч а н и я :  1. К  п. 3. При движениях вправо-влево и ш орх 
допустимое усилие составляет 40 Н (4 кгс) при их частоте 16— 5 и 70 Н 
(7 кгс) при частоте менее 5 раз в смену.

2 . К  п. 4. При движениях вправо-влево и вверх-вниз допускаемое 
усилие при частоте менее 5 раз в смену составляет 140 Н (14 кгс)

3. К  п. 4. Усилие нажатия на рукоятки рычагов управления пово
ротом гусеничных объектов с малым объемом рабочего помещения 
высотой менее 1000 мм при частоте более 960 раз в смену не должно 
превышать 100 Н (1 0  кгс).

4. К п. 4. Для металлообрабатывающих станков усилие наж..!ия 
np:i частоте 16—5 раз в смену принимается по ГОСТ 12.2.009—801 '>>1-

5. Усилие, прикладываемое двумя руками к рукоятке рычага [ « 
иого привода арматуры трубопровода в момент запирания запори го 
органа (или страгивания при открытии), не должно превышать 4Т< Н 
(45 кгс).

6 . Расстояния между рукоятками смежных рычагов управлсп ». 
расположенных в параллельных плоскостях, должны быть не мсгсе:
50 мм при перемещениях одной рукой последовательно или в сл>’- 
ном порядке; 100 мм при перемещении одновременно двумя рм ' 
130 мм при отсутствии визуального контроля за рычагам?*.

7. Основные размеры рукояток рычагов управления привел 
в табл. 9.11.

8 . Таблица cooreeiciByei 122, пн, 2.2, 2.3].



разД- 91 Некоторые данные по организации рабочего места 44?

сч

ZJ X  о

v е 
*■&

X О
8.



448 Некоторые данные по организации рабочего места [Разд с)

Т а б л и ц а  9.14. Усилия, необходимые для вращения 
маховиков управления и штурвалов, в зависимости 

от характера и частоты их приложения
Маховик

с рукоят
кой

Маховики управления и штурма-

№
п/п. Способ вращения

Наибольшее допустимое усилие. Н (кгс), 
при характере и частоте приложения, 

раз в смену

Бы
ст

ро
е 

вр
ащ

ен
ие

 
с 

то
чн

ой
 

ус
та

но
в

ко
й

Бо
ле

е 
96

0

96
0—

24
1

1сч 16
-5

«с
•

1 Преимущественно 
пальцами и кистью

10(1)

2 П реи му ществен но 
кистью с пред
плечьем

2 0 (2) 5(0,5) 10(1) 2 0 (2) 30(3) 60 (6)

3 Всей рукой (мыш
цы кисти, пред
плечья и плеча)

40 (4) 1 0 ( 1) 20 (2) 30(3) 40 (4) 150
(15)

4 Двумя руками 60(6) 60(6) 60(6) 60 (6) 200
(20)

П р и м е ч а н и я :  1. К п. 3. При частоте использования более 
960 раз в смену усилие нажатия на рукоятки штурвала (рулевого ко
леса) подвижных гусеничных объектов с малым объемом рабочего по
мещения высотой менее 1000 мм не должно превышать 150 Н (15 кгс) 
без применения гидроусилителей.

2. К  п. 3. Для металлообрабатывающих станков усилие нажатия 
при частоте использования от 16 до 5 раз в смену принимается по 
ГОСТ 12.2.009-80 |38).

3. К  п. 4. Усилие нажатия на маховик ручного привода арматуры 
трубопровода в момент запирания запорного органа (или страгивания 
при открытии) не должно превышать 450 Н (45 кгс) при частоте исполь
зования менее 5 раз в смену.

4. Площадь вращения маховика, не имеющего рукоятки, и штур
вала должна находиться при вращении двумя руками: сидя — перпен
дикулярно продольной плоскости симметрии сиденья и под углом 40— 
90е к горизонтали; стоя — под углом 0—90° к горизонтали с осью вра
щения в сагитальной плоскости тела оператора (рис. 9.15).

5. Плоскость вращения маховика без рукоятки, вращаемого одной 
рукой как сиДи, так и стоя, должна находиться под углом 10— 16° по 
отношению к предплечью соответственно действующей (правой или ле
вой) руки (рис. 9.16).

6 . Площадь вращения маховика, снабженного рукояткой, должна 
находиться по отношению к предплечью соответственно д е й с т в у ю щ е й  
(правой или левой) руки под углом (рис. 9.15): 10—90й при вращении 
кистью с предплечьем, 10—45" при вращении всей рукой.
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Продолжение табл . 9,14

Рис. 9.15. Рис. 9.16.
Рис. 9.15. Вращение маховика (с рукояткой или без рукоятки) в поло

жении сидя или стоя
Рис. 9.16. Вращение маховика без рукоятки одной рукой в положе

нии сидя или стоя

7. Угол поворота маховика и штурвала, вращаемых постоянно 
двумя руками без их отрыва, должен быть не более 120э, в оптималь
ном варианте — не более 90\

8 . Интервал между ободами и другими деталями соседних махови
ков, расположенных в одной плоскости, должен быть не менее: 50 мм 
при вращении одной рукой последовательно или в случайном порядке, 
100 мм при вращении двумя руками одновременно, 1ЗД мм при работе 
в рукавицах или перчатках.

9. Основные размеры маховиков управления и штурвалов приве
дены в табл. 9.13.

10. Таблица соответствует [21, пп. 2 .1—2.7].

Т а б л и ц а  9.15. Направление движения или взаимное 
расположение органов оперативного управления приводов 

для электрических выключателей и разъединителей 
высокого напряжения

с Органы управления 
приводов

Характер
движения

Направление движения или взаим
ное расположение органов управле

ния (со стороны оператора)

*
* при включении при отключен»

1 Штурвал или Враще По часовой Против часовой
двуплечий рычаг
(рис. 9.17, а, б)

ние стрелке стрелки

15 П. А. Долин
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Продолжение табл.

Органы управления 
приводов

Характер
движения

Направление движения или таим- 
ное расположение органов упраще* 

иня (со стороны оператора)

№ 
п/

п.

при включении при отключении

2 Рукоятка или 
одноплечий рычаг 
(рис. 9.17, в, г)

То же По часовой 
стрелке, или 

вверх, или на
право, или от 

оператора

Против часовой 
стрелки, или 

вниз, или 
налево, или от 

оператора

3 Две нажимные 
или вытягиваемые 
кнопки или две ру
коятки, располо
женные одна над 
другой

Нажим, 
вытягива
ние или 
поворот

Верхняя кнопка 
или рукоятка

Нижняя кнопка 
или рукоятка

4 Две нажимные 
или вытягиваемые 
кнопки или две ру
коятки, располо
женные рядом

То же Правая кнопка 
или рукоятка

Левая кнопка
или рукоятка

ш
П р и м е ч а н и я :  1. К  пп. 3 и 4. По согласованию с з а к а з ч и к а м  

органы управления приводов для выключателей могут быть изготов- 
лены с иным направлением движения или иным взаимным р а с п о л о ж е 
нием.

2, Таблица соответствует [6 , п. 1,4; 7, п. 1.9].
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Продолжение табл. 9.15

_1Ршс. 9.17. Некоторые типы органов ручного управления приводов:
О -  штурвал (привод НМД к разъединителю): б -ПРА-10 .ыключателя высокого нагф яж ения).^— рукояткя^прявод!
К разъединителю); г -  одноплечий рычаг (привод П РБА  выключателя выю

кого напряжения)
15*
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Т а б л и ц а  9.16. Скрытое время различных ответных 
сенсомоторных реакций организма человека

№
п/п. Рефлекторные реакции Скрытое •ремя мс

1 Сухожильные рефлексы:
разгибатель кисти 65— 7и
коленный рефлекс 70— ]и0
ахиллов рефлекс 120— !<ю
рефлекс двуглавой мышцы 140- КО

2 На болевое электрокожное раздражение 100-  ио
3 На слуховое раздражение 140— 1. 0
4 На световое раздражение:

центральная часть сетчатки 160-iso
периферия сетчатки 180- _>_>0

5 На слуховое, световое раздражение с выбором 
(дифференцировка)

220-3-10

6 На тепловое болевое раздражение 360--100
7 На тепловое контактное раздражение 500- 800
8 На холодовое контактное раздражение 350— ГО
9 На тепловое радиационное раздражение 1000-1400

10 На холодовое радиационное раздражение 2— о мин
11 Вестибуломоторные реакции: 

на положительное угловое ускорение:
вправо 260- 270
влево

на отрицательное угловое ускорение:
270-280

вправо 250—260
влево 270-2Ь0

на положительное прямолинейное ускорение 360—иЧ)
на отрицательное прямолинейное ускорение 320—  ̂ 0

12 На обонятельное раздражение воздействием 
паров:

релина 900-1000
линолеума 700-800
древесностружечных плит 900— ПОО

П р и м е ч а н и я :  I .  На формирование ответных реакции орга
низма на воздействие производственных факторов затрачивается неко
торое время. Это время, т. е. период между началом того или »п го 
воздействия на организм и моментом возникновения ответной реакции, 
получило название скрытого времени.

2. Скрытое время колеблется в зависимости от характера во ча
стей я и вида ответной реакции от долей секунды до многих часов и л ке 
дней.

3. Для целого организма самое короткое время затрачивается Ри 
формировании ответных реакций на воздействие, воспринимае* с 
экстерорецепторами (глаз, ухо, рецепторы боли, осязания, тепла и хо-
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Продолжение табл. 9.16

лода. обонятельный и вестибуляторный анализаторы и т. д.)* т. е. сен- 
сомоторных реакций. Значения скрытого времени этих реакций ука
заны в таблице. Ответные реакции, осуществляемые вегетативной нерв
ной системой, являются более медленными (табл. 9.17).

4. Таблица соответствует [99, с. 88—90].
Т а б л и ц а  9.17. Скрытое время некоторых ответных 

вегетативных реакций организма человека

я/п. Вегетативные реакции Скрытое 
время, с

1 Изменение частоты пульса в ответ на дозиро 1.2 ±  0,1
ванную физическую нагрузку

5,2 ±  0,31 2 Глазо-сердечная реакция по изменению частоты
пульса

4,3 ±  0,2з Потоотделение в ответ на дозированную физи
ческую нагрузку

7,8 ±  1,04 Расширение просвета сосудов в ответ на дози
рованную физическую нагрузку

8,9 ±  0,95 Сужение просветов сосудов в ответ на дозиро
ванную физическую нагрузку

j
П р и м е ч а н и я :  1. См. примечание 1 к табл. 9.16.
2. Ответные реакции сердца в виде изменений частоты пульса, 
ветов сосудов и кровяного давления или температуры кожи и

уровня потоотделения, т. е. ответные реакции, осуществляемые вегета
тивной нервной системой, более медленны по сравнению с сенсомотор- 
ными реакциями (табл. 9.16). Некоторые из ответных вегетативных 
реакции приведены в настоящей таблице. Формирование ответных ре
акции на воздействие факторов, воспринимаемых помимо органов чувств, 
происходит еще медленнее.

3. Таблица соответствует [99, с. 90, 91].

Т а б л и ц а 9.18. Максимальные скорости передачи 
информации, принимаемой человеком с помощью различных 

органов чувств

l Модальность 
Воспринимаемого 

сигнала
Характеристика Максимальная

скорость, бит/с

Зрительный
Одномерные сигналы

Длина линии 
Площадь
Направление линии 
Кривизна линии 
Цвет 
Яркость

3,25
2,7
3.3 
2,2 
3,1
3.3
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Продолжение табл. 2.is

Модальность 
воспринимае
мого сигнала

Характеристика Максимальная скорость, бит с

Слуховой Г ромкость 2,3
Высота 2,5

Вкусовой Соленость 1,3
Тактильный Интенсивность 2,0

Продолжительность 2.3
Расположение на теле 2,8

Обонятельный Интенсивность

Многомерные сигналы

1,53

Зрительный Точка в квадрате 4,4
Размер, яркость и цвет (все со

отнесено)
4,1

Слуховой Высота и громкость 3,1

Вкусовой

Высота, громкость, частота пре
рывания, относительное время 
включения, продолжительность, 
пространственное расположение

7,2

Соленость и сладость 2,3

П р и м е ч а н и я :  1. Б и т  — единица количества информации, 
получаемой при осуществлении одного из двух равновероятных собы
тий; является двоичной единицей информации. Например, сообщен е
о том, что брошенная монета упала гербом вверх, содержит ннфор  ̂ - 
цию в 1 бит.

2. Таблица соответствует [3, с. 501].

Т а б л и ц а  9.19. Расположение средств отображения 
информации и органов управления на панелях пультов 

(для работы в положении сидя)

Номер зоны 
по рис. 9.18

Высота кромки зоны над 
уровнем поля, мм Ширина зоны 

(размер по гори
зонтали), ммнижнеА верхней

•
1 970 1220 380
2 970 1310 1010
3 1220 1600 1520
4 750 970 610
3 750 970 250
6 750 1220 150

\
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Продолжение табл. 9.19

П р и м е ч а н и я :  1. Указания настоящей таблицы относятся 
к пультам управления стационарных объектов с индивидуальными 

чими местами для работы оператора в положении сидя.

9.18. Зоны расположения 
1 средсти отображения информации

■ органов управления на панелях 
пульта (для работы в положении 

сидя)

2. Пульты управления для работы в положении сидя должны 
Квметь пространство для ног оператора с размерами, мм, не менее: G00 — 
1 по высоте; 400 — по глубине (на уровне колен); 600 — по глубине

(на уровне пола); 500 — по ширине.
Для удобства работы оператора у пультов должна предусматри

в а т ь с я  подставка для ног.
3. При необходимости обзора пространства поверх пульта управ

ления высота пультов для работы в положении сидя не должна быть 
■шее 1100 мм от пола.

4. Расположение и углы наклона панелей информации и панелей 
равления на пультах должны соответствовать указанным на рис. 9.19.

W -2 0 0

Гориэон-  

тальная 
линия взора 
\р°-20° 
<tS°-60°
°^ 5 °

а )

Рис. 9.19. Расположение и рекомендуемые значения углов наклона 
панелей пульта управления: 

в — для работы в положении сидя; б — для работы в положении сидя (стоя)
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Продолжение табл. 2.18

Модальность 
воспринимае
мого сигнала

Характеристика Максимальнаяскорость, бит с

Слуховой Г ромкость 2,3
Высота 2,5

Вкусовой Соленость 1,3
Тактильный Интенсивность 2,0

Продолжительность 2,3
Расположение на теле 2,8

Обонятельный Интенсивность

Многомерные сигналы

1,53

Зрительный Точка в квадрате 4,4
Размер, яркость и цвет (все со

отнесено)
4,1

Слуховой Высота и громкость 3,1

Вкусовой

Высота, громкость, частота пре
рывания, относительное время 
включения, продолжительность, 
пространственное расположение

7,2

Соленость и сладость 2,3

П р и м е ч а н и я :  1. Б и т  — единица количества информации, 
получаемой при осуществлении одного из двух равновероятных с</и* 
тин; является двоичной единицей информации. Например, сообщс; е
о том, что брошенная монета упала гербом вверх, содержит инфо; 
цию в 1 бит.

2. Таблица соответствует [3, с. 501J.

Т а б л и ц а  9.19. Расположение средств отображения 
информации и органов управления на панелях пультов 

(для работы в положении сидя)

Номер зоны 
по рнс. 9.18

Высота кромки зоны над 
уровнем поля, мм Ширина зоны 

(размер по гори
зонтали), ммнижней верхней

1 * 970 1220 380
2 970 1310 1010
3 1220 1600 1520
4 750 970 610
5 750 970 250
6 750 1220 150

\
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Продолжение табл . 9.19
П р и м е ч а н и я :  1. Указания настоящей таблицы относятся 

к пультам управления стационарных объектов с индивидуальными 
Ьбочнм.: местами для работы оператора в положении сидя.

Врис. 9.18. Зоны расположения 
^Ведств отображения информации 

и органов управления на панелях 
В  пульта (для работы в положении 

сидя)

2. Пульты управления для работы в положении сидя должны 
Квметь пространство для ног оператора с размерами, мм, не менее: G00 — 
Г по высоте; 400 — по глубине (на уровне колен); 600 — по глубине 
I  (на уровне пола); 500 — по ширине.

I Для удобства работы оператора у пультов должна предусматри-

flhbcfl подставка для ног.
3. При необходимости обзора пространства поверх пульта управ

ления высота пультов для работы в положении сидя не должна быть 
более 1100 мм от пала.

4. Расположение и углы наклона панелей информации и панелей 
Ш управления на пультах должны соответствовать указанным на рис. 9.19,

Рис. 9.19. Расположение и рекомендуемые значения углов наклона 
панелей пульта управления: 

в — для работы в положении сидя; 6 — для работы в положении сидя (стоя)
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Продолжение muO.i. y j g

5 , При работе оператора в положении сидя средства отобр. е. 
ния информации и органы управления, умещающиеся в зоне, огрг, i{. 
ченной снизу плоскостью, отстоящей не менее чем на 700 мм от г- а 
и не более чем на 1500 мм по фронту, располагают на фронта ль г, 
панели. Если элементы на панели не умещаются в указанных предо, 
используют трапециевидную, многогранную или полукруглую  фс; у 
панелей. Диаметр полукруглой и многогранной панелей должен С\ *ь 
не менее 1200 мм.

Зоны расположения в горизонтальной плоскости показаны ца 
рис. 9 .20 ,

12Н°

Рис. 9 .20 . Зоны расположения средств отображения информации и 
органов управления на панелях пульта в горизонтальной плоско, гн 

(для работы в положении сидя):
А — для наиболее важ ны х н часто используемых органов управления и сред^ :в 
отображения информации; Б — для нечасто используемых органов управлс я 
н средств отображения информация (в пределах досягаемости и обзора); В — 
для редко используемых органов управления (в пределах максимальной д 
гаемостн. обзор только при движении глаз и головы); Г  — для вспомогательных 
органов управления (вне пределов досягаемости и обзора из исходного раб< >ч о

положения)

6. При расположении средств отображения информации и орга в 
управления на панелях пульта нужно учитывать следующие основные 
факторы: приоритет; группировки в логические блоки; в з а и м о с в я з ь  
между органами управления и средствами отображения информации.

7. При установлении приоритета на место расположения неоГ> 
димо учитывать, к ак  тот или иной орган управления или средство с >* 
бражения Аформации используется оператором и каково его возл^н* 
ствие на работу системы. При этом определяются следующие п а р а м е тр ы :

частота и степень использования;
точность и (или) скорость считывания показаний или уста ж ька 

позиции органа управления;
влияние ошибки считывания или запаздывания в выполнении оьс* 

рации на надежность и безопасность работы системы;
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Продолжение табл. 9.19

1 легкость манипулирования отдельными органами управления (опре
деляется по точнбети, скорости, усилиям) в разных местах располо
жения.

8 . При размещении индикатора и органов управления на панели 
применяют два способа их группирования:
■  функциональный — объединение индикаторов и органов управле
ния, идентичных по функциям или совместно используемых при вы
полнении одной задачи, а такж е относящихся к одному компоненту обо
рудования;
в ;п о сл ед о вател ь н ы й  — расположение в порядке последовательности 
■ пользования. х

9. Средства отображения информации и органы управления на 
р и е л я х  пульта должны быть расположены следующим образом:

Г  важные и наиболее часто используемые средства отображения 
Ьформацин и органы управления — в пределах оптимальной зоны;

Г  аварийные — в легко  доступных местах, но не в оптимальной 
зоне;

I  второстепенные, периодически используемые средства отображе
ния информации и органы управления — не в оптимальных зонах, при 
этом руководствуются в основном правилами группировки и взаимо
связи между ними.

10. Средства отображения информации на панелях пульта группи
руют и размещают в соответствии с последовательностью их использо
вании или функциональными связями элементов системы, которые они 
представляют.

11. При компоновке средств отображения информации необходимо 
обеспечивать:

г  обзор и видимость с рабочего места;
•во зм о ж н ость  легкого опознания нужного индикатора;
| объединение средств отображения информации в последовательные 

или функциональные группы;
[ учет взаимосвязи индикаторов с требованиями системы и органами 

управления, которые влияют на показания этих индикаторов.
12. При групповом размещении индикаторов для контрольного 

считывания необходимо выполнять следующие правила:
; при наличии в группе шести и более индикаторов располагать 

их в виде двух  параллельных рядов (вертикальных или горизонталь
ных);

к делать не более 5—6 горизонтальных или вертикальных рядов;
Я при наличии на панели более 25—30 индикаторов компоновать их 
в 2—3 зрительно отличимые группы.

13. При компоновке органов управления их размещают в зоне 
Досягаемости (см. табл. 9 .21), причем часто используемы е— на высоте

1000 мм для работы в положении сидя и 1С00— 14(Ю мм для работы
1 положении стоя. Ф ункционально однородные органы управления 
б ед ует  располагать единообразно на всех панелях пультов данной 
системы. Необходимо исключить возможность их случайного переклю
чения.
0 И . Таблица соответствует [24, пп. 1.5, 1.6 , 2 .2 , 2 .4 , 3 .1 , 
в.4].
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Т а б л и ц а  9 .20 . Расположение средств отображения 
информации и органов управления на панелях пульта 

(для работы в положении стоя)

Номер зоны 
по рис. 9.21

Высота кромки зоны над 
уровнем пола, мм Ширина so h ij  

(размер по г о р и  
зонтали). ммнижней верхней

1 1320 1630 380

2 1320 1780 1020

3 1130 1780 250

4 1170 1320 610

5 1110 1320 1120

6 1060 1320 1370

Рис. 9 .21 . Зоны расположения 
средств отображения информации 
и органов управления на панелях 
пульта (для работы в положении 

стоя)

П р и м е ч а н и я :  1. У казания настоящей таблицы относятся 
к пультам управления стационарных объектов с индивидуальными ра
бочими местами для работы оператора в положении стоя.

2. Расположение и углы наклона панелей информации и панелей 
управления на пультах должны соответствовать указанным на рис. 9 .1 9 ,0

3. Наиболее важные для работы оператора средства отображения 
информации и органы управления следует располагать в зоне /, менее 
важные — в зонах 2 и 3.

4. См. примечания 6—13 к табл. 9.19.
5 . Таблица соответствует [24, пп. 2 .2 , 3 .1 , 3 .4 ],
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Т а б л и ц а  9.21 . Зоны досягаемости оператора при 
положении сидя и стоя, мм

Номер позиции 
по рис. 9.22

В вертикальной плоскости В горизонтальной плоскости

Д ля женщин Д ля мужчин Д ля женщин Д ля мужчин

1 1400 1550 1370 1550
2 1100 1350 1100 1350
3 730 800 660 720
4 430 - 500 200 240
5 630 700 200 240
6 1260 1400 300 335
7 680 770 480 550
8 720 800 — —

П р и м е ч а н и я :  1. Размеры зон даны без учета специального
снаряжения.

; 2 .  Размеры зон должны учитываться при размещении средств ото
бражения информации и органов управления на пультах (см. табл. 9.19 
и 9 .20), а такж е при конструировании рабочих мест операторов.

3 . Таблица соответствует [24, п. 3 .1 , приложение 2].

Рис. 9 .22 . Зоны до
сягаемости опера
тора в положе
нии сидя и стоя 

(к табл. 9.21)
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ

10.1. РАЗМЕЩЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ

Т а б л и ц а  10.1. Ширина санитарно-защитных зон 
для некоторых промышленных предприятий и производств

с
с
S

Предприятие, производство

Класс 
производ
ства (сы. 
примеча

ние 1)

Ширина 
свиитарно 
защитной 
зоны, м

1 Производство стали мартеновским и кон
верторным способами с цехами по переработ
ке отходов (размол томасшлака и т. п .) при 
выпуске основной продукции 1 млн. т/год и 
более

I looo

2 То же до 1 млн. т/год 11 500
3 Предприятия по вторичной переработке 

цветных металлов (меди, цинка, свинца и 
др .) в количестве более 3000 т/год

1 1000

4 То же 2000—3000 т/год II 500
5 То ж е до 2000 т/год III 300
6 Производство по выжигу кокса I 1000
7 Производство алюминия способом электро

лиза [расплавленных солей алюминия (гли
нозема)]

I 1000

8 Производство свинцовых аккумуляторов II 500
9 Производство цветных металлов в количе

стве более 2000 т/год
II 500

10 То же 100—2000 т/год III 300
и Предприятия металлообрабатывающей про

мышленности с чугунным, стальным (в ко
личестве до 10 тыс. т/год) и цветным (в ко
личестве до 100 т/год) литьем

IV 100

12 Производство чугунного фасонного литья 
в количестве более 100 тыс. т/год

I 1000

13 То же 20—100 тыс. т/год II 500
14 То же 10—20 тыс. т/год III 300
15 ПроЛводство кабеля освинцованного или 

с резиновой изоляцией
III 300

16 Производство машин и приборов электро
технической промышленности (динамомашин, 
конденсаторов, трансформаторов, прожекто
ров и т. п.) при наличии небольших литей
ных и других горячих цехов

IV 100

J
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Продолжение табл. 10.1

Класс Ширина
£
"с Предприятие, производство

производ
ства (см. санитарно*

защитнойпримеча зоны, м
£ ние 1)

17 Производство кабеля неизолированного IV 100
18 Производство котлов IV 100
19 Производство металлических электродов 1Y
20 Предприятия металлообрабатывающей про

мышленности с термической обработкой без 
литейных

V 50

21 Производство щелочных аккумуляторов V 50
*2 Производство приборов для электротехни V 50

ческой промышленности (ламп, фонарей и
т. п.) при отсутствии литейных и без при
менения ртути

23 Типографии V 50
24 Предприятия по добыче природного газа 

Предприятия по добыче горючих сланцев 
Предприятия по добыче каменного, бурого

I

II
1000
.500
500

и других углей
III 30027 Производство брикетов из мелкого торфа 

и угля
28 Предприятия по добыче торфа фрезерным 

способом
IV 100

29 Производство гипса (алебастра) II 500
80 Производство стеклянной ваты и шлако III 300

31
вой шерсти

Производство толя и рубероида III 300
30032 Произвотство асфальтобетона на стацио III

33
нарных заводах

Производство искусственных камней и бе IV 100

34
тонных изделий

Производство красного и силикатного IV 100

35
кирпича

IVПроизводство строительных материалов из 100

36о*?
отходов ТЭЦ

Предприятия по переработке нефти I 1000
37 Предприятия по переработке каменного I 1000

88
угля

Предприятия по переработке естественного 1 1000

39
нефтяного газа 

Производство пластических масс из эфи 500II

40
ров целлюлозы

Производство пластических масс (карбо II 500

41
лита, полихлорвинила и др .)

300Производство угольных изделий для элек
тропромышленности (щетки, Электроугли и 
т , п.)

III
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Продолжение табл. ю.

42

43

«« !45 t

46

Газораспределительные станции магист
ральных газопроводов с одоризационными 
установками меркаптанами

Производство лаков (масляного, спиртово
го, типографского, для резиновой промыш
ленности, изолирующего и др.)

Производство олифы
П ункты очистки, промывки и пропарки 

цистерн (при перевозке нефти и нефтепро
дуктов)

Производство сжатых и сжиженных про
дуктов разделения воздуха

Класс 
производ
ства (см. 
примеча

ние 1)

III

III

III
V

Ширина 
сан и тар „о. 
МЩитной

ЗОНЫ. М

300

300

300
50

50

П р и м е ч а н и я :  1. Предприятия, их отдельные здания и соору
жения с технологическими процессами, являющимися источниками 
выделения в окружающую среду вредных и неприятно пахнущих ве
ществ, а такж е источниками повышенных уровней ш ума, вибрации, 
ультразвука , электромагнитных волн радиочастот, статического эле
ктричества и ионизирующих излучений, следует отделять от жил i 
застройки санитарно-защитными зонами.

Указанные объекты в зависимости от характера выделяемых вред
ностей, условий протекания технологического процесса и предусмот
ренных мер по уменьшению неблагоприятного воздействия этих вред
ностей на окружающую среду и людей делятся на пять классов: класс I 
с шириной санитарно-защитной зоны 1000 м, II — 500 м, III — 300 м, 
I V — 100 м, V — 50 м.

2. К п. 36. При переработке нефти с содержанием серы менее 0,5 % 
(по массе) санитарно-защитную зону следует принимать размером 
500 м.

3 . Размер санитарно-защитной зоны до границы жилой застройки 
следует устанавливать:

а) для предприятий с технологическими процессами, являющимися 
источниками загрязнения атмосферного воздуха вредными и неприятно 
пахнущими веществами, — непосредственно от источников загрязне
ния атмосферы сосредоточенными (через трубы, шахты) или рассредо
точенными выбросами (через фонари зданий и др .), а такж е от мест 
разгрузкн^гырья или открытых складов;

б) для предприятий с технологическими процессами, яв л яю щ и м и ся  
источниками ш ума, вибрации, электромагнитных волн радиочастот 
и других вредных факторов, поступающих во внешнюю среду, — оТ 
зданий, сооружений и площадок, где установлено производственное 
оборудование (агрегаты , механизмы), создающее эти вредные ф акторы ;

в) для тепловых электрических станций, производственных и ото
пительных котельных — от дымовых труб.
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Продолжение табл . ЮЛ

4 . Санитарно-защитные зоны для тепловых электростанций и ко
тельных следует определять по расчету рассеивания в атмосфере со

держ ащ ихся в выбросах вредных веществ на основании нормативных 
{Ш умейтов, утвержденных в установленном порядке. 
щГ 5 . Санитарно-защитные зоны для складских зданий и сооружений 
следует устанавливать в соответствии с действующими нормативными 

До кументами по проектированию складских зданий и сооружений раз
личного назначения, утвержденными или согласованными с Госстроем 
С С С Р .

6 . Размер санитарно-защитной зоны для предприятии, здании и 
сооружении, в которых производятся работы с применением радиоак
тивных веществ, устанавливается в соответствии с санитарными пра
вилами работы с радиоактивными веществами и источниками ионизи
рующих излучений, утвержденными в установленном порядке.

В *  7 . Размещение предприятий с технологическими процессами, не 
выделяющими в атмосферу производственных вредностей, и с процес
сами, не создающими уровней внешнего шума и других вредных факто
ров, превышающих установленные нормами для жилой застройки и 
не требующих железнодорожных подъездных путей, допускается в пре
делах жилых районов.

8 . Таблица соответствует [104, пп. 2 .2—2.5 , 2 .8 , 8 .1—8.3, 8 .7 ],

Т а б л и ц а  10.2. Санитарные разрывы между зданиями 
и сооружениями

М ежду зданиями и сооружения
ми, освещаемыми через оконные 
проемы

М ежду зданиями и сооружения
ми, одно из которых со стороны, 
обращенной к другом у, в зоне воз
можного затенения не имеет свето
вых проемов

Между зданием со световыми 
проемами и высотным сооружением, 
не имеющим световых проемов 
(труба, баш ня, этаж ер ка , колон
на и т . п.)

То ж е, если в зоне возможного 
затенения от высотного сооруже
ния в стене здания отсутствую т 
световые проемы

Не менее наибольшей 
высоты до верха карниза 
противостоящих зданий и 
сооружений

Не менее высоты зда
ния или сооружения без 
световых проемов

Не менее ширины 
сотного сооружения

Не нормируется

вы-
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Продолжение табл J0.2
м

п/п. Разры в Размер разрыв.)

5 От складов (открытых или под 
навесом) пылящих материалов:

до ближайших открываемых про
емов производственных и вспомо
гательных зданий и помещений

Не менее 50 м

до ближайших открываемых про
емов бытовых здании и помещений

Не менее 25 м

П р и м е ч а н и я :  1. К п. 1. У казанные санитарные разры ,и  
могут быть уменьшены в том случае, когда по расчету с учетом з а :о- 
нения окон противостоящими зданиями может быть обеспечено тре
буемое по нормам естественное освещение в обоих противостоят :х  
зданиях.

2 . К пп. 1 и 2 . Д ля  зданий с продольными фонарями, располож - 
ными менее чем в 3 м от фасада, за высоту здания надлежит принимать 
высоту до верха карниза фонаря.

3 , Таблица соответствует [104, пп. 2 .16 , 2.17).

10.2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Т а б л и ц а 10.3, Размеры производственных помещений

№ t Наименьшее
п/п. Нормируемая величина допустимое

значение

1 Площадь производственного помещения на 4,5 м2
одного работающего

2 Объем производственного помещения на 15 мз

3
одного работающего

Высота одноэтажных зданий (от пола до низа 
горизонтальных несущих конструкций на опоре)

3 м

4 Высота этаж а многоэтажных зданий (от пола 
лестничной площадки данного этаж а до пола 
лестничной площадки вышележащего этаж а)

3 м

5 Высота помещений от пола до низа вы сту
пающих конструкций перекрытия (покрытия)

2 ,2  м

6 Высота помещений от пола до низа вы сту
пающих частей коммуникаций и оборудования:

2  ма) в местах регулярного прохода людей и на
путях эвакуации

1,8 мб) в местах нерегулярного прохода людей
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Продолжение табл. 10.3

П р и м е ч а н и я :  1. К пп. 1 и 2 . Объемы и площади помещений 
на одного работающего в зданиях для переработки сельскохозяйствен
ной продукции следует принимать по соответствующей главе СНиП.

2 . К п. 4 . Это требование не распространяется на технические
втажи

3. Таблица соответствует (104, п. 3.2; 116, пп. 2 .4 , 2 .5 ].

Т а б л и ц а  10.4. Категории работ по энергозатратам организма

Работа
К ате
гория
*ра'боты

Энергозатраты 
организма (рас

ход энергии 
при выполнении 
работы). Дж/с 

(ккал/ч)

Характеристика работы

1; Л егкая физи
ческая

I Д о 172 
(150)

Производимая сидя, стоя 
или связанная с ходьбой, но 
не требующая систематиче
ского физического напряже
ния или поднятия и пере
носки тяжестей

Физическая 
средней тяжести

На 1 7 2 -2 3 2
(150—200)

Связанная с постоянной 
ходьбой, выполняемая стоя 
или сидя, но не требующая 
перемещения тяжестей

116 232—293
(2 0 0 -2 5 0 )

Связанная с ходьбой и пе
реноской небольших (до 
10 к г) тяжестей

1, Т яж елая фи
зическая

III Более 293 
(более 250)

Связанная с систематиче
ским физическим напряже
нием, в частности с постоян
ными передвижениями и пе
реноской значительных (свы
ше 10 к г) тяжестей

■  П р и м е ч а н и я :  1. Категория работ  — это разграничение ра
бот на основе общих энергозатрат организма, Дж/с (ккал/ч). Х аракте
ристику производственных помещений по категории выполняемых в них 
работ в зависимости от затраты энергии следует устанавливать в соот- 

С РСтствин с ведомственными нормативными документами, согласован
ными в установленном порядке, исходя из категории работ, выполняе
мых 50 % и более работающих в соответствующем помещении,

2. Таблица соответствует [31 , приложение],
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Т а б л и ц а  10.5. Оптимальные нормы температуры, 
относительной влажности и скорости движения воздуха 

в рабочей зоне производственных помещений

Период года Категория работы Темпера
тура, °С

Относи
тельная 
вл аж 

ность, %

Скорое ть 
движем !я
воздуха.

м/с, 
не бол( е

Холодный и Л егкая — I 2 0 -2 3 6 0 -4 0 0 2
переходный Средней тяжести — Па 18-20 60—40 0.2

Средней тяжести — 116 17-19 60—40 0.3
Т яж елая — 111 16 -18 6 0 -4 0 0.3

Теплый Л егкая  — I 2 2 -2  Ъ 6 0 -4 0 0 2
Средней тяжести — Па 21-33 6 0 -4 0 0.3
Средней тяжести — 116 20-22 60—40 0.4
Т яж ел ая — 111 18-21 60—40 0.5

П р и м е ч а н и я :  1. Микрок.гимат производственных пома - 
нии — климат внутренней среды этих помещений, который опрс - 
ляется действующими на организм человека сочетаниями температур!-!, 
влажности и скорости движения воздуха, а такж е температуры окру
жающих поверхностей.

2 . Оптимальные микроклиматические условия — сочетания пара
метров микроклимата, которые при длительном и систематическом в* - 
действии на человека обеспечивают сохранение нормального функ
ционального и теплового состояния организма без напряжения реак
ций терморегуляции. Они обеспечивают ощущение теплового комфорта 
и создают предпосылки для высокого уровня работоспособности.

3 . Теплый период года  — период года, характеризуемый средне
суточной температурой наружного воздуха 10 °С и выше. Холоди i 
период года  — период года, характеризуемый среднесуточной темпера
турой наружного воздуха ниже 10 С.

4 . Рабочая зона  — пространство высотой до 2 м над уровнем пола 
или площадки, на которых находятся места постоянного или времен
ного пребывания работающих.

5. В отапливаемых производственных помещениях, а такж е в по
мещениях со значительными избытками явной теплоты, где на каждого 
работающего приходится 50—100 м2 площади папа, допускается в холод
ный и переходный периоды года понижение температуры воздуха вне 
постоянных рабочих мест против нормированных: до 12 СС при легких 
работах, до 10 °С при работах средней тяжести и до 8 °С при тяжелых 
работах. При этом на рабочих местах необходимо поддерживать метео
рологические условия, предусмотренные настоящей табл. и табл. 10.6 
для холодного и переходного периодов.

6 . В производственных помещениях с площадью пола на одного 
работающего более 100 м2 температура, относительная влажность, 
скорость двткен и я воздуха, предусмотренные настоящей таблицей и 
табл. 10.6 и 10.7, должны быть обеспечены только на постоянных ра
бочих местах. Постоянное рабочее место — место, на котором работаю
щий находится большую часть (более 50 % или более 2 ч непрерывно) 
своего рабочего времени. Если при этом работа осуществляется в раз
личных пунктах рабочей зоны, постоянным рабочим местом с ч и т а е т с я  
вся рабочая зона.
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Продолжение табл. 10.5
7. В холодный и переходный периоды года в производственных 

пом ещ ен и ях , в которых производятся работы средней тяжести и тяж е
лы е. а такж е при применении системы отопления и вентиляции с сосре
доточенной подачей воздуха допускается повышение скорости движе
ния воздуха до 0,7 м/с на постоянных рабочих местах при одновремен
ном повышении температуры воздуха на 2 СС.

8 . Температура, влажность и скорость движения воздуха изме
ряются в нескольких точках цеха или рабочей зоны на разной высоте 
несколько раз в течение рабочего дня с помощью специальных приборов 
(рис. 1 0 .1 -1 0 .3 ) .
щ 9 . Таблица соответствует [31, пп. 1.1—1.3, 1.9, приложение].

Рис. 10.1. Аспирационный психрометр, 
измеряющий температуру и влажность 

воздуха:
1 — металлические трубки, в которых поме
щены резервуары термометров; 2 — термомет
ры (у  одного из них ртутный шарик покрыт 
Тканью, которую увлажняю т с поыощью пи
петки); 3 — аспиратор — вентилятор с часовыы 
Механизмом, просасывающий воздух ыиыо ш а
риков термометров, чем исключается влияние 
Подвижного воздуха на показания влажного 
•ермометра; 4 предохранитель от ветра; 5 — 

пипетка

Рис. 10.2. Чашечный ане
мометр, измеряющий ско
рость движения воздуха 
в пределах 0 ,5—18 м/с:
/ — чашечки, закрепленные 
на оси и приводящие ее во 
вращение от движения воз
д у х а ; ?  — трубка, в которой 
проходит ось анемометра; 
3 — корпус прибора; 4 — 

циферблат
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Продолжение табл. J0.5

Рис. 10.3 . Термоанемометр, измеряющий скорость движения возд\ ха 
до 1 м/с и температуру воздуха:

У — гальванометр; 2 — переклю чатель питания; 3 — зажимы для  включе: j 
прибора в сеть; 4 — вилка измерительного преобразователя; 5 — переклк 
тел ь  для измерения температуры или скорости движ ения во здуха ; 6 — пере* 
клю чатель «Измерение — контроль»; 7 — ручка регулировки напряжем 
8 — р учка регулировки подогрева; 9 — измерительный преобразовав ь 
(микросопротивление); 10 — защитный ф утляр измерительного преобра •>

вателя
Т а б л и ц а  10.6 . Допустимые нормы температуры, 

относительной влажности и скорости движения воздуха 
в рабочей зоне производственных помещений в холодный 

и переходный периоды года

К атегория работы
Темпе
ратура

воздуха.

Относи
тельная 

влаж ность 
во здуха .%. 

не более

Скорость
движения
воздуха.

м/с. 
не более

Температура 
воздуха вне 
постоянных 

рабочих 
мест. °С

Л егк ая  — I 1 9 -2 5 75 0,2 1 5 -2 6
Средней тяжести — На 17—23 75 0,3 13—24
Средней тяжести — 116 1 5 -2 1 75 0,4 13—24
Т яж елая — 111 1 3 -1 9 75 0,5 1 2 -1 9

П р и м е ч а н и я :  1. Допустимые микроклиматические условия — 
сочетания параметров микроклимата, которые при длительном и систе
матическом воздействии на человека могут вызывать преходящие и 
быстро нормализующиеся изменения функционального и теплового 
состояния ^ ган и зм а  и напряжения реакций терморегуляции, не вы
ходящие за пределы физиологических приспособительных возможн - 
стей. При этом не возникает повреждений или нарушений состояния 
здоровья, но могут наблюдаться дискомфортные теплоощущения, ух уд 
шение самочувствия и понижение работоспособности.

2 . См. примечания 3 —8 к  табл. 10.5.
3 . Таблица соответствует (31, пп. 1.1— 1.3, 1.9, приложение].
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Т яж е
л а я — III

Не более чем 
на 3 выше 

ф едней темпе 
ратуры наруж 
ного воздуха 
самого ж ар 
кого месяца 
в 13 ч, но 

не более 26

Не более чем 
на 5 выше 

средней темпе
ратуры наруж 
ного воздуха 
самого ж ар 
кого месяца 

в 13 ч, но не 
более 26

При 26 °С 
не более 65
При 25 °С 
не более 70
При 24 °С 

и ниже 
не более 75

0 ,3 - 0 ,7 0 , 5 - 1 ,0

То же То же

П р и м е ч а н и я :  1. Указанные в графах 5 и 6  пературы воздуха в производственных помещениях
скорости движения воздуха соответствуют: наимень- на постоянных рабочих местах, указанны е в настоя-
ш ая — минимальной температуре воздуха, наиболь- щей таблице, можно повышать в  теплый период года
ш а я — максимальной (графа 4 ). п р и  с о х  п я  ш и ш  и —  ----------------- "о г . .  --------------  ~

______ ___ a vm iivpu I J
ш ая — максимальной (графа 4) .

2 . См. примечания 3, 4 , 6  и 7 к  табл. 10.5.
3 . В помещениях со значительными выделениями 

влаги допускается на постоянных рабочих местах 
повышение относительной влажности воздуха, при
веденной в настоящей таблице, для теплого периодаГОПЯ* ППИ ТОП ----------------------  -

____ ___««MTU о I СИ.1ЫИ период года
при сохранении указанны х значений относительной 
влажности воздуха: на 3 °С, но не выше 31 СС — в поме
щениях с незначительными избытками явного тепла; 
на 5, но не выше 33 °С — в помещениях со значитель
ными избытками явного тепла; на 2 °С, но не выше
30 °С — в помещениях, в  которых по условиям технологии П П П Н Ч П Л П / v r o o  - * я Х - ---------------

---— . * v/ l i t  DOIUi_____________ _ „ in  «Ж и ги  периода <50 WC — в помещениях, в которых по условиям техно
года: при тепловлажностном отношении менее 6279, логии производства требуется искусственное поддер
но более 4186 кД ж /кг — не более чем на 1 0 % , но ж аниетемпературы  и относительной влажности воздуха
не выше 7 5 % ; при тепловлажностном отношении независимо от избытков явной теплоты, 
менее 4186 кД ж /кг — не более чем на 2 0 % , но не 5 . В районах с повышенной относительной влаж-
выше 75 % . При этом температура воздуха в помеще- ностью наружного воздуха допускается в зданиях и
ниях не должна превышать 28 dC при легкой работе сооружениях принимать при определении требуемогоИ работе СПОЛПРЙ •» ол ----  " ВОЗДУХОпЛмРМЯ п п а  ---------

_.г ----—. . .  v- ирп .ivi кои раоот
и работе средней тяжести и 26 °С при тяжелой ра
боте.

4 . В случае, когда средняя температура н аруж 
ного воздуха самого ж аркого месяца в 13 ч превыш ает

j 25 °С (23 °С — для тяж елы х работ), допустимые тем-1

... ,.г ........— ..рг. определении тре0уеМ 0Г0
воздухообмена для теплого периода года относитель
ную влажность воздуха в рабочей зоне на 10 % выше
установленной в настоящей таблице.

6 . Таблица соответствует [31 , пп. 1.1, 1.3, 1.4,
1.6 , 1.8 , 1.9 и приложение]. _____
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Продолжение табл. Ю.$

Температура воздуха, *С

Помещение
в холодный 

период 
года

в теплый 
период года

Здание лебедок Не ниже 5 Не норми
руется

Помещения:
центрального пы- 10 Не выше 33
лезавода
аккумуляторны х Не ниже 10 > > 33
батарей и кислот
ных
панелей главного 1 8 -2 3 > > 25
щита управления

Кабельный этаж Не выше 40 > > 40

Помещения:
преобразователь 18—23 > > 40
ных агрегатов

Не ниже 5 > > 33токоограничиваю
щих реакторов

> > 33масляных выклю- > > 5
чателелей
шин > » 5 > > 33
химводооч истки 16—20 Не более чем 

на 5°С  выше 
средней темпе
ратуры наруж
ного воздуха 
самого ж ар
кого месяца 

в 13 ч
Электролизная 1 6 -2 0 Не выше 33
Углекислотная 1 6 -2 0 Не норми

руется
Насосные станции:

обслуживаемые 15—20 Не выше 33
необслуживаемые Не норми Не норми

руется руется
Маслохозяйство 15 То же
Кабельные туннели Не норми- > >

Мазутонасосная
р у е т с я

10 Не выше 33

Относите..!, 
ная влажно ь 

воздуха. ■

8 « ?I sa s  о.
i fт

19
20

21

22
23

24

Не норми
руется

То же

6 0 - 3 0  7 0 -3 0

Не норми
руется

То же

70—30160—30

7 0 - 3 0 6 0 - 3 0
Не норми

руется

70—Эо|бО—30 
Не норми

руется 
То же

70—30 70—30
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Продолжение табл. 10.8

: П р и м е ч а н и я :  1. К п. 1. Не более чем на 5 °С выше средней 
температуры наружного воздуха самого ж аркого месяца в 13 ч, но 
не более 33 СС.

Щ  2. Помещения, для которых указана температура не выше 40 °С, 
ЩЬ имеют постоянных рабочих мест.

т 3 . Температуру и относительную влажность воздуха вне рабочей 
эоны помещения следует принимать по нормам технологического проек
тирования.Ш  4. Д ля отопления и вентиляции помещений ТЭС следует прини

м а т ь  единый теплоноситель — перегретую воду или пар.
[ 5 . В машинном и котельном отделениях в зоне высоких темпера

тур воздуха (выше 30 °С) следует предусматривать использование 
Ь редвнжиих и переносных душирующих агрегатов (рис. 10.4).

Рис. 10.4. Передвижной поворотный аэратор ПА.М-24 
для воздушного душирования

6 . У ворот машинного и котельного отделений и в других зданиях
■ сооружениях ТЭС следует предусматривать воздушные или воз^ушно- 
тепловые завесы (рис. 10.5).

,• 7 . В проектах отопления и вентиляции ТЭС надлежит предусмат- 
г  Ривать: а) блокировку вентиляционного оборудования с технологиче

ским оборудованием, от которого предусмотрены местные отсосы;
б) автоматизацию установок кондиционирования воздуха; в) блоки-
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Продолжение табл. ю  $

ровку включением зарядного тока в аккум уляторны х с вентиля : и. 
нымн системами.

8 . Таблица соответствует [112, пп. 5 .2—5.4 , 5 .9 , 5.52J.

Рис. 10.5. Воздуш ная завеса у  ворот: 
а  — общи Л вид; б — схема устройства

Т а б л и ц а  10.9. Системы отопления, допустимые в помещениях 
промышленных предприятий

Х арактеристика помещений Система отопления, виды теплоноснилн 
и нагревательных приборов

Производственное по
мещение с повышенными 
требованиями к чистоте 
воздуха

Помещения с производ
с т в е н  категорий Г и Д , 
тех ал о ги ч ески й  процесс 
в которых не сопрово
ж дается выделением пы
ли, в том числе и сель
скохозяйственные произ
водственные здания

Воздушное, совмещенное с приточ
ной вентиляцией 

Водяное со встроенными в строи
тельные конструкции нагревательными 
элементами и стояками

Водяное с радиаторами и конвекто
рами

Воздушное, совмещенное с приточ
ной вентиляцией

Воздушное с отопительно-рецирку
ляционными агрегатами 

Водяное и паровое высокого и низ
кого давления с ребристыми трубами, 
радиаторами, конвекторами



К»
 

п/
п.
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Продолжение табл. 10.9

Х арактеристика помещений Система отопления, виды теплоносителя 
и нагревательны х приборов

Производственное по
мещение, технологиче
ский процесс в котором 
связан  с выделением: 

невзрывоопасной и не
горючей неорганической 
пыли, негорючих и не 
поддерживающих горение 
паров и газов

невзрывоопасной, орга
нической, возгоняемой, 
неядовитой пыли

легковозгоняемых ядо
витых веществ 

Производственные зда
ния и помещения различ
ного назначения со зна
чительными влаговыделе- 
ннями 

Производственные зда
ния н помещения различ
ного назначения с тепло
выделениями

Водяное со встроенными в строи
тельные конструкции нагревательны
ми элементами и стояками 

Воздушное с огневоздушными газо
выми воздухонагревателями 

Газовое с инфракрасными излуча
телями

Лучистое с высокотемпературными 
темными излучателями, расположен
ными под потолком

Воздушное, совмещенное с приточ
ной вентиляцией 

Водяное и паровое с низким и вы
соким давлением, с радиаторами 

Водяное со встроенными в строи
тельные конструкции нагревательными 
элементами и стояками

Воздушное, совмещенное с приточ
ной вентиляцией 

Водяное и паровое низкого давле
ния с радиаторами 

Водяное со встроенными в строи
тельные конструкции стояками и на
гревательными элементами 

По специальным нормативным до ку
ментам

Воздушное, совмещенное с приточ
ной вентиляцией 

Водяное или паровое с радиаторами 
и ребристыми трубами

При количестве выделяемой тепло
ты , достаточной для обогревания по
мещений, и возможности использова
ния этой теплоты для отопления си
стемы отопления не проектирую тся, 
а поддержание требуемых температур 
воздуха в помещениях предусматри
вается за счет имеющихся избытков
теплоты
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Продолжение табл. j q  g

с
"в
£

Х арактеристика помещений Система отопления, виды теплоносн: я 
и нагревательных приборов

6 Производственные не
отапливаемые здания, по
мещения и отдельные ра
бочие места

При недостаточном количестве > ы. 
деляемой теплоты или невозможн ти 
ее использования для обогревания 
помещений следует предусматривать 
устройство систем отопления, указан
ных в п. 2 настоящей таблицы 

Газовое или электрическое с инфра
красными излучателями, действую
щими периодически, за исключением 
помещений, указанны х в примечании 4 

Воздушное для обслуживания от
дельных участков рабочей зоны, дей
ствующее периодически

П р и м е ч а н и я : ! .  В зданиях, сооружениях и помещениях 
любого назначения с постоянным или длительным (более 2 ч) пребыва
нием людей, в производственных помещениях во время проведения ос
новных и ремонтно-вспомогательных работ, а такж е в помещениях, 
в которых поддержание положительной температуры необходимо по 
технологическим условиям , следует предусматривать в холодный пе
риод года поддержание требуемых температур внутреннего воздуха 
к ак  путем подачи теплоты системами отопления, так  и путем исполь
зования для обогревания помещений имеющихся в них избытков теп
лоты.

2 . Д л я  производственных помещений, в которых на одного рабо
тающего приходится более 50 м2 площади пола, следует предусматри
вать системы отопления, обеспечивающие требуемую температуру 
воздуха на постоянных рабочих местах и более низкую температуру 
вне пабочих мест.

о . Газовое отопление не следует проектировать для зданий и соору
жений, перечисленных в пп. 2 и 6 , в которых использование газа не 
допускается или разреш ается только в лабораториях по требованиям 
соответствующих глав СНиП и других нормативных документов, утвер
жденных в установленном порядке.

4. Системы с инфракрасными и высокотемпературными газовыми 
или электрическими излучателями для отопления зданий и помещений 
следует п ^дусм атри вать  только при условии одновременного осуще
ствления противопожарных и противовзрывных мероприятий. Для 
зданий и помещений с производствами категорий А, Б , В и Е приме
нение этих систем не допускается. Д л я  производственных зданий Ш» 
IV и V степеней огнестойкости применение таких систем следует преду
сматривать по согласованию с органами государственного надзора

5 . Таблица соответствует [108, пп. 3 .1 , 3 .18 , 3 .25 , приложение 6].
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Продолжение табл. 10.10

л*
п/п.

Назначение
помещения Система отопления Система вентиляции Подог рев

воздуха Очистка воздуха

Галереи ленточных 
транспортеров, поме
щения узлов пересып
ки, корпуса дробления 
топлива, центрального 
пыле за вода

Помещение р азгр у
зочных устройств

Фильтровый зал 
химводоочистки

Склад извести

Склад мокрого хра
нения соли и ко агу 
лянта

Воздушное, сов
мещенное с приточ
ной вентиляцией

Водяное или па
ровое

Дежурное водя
ное или воздушное

Не предусматри
вается

То же

Приточно-вытяжная с есте
ственным или механическим 
побуждением

Не преду
сматривается

Не предусматривается

Удаляемого 
аспирационны- 
ми установками 
от пыли

Приток воздуха естествен
ный через открывающиеся 
фрамуги, удаление воздуха 
дефлекторами или крышными 
вентиляторами

Местный отсос из гаситель
ного аппарата: аспирация 
мест пересыпки извести. Вы
тяж ка  притоком не компен
сируется

Естественное периодиче
ское проветривание коридо
ров обслуживания через фра
муги

Не предусматривается

Не преду
сматривается

У даляемого 
аспирационны- 
ми установками 
от известковой 
пыли

Не предусматривается

г

№
п/п.

10

11

Продолжение табл. 10.10

Назначение
помещения Система отопления

Склад фосфата и с у 
хого хранения ко агу 
лянта

С клад жидкого и г а 
зообразного аммиака

Открытый склад  ки 
слоты и щелочи

Помещения дози
рующих устройств и 
реагентное отделение

Водяное

Не предусматри
вается

Обогрев баков 
для хранения рас
творов кислот и 
щелочей

Не предусматри
вается

Система вентиляции
Подогрев
воздуха

Естественное проветрива
ние через фрамуги и аварий
ная вы тяж ная с гарантиро
ванным воздухообменом

Естественное проветрива
ние через фрамуги и аварий
ная вы тяж ная с обеспечива
нием 10-кратного воздухооб
мена в час

Очистка воздуха

Не предусматривается

Не предусматривается

Естественная вентиляция 
и аварийная, обеспечиваю
щ ая 10-кратный воздухооб
мен в час. Из верхней зоны 
удаляется Vs. а из нижней — 
*/я общего количества уд а 
ляемого воздуха

Не предусматривается

П
роизводст

венная 
санитария 

[i> 
1 

Як 
до.2] 

П
роизводст

венные 
пом

ещ
ения 

пром
предприят

ий



Продолжение табл. 10.10

№
п/п.

Назначение
помещения Система отопления Система вентиляции Подогрев

воздуха Очистка воздуха

12

13

14

Помещение осветли
телей

Помещение для при
готовления гидразина

Помещение электро
лизной

Дежурное

Воздушное, сов
мещенное с приточ- 
Ho;i вентиляцией

Водяное

Естественная

Приточно-вытяжная с ме
ханическим побуждением, 
обеспечивающая 10-кратный 
воздухообмен в час. Из верх
ней зоны удаляется  */з. а из 
нижней — »/з общего количе
ства удаляем ого  воздуха. 
В ы тяж ная установка разме
щ ается в изолированном по
мещении

Из рерхней зоны предусма
тривается вы тяж ка с есте
ственным побуждением с обе
спечением однократного воз
духообмена в час

Не предусматривается

П редусма
тривается

То ж е

Не предусма
тривается

То же

W

L-

Продолжение табл. 10.10

J*
п/п.

Назначение
помещения Система отопления Система вентиляции

Подогрев
воздуха Очистка воздуха

15 Ртутная комната

16 Л\азутонасосная

Водяное

Водяное или воз
душное, совмещен
ное с приточной 
вентиляцией

Приточно-вытяжная с ме
ханическим побуждением, 
обеспечивающая 10-кратный 
воздухообмен в час (с учетом 
работы местных отсосов). 
Приточный воздух подается 
в верхнюю зону в объеме 
85—90 % вытягиваемого. До
пускается приток в там бур . 
Система вентиляции изоли
рована от других  систем вен
тиляции. Скорость движения 
воздуха в открытых прое
мах вытяжных шкафов 
должна быть не менее 1 м/с

П риточно-вытяжная. Вы
тяж н ая с механическим по
буждением, обеспечивающая 
10-кратный воздухообмен в 
час. Из верхней зоны у д а 
ляется 1/3, а из нижней — 
2/3 общего количества уд а 
ляемого воздуха

П редусма
тривается

С помощью 
местных отсосов 
от паров ртути

Не предусматривается



Продолжение табл. 10 10

м
п/п.

Назначение
помещения Система отопления Система вентиляции Подогрев

воздуха Очистка воздуха

17 Углекнвютная Водяное Аварийная вытяжная с ме
ханическим побуждением, 
обеспечивающая 10-кратный 
воздухообмен в  час. Вы тяж 
ка притоком не компенси
руется

П р и м е ч а н и я :  1. Температуру и относитель
ную влажность воздуха в рабочей зоне производствен
ных помещений тепловых электростанций (ТЭС) над
лежит принимать согласно данным табл. 10.8 .

2 . Д ля .отопления и вентиляции помещений ТЭС 
следует принимать единый теплоноситель — перегре
тую воду или пар.

3 . В котельных отделениях, работающих на газооб
разном топливе, следует предусматривать подачу при
точного воздуха в расчете на 3-кратный воздухообмен 
в час без учета количества воздуха, удаляемого дутье
выми вентиляторами. При этом система организации 
воздухообмена при вентиляции должна исключать воз
можность застоя и скопления газов в отдельных зонах 
помещения.

4. К п. 3 . В помещениях топливоподачи следует 
предусматривать обеспыливание (аспирацию, гидро- 
парообеспыливание, пылеподавление воздушно-техни-
ческой пеной).

Не предусматривается

5. К п. 4. Н агревательные приборы систем водя
ного отопления в помещениях разгрузочных устройств 
следует предусматривать из стальных гладких труб. 
Предельная температура на поверхности нагреватель
ных приборов не должна превышать: для угл я  130, 
для торфа и сланца 110 °С.

6 . При установке в машинном отделении турбо
генераторов с водородной системой охлаждения сле
дует предусматривать фонари или другие вытяжные 
устройства, площадь сечения которых должна опре
деляться расчетом из условия удаления поступившего 
в помещение водорода в количестве, исполняемом для 
охлаждения одного генератора.

7. О краску отопительных приборов в ртутных 
комнатах следует предусматривать нитролаками или 
перхлорвиниловыми красками.

8 . Таблица соответствует 1112, пп. 5 .2 , 5 .3 , 5.7, 
5,43, 5 .45 , 5,53, приложение 2].

I

► 1
Т а б л и ц а  10.11. Классификация вредных веществ по степени воздействия на организм человека

О)
Норма для класса опасности

П оказатель
1-го 2-го 3-го 4-го

Предельно допустимая концентрация (П ДК) вред 
ных веществ в воздухе рабочей зоны, мг/м3 

Средняя смертельная доза при введении в ж елу

Менее 0,1 

> 15

0 ,1— 1,0 

15— 150

1, 1— 10 

151— 5000

Более 10 

> 5000
док. мг/кг

Средняя смертельная доза при нанесении на кож у, > 100 100—500 501— 2500 > 2500
мг/кг

Средняя смертельная концентрация в воздухе, мг/м-’ 
Коэффициент возможности ингаляционного отрав

ления (КВИО)
Зона острого действия 
Зона хронического действия

> 500 
Более 300

500—5000
300—30

5001—50000
29—3

> 50 000 
Менее 3

Менее 6 
Более 10

6— 18
10—5

18.1—54 
4,9—2,5

Более 54 
Менее 2,5

П р и м е ч а н и я :  1. Вредное вещество, — это ве
щество, которое при контакте с организмом человека 
в случае нарушения требования безопасности может 
вызывать производственные травмы, профессиональные 
заболевания или отклонения в состоянии здоровья, 
обнаруживаемые современными методами как  в про
цессе работы, так и в отдаленные сроки жизни на
стоящего и последующих поколений.

2. По степени воздействия на организм вредные 
вещества подразделяют на четыре класса опасности:
1-й—- вещества чрезвычайно опасные; 2-й — вещества 
высокоопасные; 3-й —вещества умеренно опасные;
4 - й— вещества малоопасные.

3. Класс опасности вредных веществ устанавливаю т

в зависимости от указанных в таблице норм и пока
зателей .

4. Отнесение вредного вещества к классу опасности 
производят по показателю, значение которого соответ
ствует наиболее высокому классу опасности.

5. Определение рабочей зоны дано в приме*:?- 
нии 4 к табл. 10.5.

6 . У казания таблицы распространяются на вред
ные вещества, содержащиеся в сырье, продуктах, 
полупродуктах и отходах производства, и не распро
страняются на вредные вещества, содержащие радио
активные и биологические вещества (сложные биологи
ческие комплексы, бактерии, микроорганизмы и т. п .).

7. Таблица соответствует (33, пп. 1.1 — 1.3 и при
ложение; 31, приложение).
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Т а б л и ц а  10.12. Предельно допустимые концентрации 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны производственных

помещений

Nt
п/п. Вещество

Предельно 
допустимая 
концентра
ция. мг/м*

Класс
опас
ности

Агрегат- 
ное 

состоя и ие

1 Азота окислы (в пересчете 
на NO|)

5 2 п

2 Акролеин 0,2 2 п
3 Аллиламин* 0,5 2 п
4 Аллил хлористый 0,3 2 п
5 Аллил цианистыйf 0,3 2 п
6 Альдегид изомасляный 5 3 п
7 Альдегид кротоновый 0,5 2 п
8 Альдегид масляный 5 3 п
9 Альдегид пропионовый 5 3 п

10 Амилацетат 100 4 п
11 Амиловый эфир муравьиной 

кислоты (амилформиат)^
10 3 п

12 Амины алифатические первич
ные (С*—С,)

1 2 п

13 Амины алифатические высшие
(С ц —Q t )

1 2 n-f-a

14 а-Аминоантрахинон 5 3 а
15 л-Аминобензосульфагуанидин

(сульгин)
1 2 а

16 б-(л-Аминобензосульфамидо)- 
3-метоксипиридазин (сульфапи- 
ридазин)

0,1 1 а

17 2-(л-Аминобензолсульфамидо)- 
4,6-диметилпиримидин (сульфа
димезин)

1 2 а

18 4-(л-Аминобензосульфамидо)- 
метокснпиримидин (сульфамоно- 
метоксин)

0,1 1 а

19 л-Аминобензолсульфацетамид
(сульфацил)

1 2 а

20 2-(л-Аминобензосульфамидо)- 
тиазол (норсульфазол)

1 2 а

21 М-Аминобензотрифторнд 0,5 2 п
22 5-Амино-8-окси-3,7-дибром- 

1,4-н4|>Т0ХИН0НИМИН
1 2 а

23 Аминопласты (пресс-порошки) 6 3 а
24 2-Амино-1, 3, 5-трнметилбен- 1 2 л

25
зол Гмезидин)+ 

л-Аминоанизол (л-анизидин)'*' 1 2 л
26 Аммиак 20 4 п
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Продолжение табл. 10.12

м
п/п. Вещество

Предельно 
допустимая 
концентра
ция. мг/м*

Класс
опас
ности

Агрегат
ное

состояние

27 Ампициллин 0.1 2 а
28 Ангидрид борныА 5 3 а
29 Ангидрид масляный 1 2 П
30 Ангидрид малеинооый 1 2 п +  а
31 Ангидрид метакриловой кис

лоты
1 2 п

32 Ангидрид мышьяковый 0,3 2 а
33 Ангидрид мышьяковистый 0,3 2 а
34 Ангидрид селенистый 0,1 1 а
35 Ангидрид серный 1 2 а
36 Ангидрид сернистый 10 3 п
37 Ангидрид фосфорный 1 2 а
38 Ангидрид фталевый 1 2 п +  а
39 Ангидрид хромовый 0,01 1 п
40 Анилин* 0,1 2 п
41 9 , Ю-Антрахннои 5 3 а
42 Антрахиноновый дисперсный 

краситель синий К (смесь 50 % 
1-метиламино-4-оксиэтил- амино- 
антрахинона и 50 % динатрие- 
вой соли динафтиламиндисуль- 
фокислоты)

5 3 а

43 Ацетальдегид тетрамер (ме
та ль дегид)

0,2 2 а

44 Ацетальдегид 5 3 п
45 N-Ацетокс и изопропил карба- 

мат (ацилат-1)
2 3 п +  а

46 Ацетон . 200 4 п
47 Ацетонитрил 10 3 п
48 Ацетонциангидрин* 0,9 2 п
49 Ацетоп роп ила цетат 5 3 п
50 Ацетофеион* 5 3 п
51 Барий углекислый 0,5 1 а
52 Бензальдегид 5 3 п
53 Бензальхлорид 0,5 1 п
54 Бензил хлористый 0,5 1 п
55 Бензил цианистый* 0,8 2 п
56 Бензил-растворитель (в пере

счете на Q
300 4 п

57 Бензин топлианый (сланце
вый крекинг и др.) в пересчете 
на С

100 4 п

58 Бензоил хлористый 5 3 а
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Продолжение табл. 10.12

№
п/п. Вещество

Предельно 
допустимая 
концентра
ция. мг/м*

Класс
опас
ности

Агрегат
ное

состояние

59 Бензол* 5 2 П
60 Бензотрифторид 100 4 П
61 Бензотрихлорид 0,2 2 П
62 я-Бензохинон 0,05 1 П
63 3,4-Бензпирен 0,00015 1 а
64 Бериллий и его соединения 

(в пересчете на Be)
0,001 1 а

65 Биовит (по хлортетраци- 
клину)

0,1 2 а

66 Б иофу рфу рилнден гек с а мети - 
лендиамин (бисфургин)

0,2 2 п +  а

67 1-1 -Бис (оксиметил) цикло- 
гексен-3

5 3 а

68 5,6-5ис-(хлорметил)-1, 2 ,3 ,4 , 7, 
7-гексахлорбицикло-2,2,1-гепт- 
2ен (аллодан)+

0,5 2 п +  а

69 Б исх лор метилбе нзол 1 2 п
70 Бисхлорметилксилол 1 2 п
71 Бисхлорметилнафталин 0,5 2 а
72 Бор фтористый 1 2 п
73 Бром+ 0,5 2 п
74 Бромацетопропилацетат 0,5 2 п
75 Бромбензол 3 2 п
76 Бромистый водород 2 3 п
77 Бромофор 5 3 п
78 Бутиламид бензосульфокис

лоты
0,5 2 п +  а

79 Бутилацетат 200 4 п
80 Бутилизоиианат 

2 -Бутилтиобензтиазол (бутил- 
каптакс)

1 2 п
81 2 3 п

82 Бутиловый эфир акриловой 
кислоты

10 3 п

83 Бутиловый эфир 5-хлорме- 
тил-1-фуранкарбоновой кислоты

0,5 2 а

84 Бутилф ый эфир 2-фуранкар- 
боковой кислоты

0,5 2 а

85 Бутиловый эфир 2,4-дихлор- 
феноксиуксусной кислоты (бу
тиловый эфир 2,4Д)

0,5 2 п +  а

86 1,4-Бутиндиол 1 2 п +  а
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Продолжение табл, 10.12

м
п/п. Вещество

Предельно 
допустимая 
концентра
ция. мг/м*

Класс
опас
ности

А грегат
ное

состояние

87 Ванадий и его соединения: 
дым пятнокиси ванадия 0,1 1 а
пыль трехокиен ванадия 0,5 2 а
пыль пятнокиси ванадия 0,5 2 а
феррованадий .  1 2 а
пыль ванадийсодержащих 4 3 а

88
шлаков

Винилацетат 10 3 п
89 Винилбутиловый эфир 20 4 п
90 2-Винилпиридин* 0,5 2 п
91 N-Винилпирролидон 1 2 п
92 Винилтолуол 50 4 п
93 Винил хлористый 30 4 п
94 Вольфрам 6 3 а
95 Винилиденхлорид (1,1-дихлор- 50 4 п

96
этилен)

Галантамин+ 0,05 4 п
97 Г ексаметилендиамин 1 2 п
98 Г ексаметилендиизоцианат+ 0,05 1 п
99 Г ексаметиленимин+ 0,5 2 п

100 Гексафторбензол 5 3 п
101 Гексахлорииклогексан (гек- 0,1 1 п +  а

102
сахлоран)*

Y-Гексахлорциклогексан 0,05 1 п +  а

103
(у-гексахлоран)+

1,2,3,4,10,10-Гексахлор-экзо- 0,01 1 п +  а

104

6,7-эпокси-1, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а- 
октагидро- 1,4-эндо, экзо-5,8-ди- 
метано-нафталин (алдрин)+

1,2,3,4,10,10-Гек с а х л ор-6 , 0,01 1 п +  а

105

7-эпокси - 1,4,5,8-диэндо-метилен- 
1, 4 , 4 а ,5,6,7 ,8, 8а-окта-гидро-наф
талин (дилдрин)* 

Гексахлорацетои 0,5 2 п
106 Г ексахлорбензол f 0,9 2 п +  а
107 Г ексах лорциклопентадиен+ 0,01 1 п
108 Г ексафторпропилен 5 3 п
109 1,4,5,6,7 ,8,8 -Гептахлор-За,4,7 , 0,01 1 п

110

7а-тетрагидро-4,7-метаноинден
(гептахлор)*

Германий 2 3 а
111 Германия гидрид 5 3 п
112 Германия окись 2 3 а
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Продолжение табл. 10.12

№
о/п. Вещество

Предельно 
допустимая 
концентра
ция, мг/м*

Класс
опас
ности

Агрегат-
ное

состояние

113 Германий четыреххлористый 
(в пересчете на Ge)

1 2 а

114 Гидразингидрат* 0,1 1 п
115 Гидразин и его производные* 0,1 1 П
116 8-Г идрооксиэтилмеркаптан* 1 2 П
117 Гидроперекись изопропилбеи- 

зола
1 2 П

118 Гигромииин В* 0,001 1 а
119 Г идротерфинил 5 3 п +  а
120 Глифтор (смесь 1,3- дифтор- 

пропанола и 1-фтор-З-хлор-про- 
панола 2)

0,05 1 п

121 Диаллиламин* 1 2 п
122 Диаминодифенилсульфон 5 3 а
123 4,4-Диаминодифенилсульфил 1 2 а
124 Диаминодифенилоксид 5 3 а
125 Диангидрид-1,4̂  5-8-нафталин- 

тетракарбоновой кислоты
1 2 а

126 Диангидрид пиромелитовой 
кислоты

5 3 а

127 Дибутилкетон* 20 4 п
128 Декалин 100 4 п
129 1,2-Дибромпропан 5 3 п
130 Дибутиловый эфир о-фтале- 

вой кислоты (дибутилфталат)
0,5 2 п +  а

131 Дивинил (1,3-бутадиен) 100 4 п
132 Дигидрат перфторацетоиа* 2 3 п
133 Диизопропиламин 5 2 п
134 Диизопропилбензол* 50 4 п
135 2,4-Дихлорфеноксиуксусная 

кислота (2,4Д )
1 2 а

136 Дикобальтоктакарбонил (по 
СО)

Дикрезиловый 9фир-1̂ -метил- 
к арбами новом кислоты (дик ре- 
зил)

0,01 1 п +  а

137 0,5 2 п +  а

138 Дикумилметан* 5 3 а
139 Ди (метак0Ялоксиэ1ил) метил- 

фосфонат
0,1 2 п

140 Диметиламин 1 2 п
141 Диметиланилин* 0,2 2 п
142 Диметилбеизиламин 5 3 п
143 ДиметилвинилэтинилкарОинол 0,05 1 п
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Продолжение табл. /0.72

Ш/п Вещество
Предельно 
допустимая 
концентра
ция, мг/м*

Класс
опас
ности

А грегат 
ное 

состоя ни

144 Диметилвинилэтинил-п-окси-
фенилметан

0,6 2 п +  а

145 0 ,0-Диметил-0 ( 1,2-дибром-2 . 0,5 2 п
2-дихлорэтил) фосфат (дибром)* 

4,4-Диметилдиоксан-1,4146 10 3 п
147 4,4-Диметилдиоксан-1,3 3 3 п
148 О.О-Диметил-S (М-метил-N- 

формилкарбамоилметил) дитио- 
фосфат (антио)*

0,5 2 п +  а

149 Диметилсульфид+ 50 4 п
150 Диметилтерефталат 0,1 1 п +  а
151 2,6-Диметилфенол* 2 3 п
152 Диметилформамид 10 2 п
153 Диметилхлортиофосфат 0,5 3 п
154 Димстилэтаноламин 5 3 п
155 О-Метил-Б-этилмеркаптодитио- 

фосфат (М-81. экатии)*
0,1 1 п +  а

156 О.О-Диметил-Б-метилкарбами- 0,5 2 п +  а
дометилдитиофосфат (фосфамид)4

0,3157 0,0- Диметил-S-фтали мидоди - 2 п +  а

158
тиофосфат (фталофос) 

0,0-Диметил-( 1 -окси-2,2,2-три- 0,5 2 п +  а
хлорзтил) фосфонат (хлорофос)*

0,5159 0 ,0 -Диметилдикарбоэтокси- 2 п +  а
этилдитиофосфат (карбофос)*

0,1 1160 0,0  -Диметил-0- нитрофен нлтио- п +  а
фосфат (метафос)*

1161 0,0-Диметил-0, этилкарбокси- 
метилтиофосфат (метилаието-

2 п +  а

162
фос)*

0,1 10,0-Диметил-4-нитро-3-метил- 
фенилтиофосфат (метилнитро-

п +  а

163
фос)*

0,0-Диметил-2,2-дихлорвинил- 0,2 2 п

164
фосфат (Д Д ВФ )*

N, N-Ди - 1,4-диметилпентил-л- 5 3 п +  а

165
фенилендиамин (сантофлекс 77)

0,1 12,6-Диметокси-4-(л-аминобен-
зол-сульфамидо)-пиримидин

а

166
(сульфадиметоксин)

10 3Динил (смесь 25 % дифенила п +  а

167
и 75 % дифенилоксида)

20Динитрил адипиновой кислоты 4 а
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Продолжение т аг)л. Ю.ц

Предельно Класс
опасм

п/п. Вещество допустимая 
концентра
ция, мг/м*

A rpetilT.
нос

ности состояние

168 Динитрил перфторглютаровой 
кислоты

0,05 1 П

169 Динитрил перфторадипиновой 
кислоты

0,1 1 п

170 Динитробензол* 0,1 2 п +  а
171 4,6^HHHTp0-2-H30np0n ИЛ-фе- 

НОЛ*
0,05 1 п +  а

172
173

ДинитрочЬтор-бутил-фенол*
Динитро-0-крезол*

0,05
0,05

1
1

п +  а 
п +  а

174 2,4-Динитро-6-(2-октил) фе- 
нилкротонат (каратан)

0,2 2 И

175 Линитророданбен зол* 2 2 а
176 Динитротолуол* 1 2 п +  а
177 Динитрофенол* 0,05 1 п +  а
178 Динитрохлорсоединения бен

зола*
1 2 а

179 Диоксан* 10 3 н
180 ДиоктиловыЙ эфир себацино- 

вой кислоты
10 3 11 + а

181 Ди-и-пропиламин 2 3 и
182 Дитретбутилперекись 100 4 II
183 Дитолил метан 1 2 п +  а
184 Дифенилы хлорированные* 1 2 п
185 Дифенила окись хлорирован

ная*
0,5 2 п

186 Дифен илол п роп а и 5 3 а
187 Дифен иловый эфир (ди|енил- 

оксид)
5 3 п

188 Дифтор-2,2-ди хлорэти л мети
ловый *{ир (ингалан)

200 4 п

189 N, К-Дифугфураль-л-фени- 
лен-диамин

2 2 п +  а

190 3,4-Дихлоранилин* 0,5 2 п
191 1,3-Дихлорацетон 0,05 1 п
192 Дихлорбензол 20 4 п
193 2,3-Ди х лорбутадиен-1,3* 0,1 2 п
194
195

1-3-Дихлорбутен-2
ДиТлоргидрйн

1
5

2
3

п
п

196 1,2-Дихлоризобутан 20 4 п
197 1,3-Дихлор изобутилен 0,5 2 п
198 3,3-Дихлор изобутилен (сим 0,3 2 п

199
метричный изомер)

3,3-Д  их лорметилоксацикло- 
>утаь

0,5 2 о
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Продолжение табл. 10.12

м
и/п. Вещество

Предельно 
допустимая 
концентра
ция. мг/м*

Класс
опас
ности

А грегат
ное

состояние

200 2,3-Д ихлор-1,4-нафтахинон 0,5 2 а
201 3,4-Дихлорнитробензол+ 1 2 п
202 2,4-Дигидрофуран (кислота 0,1 2 а

203
мукохлорная)

3,4-Дихлорпропионанилид 0,1 1 а

201
(пропанид)

1М-3,4-Дихлорфенил-К-метил- 1 2 а

205
мочевина (линурон) 

0-2,4-Дихлорфенил-1^-изопро- 0,5 2 п +  а

206

пил-амидохлорметилтиофосфо- 
нат (изофос-2)* 

р, Р-Дихлордиэтиловый эфир 2 3 п

207
(хлорекс)*

1,2-Дихлорпропан 10 3 п
208 1,3-Д  и х лорп роп илен 5 3 п
209 2,3-Дихлорпропилен 3 3 п
210 Дихлорстирол 50 4 п
211 3,4*Дихлорфенилизоцианат 0,3 2 п
212 Дихлорфенилтрихлорсилан 1 2 п

213
(обязателен контроль НС1) 

Дихлорэтан* 10 2 п
214 Дициклогексиламина масло 1 2 а

215

растворимая соль (ингибитор 
М СДА-11)*

Дициклогексиламина нитрит 0,5 2 п

216
(ингибитор коррозии НДА)* 

Дициклопентадиен* 1 2 п
217 Диэтиламин 30 4 п
218 Р-Диэтиламиноэтилмеркаптан+ 1 2 п
219 Диэтиламиноэтилметакрилат 800 4 п
220 Диэтилбензол 10 3 п
221 Диэтиловый эфир (этиловый 300 4 п

222
эфир)

Диэтиловый эфир перфтор- 0,1 1 п

923
адипиновой кислоты 

Диэтиловый эфир перфтор* 0,1 1 п

224
глутаровой кислоты 

Диэтилхлортиофосфат 1 2 п
225 Диэтилэтаноламин 5 3 п
226 0,0-Диэтил-0- нитрофенилтио- 0,05 1 а

227
фосфат (тиофос)*

О-О-Диэтил-Б-б, хлорбензокса- 0,5 2 п
золинилметилдитиофосфат (фо- 
залон)
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Продолжение табл. lo.j2

№
п/п. Вещество

Предельно 
допустим ая 
концентра
ция, мг/м*

Класс
опас
ности

Агрегат.
но*

состояние

228 Ди (2-этилгексил) фенилфос- 
фат*

1 2 П

229 Д иэтилртуть* 0,005 1 п
230 Додецилгуанидинацетат (мель- 

прекс)
Додецилмеркаптан (третич

ный)

0,1 2 а

231 5 3 п

232 Изобутилен 100 4 п
233 Изобутилен хлористый 0.3 2 п
234 Изопрен 40 4 п
235 Изопропиламинодифениламин 2 3 а
236 Изопропилбензол (кумол) 50 4 п
237 Изоп роп ил-м-терфен ил 5 3 п +  а
238 Изопропилнитрат 5 3 п
239 Изопропилнитрит* 1 2 п
240 Изопропилхлоркарбонат 0,1 1 п
241 ИзопропнлМ-фенилкарбамат

Изопропил-М-З-хлор^енилкар-
бамат

Под

2 3 п +  а
242 2 3 п +  а

243 1 2 п
244 К адмия стеарат (по Cd) 0,1 1 а
245 Кадмия окись 0,1/0,03’ 1 а
246 Камфара 3 3 п
247 Капролактам 10 3 а
248 Карбид вольфрама 6 3 а
249 Катодолюминофор (по Cd) 0,1 1 а
250 Катодолюминофор Б-З-Ж (по 

Cd)
Керосин (в пересчете на С)

0,1 1 а

251 300 4 п
252 Кислота акриловая 5 3 п
253 Кислота аминопеларгоновая 8 3 а
254 Кислота аминоэнантовая 8 3 а
255 Кислота борная 10 3 п +  а
256 Кислота валериановая 5 3 п
257 Кислота а ,  а-дихлорпропио- 

новая
10 3 п +  а

258 К ш уота дихлоруксусная* 4 3 п +  а
259 Кислота капроновая 5 3 п
260 Кислота масляная 10 3 п
261 Кислота метакриловая 10 3 п
262 Кислота а-монохлорпропио- 

новая
2 3 п +  а

263 Кислота монохлоруксусная* 1 2 п +  а
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Продолжение табл. 10.12

Вещество
Предельно 
допустимая 
концентра
ция, мг/м*

К ласс
опас
ности

Агрегат
ное

состояние

Кислота мукохлорная 0,1 2 а
Кислота м уравьиная* 1 2 п
Кислота 2-нафтатная 0,1 2 а
Кислота пентафторпропионо- 2 3 п

вая
Кислота пропионовая 2 4 п
Кислота серная 1 2 а
Кислота соляная 5 2 п
Кислота терефталевая 0,1 1 п +  а
Кислота тиогликолевая* 0,1 1 п +  а
Кислота а ,  а  0-трихлорпро- 10 3 п +  а

пионовая
Кислота трифторуксусная 2 3 п
Кислота трихлоруксусная 5 3 п +  а
Кислота уксусная 5 3 п
Кислота хлорпропионовая 5 3 п
Кислота хлорпеларгоновая 5 3 п
Кобальт металлический 0,5 2 а
Кобальта окись 0,5 2 а
Кобальта гидрокарбонил и 0,01 1 п

продукты его распада (по Со)
0,5Кофеин-основан не 2 а

Кофеин-бензоат натрия (в пе 0,5 2 а
ресчете на кофеи и-основан не)

10Ксантогенат калия (бутило 3 а
вый)

Ксилидин* 3 3 п
Ксилол 50 3 п
Купроцин (смесь цинковой и 0,5 2 а

медной солей этиленбисдитио- 
карбаминовой кислоты)

Лигроин (в пересчете на С) 300 4 п
М арганец (в пересчете на 0,3 2 а

М п02)
М асла минеральные (нефтя

ные)
Медь металлическая

5 3 а

1/0,5* 2 а
Меднохромбариевый катали  0,01 1 а

затор (в пересчете на СЮ*)
1Мезитила окись (изопропили- 3 а

денацетон)*

282
283

284

285
286 
287

288
289

290

291
292

293
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Продолжение табл. 10.12

к«
п/п Вещество

Предельно 
допустимая 
концентра
ция, мг/м*

Класс
опас
ности

Агрега
ное

состоян

294 Меркаптофос (смесь 0,0-диме- 
тил-0-(2 -этилтиоэ! ил^-тиофосфа- 
та и 0,0-диметило-(2-этилтио- 
этил)-тиофосфата) *

0,02 1 П +  с

295 М еркуран (смесь этилмеркур- 
хлорида и у-изомера гексахлор- 
циклогексана) (по Hg)+

0,005 1 П +  Я

29'> Метилацетат 100 4 П
297 Метил бромистый 1 1 П
298 Метил хлористый 5 2 П
299 2-Метил-5-винилпиридин+ 2 3 П
300 6-Метил-2-винилпиридин+ 0,5 2 п
301 Метилгексилкетон 200 4 п
302 Метилен бромистый 10 3 п
ЭОЗ 1-Метил-4-диэтилкарбамил пи- 

перазина цитрат (дитразин ци
трат)

5 3 а

304 Метилен хлористый 50 3 п
305 Метилвинилкетон+ 0,1 1 п
306 2-Метилтио-4-метиламино-6-

изопропиламино-сиим-триазин
(семерон)

2 3 а

307 Метилтиофен (2 и 3 изомеры) 20 4 п
303 Метилдигидропиран* 5 3 п
309 Метилизотиоцианат* 0,1 1 п
310 Метилизоцианат 0,05 1 п
311 Метилмеркаптан 0,8 2 п
312 Метилмеркаптофос (смесь 

0 ,0-диметил-0 (2-этилтиоэтил)- 
тиофосфата и 0-0-ди мети л-S- 
(2-этилтиоэтил)-тиофосфата+

0,1 1 п +  а

313 1-Метилнафталин 20 4 п
314 2-Метилнафталин 20 4 п
315 N-Мет и лфорфол и и 5 3 п
316 Метиловый эфир акриловой 

кислоты
20 4 п

317 Метилфый эфир валериано
вой кислоты4

1 2 п

318 Метиловым эфир изовалериа- 
новой кислоты

5 3 п

319 Метиловый эфир изомасляной 
кислоты4

10 3 п

320 Метиловый эфир капроновой 
кислоты4

1 3 и
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Продолжение табл. 10.12

*
п/п. Вещество

Предельно 
допустимая 
концентра
ция, мг/м*

К ласс
опас*
ности

Агрегат
ное

состояние

321 Метиловый эфир масляной 
кислоты*

5 3 П

322 Метиловый эфир метакрило- 
вой кислоты (метилметакрилат)

10 3 П

323 Метиловый эфир пропионовой 
кислоты*

10 3 П

321 Метиловый эфир л-толуило- 
вой кислоты

10 2 П

325 Метилпирролидон 100 4 n - f  а
326 Метилпропилкетон 200 4 п
327 а-М ет и лет и рол 5 3 п
328 Метилфторфенилдихлорсилан 

(обязателен контроль НС1)
1 2 п

329 Метилхлорацетат 5 3 п
330 Метилхлороформ 20 4 п
331 Метилциклогексан 50 4 п
33*2 Метилэтилкетон 200 4 п
333 2-Метил-5-этилпиридин* 2 3 п
334 О-Метил-О-этил-нитрофенил- 

тиофосфат (метилэтилтиофос)*
0,03 1 п +  а

335 Молибден, растворимые соеди
нения в виде аэрозоля конден
сации

2 3 а

зз<; Молибден, растворимые соеди
нения в виде пыли

4 3 а

337 Молибден, нерастворимые сое
динения

6 3 а

338 Монобутиламин 10 3 п
339 Монов и и ил ацетилен 20 4 п
340 Моноизопропилами и 1 2 п
341 Монометиламин 1 2 п
342 н-Монометиловый эфир резор

цина*
0,5 2 п

343 Монохлорпентафторбензол 2 3 п
344 Монохлордибромтрифторэтан 50 4 п
345 Монохлорди метиловый эфир 

(по HCI)
0,5 2 п

346 Монохлорстирол 50 4 п
347 Монохлорциклогексан 50 4 п
348 Морфолин* о д 2 п
349 Мышьяковистый водород 0,3 2 п
350 0-Метил-0,2-хлор-4-третбутил- 

фен и л - N - мет и л а м и дофосфат 
(амидофос)*

ОД 2 а
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Продолжение табл. 10.12

S t
п/п. Вещество

Предельно 
допустим ая 
концентра
ция. мг/м*

Класс
опас
ности

А грегат
ное

состояние

351

352

353

354

355

356

357
358

359
360

361
362
363

364

365

366

367
368

2-Метил-4-амино-5 этоксиме- 
тилпиримидин (аминопирими- 
дин)

М етилдитиокарбамат натрия 
(по метилизотиоцианату) (кар- 
батион)*

1-Метил-2 (З-пиридил)-пиро- 
лидинсульфат (никотинсуль- 
фат)

л-Метилуретанбензолсульфо- 
гидразин (порофор ЧХЗ-5)

0-Метил-0-этил-0-трихлорфе- 
нилтиофосфат (трихлормета- 
фос-3)*

2-Метилтио-4,6 быс-(изопро- 
пиламино)-снмм-триазин (про- 
метрин)

2-Метилфуран (сильван) 
Натрий роданистый (техниче

ский)
Нафталин
Нафталины хлорированные 

(высшие)*
Р-Нафтол 
а-Нафтохинон
1-Нафтил-1^-метилкарбамат 

(севин)
Н икель и его соединения: 
закись никеля (в пересчете 

на Ni)
окись никеля (в пересчете 

на Ni)
сульфид никеля (в пересчете 

на Ni) 
карбонил никеля 
соли никеля в виде гидро

аэрозоля (в пересчете на Ni)
Н итрфбензоатгексаметилен- 

имин (ингибитор коррозии Г-2) 
Нитрофен (содержание алкил- 

фенолов 72,5—67,5 %)
Нитрил акриловой кислоты* 
я-Нитроаниэол*

1 2 п +

0,1 1 а

0,1 1 п +

0,05 1 а

0,3 2 п +

5 3 а

1 2 п
50 4 а

20 4 п
0,5 2 п

0,1 2 а
0,1 1 п
1 2 а

0,5 2 а

0,5 2 а

0,5 2 а

0.0005 1 п
0,005 1 а

3 3 а

1 2 а

0,5 2 п
3 3 п
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Продолжение табл. 10.12

*
п/п. Вещество

Предельно 
допустимая 
концентра
ция. мг/м*

Класс
опас
ности

Агрегат
ное

состояние

869 л-Нитроанилин* 0,1 1 П
370 0-Нитроанилин* 0,5 2 а
371 М-Нитробензотрифторид 1 2 п
372 Нитробутан 30 4 п
373 Нитроксилол* 5 2 п
374 Нитрометан 30 4 п
375 Нитропропан 30 4 п
376 Нитросоединения бензола* 3 2 п
377 Нитроформ 0,5 2 п
378 Нитрофоска азотносернокис

лотная
5 3 а

379 Нитрофоска бесхлорная 2 3 а
380 Нитрофоска сульфатная 2 3 а
381 Нитрофоска фосфорная 2 3 а
382 Н итрохлорбензол* 1 2 п
38.4 Н итроциклогексан 1 2 п
381 Нитроэтан 30 4 п
385 Озон 0,1 1 п
386 Оксафтортолуол 5 3 п
387 Оксаииллин 0,05 1 а
38S п-Оксидифениламин 0,5 2 п
389 О ксикарбамат 0,5 2 п +  а
390 Окситетрациклин 0,1 2 а
391 О ктаметилтетрамид пирофос

фор ной кислоты (октаметил)*
0,02 1 п +  а

392 Октафтор дихлорциклогексан 1 2 п
393 Октиловый эфир 2,4-дихлор- 1 2 п +  а

феноксиуксусной кислоты
139-1 Октахлорэндометилентетра- 0,01 п +  а

гидроиндан (хлориндан)*
0,5395 Папаверин хлористоводород

ный
2 а

396 П аральдегид 5 3 п
397
39S

Пентафторбензол
Пентафторфенол

5
5

3
3

п
п

399 Пентахлорацетон 0,5 2 п
400 Пентахлорнитробензол 0,5 2 п +  а
401 Пентахлортиофенола цинко 2 3 а

вая  соль (ренацит IV)
1402 Пентахлорфенол* 0,1 п +  а

403 Пентахлорфенолят натрия* 0,1 1 п +  а
404 Перфтор изобутилен 0,1 1 п
405 Перфтор пентан 0,5 2 п
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Продолжение табл . 10.12

№
п/п. Вещество

Предельно 
допустимая 
концентра
ция. мг/м*

К ласс
опас
ности

А грегат.
ное

состояние

406 Перхлорметилмеркаптан 1 2 п
407 Пиколины (семь изомеров) 5 3 п
408 Пиперазии адипииат 5 3 а
409 Пиперидин* 0,2 2 п
410 Пиперилен 40 4 п
411 2-(3-пиридил)-пиперидин сул ь 

фат (анабазин-сульфат)
0,1 1 п +  а

412 Пиридин 5 2 п
413 Пирролидин* 0,1 2 п
414 Поливинилхлорид 6 3 а
415 Полимарцин (смесь этилен- 

быс-дитиокарбамата цинка эти- 
лентиурам-дисульфида и эти- 
ле«-бш>дитиокарбамата мар
ганца)

0,5 3 а

416 Полипропилен (нестабилизи- 
рованный)

10 3 а

417 Полиформальдегид 5 3 а
418 Полихлорпинен* 0,2 2 п +  а
419 Полиэтилен низкого давления 10 3 а
420 Полиэфирный лак ПЭ-246 6 3 а
421 Пропилена окись* 1 2 п
422 к-Пропиламин 5 2 п
423 Пропилацетат 200 4 п
424 Пропилпропионат 70 4 п
425 Б-Пропил-Р^-этил-М, N-бутил- 

тиокарбамат (тиллам)
1 2 п +  а

426 Трихлортиофенол-дисульфид, 
трихлортиофенол и парафин, 
смесь (ренацит II)

5 3 а

427 Ронит (эмульсия с 72 % пре 1 2 п +  а

428
парата)

Р туть металлическая 0,01/0,005* 1 П
429 Р туть двухлористая (сулема) 0,1 I а
430 Свинец и его неорганические 

соединения
0,01/0,007* 1 а

431 Селен аморфный 2 3 а
432 С еровод^од* 10 2 п
433 Сероводород в смеси с  у гл е 

водородами Q —Q
3 3 п

434 Сероуглерод 1 2 п
435 Синильной кислоты соли (в 

пересчете на HCN)*
0,3 2 п
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Продолжение табл. 10.12

№
п/п. Вещество

Предельно 
допустимая 
концентра
ция. мг/м*

К ласс
опас
ности

А гр егат 
ное

состояние

436 Скипидар (в пересчете на С) 300 4 П
437 Сода кальцинированная 

(ГОСТ 51 00 -73 )+
2 3 а

438 Сольвент-и афта (в пересчете 
на С)

100 4 П

439 Сополимер стирола с а-ме- 
тилстиролом

5 3 а

440 Спирт амиловый 10 3 П
441 Спирт ацетоп роп иловый 10 3 П
442 Спирт бутиловый 10 3 п
443 Спирт «-гексиловый 10 3 п
444 Спирт к-гептиловый 10 3 п
445 Спирт н-дециловый 10 3 п +  а
446 Спирт изооктиловый (2-этил- 

гексанол)
50 4 п

447 Спирт метиловый* 5 3 п
448 Спирт н-нониловый 10 3 п +  а
449 Спирт к-октиловый 10 3 п +  а
450 Спирт октафторамиловый 20 4 п
451 Спирт пропаргиловый 1 2 п
452 Спирт пропиловый 10 3 п
453 Спирт тетрафторпропиловый 20 4 п
454 Спирт трифторбутиловый 20 4 п
455 Спирт трифторэтиловый 10 3 п
456 Спирт этиловый 1000 4 п
457 Спирты непредельные ж ир

ного ряда (аллиловый, крото- 
ниловый и др.)

2 3 п

458 Стеклопластик на основе по* 5 3 а
лиэфирмалеиновой кислоты 
(МТУ 6-11-50-66)

459 Стирол 5 3 п
460 Стрептомицин 0,1 1 а
461 Стронций азотнокислый 1 2 а
462 Сульфамат аммония 10 3 а
463 С урьма и ее соединения:

пыль металлической сурьмы 0 ,5/0,2* 2 а
пыль трехвалентных окислов 1 2 а

сурьмы (в пересчете на Sb)
пыль пятивалентных окислов 2 3 а

сурьмы (в пересчете на Sb)
1пыль трехвалентных сульфи 2 ш

дов сурьмы (в пересчете на &Ь)
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Продолжение табл. 10. ц

N.
п/п. Вещество

Предельно 
допустимая 
концентра
ция, мг/м»

Класс
опас
ности

А грегат
ное 

состоя»не

пыль пятивалентных сульфи
дов сурьмы (в пересчете на §Ь)

2 3 а

фториды сурьмы трехвалент
ные (в пересчете на Sb) с обя
зательным контролем HF

0,3 2 п +  а

фториды сурьмы пятивалент
ные (в пересчете на Sb) с обя
зательным контролем HF

0,3 2 п +  а

хлориды сурьмы трехвалент
ные (в пересчете на Sb) с обя
зательным контролем HF

0,3 2 п +  а

хлориды сурьмы пятивалент
ные (в пересчете на Sb) с обя
зательным контролем HF

0,3 2 п +  а

464 л-Сульфамидофениламиноме- 
тиленсульфонат натрия (стреп
тоцид белый)

1 2 а

465 Табак 3 3 а
466 Таллия иодид 0,01 1 а
467 Таллия бромел 0,01 1 а
468 Теллур 0,01 1 а
469 Теобромнн 1 2 а
470 л-Терфенил 5 3 п +  а
471 Терфенильная смесь (63 % ор- 

то-, 19 % метаизомеров и 15 %
5 3 п +  а

472
дифенила)

Теофиллин 0,5 2 а
473 Тетрабромэтан 1 2 п
474 Тетр аги дробен зал ьдеги д 0,5 2 п
475 Тетрагидробензиловый эфир 

циклогексанкарбоновой кислоты
1 2 п

476 Тетрагидрофуран 100 4 п
477 Тетралин 100 4 п
478 0,0,0,0,-Тетраметил*0,0-л-фе- 

нилен-тиофосфат (абат)+
0,5 2 п +  а

479 Тетраметилтиурамдисульфид 0,5 2 а

480
(тиура*# ТМТД) 

Тетранитрометан 0,3 2 п
481 Тетрахлоргептан 1 2 п
482 Тетрахлоргексатриен+ 0,3 2 п
483 Тетрахлорнонан 1 2 п +  а
484 Тетрахлорпентан 1 2 п
485 Тетрахлорпропан 1 2 п
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Продолжение табл. 10.12

Предельно 
допустимая 
концентра
ция. мг/м*

Класс
опас
ности

А грегат
ное

состояние
№

о/п. Вещество

486
487
488
489
490
491
492
493
494
495

496

497
498
499
500
501
502
503
504
505
506

507

508

509

510
511
512
513
514

515
516
517
518
519

Тетрахлорпропен+
Тетрахлорундекан 
Тетрахлорэтан*
Тетрахлорэтилен
Тетрациклин
Тетраэтилсвинец*1,
Тетраэтоксисилан
Тиодан*
Тиофен
а ,  а ,  а-Трифтор-2, 6-динитро- 

N, N-дипропил-л-толуидин (тре- 
флан)*

Титан четыреххлористый (по 
НС1)

Толуидин*
Толуилендиамин4
Толуилендиизоцианат
Толуол
Торий
Т ретбутилперацетат 
Т ретбутилпербензоат 
Триаллиламин+
Т рибутоксиэтилфосфат* 
Трибутилтритиофосфат (бути- 

фос)+
Трибутиловый эфир ортофос- 

форной кислоты (трибутилфос- 
фат)+

ТрикрезилсЬосфат, содержа
щий свыше 3 % ортоизомеров+ 

Трикрезилфосфат, содержа
щий менее 3 % ортоизомеров+ 

Т риксиленилфосфат+ 
Три-3,5-ксиленилфосфат+ 
Трикрезол 
Триметиламин 
2,2,4-Т  риметил-1,2-дигидро- 

хннолин (ацетонанил) 
Триметилолпропан (этриол) 
Тринитротолуол* 
Три-н-пропиламин 
Трифторпропиламин 
Трифторстирол

0,1 2 п
5 3 п +  а
5 3 п

10 3 п
0,1 2 а
0,005 1 п

20 4 п
0,1 1 п +  а

20 4 п
3 3 п +  а

1 2 п

3 3 п
2 3 п +  а
0,05 2 п

50 3 п
0,05 1 а
0,1 1 п
1 2 п
1 2 п
1 2 п +  а
0,2 2 п +  а

0,5 2 п

0,1 1 а

0,5 2 а

1,5 3 а
5 3 а
0,5 2 п
5 2 п
1 2 а

50 4 п
1 2 п
2 2 п
5 3 п
5 3 п



502

to
п/п.

520
521
522

523

524

525
526

527
528

529
530
531
532
533

534

535
536
537
538
539
540

541
542

543
544

545

546
547
548

Производственная санитария

Продолжение тс

Вещество
Предельно 

допустимая 
концентра
ция. мг/м*

Класс
опас
ности

1 2
100 4

0,01 1

5 3

1 2

0,3 2
1 2

10 3
0,1 2

0,1 2
1 2
2 3
3 3
1 2

0,1 1

0,1 1
10 3
10 3

1 2
0 , 1* 2

300 4

20 4
300 4

20 2
0,015 1

0,075 1

0,8 2
0,2 2
0,5 2

Трифторхлорпропан+
Трифторэтиламин
2-Трифторметил-З (4-метил-1- 

пиперидинил) пропил феноти- 
азин дигидрохлорид (трифтазин)

3-Трифторметилфенил-диметил 
мочевина (которан)

М*Т рифтор мети лфен и л изоци
анат

1.1.3-Т рихлорацетон
5-(2-3,3-Трихлораллил)-Ы ,

N-диизопропилтиокарбамат
(диптал)

Три хлорбензол
1,1,1-Трихлор-2,2-би с  (4-хлор- 

фенил) этан (ДДТ)*
1.2.3-Т  рихлорбутен-3+
Трихлорнафталин* 
Трихлорпропан 
Трихлорпропилен 
Трихлорсилан (обязателен

контроль HCI)
Трихлортриазин (цианурхло- 

РИД)
Трихлорфенолят меди 
Трихлорэтилен 
Триэтиламин 
Триэтоксисилан 
Три-(2-этилгексил) фосфат 
Уайт-спирит (в пересчете 

на С)
Углерода окись 
Углеводороды алифатические 

предельные Q - С ю  (в пере
счете на С)

Углерод четырех хлор истый* 
Уран растворимые соедине

ния)
Уран (нерастворимые соеди

нения)
Фенантрен
л-Фенетидин*
л-Фенетидин солянокислый
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Продолжение табл. 10.12

м
п/п. Веществе

Предельно 
допустимая 
концентра
ция. мг/м*

Класс
опас
ности

А грегат
ное

состояние

549 Фенилметилдихлорсилан (обя
зателен контроль НС1)

1 2 П

550 т • Феноксифенол* 1 2 П
551 Фенол* 0,3 2 П
552 Фенопласты 6 3 а
553 Флорнмицин 0,1 2 а
554 Формальдегид 0.5 2 п
555 Формальгликоль (диоксо- 

лан-1, 3)*
30 4 п

556 Формамид 3 3 п
557 Фосген 0,5 2 п
55S Фосфористый водород 0,1 1 п
559 Фосфор желтый 0,03 1 п
560 Фосфор пятихлористый* 0,2 2 п
561 Фосфор трех хлор истый* 0,2 2 п
562 Фосфор хлорокись* 0,05 1 п
563 Фторопласт-4 10 3 а
564 Фтористый водород 0,5 2 п
565 Фтористоводородной кислоты 1 2 а

соли (в пересчете на HF)
0,5566 Фуран 2 п

567 Фурфурол 10 3 п
568 Хлор 1 2 п
569 Хлора двуокись 0,1 1 п
570 2-Хлор-4,6-бм>диэтиламино- 2 3 а

симм-триазин (хлоразин)
0,3571 л-Хлоранилин* 2 п

572 Хлорангидрид трихлоруксус- 
ной кнелотьг

0,1 1 п

573 Хлорангидрид акриловой 
кислоты

0,3 2 п

574 Хлорангидрид метакриловой 0,3 2 п
кислоты

1575 *-Хлоранилин* 0,05 п
576 Хлораиетопропилацетат 2 3 п
577
578

Хлорбензол*
1,3-Хлорбромпропан

50
3

3
3

п
п

579 4-X лорбензофенон • 2-к арбоно- 
ной кислоты

1 2 а

580 2-Х лор-4 ,6-бас (изопропила- 
чино симм-триазин) (пропазин)

5 3 а

581 2 • X лор -4,6 бис- эти л а м и но- 
симм-триазин (симазин)

2 3 а
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Продолжение т абл . 10.12

К.
п/п. Вещество

Предельно 
допустим ая 
концентра
ция. мг/м*

К ласс
опас
ности

А гр егат
ное

состояние

582 Хлорбутинилхлорфенилкарба- 0,5 2 а
мат (карбин)

583 10-Хлоргидрат-З-диметил- 0,3 2 а
аминопропил-2-хлорфенотиазин

584 2-Хлор-4-диэтиламино-6-изо- 2 3 а
пропиламино-симм-триазин (ипа-
зи н )

585 Хлористый водород 5 2 п
586 Хлористый 5-этоксифенил-1, 0,2 2 а

2-тиазтионий
587 2-Хлор-изопропилацетанилид 0,5 2 а

588
(рамрод)+

Y-Хлоркротиловый эфир 1 2 п +  а
2,4-дихлорф еноксиуксусной
кислоты

589 З-Хлор-4-метиланилид-метил- 1 2 а
валерьяиовой кислоты (солаи)

590 Хлорметилтрихлорсилаи (обя 1 2 п
зателен контроль НС1)

591 Хлоропрен\У 0,05ж\ 1 1 п
592
593

Хлортетрациклин 
2-Хлор-1-(2,4,5-трихлорф е-

0,1
1

2
2

а
а

нил)-винилдиметилфосфат (гар-
дона)

594 Хлортэн (хлорированные би- 0,2 2 п +  а
циклические соединения)

595 л-Хлорфенилизоцианат 0,5 2 п
596 л-Хлорфенилизоцианат 0,5 2 п
597 л-Хлорфенол+ 1 2 п
598 л-Хлорфенил-л-хлорбензо- 2 3 п + а

сульф анат (эфирсульфанат)
599 2-хлор-4-этиламино-2,6-изо- 2 3 а

пропиламино-симм-триазнн
(атразин)

600 2-Х лорэтансульф ахлорид+ 0,3 2 п
601 Х роматы , бихроматы (в пе 0,01 1 а

ресчете на^рОз)
602 Хромаммоний, сернокислый 0,02 1 а

(хромаммиачные квасцы ) (в пе
ресчете на Сг)

603 Хрома окись 1 2 а
604 Хрома трихлорид (гексаги д 0,01 1 а

рид) (в пересчете на Сг)
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Продолжение табл . 10.12

Вещество
Предельно 
допустимая 
концентра
ция, мг/м*

Класс
опас

Агрегат
ное

ности состояние

Xромин 5 3 а
Цианистый водород* 0,3 2 п
Цианамид свободный* 0,5 2 п +  а
Ц иклогексан 80 4 п
Цнклогексанон 10 3 п
Циклогексиламин 1 2 п
Ц иклогексиламина карбонат 10 3 п
Ц иклогексиламина хромат* 2 3 п
Циклогексаноноксим 10 3 п
Циклопентадиенилтрнкарбо- 0,1 1 п

нил марганца
Циклотриметилентринитро- I 2 п +  а

амин (гексоген) •
Циклопентадиен 5 3 п
Цинка окись 6 3 а
Цирконий и его соединения:
цирконий металлический 6 3 а
циркон 6 3 а
двуокись циркония 6 3 а
карбид циркония 6 2 а
фторцирконат 1 2 а
//м>Р-хлоракрилат натрия 0,5 2 а

(акрофол)
Чай 3 3 а
Щелочи едкие (растворы в пе 0,5 2 а

ресчете на NaOH)
Экстралин 3 3 п
Эпихлоргидрин 1 2 п
2-Этилгексеналь 3 3 п
Этилацетат 200 4 п
Этилена окись 1 2 п
Этилендиамин 2 3 п
Этиленимин* 0,02 1 п
Этиленсульфид*
Этилен-N, N-бшг-дитиокарба-

0,1
0,5

1
2

п
а

мат цинка (цинеб)
Этилен-N, N-бнс-дитиокарба- 0,5 2 а

мат марганца (манеб)
Этиленциангидрин 10 3 п +  а
Этилендиацетат 30 4 п
Этиленхлоргндрин* 0,5 2 п
Этиленмеркаптан 1 2 п
Этилмеркурхлорид (по H gj* 0,005 1 п +  а
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Продолжение табл. м  ц

м
п/п. Вещество

Предельно 
допустимая 
концентра
ция. мг/м*

Класс
опас
ности

АгРег*т.
ное

состояние

637 Этилмеркурфосфат (по Hg)+ 0,005 1 n -fa
638 N-Этилморфолии 5 3 п
639 Этиловый эфир 0,0-диметил- 

дитиофосфорил-1-фенилуксус- 
ной кислоты (цидеал)

0,15 2 П + а

640 Этилголуол 50 4 п
641 Этил бромистый 5 3 п
642 S -Этил-М-гексаметилентиокар- 

бамат (ялан)
0,5 2 п +  а

643 S-Этил-N, N-пропил-тиокар- 
бамат (эптам)

2 3 п +  а

644 Этил хлористый 50 4 п
645 Эуфиллин 0,5 2 а
646 Р-Этоксипропионитрил 50 4 п

П р и м е ч а н и я :  1. Значения классов опасности вредных ве
ществ указаны  в табл. 10.11. Агрегатные состояния веществ в условиях 
производства обозначены: п — пары и (или газы ), а — аэргюли, 
п + а  — смесь паров и аэрозоля. Верхний индекс +  — вещество опасно 
при поступлении через кож у; • — среднесменные значения ПДК.

2. П Д К  вредных веществ в воздухе рабочей зоны — концентра
ции, которые при ежедневной (кроме выходных дней) работе по 8 ч 
или при другой продолжительности рабочего дня, но не болсс 4! ч 
в неделю в течение всего рабочего стаж а не могут вызвать заболеваний 
или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными 
методами исследований, в процессе работы или в отдаленные сроки 
жизни настоящего и последующих поколений.

3 . См. примечание 4 к табл. 10.5.
4 . Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно 

превышать установленных ПДК, указанных в настоящей таблице и 
табл. 10.13.

5 . При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны не
скольких вредных веществ однонаправленного действия сумма отно
шений фактических концентраций каждого из них (Clt Ct .........  С»)
в воздухе помещений к их ПДК (ПДКХ, ПДКШ......... ПДКП) не должна
превышать единицы:

СХ/ПДК\ +  С2/ПДКг +  . . .  +  СП/ПДКП ^  1.

6 . При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны не* 
скольких вредных веществ, не обладающих однонаправленным дей
ствием, ПДК остаются такими ж е, как  и при изолированном возде*** 
ствии.
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Продолжение табл. 10.12

I  7 . ПДК распространяются на воздух рабочей зоны всех рабочих 
десг независимо от их расположения (в производственных помещениях, 
{горных выработках, на открытых площ адках, транспортных сред
а х  И т. д.).

f  8. При длительности работы в атмосфере, содержащей окись углеро
да, не более ! ч ПДК окиси углерода может быть повышена до 50 мг/м3, 
при длительности работы не более 30 мин — до 100 мг/м8, не более 
15 мин — до 200 мгм3. Повторные работы в условиях повышенного со- 
мржанмн окиси углерода в воздухе рабочей зоны могут производиться 
с ререрывом не менее 2 ч.
Г 9. Таблица соответствует |31, пп. 2 . 1—2.3, 2 .5 , 2.6 и приложение].

Т а б л и ц а  10.13. Предельно допустимые концентрации 
аэрозолей преимущественно фиброгенного действия в воздухе 

рабочей зоны производственных помещений

м
о/п. Вещество

Предельно 
допустимая 
концентра
ция. мг/м*

Класс
опасности

1 Алюминат лантана— титанат каль 6 4

2
3

ция
Алюминий и его сплавы (в пере 2 4

счете на А!)
Алюминия нитрид 6 4

4 Алюминия окись (в гом числе с 2 4

5

примесью двуокиси кремния) в виде 
аэрозоля конденсации 

Алюминия окись (электрокорунд) 4 4

6
в смеси со сплавом никеля до 15 % 

Аэросил, модифицированный бути 1 3

7
ловым спиртом (бутосил)

Алюминия окись в виде аэрозоля 6 4

8

дезинтеграции (глинозем, электроко
рунд. монокорунд)

Аэросил, модифицированный диме- 1 3

9
тилдихлорсиланом

Барит 6 4
10 Бора карбит 6 4

’ И Бора нитрид гексагональный 6 4
12 Бора нитрид кубический 6 4
13 Вольфрама силицид 6 4
14 Вольфрамокобальтовые сплавы в 4 4

* 15
смеси с алмазом до 5 % 

Датолитовая руда 2 4
16 Датолитовый концентрат 4 4
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Продолжение табл. Iqjq

м
п/п. Вещество

Предельно 
допустимая 
концентра
ция. мг/м*

Класс
опасное

17 Доломит 6 4
18 Дистеисиллимаиит 6 4
19 Диатомит 1
20 Железа окись с примесью окислов 6 4

21
марганца до 3 %

Железа окись с примесью фтори 4 4

22

стых или от 3 до 6 % марганцевых 
соединений 

Железный и никелевый агломераты 4 4
23 Зерновая пыль (вне зависимости от 4 4

24
содержания двуокиси кремния) 

Зола горючих сланцев 4 4
25 Известняк 6 4
26 Кремнеземсодержащие пыли: 

кремния двуокись кристаллическая: 1 3
кварц , кристобалит, тридимит при 
содержании ее в пыли свыше 70 % 
(кварцит, динас и др.) 

кремния двуокись аморфная в виде 1 3
аэрозоля конденсации при содержании 
ее в пыли свыше 70 % (возгоны элек
тротермического производства крем
ния и кремнистых ферросплавов, 
аэросил-175, аэросил-300 и др.) 

кремния двуокись аморфная в смеси 1 3
с окислами марганца в виде аэрозоля 
конденсации с содержанием каждого 
из них более 10% 

кремния двуокись кристаллическая 2 4
при содержании ее в пыли от 10 до 
70 % (гранит, шамот, люда-сырец, 
углеродная пыль и др .) 

кремния двуокись кристаллическая 4 4

27

при содержании ее в пыли от 2 до 
10 % (горючие кукерситные сланцы, 
медносульфидные руды, углепородная 
и угольная пыль глина и др.)

R ремнемедистый сплав 4 4
28 Кремния карбит (карборунд) 6 4
29 Кремния нитрид 6 4
30 Легированные стали и их смеси 6 4

31
с алмазом до 5 % 

Люминофор Л-350и-Ш 6 4
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Продолжение табл. 10.13

Вещество
Предельно 
допустимая 
концентра
ция. мг/м*

Класс
опасности

Магнезит 10 4
Медно-никелевая руда 4 4
Молибдена силицид 4 4
Ниобия нитрид 10 4
Нефелин концентрат 6 4
Нефелин сиенит б 4
Нитроаммофоска 4 4
Полиарилат Ф-1 (продукт поликон* 10 4

денсации хлорангидрида изофталевой 
кислоты с фенолфталеином)

Пыль растительного и животного 
происхождения: 

с примесью двуокиси кремния бо 2 4
лее 10 % (лубяная, хлопковая, хлоп
чатобумажная, льняная, шерстяная, 
пуховая и др.) 

с примесью двуокиси кремния от 4 4
2 до 10 % 

с примесью двуокиси кремния ме 6 4
нее 2 % (мучная, хлопчатобумажная, 
древесная и др.)

Сажи черные промышленные с со 4 4
держанием 3,4-бенз-(а)-пирена не бо
лее 35 мг на 1 кг 

Силикаты и силикатосодержащие 
пыли:

асбест природный и искусственный, 2 4
а такж е смешанные асбестопородные 
пыли при содержании в них асбеста 
более 10 % 

асбестоцемент 6 4
асбестобакелит (волок нит), асбесто- 8 4

резина
тальк, слюда флогопит и мусковит 4 4
стеклянное и минеральное волокно 4 4
цемент, оливин, апатит, форстерит, 6 4

глина
Смолодоломитовая пыль 2 3
Тантал и его окислы 10 4
Титан и его двуокись 10 4
Титана нитрид 4 4
Титана силицид 4 4
Т репел 1 3
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Продолжение табл. JOj j

м
п/п. Вещество

Предельно 
допустимая 
концентра
ция. мг/м*

Класс
опасност

49 Углерода пыли:
кокс нефтяной, пековый, сланце

вый электродный
6 4

алмазы природные и искусственные 8 4
каменный уголь с содержанием 

двуокиси кремния менее 2 %
10 4

50 Феррохром металлический (сплав 
65 % хрома с железом)

2 3

51 Фосфорит 6 4
52 Циркония нитрид 4 4
53 Ч угун 6 4
54 Ч угун  в смеси с электрокорундом

до 20 %
6 4

55 Шамотнографитовые огнеупоры 2 4
56 Электрокорунд в смеси с легиро

ванными сталями
6 4

57 Электрокорунд хромистый 6 4

П р и м е ч а н и я :  1. Классы опасности вредных веществ указаны 
в табл. 10.11.

2 . См. примечание 4 к табл. 10.5.
3 . См. примечания 2 , 5 — 7 к табл. 10.12.
4 . Таблица соответствует [31, пп. 2 .1—2.3 , 2.5 и приложение].

10.3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Т а б л и ц а  10.14. Площади помещений управлений 
и конструкторских бюро

№
п/п. П омещение Норма площади

1 Рабочие комнаты управления 4 м2 на одно рабочее место
2 Р а б о т е  комнаты конструк

торских бюро
6 м2 на одно рабочее место

3 Залы совещаний 0,9 м2 на одно место в зале
4 К улуары  при залах  совеща 0,3 м2 на одно место в зале

ний совещаний
5 Вестибюли-гардеробные 0,27 м2 на одного сотрудника
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Продолжение табл. 10.14

№
п/п. Помещение Норма площади

6 Кабинеты в управлениях или 
в конструкторских бюро при
количестве сотрудников:.

До 15 % площади рабочих 
комнат

а) до 150 чел.

б) более 150 чел. До 10 % площади рабочих 
комнат

7 Д ля учебных занятий при 
количестве ученических мест 
менее 300:

а) классы (аудитории) 1,75 м2 на одно ученическое 
место

б) кабинеты и лаборатории 2,5 м2 на одно ученическое 
место

в) помещения для наглядных Одно помещение площадью
пособий 18 м2 на каж ды е 100 учениче

ских мест
г) преподавательская — мето 36 м2

дический кабинет
д) библиотека учебной лите 0,3 м2 на одно ученическое

ратуры (читальная с открытым место
книгохранилищем)

8 Кабинеты по технике безо
пасности при списочном коли
честве работающих на пред
приятии:

24 м2до 1000
свыше 1000 до 3000 48 м2

» 3000 » 5000 72 м2
t  5000 э 10000 100 м2
» 10 000 » 20000 150 м2
» 20 000 200 м2

П р и м е ч а н и я: 1. К п. 3 . При залах совещаний на 300 мест 
и более следует предусматривать киноаппаратные.

2 . К п. 4 . В площадь кулуаров при зале совещаний включается 
площадь коридора, примыкающего к залу совещаний.

3 . К п. 7. При количестве ученических мест 300 и более должны 
предусматриваться отдельные учебные здания.

4 . К п. 7, д . В тех случаях , когда в здании управления, в котором 
размещаются помещения учебных занятий, предусматривается библио- 
р в а ,  устройство отдельной библиотеки учебной литературы не тре
буется.

5 . К п. 8 . Помещения кабинетов по технике безопасности должны 
включаться в состав помещений управлений.

6 . Таблица соответствует (117, пп. 7 .1—7.6],
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Т а б л и ц а  10.15. Состав специальных санитарно-бытовых помещена 1 
и устройств для персонала, занятого непосредственно 

на производстве

Группа
производ
ственных
процессов

•
Санитарная характеристика 

производственных процессов
Специальные санитарно-бык 
вые помещения и устройств

I Производственные процес
сы, осущ ествляемые в поме
щениях, в которых избытки 
явной теплоты незначительны 
[не более 2 8  Вт/м3, т . е . не 
более 20 ккал/(м3 • ч)) и от
сутствую т значительные вы
деления влаги , пыли, особо 
загрязняющих веществ:

а) вызывающие незначи
тельное загрязнение рук и 
специальной одежды

Ножные ванны

б) вызывающие загрязнение 
рук , специальной одежды, 
а в отдельных сл уч аях  и 
тела

Душ евые, ножные ванны

в) вызывающие загрязн е
ние рук специальной одеж
ды и тела

То же

II Производственные процес
сы, осущ ествляемые при не
благоприятных метеорологи
ческих условиях, при зна
чительных выделениях вла
ги, пыли, особо загрязняю 
щих веществ (кроме вред
ных):

• а )  при значительных [бо
лее 23 Вт/м3, т . е . более 
20 ккал/(м3 ч)) избытках 
явной теплоты, в основном 
конвекционной

Душ евые, ножные ванны
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Продолжение табл. 10.15

Группа
производ
ственных
процессов

Санитарная характеристика 
производственных процессов

Специальные санитарно-быто* 
вые помещения и устройства

б) при значительных [бо
лее 23 Вт/м3, т . е . более 
20 ккал/(м3 • ч)1 избытках 
явной теплоты, в основном 
лучистой

в) связанные е воздейст
вием влаги , вызывающим на
мокание специальной одеж
ды и обуви

г) связанные с воздействием 
на работающих пыли или 
особо загрязненных веществ 
(кроме вредных), связанные 
с одновременным воздей
ствием на работающих пыли 
и влаги ; при подземных ра
ботах

д) при температуре возду
ха на рабочих местах ниже 
10 °С; при работах на откры
том воздухе

Душ евые, помещения и 
устройства для охлаждения 
работающих — полудуши, к а 
бины или поверхности ра
диационного охлаждения; 
помещения и устройства для 
обеспыливания специальной 
одежды (при процессах со 
значительным выделением 
пыли)

Душ евые, помещения и 
устройства для сушки спе
циальной одежды и обуви; 
ножные ванны

Душ евые, помещения и 
устройства для мытья спе
циальной обуви, для сушки 
специальной одежды и обуви 
(при воздействиях влаги, 
а такж е для обеспыливания 
специальной одежды; респи
раторные; при подземных 
работах — дополнительно 
фляговые ламповые

Д уш евые; ножные ванны; 
помещения и устройства для 
обогревания работающих, 
суш ки специальной одежды 
и обуви (при работах на 
открытом воздухе), обес 
пыливания специальной 
одежды; респираторные 
(при процессах с выделением 
пыли)

17 П. А. Долин
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Продолжение табл. 10.1 ')

Г рулпа 
Производ
ственных 
процессов

Санитарная характеристика 
производственных процессов

Специальные саннтарно-быто 
вые помещения и у 'тройства

III Производственные процес
сы с резко выраженными 
вредными факторами:

а) при воздействии на ра
ботающих веществ 1-го и 2-го 
классов опасности (согласно 
Санитарным нормам проек
тирования промышленных 
предприятий) или опасных 
при поступлении через ко
ж у , а такж е сильно пахну
щих веществ

б) при воздействии на ра
ботающих веществ 3 -го  и 4-го 
классов опасности

в) при работе с инфицирую
щими материалами

• г )  при работе с  открыты
ми источниками ионизирую
щего излучения

Д уш евы е, помещения п 
устройства для обеспылива 
и ия специальной одежды 
(при процессах с выделением 
пыли), а в необходимых сл у 
чаях и для обезвреживания 
специальной одежды и обуви; 
искусственная вентиляция 
шкафов для специальной 
одежды; респираторные

Душ евые, помещения и 
устройства для обеспылива 
ния специальной одежды 
(при процессах с выделение'.! 
пыли), а в необходимых 
случаях  и для обезврежи
вания специальной одежды и 
обуви: респираторные

Душ евые, помещения и 
устройства для обезврежи 
вания специальной одежд; 
и обуви, для суш ки спс 
циальной одежды и обуви 
(при процессах, связанных 
с воздействием вл аги ); рес 
пираторные; искусственна i 
вентиляция шкафов дл i 
одежды

Д уш евы е, помещения для 
обезвреживания специально;! 
одежды, обуви и сред, 
индивидуальной защип 
респираторные; дозиметриче 
ские камеры
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Продолжение табл. 10.15

Группа 
повод*

‘ИНЫХ 
процессов

С анитарная характеристика 
производственных процессов

Производственные процес
сы, требующие особого ре
жима для обеспечения качес
тва  продукции:

а) при переработке пище
вых продуктов

б) при производстве сте
рильных материалов

в) при производстве про
дукции, требующей особой 
чистоты при ее изготовлении

Специальные сан и тар но-быто
вые помещения и устройства

Д уш евые, маникюрные

Респираторные, маникюр
ные, душевые

П р и м е ч а н и я :  1. Д л я  рабочих, инженерно-технических ра
ни ков и обслуживающего персонала, заняты х непосредственно на 

производстве, должны проектироваться в зависимости от групп произ
водственных процессов специальные санитарно-бытовые помещения 
и устройства согласно указани ям  настоящей таблицы.

Пример компоновки бытовых помещений показан на рис. 10.6.
2 . При производствах, где имеется возможность опасного для 

жизни людей внезапного выделения газов (например, доменное, азотно-
'ковое, коксохимическое, нефтеперерабатывающее), должны преду

сматриваться газоспасательные станции. Проектирование газоспаса* 
1ьных станций должно осущ ествляться в соответствии с заданием.

3 . Ножные ванны следует предусматривать при условии работы, 
производимой в основном стоя, или при условии малой подвижности 
и охлаждения ног работающих.

4 . Устройства для обогревания работающих следует предусматри
вать такж е при условии, если производственные операции связаны 
с постоянным соприкосновением р ук  работающих с холодными пред

м етам и  (например, при разделке мороженого м яса , рыбы). Указанны е 
дгстроиства могут размещ аться в зависимости от условий работы на ра
бочих местах и в помещениях д л я  отдыха; допускается предусматривать 
отдельные помещения дл я  обогревания.

5 . Устройства для охлаждения следует предусматривать в зависи
мости от интенсивности теплового облучения на рабочих местах: полу- 
души — при интенсивности облучения более 700 Вт/м2 [более 
600 ккал/(м**ч)], устройства радиационного охлаждения — кабины, 
поверхности радиационного охлаждения (рис. 10.7) — при интенсив
ности облучения более 1750 Вт/м2 [более 1500 ккал/(м2-ч )]. Указанны е 

(устройства могут размещ аться в зависимости от условий работы на ра
бочих местах или в помещениях для отдыха. Интенсивность теплового 
облучения измеряется актинометром (рис. 10.8) .

6 . Таблица соответствует [117, пп. 3 .1 , 3 .3 ].
17*
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Продолжение табл. 10.12

Рис. 10.7. Комната с радиа
ционным охлаждением

Рис. 10.8. Актинометр:
а  — вид спереди; б  — вид сзади 

(приемник актинометра)

1

Т а б л и ц а  10. И). Санитарные требования к снабжению 
питьевой водой работающих на промышленных предприятиях

.N*
п/п. Н ормируемая величина Значение

1 Температура питьевой воды Не выше 20 и не ниже
8 *С

2 Расстояние от рабочих мест до Не более 75 м
питьевых установок
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п/о. Нормируемая величина Значение

3 Периодичность замены пресной 
воды в бачках

[ раз в сутки

4 Содержание поваренной соли в 
подсоленной газированной воде 
для снабжения рабочих горячих 
цехов

0,5 % (5 г  соли на 1 л 
воды

5 Давление углекислоты (СО*), вво
димой в воду при приготовлении 
подсоленной газированной воды

0,3 — 0,7 МПа (3 — 7 
кгс/см1)

6 Расчетное количество подсолен
ной газированной воды, потребляе
мое одним работником горячего 
цеха в смену

4 — 5 л

7 Количество питьевых установок 
при производственных процессах: 

групп 116 и Пг

остальных групп

1 установка на 100 чел., 
работающих в наиболее 
многочисленной смене 

То же на 200 чел.

П р и м е ч а н и я :  1. Промышленные предприятия должны быть 
обеспечены доброкачественной питьевой водой. Применение сырой воды 
для питья допускается только с разрешения органов санитарного над
зора.

2 . Д ля снабжения питьевой водой следует предусматривать авто
маты, фонтанчики, закрытые баки с фонтанирующими насадками и 
другие устройства (рис. 10.9).

3 . Если качество сырой питьевой воды не удовлетворяет требова
ниям б езо п асн о й , следует предусматривать помещение с соответству
ющим оборудованием для приготовления остуженной кипяченой воды 
надлежащего качества, а такж е для хранения, выдачи, наполнения, 
мытья и дезинфекции фляг.

4 . Персонал горячих цехов (доменные, мартеновские, прокатные, 
отжигательные и другие цехи металлопромышленности, гутты стеколь
ных заводов, горны фарфоро-фаянсовых и кирпичных заводов, котель
ные и машинные залы электростанций, где производятся работы при
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высоких температурах, и т . п.) должен бесплатно снабжаться газиро
ванной подсоленной водой помимо снабжения доброкачественной прес
ной водой на общих основаниях.

5 . Подсоленная газированная вода долж
на приготовляться в специальных установ
ках  — сатураторах (рис. 10.10, 10.11). Газа
ция воды должна производиться углекисло
той.

6 . В целях устранения окисления метал
лических поверхностей в установках по снаб
жению рабочих газированной подсоленной 
водой установки должны быть вылужены оло
вом или другим металлом без содержания 
свинца. Установки для снабжения газирован
ной соленой водой должны иметь приспособ
ления, обеспечивающие надлежащую в про
изводственных условиях температуру напит
ка . Надзор за правильностью приготовления

Рис. 10.9. Питьевой фонтанчик —►

Рис. 10.10. Сатураторная установка для 
приготовления питьевой подсоленной гази

рованной воды:
/ — холодильник; 2 — соединительная груба; J  — 
сатуратор; 4 — лопасти мешалки; 5 — баллон о 
углекислым газом; 6 — редуктор: 7 — предохра
нительный клапан; 8 — манометр низкого давле

ния: 0 — манометр высокого давления:
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и снабжения газированной соленой водой возлагается на здравпункты 
предприятий под контролем санитарной инспекции.

7. Устройства питьевого водо
снабжения следует размещать в 
основных проходах производствен
ных помещений, в помещениях для 
отдыха, в вестибюлях, а также на 
площадке предприятия, вблизи тех
нологических установок, размещае
мых вне зданий.

8. К п. 7. Классификация про
изводственных процессов приведена 
в табл. 10.15.

Рис. 10.11. Автоматический сату
ратор для приготовления подсолен

ной газированной воды

9. При производственных процессах группы III устройства питье
вого водоснабжения следует размещать в соответствии с санитарными 
правилами или ведомственными нормами проектирования.

10. Таблица соответствует [117, пп. 3.59—3.62; 126, с. 574—575; 
65, с. 115—118].

Т а б л и ц а 10.17. Гардеробное оборудование 
на промышленном предприятии

ЛЬ
п/п

Группа произ
водственных 

процессов

Вид одежды 
и ее сочетание 
при хранении

Вид гардеробного 
оборудования

1 1а, 16 Уличная 
домашняя и 
специальная

Шкаф с отделениями 
риной 25 или 33 см 
примечание 4)

ши-
(см.

2 1в, На 
•

То же Шка с отделениями 
риной 33 или 40 см 
примечание 4)

ШИ-
(см.

3 II (кроме Па), 
I I I . IV

Уличная и 
домашняя

Шкаф с отделениями 
риной 25 или 33 см 
примечжие 4)

ШИ-
(см,
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л»
п/п.

Группа произ
водственных

процессов

Вид одежды 
и ее сочетание 
при хранении

Вид гардеробного 
оборудования

Специальна.! Шкаф с отделениями ши
риной в зависимости от со
става специальной одежды: 

25 см —при обычном со
ставе

33 см —при расширенном 
40 см — при громоздкой 

специальной одежде 
Место на вешалке в раз

даточной (при необходимости 
устройства раздаточной)

П р и м е ч а н и я :  1. Гардеробные предназначаются для хране
ния уличной, домашней и специальной одежды.

2. Для хранения различных видов одежды должны предусматри
ваться шкафы — запираемые или открытые (т. е. не огражденные 
с лицевой стороны) с отделениями, каждое из которых должно быть 
оборудовано штангой для плечиков, местами для головных уборов, 
обуви, туалетных принадлежностей, а в необходимых случаях и для 
средств индивидуальной защиты (рис. 10.12).

3. Размеры отделений шкафов (в осях) должны быть: глубина 50, 
высота 165 см, ширина — согласно указаниям настоящей таблицы.

4. Первую из указанных в таблице ширину отделений в шкафах 
следует принимать на предприятиях, строящихся в климатических 
районах II (за исключением подрайона IIA), III (за исключением под-

fafioHa 111 А) и IV; вторую — в климатических подрайонах IB, I Г,
I А, III А; в климатических подрайонах IA, 1Б и 1Д уличную одежду 

следует хранить в отдельных гардеробных на вешалках.
5. В случае отдельного хранения уличной одежды ширина отде

ления в шкафу для попеременного хранения домашней и специальной 
одежды должна приниматься: при производственных процессах групп 
1а и 16 — 20 см, групп 1в и П а — 25 см. Для хранения домашней одежды 
при производственных процессах групп II (кроме Па), III и IV ширина 
отделения в шкафу должна приниматься 20 см.

6. К п. 3. К специальной одежде обычного состава относятся фар
туки, халаты, куртки, комбинезоны и т. д. К специальной одежде рас
ширенного состава относится специальная одежда обычного состава, 
дополняемая в необходимых случаях нательным бельем, носками, 
сапогами, средствами индивидуальной защиты. К громоздкой специаль
ной одежде относятся утепленная одежда и обувь (ватные куртки, 
полушубки, валенки и т. д.).



622 Производственная санитария [Разд. ю

Продолжение т абл. 10.17

7. Количество отделений в шкафах должно приниматься равным 
списочному количеству работающих. Количество мест на вешалках

Рис. 10.12. Некоторые типы индивидуальных шкафов для хранения
одежды:

а открытый с гнездами; б  — открытый; в — закрытый одинарный; г -ч
закрытый двойной

для отдельного хранения уличной одежды должно приниматься равным 
количеству работающих в двух наиболее многочисленных смежных 
сменах.

8. Таблица соответствует [117, пп. 3.8, 3.15—3.17).

Т а б л и ц а  10.18. О ктав и площади помещений 
фельдшерских здравпунктов на промышленных предприятиях

м
п/п. Помещения П лощ адь, м*

1 Вестибюль-ожидальная и регистратура 18
2 Перевязочные (чистая и гнойная) 36(2 помещения)
3 Кабинет для приема больных 12
4 Зубоврачебный кабинет 12
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[ Хя 
\ п/п. Помещения П лощ адь, м*

| 5 Комната дежурного медицинского персо 9
нала

6 Кладовая 6
г 7 Комната временного пребывания больных 9

П р и м е ч а н и я :  1. На промышленных предприятиях со спи
сочным количеством работающих 300 чел. и более должны предусматри
ваться фельдшерские здравпункты. На промышленных предприятиях 
Ьосписочным количеством работающих менее 300 чел. следует предусмат

ривать медицинские комнаты, если пользование здравпунктом соседнего 
щредприятия невозможно. Площадь медицинской комнаты должна при
ниматься: 12 м2 при списочном количестве работающих 50— 150 чел; 
18 м2 при списочном количестве работающих 151—300 чел. Медицин- 
ская комната должна быть оборудована умывальником со смесителем 

L  холодной и горячей воды.
2. Количество фельдшерских здравпунктов должно определяться 

по численности списочного состава работающих на предприятии из
счета обслуживания одним здравпунктом: на предприятиях хими- 
кой, горнорудной, угольной и нефтеперерабатывающей промышлен- 

ости — 1500, на предприятиях остальных отраслей промышленности — 
■000, при подземных работах — 500 чел. При повышенной опасности 
Кроизводственных процессов расчетное количество обслуживаемых 
Ьдним здравпунктом может быть уменьшено.

3. В здравпунктах должны предусматриваться санузлы.
4. Здравпункты, как правило, должны размещаться на первых 
ах вспомогательных или производственных зданий, вблизи наи

более многолюдных или особо опасных в отношении травматизма цехов. 
Вдравпункты допускается размещать также при проходных. Расстояние 
от рабочих мест до здравпункта должно быть не более 1000 м.

5. К здравпунктам следует предусматривать удобные подъезды 
для санитарных автомобилей.

6. Таблица соответствует 1117, пп. 4.3—4.5, 4.7, 4.8).

i Т а б л и ц а  10.19. Состав и площади помещений общезаводских
врачебных здравпунктов на промышленных предприятиях

№
о/п.

—

Помещения

П лощ адь помещения, м*, при 
категории общ езаводских 

здравпунктов

11 111

Вестибюль-ожидальная и ре
гистратура 

Перевязочные (гнойная и 
чистая) в двух помещениях

24

36

18

36

18

36
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№
п/п Помещения

Площадь помещения, м*. npj 
категории общезаводские 

здравпунктов

» 11 111

8 Кабинеты для приема боль
ных

48 
(4 поме
щения)

зь
(3 поме 
шения)

24 
(2 поме 
шения)

4 Зубоврачебные кабинеты 24 
(2 поме
щения)

12 12

5 Комната для физиотерапии 24 18 12

6 Комната для медицинских 
процедур

18 12 12

7 Комната для временного пре
бывания больных

12 9 9

8 Кабине! заведующего здрав
пунктом

9 9 9

9 Помещения для автоклава и 
хранения перевязочных мате
риалов

9 9 9

10 Комната дежурного меди
цинского персонала

12 9 9

11 Кладовая 6 6 9

12 Душевая На 2 ду
шевые 
сетки

На 1 ду
шевую 
сетку

На 1 ду
шевую 
сетку

П р и м е ч а н и я :  1. К п. 12. В общезаводских здравпункт х 
предприятий с горячими цехами или с производствами группы II 1а 
следует предусматривать вместо душевой ванну с душем.

2. На реконструируемых промышленных предприятиях со списс 
ным коли честим работающих до 4000 чел. по согласованию с м естным 
органами здравоохранения допускается предусматривать общезаводские 
врачебные здравпункты.

3. Категорию общезаводского врачебного здравпункта следует при 
ни мать в зависимости от списочного количества работающих: 1 — свыше 
$000 до 4000, II — свыше 2000 до 3000, III — от 1200 до 2000 чел.

4. См. примечания 4 и 5 к табл. 10.18,
5. Таблица соответствует [117, п. 4.6],
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Т а б л и ц а  10.20. Состав и площади помещений общезаводских 
и цеховых общественных организаций

Организация

Площадь помещения, м* при списочном 
количестве работающих на 

предприятии (в цехе)

Общезаводские организации

1 Партийная 12 12 18 27 27 45 66 96

в том числе кабинет 
секретаря

12 12 18 18 18 24 24 24

2 Профсоюзная 24 24 42 66 66 78 90 96

в том числе кабинет 
председателя

12 12 18 18 18 24 24 24

3 Комсомольская 12 12 12 27 27 30 42 54

В том числе кабинет 
секретаря

12 12 12 18 18 18 18 18

4 Редакция многотиражной 
газеты

— — — 24 24 24 30 54

Цеховые организации

Партийная — 12 12 18 24 24 24

Профсоюзная 12 24 36 42 48 48 48

Комсомольская — 12 12 18 24 24 24

24

48

24

П р и м е ч а н и я :  1. В составе помещений общественных орга
низаций при предприятиях со списочным количеством работающих 
1000 чел. и более следует предусматривать методический кабинет по 
руководству спортивными организациями площадью 24 ма.

2. Таблица соответствует [117, пп. 7.8, 7.6].
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Т а б л и ц а  10.21. Состав и площади помещений кабинета 
политического просвещения при промышленном предприятии

Помещение

П лощ адь. м», при списочном 
количестве работающ их 

на предприятии

Читальный зал 24 36 48 72
Книгохранилище (со свободным до — 12 12 18

ступом из читального зала)
Кабинет заведующего и консультанта — — 12 12

П р и м е ч а н и я :  1. Кабинеты политического просвещения еле* 
дуел размещать в зданиях управлений смежно с техническими библио
теками или вблизи них.

2. Таблица соответствует [117, пп. 6.7, 6.8).

Т а б л и ц а  10.22. Состав и площади помещений 
цеховых красных уголков

Помещение

Площ адь, м*, при количестве работающих 
в цехе в наиболее многочисленной смене

1 Красный уголок 
Зал собраний

Кладовая инвентаря

24 36 36 54 54 72 
Из расчета вместимости 
зала на 30 % работаю
щих в цехе в наиболее 
многочисленной смене 

и нормы 0,9 м2 на 
1 место
6 1 9 | 12

П р и м е ч а н и я :  1. Красные уголки должны быть цеховыми и 
размещаться, как правило, вблизи столовых. Состав и площади поме
щений красных уголков должны соответствовать указаниям настоящей 
таблицы.
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2. Для цехов, разметаемых в одном производственном здании, 
следует предусматривать один общий зал собраний (но не более чем 
для пяти цехов); площадь общего зала следует определять по наиболь
шей численности работающих в смену в одном из этих цехов.

3. В случаях, когда зал собраний проектируется для одного цеха, 
помещение красного уголка для этого цеха не предусматривается.

4. При зале собраний на 150 мест и более следует предусматривать 
комнату до 12 ма. При залах собраний на 300 мест и более следует пре
дусматривать киноаппаратные.

5. Таблица соответствует (117, пп. 6.4, 6.5].

10.4. П О М Е Щ Е Н И Я  В Ы С Ш И Х  У Ч Е Б Н Ы Х  З А В Е Д Е Н И Й

Т а б л и ц а  10.23. Некоторые требования к учебным эда?*иям 
и помещениям вузов

№
П/п. Нормируемая величина Значение

Высота надземных этажей зданий (от пола 
до пола вышележащего этажа)

То же аудиторий: 
до 75 мест 
более 75 мест
Высота надземных этажей лабораторий 

(от пола до вышележащего этажа)
То же кпигохранилищ с двухъярусными 

стеллажами и учебно-производствен ных по
мещений

Объем учебных помещений при отсутствии 
кондиционирования воздуха 

Количество мест в аудитории с естествен
ным освещением, при котором должно быть 
двустороннее расположение светопроемов 

Высота подоконной части наружных стен 
учебно-лабораторных помещений от поверх
ности пола

Коэффициенты отражения ограждающих 
поверхностей в учебных помещениях, а так
же размещенных в них мебели и оборудова
ния: 

потолков
оконных переплетов
стен
дверей
полов
мебели и оборудования

3,3 м

3.6 м
4.2 м и более
3.6 м

4.2 м и более

Не менее 4 м3 на 
1 чел.

Более 200

Не менее 0,8 м

Не менее 0,7 
t  0,7 
t  0,6 
» 0,35
* 0,25
* 0,35
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Продолжение т абл. 10.23

П р и м е ч а н и я :  I.  К п. 3. Высота лабораторий с крупногаба
ритным оборудованием должна быть 4,2 м и более.

2. К п. 6. Помещения высших учебных заведений должны иметь 
непосредственное естественное освещение. Освещение помещений только 
искусственным светом (без естественного освещения) допускается в кни
гохранилищах, актовых залах, каталожных, телестудиях, фотолабора
ториях, рентгеновских кабинетах, гардеробах, душевых, в аудиториях 
вместимостью 100 мест и более, а также в санузлах (за исключением 
учебно-лабораторных корпусов) при условии обеспечения аварийного 
освещения от независимого источника питания, указателей выходов 
и устройства систем дымоудаления (кроме душевых и санузлов).

3. Планировка учебных и лабораторных помещений и размещение 
в них оборудования должны обеспечивать боковое освещение рабочих 
мест студентов естественным светом с левой стороны.

4. Между отдельными учебными зданиями в соответствии с требо
ваниями учебного процесса следует предусматривать отапливаемые 
переходы. Д ля высших учебных заведений, размещаемых в IV климати
ческом районе, устройство отапливаемых переходов не обязательно.

5. Во всех помещениях высших учебных заведений оконные пере
плеты должны быть с открывающимися створками, фрамугами или 
форточками в верхней зоне окна.

6. Таблица соответствует [114, пп. 3.4, 3.6, 3.10, 3.11, 3.14—3.16, 
3.21].

Т а б л и ц а 10.24. Площади аудиторий вузов

№ Количество мест в аудитории
Площ адь на

п/п. одно место, м*.
не более

1 500 0,9
2 400 1,0
3 300 -  200 1,1
4 150 1,2
5 100 1,3
6 75 -  50 1,5
7 25 2,2
8 50 — 100 с обратной связью с двухместны

ми столами
1.8

9 12 — 25 с обучающими и контролирующими 
машинами

3,0

10 200 — gf00 (театральная) 1,8

П р и м е ч а н и я :  1. Площади препараторских помещений при 
лекционных аудиториях должны соответствовать указаниям табл. 10.25. 

2. Таблица соответствует [114, пп. 3.17, 3.18].
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Т а б л и ц а  10.25. Площади препараторских помещений 
при лекционных аудиториях вузов

N*
п/п. Помещение Площ адь, м*

1 Препараторская при физической аудито 144
рии на 500 — 400 мест

2 То же на 300 — 200 мест 108
3 Препараторская при химической аудито

рии на 300 — 200 мест
72

4 Препараторская для лекционных занятий 
по высшей математике, начертательной гео
метрии, сопротивлению материалов и дру
гим дисциплинам с количеством мест:

300 -  200 72
1 5 0 -  100 36

5 Бюро приборов при физических аудито
72риях

П р и м е ч а н и я :  1. При использовании препараторских для 
проекции «на просвет» их площадь может быть увеличена (но не более 
108 м2), а глубина по оси аудиторий принимается по расчету в зависи
мости от применяемой аппаратуры.

2. Таблица соответствует (114, п. 3.18].

Т а б л и ц а  10.26. Расстояния между оборудованием 
и основные параметры видимости в аудиториях вузов

№
п/п.

Условные 
обозначе

ния на 
рис. 10.13

Нормируемая величина Значение

1 — Расстояние между аудитор
ными столами, включая места 
для стульев

Не менее 70 см

2 Расстояние между торцами 
аудиторных столов при вмести
мости аудиторий не более 
50 мест

t * 60 см

3 Расстояние между столом 
преподавателя и меловой доской 
или стеной

» » 90 см
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Продолжение табл. 10 .20,

м
п/п.

Условные 
обозначе

ния на 
рис. 10.13

Нормируемая величина Значение

10

11

Расстояние от меловой доски 
до первого ряда аудиторных 
столов (при отсутствии демон
страционных столов)

Расстояние от экрана до 
спинки первого ряда

Вертикальный угол между 
лучом зрения сидящего на пер
вом ряду в верхней кромке 
экрана и вертикалью

Угол отклонения оптической 
оси кинопроектора от нормали 
к поверхности экрана в его 
центре:

в горизонтальной плоскости 
в вертикальной плоскости: 
вверх 
вниз
Горизонтальный угол между 

лучом зрения, направленным 
на удаленную вертикальную 
кромку меловой доски, и гори
зонтальной линией на плоско
сти доски на уровне глаз сту
дента

Минимальное превышение 
луча зрения сзади сидящего 
над лучом зрения впереди си
дящего, направленными:

на ближнюю кромку поверх
ности демонстрационного стола 
(в аудиториях на 100 мест и 
более)

на нижнюю кромку доски 
(в аудиториях без демонстрации 
опытов)

Расчетная высота сидящего 
от пола до уровня глаз 

Высота от пола верхнего ряда 
амфитеатра до низа конструк
ций перекрытий

Не менее 200 см

> * 300 см 

» > 45*

6е

Не более 3® 
» t 10# 

Не менее 30®

12 см

6 см

120 см

Не менее 250 см
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Продолжение табл. 10.26

Условные
№

п/п.
обозначе

ния на Нормируемая величина Значение
рис. 10ЛЗ

12 А Ширина меловой доски для
аудиторий:

Недо 100 мест включительно менее 400 см
свыше 100 мест » » 500 см

13 В Расстояние между демонстра
ционным столом и меловой дос
кой

» » 100 см

14 D Расстояние между демонстра
ционным столом и стоками или 
пюпитрами первого р я д а  в 
аудиториях: 

до 100 мест включительно 
свыше 100 мест

110 см 
250 см

15 К Расстояние от меловой доски 
до последнего ряда мест

Не более 2000 см

16 Е Расстояние от нижней кромки 
меловой доски до пола аудито
рии

90 см

17 Н Расстояние от верхней кромки 
поверхности доски в рабочем 
положении до пола аудитории

Не более 230 см

П р и м е ч а н и я :  1. Рабочая поверхность меловой доски должна 
быть: для аудиторий на 50—75 мест не менее 5, лпя  аудиторий на 
100— 150 мест не менее 7, для аудиторий на 200 мест и более не менее 
10 м2.

2. Не допускается устройство в аудиториях входов, лестниц и 
подъемов, визуально не контролируемых от меловой доски.

3. Уровень пола перед меловой доской при отсутствии демонстра
ционного стола может быть повышен на 35 см против уровня пата пер
вого ряда мест. Ширина повышенной части уровня пола перед меловой 
доской должна быть не менее 1,5 м, а ширина прохода между нею и 
первым рядом мест в чистоте — не менее 1,1 м. При наличии демонстра
ционного стола пат от меловой доски до второго ряда мест должен быть 
горизонтальным.

4. Размеры скамей с пюпитрами на одно место должны быть не 
менее: ширина 55, высота сидения 45, высота нижней кромки пюпитра 
75 см. Размеры столов на каждое место в аудиториях и кабинетах 
должны быть не менее: ширина 50, длина 60, высота 75 см. Столы следует 
принимать двухместными.
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Продолжение табл. 10.26
5. Препараторская при лекционной аудитории должна иметь не 

менее двух выходов: один непосредственно в аудиторию, другой в кори
дор.

Рис. 10.13. Расстояния между оборудованием и основные параметры 
видимости в аудиториях (значения букв см. в табл. 10.26)

6. В аудиториях до 75 мест включительно допускается устройство 
горизонтального пола.

7. Таблица соответствует (114, пп. 3.20, 3.23—3.27].

Т а б л и ц а  10.27. Расстояние между спинками сидений 
в аудиториях вузов

Количество мест при эвакуации 
ряда

Наименьш ее расстояние, см. 
между спинками сидений

односторонней ® двусторонней откидных глухих

6 12 85 90
12 24 90 95
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Продолжение табл. /0.27

П р и м е ч а н и я :  1. Расстояния между спинками сидений в ауди
ториях в зависимости от количества непрерывно установленных мест 
в ряду и способа эвакуации должны приниматься в соответствии с ука
заниями настоящей таблицы.

2. Как правило, следует принимать глухие сиденья, а расстояния 
между спинками кресел, равные 90 см.

3. Расстояния между оборудованием в аудиториях указаны в 
табл. 10.26.

4. Таблица соответствует 1114, пп. 3.22, 3.23].

Т а б л и ц а  10.28. Площади учебных кабинетов и залов вузов

[  П/11 Помещение Измери
тель

Площадь.
м*

1 Учебные кабинеты в зависимости от 
размещаемого оборудования и назначе
ния, но не менее

На 
1 место

2,2

2 Чертежные залы и залы курсового и То же 3,6

3
дипломного проектирования

6То же для архитектурных и художе
ственных высших учебных заведений, а 
также залы рисунка, живописи, скульп
туры, театральные, музыкальные и репе
тиционные классы

> I

4 Архивы при чертежных залах курсо
вого и дипломного проектирования (на

18

2  зала)
365 То же для архитектурных, художе

ственных высших учебных заведений
6 Модельные при чертежных залах для 

технических высших учебных заведений
36

(на 2  зала)
727 То же для архитектурных, строитель

ных и художественных высших учебных 
заведений

8 Специализированные учебные кабинеты 
с техническими средствами программиро
ванного обучения:

На 2,2класс обучающих и контролирующих
машин 1 место

класс обучающих и контролирующих То же 3
машин с устройством обратной связи
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Продолжение табл. 10.28

Ni
п/п. Помещение Измери

тель
Площ адь

м*

9 Кабинеты вычислительной техники: 
кабинет настольных вычислительных На 3

машин
зал вычислительных машин (в зависи

1 место 
То же 6 - 7 ,5

мости от типа вычислительной машины) 
кабинет подготовки данных 54
кабинет программирования На 2,2

кабинет для проведения консультаций
1 место

36
по вычислительной технике 

лаборантская при кабинетах и залах ^ л 18

10
вычислительной техники 

Кабинеты для занятий иностранным 
языком: 

лингафонный кабинет На 3

фонозэл
1 место 
То же 1,8

препараторская при лингафонном ка — 18
бинете и фонозале 

студия и аппаратная звукозаииси _ 36

П р и м е ч а н и я :  1. К п. 2. Залы дипломного проектирования 
должны рассчитываться на одновременное обслуживание 50 % всего

количества дипломников. Каж-

!
1

I

500 700

©|| а

а
Q

дый зал следует проектировать 
не менее чем на 12 и не более 
чем на 50 дипломников.

2. Оснащение и размещение 
в кабинетах и других учебных 
помещениях технических средств 
обучения определяются в соот
ветствии с требованиями орга
низации учебного ‘процесса.

Рис. 10.14. Наименьшие допусти
мые расстояния между столами, 
а также между столами и стена
ми в учебных лабораториях (при 
расположении оборудования на 

столах)

Состав, площади учебно-производственных помещений и лабо- 
й, а также расстояние между оборудованием, оборудованием 
•ш и колоннами следует принимать по нормам технологического
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Продолжение табл. 10.28

проектирования предприятий соответствующих отраслей промышлен
ности и народного хозяйства. В случаях, когда оборудование распола
гается на столах, проходы в лабораториях должны быть не менее 
(рис. 10.14): между торцами столов 700, между столом и стеной 500, 
между длинными сторонами столов при одном ряде работающих 800, 
при двух рядах работающих 1600 мм.

4. Таблица соответствует [114, пп. 3.28—3.30, 3.32).

Т а б л и ц а  10.29. Площади служебных, хозяйственных и 
вспомогательных помещений вузов

№
п/п. Н ормируемая площадь Значение, м*

1 Суммарная площадь служебных поме
щений (ректорат, учебная часть, обще
ственные организации, административно- 
хозяйственное управление, отдел размно
жения документации, деканаты, отделы 
зарубежной связи и производственной 
практики, подготовительное отделение и 
общефакультетские административные 
подразделения) на одного студента при
количестве студентов: 

Ю 0 0 0 -1 2 0 0 0 Не более 0,4
6 0 0 0 -1 0  000 » » 0,5
4000 -  6000 t  1 0,6
2000 — 4000 1 » 0,7
1000 -  2000 t  » 0,8

менее 1000 t  » 1,0
2 Площади помещений кафедры:

а) кабинет заведующего кафедрой 18
б) кабинеты преподавателей кафедры Из расчета 4 на 

1 преподавателя
в) методический кабинет 54

3 Вестибюль и гардероб 0,25 на 1 место
в гардеробе

4 Рекреационные помещения, в том числе 0,5 на 1 студента
при аудиториях на 100 мест и более

5 Складские помещения в учебных кор 3,0 на 100 сту
пусах для учебного и хозяйственного дентов
оборудования

6 Хозяйственные кладовые 1,0 на 100 сту
дентов

7 Помещения для уборочного инвентаря 1,5 на 100 сту

8
дентов

Курительные комнаты 0,02 на 1 сту
дента
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Продолжение табл. 10.29

П р и м е ч а н и я :  l . K n .  1. О ктав и площади служебных поме
щений вузов определяются расчетом на основании утвержденного штат- 
ного расписания; их общая площадь должна составлять не более ука
занной в настоящей таблице.

2. К п. 26. В кабинетах преподавателей каждый преподаватель 
должен быть обеспечен рабочим местом.

3. К п. 3. Вестибюль и гардеробные следует предусматривать на 
расчетное количество студентов с коэффициентом 1,4, учитывающим 
количество профессорско-преподавательского и обслуживающего пер
сонала, слушателей подготовительного отделения, факультета повы
шения квалификации и научных сотрудников.

4. К п. 7. Помещения уборочного инвентаря размещаются на каж
дом этаже.

5. Ширина коридоров должна быть не менее 1,4 м, а в зданиях 
с учебными помещениями и переходах между зданиями — не менее
2,2 м.

6. Коридоры шириной 2,6 м и более допускается использовать 
в качестве рекреаций.

7. Таблица соответствует [114, пп. 3.52, 3.53, 3.57—3.591.

Т а б л и ц а  10.30. Виды, размеры и количество 
спортивных залов при вузах

Крытые спортивные

Размеры, м
Количество спортсоору- 

жений при расчетном 
количестве студентов, 

тыс. чел

£с
S

сооружения

Д
ли

на

яSXаX
a В

ы
со

та До 4 б 8 10 12

1 Универсальный боль* 
шой спортивный зал (для 
спортивных игр) с места
ми для зрителей

42 24 8 — 1 1 1 1 2

2 Универсальный сред
ний спортивный зал (для 
гимнастики и спортивных 
игр)

36 18 8 2 2 3 3 4 4

3 Универсальный специа
лизированный спортив 
ный зал ^для борьбы, 
бокса, фехтования и др.)

24 15 7 1 2 3 4 4

4 Зал для занятий спе
циальных подготовитель
ных групп

18 12 4 1 2 2 3
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Продолжение табл. 10.30

П р и м е ч а н и я :  I. Допускается объединение спортивных залов 
в единый трансформируемый зал-манеж при сохранении общей игровой 

Шцлошадн залов и объединений вспомогательных помещений.
2. Допускается в особых случаях предусматривать устройство легко

атлетических манежей и бассейна для плавания с ванной 50 X 25 м 
д,1Я высших учебных заведений или для группы высших учебных заве
дений с расчетным количеством более 10 тыс. студентов.

3. Для здании высших учебных заведений, размещаемых в IV строи- 
^  цельно-климатическом районе, допускается проектировать открытые

Г ейны с подогревом воды.
4. Таблица соответствует [114, п. 3.65).

Т а б л и ц а  10.31. Расчетные температуры воздуха 
а холодный период года и нормы воздухообмена в помещениях вузов

Аудитории до 150 мест, 
учебные кабинеты, чертеж
ные залы, залы курсового и 
дипломного проектирования, 
читальные залы, лаборато
рии, где не выделяются про
изводственные вредности (на
пример, лаборатории сопро
тивления материалов)

Аудитории на 150 мест и 
более, актовые залы

Лаборатории, поепаратор- 
ские и другие помещения, 
где выделяются производ
ственные вредности (напри
мер, химические лаборато
рии, сварочные, стеклодув
ные)

Лаборатории с точными 
измерительными приборами 
(электро- и радиоаппарату- 
рой)

Расчетная 
температура 

воздуха в 
помещении в 

холодный 
период года.

®С

18

Кратность обмена 
воздуха в помеще

нии, ч

Приток Вытяжка

30 м3 на I место

См. примечание 1

16

20

По расчету в соот
ветствии с техно

логическим 
заданием

Согласно пп.
1 и 3 таблицы
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Продолжение табл. /О.з/

X*
п/п. Помещения

Расчетная 
температура 

воэдуха в 
помещении в 

холодный 
период года. 

вС

Кратность обмена 
воэдуха в помеще

нии. ч

Приток Вытяжкч

5 Моечные при лаборато
риях (без вытяжных шка
фов и местных отсосов)

18 4 6

6 Книгохранилища и вспо
могательные помещения

18 1,5 2

7 Служебные помещения 18 — 1

8 Фотолаборатории 18 5 5

9 Вестибюли и рекреацион
ные помещения

16 2 —

10 Гардероб в отдельном по
мещении

16 2 1

П р и м е ч а н и я :  I.  К п. 2. В актовых залах и аудиториях из 
150 мест и более зданий высших учебных заведений, размещаемых 
в III и IV климатических районах, следует принимать оптимальные 
параметры воздушной среды, а в остальных климатических районах — 
допустимые, предусмотренные главой СНиП по проектированию отопле
ния, вентиляции и кондиционирования воздуха [108).

2. При подаче приточного воздуха в лаборатории и производствен
ные помещения в количестве, превышающем 30 м8/ч на 1 чел. в холод
ное время года, следует предусматривать увлажнение приточного воз
духа с таким расчетом, чтобы относительная влажность воздуха в этих 
помещениях бьЛа в пределах 30—45 % [108).

3. Расчетные температуры воздуха и нормы воздухообмена в по
мещениях, не указанных в настоящей таблице, следует принимать 
как для соответствующих помещений, приведенных в главах СНиП 
по проектированию общественных зданий и промышленных предприятии.

4. Таблица соответствует [114, пп. 5.3, 5.10).
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10.5. Ш У М . У Л Ь Т Р А З В У К , ВИ БРАЦ И Я

Т а б л и ц а  10.32. Классификация шумов
-------

Наименование Характеристика

Широкополосные

Тональные

Постоянные

Непостоянные

По характеру спектра
Обладающие непрерывным спектром шириной 

более 1 октавы 
В спектре которых имеются слышимые диск

ретные тона. Тональный характер шума уста
навливается измерением в третьеоктавных по
лосах частот по превышению уровня в 1 поло
се над соседними не менее чем на 10 дБ 

По временным характеристикам
Уровень звука которых за 8-часовой рабочий 

день изменяется во времени не более чем на 
5 дБ (по шкале А) при измерениях на временной 
характеристике «Медленно! шумомера по 
ГОСТ 17187 — 71 

Уровень звука которых за 8-часовой рабочий 
день изменяется во времени не менее чем на 
5 дБ (по шкале А) при измерениях на времен
ной характеристике «Медленно» шумомера по 
ГОСТ 1 7 1 8 7 -7 1  

По длительности (непостоянные шумы)
Колеблющиеся во 

времени
Прерывистые

Уровень звука которых непрерывно изменя
ется во времени

Уровень звука которых резко падает до уров
ня Ф онобого  шума, причем длительность интер
валов, в течение которых уровень остается пос
тоянным и превышающим уровень фонового шу
ма, составляет 1 с и более 

Импульсные Состоящие из 1 или нескольких звуковых
сигналов каждый длительностью менее 1 с, при 
этом уровни звуков, дБ (по шкале А), измерен
ные при включении характеристик «Медленно» 
и «Импульс» шумомера по ГОСТ 17187 — 71, 
отличаются не менее чем на 10 дБ

П р и м е ч а н и я :  1. Характеристикой постоянного шума на рабо
чих местах являются уровни звуковых давлений в октавных полосах, дБ, 

^^ВИ Ш егеометрическиыи частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 
8000 Гц, определяемые по формуле

L -  20 lg (р/р0),
где р  — среднеквадратичное звуковое давление, Па; р0 =  2-10”? — 
пороговое среднеквадратичное звуковое давление, Па.

При нормировании шумовых характеристик допускается расшире
ние частотного диапазона.
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Продолжение табл. 10.32
2. Для ориентировочной оценки (например, при проверке органами 

надзора, выявлении необходимости мер пошумоглушению и др.) допуск 
ется за характеристику постоянного шума на рабочем месте прииим.< ь 
уровень звука, дБ, измеряемый по шкале А шумомера поГОСТ 17187—71 
и определяемый по формуле

L K =» 20 lg (Рд/Ро),

Г̂ е — среднеквадратичное звуковое давление с учетом коррекции 
по шкале А шумомера, Па.

3. Характеристикой непостоянного шума на рабочих местах яв. - 
ется эквивалентный (по энергии) уровень звука в децибелах по шкале \, 
определяемый по ГОСТ 20445—75.

4. Для гигиенической оценки шума применяют специальные при
боры — шумомеры, измеряющие уровень (интенсивность) шума, и ана
лизаторы шума, определяющие его спектр. На рис. 10.15 в качестве

Рис. 10.15. Измеритель шума и вибрации ИШВ-1:
1 — вход для подключения микрофона (при измерении вибрации в гнезда 
«Вход» подклю чатся  специальный измерительный преобразователь — вибр 
приемник); 2 и 4 — переключатели «Дец. I* и «Дец. II*; 3 — переклю чал 
рода измерения; 5 — переключатель рода работы; 6 — переключатель октан 
ных полос; 7 — гнездо для калибровки прибора (верхнее — прн измерении 
шума, нижнее — при измерении вибрации); 8 — переключатель работы на 
микрофон или на виброприемник; 9 — индикатор питания; 10 — гнездо дл : 
подключения электрического калибратора; / /  — стрелочный индикатор 
12 — зажим заземления; 13 — гнездд «Выход* для подключения магвитофол » 

или осциллографа; 14 — датчик вибрации; /5  — микрофон
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Продолжение табл. 10.32 
примера показан шумомер ИШВ-1, который предназначен для измере
ния уровня и спектра не только шума, но и вибрации.

5. Таблица соответствует |29, пп. 1.1—1.3, 2.1, 2.2).

Т а б л и ц а  10.33. Допустимые уровни звукового давления 
и звука на рабочих местах (для широкополосного шума)

Рабочие места

Уровень звукового давления. дБ . 
в октавных полосах со средне

геометрическими частотами. Гц Ц ш  «

и м
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

§ г £ ; в

Производственные предприятия
Помещения конст

рукторских бюро, рас
четчиков. программи
стов вычислительных 
машин, лабораторий 
для теоретических ра
бот и обработки экспе
риментальных данных, 
приема больных в

71 61 54 49 45 42 40 38 50

здравпунктах
Помещения управле

ния, оабочие комнаты 
Кабины наблюдений 

и дистанционного 
управления:

79 70 68 58 55 52 50 49 60

без речевой связи по 
телефону

94 87 82 78 75 73 71 70 80

с речевой связью 
по телефону

83 74 68 63 60 57 55 54 65

Помещения и участ
ки точной сборки; ма
шинописные бюро

83 74 68 63 60 57 55 54 65

Помещения лабора
торий для проведения 
экспериментальных ра
бот, помещения, в кото
рых установлены шум
ные агрегаты вычисли
тельных машин

94 87 82 78 75 73 71 70 80

Постоянные рабочие 
места и рабочие зоны 
в производственных 
помещениях и на тер
ритории предприятий

99 92 86 83 80 78 76 74 85
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Продолжение табл. /0 .33

Рабочие места

Уровень звукового д авлен и я . дБ. 
в октавны х полосах со средне

геометрическими частотами. Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

5 н -

3 § 2 ^X а о Ч -з г X ^  *■ >*5 3

>* * X
а .

Подвижной состав железнодорожного транспорта

Кабины машинистов 95 87 82 78 75 73 71 69 80
тепловозов, электро
возов, дизель-поездов
и автомотрис

Помещения для пер 83 74 68 63 60 57 55 54 65
сонала вагонов поез
дов дальнего следова
ния, служебных отде
лений рефрижератор
ных поездов, электро
поездов, вагонов элек
тростанций

Межобластные ваго 87 79 72 68 65 63 61 59 70
ны и вагоны рестора
ны

Вагоны пригород 91 83 77 73 70 68 66 64 75
ных поездов и элект
росекций, кабины
машинистов электро-
секйий

Морские озерные и речные суда
Машинные отделе 99 92 86 83 80 78 76 74 85

ния судов с постоян
ной вахтой

Пассажирские и транспортные самолеты и вертолеты
Кабины

самолетов
тов

и салоны 
и вертоле-

по ГОСТ 20296 -  81

Тракторы, са^ходные шасси, самоходные прицепные и навесные 
сельскохозяйственные машины, строительно-дорожные, 

эемлеройно-транспортные, мелиоративные и другие аналогичные 
виды машин, грузовой автотранспорт

Рабочие места води
теля и обслуживаю
щего персонала

99 92 86 83 80 78 76 74 85
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Продолжение табл. 10.33

П р и м е ч а н и я :  1. Д ля тонального и импульсного шумов, из
меренных шумомером на характеристике «Медленно», допустимые 
уровни звукового давления, звука и эквивалентные уровни звука сле
дует принимать на 5 дБ меньше значений, указанных в таблице; для 
шума, создаваемого в помещениях установками кондиционирования 
воздуха, вентиляции и воздушного отопления, — на 5 дБ меньше зна
чении, указанных в таблице, или фактических уровней шума в этих 
помещениях, если последние не превышают значений таблицы (по
правку для тонального и импульсного шума в этом случае принимать 
не следует).

2. Для рабочих мест, не предусмотренных таблицей, допустимые 
уровни звукового давления в октавных полосах частот, уровни звука 
и эквивалентные уровни звука, дБ (по шкале А), должны быть уста
новлены нормативно-техническими документами с учетом требований 
ГОСТ 12.1.003-76 [29].

3. См. примечания 1—3 к табл. 10.32.
4. Таблица соответствует [29, пп. 2.1—2.5).

Т а б л и ц а  10.34. Октавные уровни звуковой мощности 
ручных машин

Типы машин

Наибольший допустимый уровень 
звуковой мощности. д Б . в октавных 
полосах со среднегеометрическими 

частотами. Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

107 109 110 112 109 110 113 112
103 106 109 107 107 110 109 109
107 103 109 108 103 106 107 106

102 100 106 105 100 103 104 103
107 103 103 102 97 100 101 100
70 72 94 101 100 96 95 84

106 99 94 98 100 99 95 92

107 100 94 91 95 93 93 93

107 100 94 91 92 92 94 94

104 103 97 94 91 89 87 85
107 100 94 91 89 92 94 95

107 100 94 91 90 90 92 94

Перфораторы 
Отбойные молотки 
Клепальные, рубильные и 

еачнстные молотки 
Ломы
Строительные молотки 
Горные сверла
Ударные гайковерты, шуру

поверты и шпильковерты 
Ножницы, кромкорезы и ша

беры
Пилы, рубанки, лобзики и 

Аолбежннки 
Трамбовки
Шлифовальные машины и бо- 

роздоделы 
Сверлильные и резьбонарез

ные машины, безударные гай
коверты
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Продолжение табл. 10.31

П р и м е ч а н и я :  1. Указания таблицы относятся к ручным 
машинам с пневматическим и электрическим приводом и введены 
с 1 января 1982 г.

2. Предельные значения шумовых характеристик для ручных мл- 
шир конкретных типов, которые не приведены в настоящей таблице, 
устанавливаются в стандартах или технических условиях на эти машины

3. Таблица соответствует [42, п. 1.2].

Т а б л и ц а  10.35. Допустимый средний уровень мука 
силовых масляных трансформаторов

Типовая
мощность

транс
форма

тора.
МВ-А

Допустимый уровень звука L A , дБ  (по ш кале А), не более, 
для классов напряж ения трансформаторов. кВ

б и 10 35 110 и 150 я 0 330 500 и 75

0.1 47 52 — — — —

0,16 49 54 — — —

0,25 51 55 — — — —

0,4 53 57 — — — —

0,63 55 59 — — — —

1,0 57 60 — — — —

1,6 59 62 — — — —

2,5 61 63 66 — — —

4,0 63 65 68 — —

6,3 65 67 70 — — —

10 — 68 71 73 — —

16 — 70 73 75 — —

25 •  — 72 75 77 — —

40 — 74 76 78 79 —

63 — 75 77 79 80 81
100 — — 81 83 84 85
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Продолжение табл. 10.35

Типовая
иощность

Допустимый уровень звука L ^ t дБ (по ш кале А), не более, 
для клаооов напряж ения трансформаторов. кВ

матора.
МВ»А б и 10 35 110 и 150 « 0 330 500 и 750

160 — — 83 85 86 87

250 — — 85 87 88 89

400 — — 86 88 89 90

630 — — — 89 90 91

1000 — — — — 91 92

П р и м е ч а н и я :  I. В качестве нормируемого значения шума 
трансформаторов принимается средний по измерительным точкам уро
вень звука А на расстоянии 0,3 м от условной излучающей шум поверх
ности (или контура) трансформатора, обозначаемый LK.

2. Требования таблицы распространяются на силовые масляные 
трансформаторы общего назначения по ГОСТ 11677 — 75 мощностью 
0,1 MB А и выше классов напряжения до 750 кВ включительно, магни- 
топроводы которых с бесшпилечной опрессовкой стержней изготовлены 
из рулонной холоднокатаной текстурованной электротехнической стали 
марок 3416, 3415 и 3414 толщиной 0,30 и 0,35 мм по ГОСТ 21427.1—75; 
трансформаторы с охлаждением видов М, MB и Ц, а также видов Д  и 
ДЦ при отсутствии охладителей с принудительным обдувом.

3. Для трансформаторов с типовой мощностью (по ГОСТ 16110—70), 
отличной от ряда мощностей по ГОСТ 9680—77Е, допустимый средний 
уровень звука определяется по ближайшей большей мощности, указан
ной в таблице.

4. Допускается превышение нормируемых уровней звука на 3 дБ 
(по шкале А) для трансформаторов, магнитопроводы которых изготов
лены из холоднокатаной электротехнической стали марки 3413 толщи
ной 0,35 мм по ГОСТ 21427.1-75.

5. Допускается превышение нормируемых уровней звука на ЗдБ 
(по шкале А) трансформаторов с установленной и включенной системой 
охлаждения видов Д и ДЦ.

6. Для трансформаторов, уровни звука которых превышают допу
стимые значения на рабочих местах, снижение шума, воздействующего 
на человека, до санитарной нормы должно обеспечиваться соответству
ющими мероприятиями по ГОСТ 12.1.003 - 76 [291.

7. Таблица соответствует [41, пп. 1.1, 1.2, 1.4],
18 П. А. Долин
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Т а б л и ц а  10.36, Допустимые уровни звукового давления 
на рабочих местах, нормируемые в третьеоктавных полосах 

частот (ультразвук)

Среднегеометри :еская частота 
третьеоктавных полос. кГц Уровень звукового давления, дь

12,5
16
20 и выше

75
85

110

П р и м е ч а н и я :  1. Указания таблицы распространяются на 
уровни звукового давления, создаваемые на рабочих местах колеба
ниями воздушной среды с частотами более 11,2 кГц (ультразвук).

2. Значения таблицы соответствуют длительности воздействия 
азвука в течение восьмичасового рабочего дня.
. Источником ультразвука является производственное оборудо

вание, в котором генерируются ультразвуковые колебания для выпол
нения технологического процесса, и оборудование, при эксплуатации 
которого ультразвук возникает как сопутствующий фактор.

4. Контроль уровней звукового давления должен проводиться на 
рабочем месте при выполнении наиболее шумной технологической one 
рации после установки оборудования, его ремонта и периодически 
в процессе его эксплуатации не реже 1 раза в год. При этом контроль 
уровней проводится в нормируемых частотных диапазонах с верхней 
граничной частотой не менее рабочей частоты оборудования. Измерения 
производятся в основной рабочей позе работающего на уровне уха 
(на расстоянии 5 см от него). Измерения в третьеоктавных полосах 
частот следует производить при включении измерительных приборов 
на временную характеристику «Быстро».

5. Вредное воздействие повышенных уровней ультразвука на орга 
низы человека следует устранять и снижать:

а) уменьшением вредного излучения звуковой энергии в источнике 
путем повышения номинальных рабочих частот источников ультра 
звука, исключения паразитного излучения звуковой энергии;

б) локализацией действия ультразвука конструктивными и план и 
ровочными решениями путем: применения звукоизолирующих кожухов 
полукожухов, экранов; размещения оборудования в отдельных поме 
щениях и кабинах; устройства системы блокировки, о тклю чаю щ ей 
генератор источника ультразвука при нарушении звукоизоляции; 
применения дистанционного управления; облицовки отдельных поме 
шений и каЛ н  звукопоглощающими материалами;

в) организационно профилактическими мероприятиями, которые 
должны включать: инструктаж работающих о характере действ!!я 
ультразвука и мерах защиты; организацию рациональных режимов 
труда и отдыха;

г) применением средств индивидуальной защиты работающих, 
например, противошумов (табл. 10.39).

6. Таблица соответствует [27, пп, 1,1, 2,1, 3 ,1—3.5, 4.1 —4,5].
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Т а б л и ц а  10.37 Категории общей вибрации в зависимости 
o t источника ее возникновения

а *с  
*  0.2

Наименование вибрации 
и ев воздействие

Транспортная,воздейст
вующая на операторов по
движных машин и тран
спортных средств при 
их движении по местнос
ти, агрофонам и дорогам 
(в том числе при их строи
тельстве)

Т ранспортно-технологи- 
ческая. воздействующая 
на операторов машин с 
ограниченным перемеще
нием только по специаль
но подготовленным по
верхностям производст
венных помещений, про
мышленных площадок, 
горных выработок

Технологическая, воз
действующая на операто
ров стационарных машин 
или передающаяся на ра
бочие места, не имеющие 
источников вибрации

Машины, генерирующ ие вибрацию 
(примерный перечень)

Тракторы сельскохозяйственные 
и промышленные, самоходные ма
шины для обработки почвы, уборки 
и посева сельскохозяйственных 
культур (в том числе комбайны) 

Автомобили грузовые ( в том чис
ле тягачи, самосвалы)

Строительно-дорожные машины 
(в том числе бульдозеры, скрепе
ры, грейдеры, катки и т. д.) 

Снегоочистители

Самоходный горно-шахтный рель
совый транспорт 

Экскаваторы (в том числе ротор
ные), краны промышленные и стро
ительные 

Машины для загрузки (завалоч
ные) мартеновских печей в метал
лургическом производстве 

Горные комбайны, шахтные по
грузочные машины, самоходные 
бурильные каретки 

Путевые машины 
Бетоноукладчики 
Напольный производственный 

транспорт

Станки металло- и деревообра
батывающие, к узнечно- прессовое 
оборудование, литейные машины 

Электрические машины 
Насосные агрегаты и вентиляторы 
Буровые вышки и установки, бу

ровые станки 
Машины для животноводства, 

очистки и сортировки зерна (в том 
числе сушилки)

Оборудование промышленности 
стройматериалов (кроме бетоно
укладчиков)

Установки химической и нефте
химической промышленности

18*
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П р и м е ч а н и я :  1 .П о  способу передачи на человека вибрация 
подразделяется:

на общую, передающуюся через опорные поверхности на тело си 
дящего или стоящего человека;

на локальную, передающуюся через руки человека.
2. По направлению действия вибрация подразделяется: 
на действующую вдоль осей ортогональной системы координат Л 

У, I  для общей вибрации (рис. 10.16);

Z
2

Рис. 10.16. Направление координатных осей при действии общей виб
раиии:

а — положение слоя, Ь — положение сяди; Z — вертикальная ^аь. перпенди
кулярная опорной иоверхноо1и; X ■» горизонтальная ооь от спины к груди 

Y тт горизонтальная ооь «т правого плеча к левому

на действующую вдоль осей ортогональной системы координат Л р 
У р, Zp для локальной вибрации, где ось Лр совпадает с осью мест охват; 
источника вибрации, а ось £р лежит в плоскости, образованной осью А р 
и направлением подачи или приложения силы или осью п р ед п л еч ья  
(рис. 10.17).

3. В таблице приведены категории о б щ е й  вибрации, на которые 
она подразделяется в зависимости от источника ее возникнове 
ыия,

4. Гигиенические характеристики и нормы вибрации приведены 
в 1341.

5. Таблица соотьвтауст 134, ио, 1.1—1.3, приложения 2 u 3J
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Рис. 10.17, Направление координатных осей при действии локальной
вибрации:

а при охвате цилиндрических (и торовых) поверхностей; ^ — при охвате 
сферических поверхностей

Т а б л и ц а  10.38. Допустимые уровни вибрации ручных машин

Среднегеометрическая 
частота активной 

полосы. Гц

Виброскоростъ

Среднеквадратичное 
значение. 10—* мс” ‘

Логарифмический уро- 
ень среднеквадратич 

ного значении. дБ

8 5,0 120
16 5,0 120
31,5 3,5 117
63 2,5 114

125 1,8 111
250 1,2 108
500 0,9 105

1000 0,63 102

П р и м е ч а н и я :  1. Указания таблицы распространяются на 
ручные машины, снабженные двигателем, при работе которых масса 
машины полностью или частично воспринимается руками оператора.
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2 . В таблице приведены допустимые значения параметров вибрации 
в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 
8— 1000 Гц.

Среднеквадратичные значения виброскорости в октавных полосах 
частот или их логарифмические уровни должны быть не выше указанных 
в таблице.

3. Параметры вибрации, указанные в таблице, установлены для 
каждого из направлений ортогоиальной системы координат, начало 
которой совпадает с местом контакта рук оператора с ручной машиной. 
Первая координатная ось должна совпадать с геометрической осью ру
коятки или другого места охвата машины рукой оператора; вторая — 
располагается в плоскости, проходящей через первую ось и направле
ние подачи рабочего инструмента машины.

4. Конструкция ручной машины должна обеспечить нормальное 
функционирование, предусмотренное 1ехнической документацией, при 
приложении статической силы нажатия, не превышающей 200 Н (20 кгс),

5. Рукоятка и другие места контакта рук оператора с ручной ма
шиной должны иметь покрытие с коэффициентом теплопередачи не 
более5* 10*2 Вт/(ма-К) или должны быть целиком изготовлены из ма
териала с теплопроводностью не более 0,5 Вт/(м- К).

6. Таблица соответствует 117. пп. I—4, 6|.

Т а б л и ц а  10,39. Защитные свойства протнпошуми*

Тип 1 руп-
П8 1

Эффективность противошумов, 
при частоте, Гц, не менег

Ah. ЛаССЬ,
*г,
не

бол?*

Сила при
жатия. 
И, и« 
более125 гьи ЮТ» 2000 4000 800(j

Наушники А 12 15 20 25 30 35 35 0,35 Ь
Б 5 7 15 20 25 30 30 0,28 5
В — — 5 15 20 25 25 0,15 4

Вкладыши А 10 12 15 17 Ъ 30 30
Б 5 7 10 12 20 25 25 тшт
В 5 5 5 7 15 20 20 — —

Шлемы — 17 20 25 30 35 40 40 0.85 —

П р и м е ч а н и я :  1. Допускается уменьшение указанных эффек
тивностей н ^ З  дБ не более чем на двух частотах.

2. Масса встроенных противошумов дана без учета массы других 
защитных устройств.

3. Противошумы по назначению и конструктивному исполнению 
подразделяются на три типа: наушники, закрывающие ушную раковину 
(рис, 10.18); вкладыши, перекрывающие наружный слуховой канал уха 
(рис, 10.1 У), шлемы, закрывающие часть головы и ушную раковину 
(рис* 10,20),
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Рис. 10.18. Наушники противошумные

4. Наушники и вкладыши по эффективности защитных свойств 
(ослаблению шума) подразделяются на группы А, Б, В.

5. Подбор противошумов для использования их в производствен
ных условиях производится из условия

Ц  — (L 9j  +  A Li) ^  Nh
где Li — уровень звукового давления в /-октавной полосе частот, изме
ренной на рабочем месте, дБ; L9,* — эффективность противошума 
в /-октавной полосе частот по нормативно-технической документации 
на конкретный вид противошума, дБ; Ni — допустимый уровень звуко-

Рис. 10.19. Антифоны — противо- Рис. 10.20. Противошум- 
шумные вкладыши: ная каска ВЦНИИОТ-2

/  — сердечник; 2 — реаинопый колпачок

вого давления в t-октавной полосе частот по табл. 10.33; Д£/ — поправка 
на надежность защиты, приведенная ниже:

Частота, Г ц ..................125 250 500 1000 2000 4000 8000
Поправка, д Б .............. —5 —5 —5 — 10 —10 — 10 —10

6. Таблица соотвегсгвуег 157, пп. 1,1, 1.2, 1.4, 2.1, 7.1),
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10.6. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОЛЯ

Т а б л и ц а  10.40. Предельно допустимая напряженность 
электромагнитного поля (ЭМП) радиочастот в диапазоне 

0,06 — 300 МГц на рабочих местах и в местах возможного нахождении 
персонала, связанного профессионально с воздействием ЭМП

Составляющие п о л я , по которым 
оценивается его воздействие, 

и диапазон частот. МГц

Предельно допустимая 
напряженность в течение 

рабочего дня

Электрическая составляющая:
0 , 0 6 - 3 50 В/м

3 - 3 0 20 В/м

3 0 - 5 0 10 В/м

50 -  300 5,0 В/м

Маг ни 1 пая соаавляю щ ая:
0,06 — 1,5 5,0 А/м

3 0 - 5 0 0,3 А/м

П р и м е ч а н и я :  I. Интенсивность электромагнитного поля 
в диапазоне частот 0.06—300 МГц на рабочих местах и в местах возмож
ного иахождения персонала, связанного с воздействием ЭМП, оцени
вается значением напряженности его составляющих — электрической 
и магнитной — в вольтах на метр (В/м) и амперах на метр (А/м), кото
рая не должна превышать значений, указанных в таблице.

2. Интенсивность электромагнитного паля в диапазоне частот 
300 МГц — 300 ГГц на рабочих местах и в м еаах  возможного нахожде 
ни я персонала, связанного с воздействием ЭМП, оценивается плотностью 
потока энергии в ваттах на квадратный метр (Вт/м2) или в микроваттах 
на квадратный сантиметр (мкВт/см2). В этом случае предельно допусти 
мую плотность потока энергии ЭМП устанавливают исходя из допусти 
мого значения энергетической нагрузки на организм человека и времени 
его пребывания в зоне облучения, однако во всех случаях эта нагрузка 
не должна превышать 10 Вт/ма (1000 мкВт/см2), а при наличии рентге 
новского изучения или высокой температуре воздуха в рабочих 
помещениях (выше 28 °Q  — 1 Вт/м2 (100 мкВт/см2).

Предельно допустимую плотжхмь потока энергии >£,Вт/м2 (мкВт/см2), 
вычисляют по формуле ф =  W/T,  где W — нормированное значение до 
пустимой энергетической нагрузки на организм, равное 2 Вт ч /м- 
(200 мкВт-ч/см2) для всех случаев облучения, исключая облучение oi 
вращающихся и сканирующих антенн, и 20 В т ч /м 2 (2000 мкВт-ч/см)
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для случаев облучения от вращающихся и сканирующих ангенн; 7* — 
время пребывания в зоне облучения.

Доза рентгеновского облучения не должна превышать значений, 
установленных нормами радиационной безопасности, утвержденными 
Министерством здравоохранения СССР (74].

3. Контроль за соблюдением предельно допустимых значений интен
сивности ЭМП должен осуществляться измерением специальными при
борами (рис. 10.21 и 10.22) соответствующих параметров поля по мето
дике, утвержденной Минздравом СССР, на рабочих местах и в местах 
возможного нахождения персонала, подвергающегося в условиях 
производства воздействию ЭМП. Измерения следует проводить периоди-

11
Рис. 10.21. Измеритель напряженности электрического и магнитного

полей ИЭМП:
1 — кнопки контроли питания. 2 — микроамперметр, J — таблица градуи* 
ровки; 4 — антенна-диполь; 5 — преобразователь для измерения электри
ческого поля в диапазоне частот 0 .1—30 МГц; 6 — преобразователь для изме
рения электрического поля в диапазоне частот 30—300 МГц с диполем; 7 — 
Преобразователь для измерения магнитного поля; 8 — большая рамочная 
антенна; 9 — малая рамочная антенна; 10 — переклю чатель пределов изме
рений: / /  — реостат для регулирования напряж ения на вибраторе; 12 в

выключатель питания

чески не реже 1 раза в год в порядке текущего санитарно-гигиенического 
надзора, а также в следующих случаях: при приеме в эксплуатацию 
новых установок, излучающих электромагнитную энергию; при внесе
нии изменений в конструкцию действующих установок, излучающих 
•лектромагнитную энергию; при изменении конструкции средств за
щиты от воздействия ЭМП; при внесении изменений в схему подключе
ния излучающих элементов и режимов работы установок, излучающих 
электромагнитную энергию; при организации новых рабочих мест;
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после проведения ремонтных работ на установках, излучающих электро
магнитную энергию.

Измерения необходимо выполнять при наибольшей используемой 
мощности источника ЭМП. В случаях, когда источник имеет несколько 
рабочих режимов, измерения необходимо проводить в каждом режиме.

4. Таблица соответствует [32, пп. 1.1, 1.2, 1.3).

Рис. 10.22, Измеритель плотности потока мощности ПО-1:
а -» измеритель малой мощности; 6 — термноторная головка и рупорные

антенны
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Т а б л и ц а  10.41. Гигиенические нормы воздействия на человека 
электрического поля токов промышленной (50 Гц) частоты

Н апряж енность электриче
ского поля. кВ/м

Время пребывания человека 
в электрическом поле в течение 

1 сут, мин, не более

До 5 Без ограничения
Свыше 5 до 10 180
Свыше 10 до 15 90
Свыше 15 до 20 10
Свыше 20 до 25 5

П р и м е ч а н и я :  1. Указания таблицы распространяются на 
электрические поля, создаваемые токами 50 Гц напряжением 400 кВ 
и выше.

2. Настоящие нормы распространяются на персонал, который 
по условиям работы систематически (в течение каждого рабочего дня) 
находится в зонах электрического поля токов промышленной частоты.

Рис. 10.23. Стационарный 
экранирующий навес над 

проходом в здание

3. Указанные в таблице нормы действительны, если остальное 
время суток человек находится в местах, где напряженность электри
ческого поля равна или меньше 5 кВ/м, и если исключена возможность 
воздействия на организм человека электрических разрядов.
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4 . Если напряженность электрического поля на рабочем месте 
превышает 25 кВ/м или продолжительность пребывания человека в эле
ктрическом поле не соответствует указанной в таблице, должны приме
няться специальные средства защиты, которые могут быть выполнены 
в виде стационарных экранирующих устройств — навесов, козырьков 
перегородок и др. (рис. 10.23); переносных (передвижных) экраниру
ющих устройств — щитов, зонтов, экранов-козырьков, металлических 
кузовов машин и механизмов, перегородок, палаток и др. (рис. 10.24); 
специальной экранирующей одежды — экранирующих комплектов 
(рис. 10.25).

Рис. 10.24, Временный (перенос- Рис. i0 .2 o . экранирующий костюм 
НЫЙ) экранирующий козырек i — комбинезон из токопроводящей

ткани; 2 — каска металлическая или 
металлизированная; 3 — ботинки с 
электропроводящей подошвой; 4 — ру
кавицы; 5 — проводники. обеспечи
вающие электрическую связь отдель
ных элементов экранирующего костю- 

•  ма; 6 — вывод ог токопроводящей
подошвы

5. Напряженность электрического поля следует измерять ар ибо 
ром ПЗ-1 или другими приборами, отвечающими шебованням 
ГОСТ 12.1.005-76.

6. Таблица соответавуе! [2Ъ, пп. 1.1 —1.4, 2 .2 , 3 .2 J ,
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Т а б л и ц а  10.42. Предельно допустимая напряженность 
электростатического поля на рабочем месте

Длительность 
воздействия 

ооля на человека
t. Ч

До 1 2 3 4 5 б 7 8 9

Предельно допу
стимая напря
женность поля 

£|оа* кВ/м

60 42,5 34,6 30 26,8 24 22,7 21,2 20

П р и м е ч а н и я :  1. Настоящие нормы распространяются на 
электростатические поля, создаваемые легко электризующимися мате
риалами и изделиями, а также электроустановками постоянного тока 
высокого напряжения. Допустимые напряженности установлены без 
учета воздействия на человека электрических разрядов. Для предупреж
дения последних должны приниматься соответствующие меры.

2. Промежуточные значения Едоп в пределах времени воздействия 
от 1 до 9 ч могут определяться по формуле £ доп =  60/}^ /.

3. Указанные в таблице нормативы при напряженности свыше 
20 кВ/м применяются при условии, что остальное время рабочего дня 
напряженность не превышает 20 кВ/м.

4. В случае, если напряженность поля превышает значения, ука
занные в таблице, должны применяться соответствующие средства за
щиты.

5. Основными мерами снижения напряженности электростатиче
ского поля в рабочей зоне являются: экранирование источника поля 
или рабочего места; применение нейтрализаторов статического электри
чества; применение антистатических препаратов или увлажнение элек
тризующего материала; замена легко электризующихся материалов 
и изделий неэлектризующимися; подбор контактирующих поверхностей, 
исходя из условий наименьшей электризации; уменьшение скорости 
переработки или транспортирования материалов; удаление зон пре
бывания обслуживающего персонала от источников электростатичес
ких полей.

6. В качестве индивидуальных средств защиты могут применяться 
антистатическая обувь, антистатические халаты и другие средства, 
обеспечивающие электростатическое заземление тела человека.

7. Систематическое воздействие на организм человека электроста
тического поля повышенной напряженности может вызвать функцио
нальные изменения центральной нервной, сердечно-сосудистой, нейро- 
^моральной и других систем организма. Это вызывает необходимость 
гигиенического нормирования предельно допустимой интенсивности 
•яектростатического поля на рабочих местах согласно указаниям на
стоящей таблицы.

8. Таблица соответствует 1102, ап, 1,2, 2,2—2,4, 3,1, 3,21,
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Т а б л и ц а .  10.43. Предельно допустимые уровни (ПДУ) 
воздействия постоянных магнитных полей на человека

Нормируемая пеличина Допустимое эначени*

Напряженность постоянного магнит
ного поля на рабочем месте

8 кА/м (100 э)

П р и м е ч а н и я :  1. Требования таблицы распространяются на 
постоянные магнитные поля (Г1МП), воздействию которых (непрерыв
ному или прерывистому) подвергается человек при работе с магнитными 
устройствами и магнитными материалами.

2. МП возбуждается различными магнитными устройствами: элек
тромагнитами, соленоидами, импульсными установками полупериод- 
ного или конденсаторного типа, литыми и металлокерамическими маг
нитами. Наиболее высокая напряженность МП отмечается в зазоре 
электромагнитов и других устройств, возбуждающих МП, а также в ра
бочей точке литых и металлокерамических магнитов. Напряженность 
МП в рабочей зоне снижается при удалении от центра магнитного устрой
ства или рабочей точки искусственного магнита.

3 Лица, работающие с магнитными устройствами, подвергаются 
воздействию МП. Различные участки тела испытывают действие МП 
различной интенсивности.

4. Степень воздействия МП на работающих зависит от его макси
мальной напряженности в рабочем пространстве устройства или рабо
чей точке искусственного магнита расположения рабочего места и ре
жима труда.

5. При постоянной работе в условиях воздействия МП, напряжен
ность которых превышает ПДУ, могут возникнуть расстройства здо
ровья работающих. Наиболее часто развиваются нарушения нервной, 
сердечно-сосудистой систем, внешнего дыхания, пищеварительного ап
парата, некоторых биохимических показателей крови, а также морфо
логического состава периферической крови и РОЭ. В начальном периоде 
развития патологического процесса изменения носят компенсируемый 
характер. В этой стадии заболевания под влиянием амбулаторно-поли
клинического лечения отмечается положительная динамика, при пере
ходе в субкомпенсированное состояние может возникнуть необходи
мость в стационарном лечении и определении степени трудоспособ
ности.

6. Для предупреждения неблагоприятного действия МП на рабо
тающих необходимо осуществлять меры защиты профилактики и не 
допускать превышения настоящих П дУ .

7. Настоящие ПДУ должны соблюдаться при проектировании, 
монтаже и эксплуатации магнитных установок и магнитных материалов 
большой индукции на всех предприятиях независимо от их ведомствен
ной принадлежности.

8. Таблица соответствует 198, пп, 1,1 — 1.7J,
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Т а б л и ц а  10.44. Классификация лазеров по степени 
опасности генерируемого ими излучения

По первичным биологическим 
эффектам

По вторичным 
биологическим эффектам

Класс
лазера Длина

волны,
мкм

Энергия £ е . Д ж .
генерируемая 

лаэером за время 
воздействия t

Длина
волны.

мкм

Энергия £ е . Д ж . 
генерируемая 

лазером за 
рабочий день

I
0,2—0,4 

Свыше 1,4 £ . < 0
0,4—0,75 £ ,  <  4,8 • 10-«л Я ,

0 ,4 -1 ,4 Ее < 7 ,7 .1 0 - ‘Я П,Т

11 0 ,4 -1 ,4 7,7 • 10-» Я п.т <  
< £ е < 3 ,2 - 1 0 » / /„ 0,4—0,75 4,8 • 10-*лЯ„ <  

<  Ее <  10»лЯ,

III

0,2—0,4 
Свыше 1,4 0,8/М* <  £ е <  10»лЯ

0 ,4-0 ,75 £ е >  10»лЯ,
0 ,4 -1 ,4 3,2 • 10*А/П <  

< Е е <  10*л Я

IV Свыше 0,2| Ее >  102 - —
П р и м е ч а н и я :  1. Лазеры по степени опасности генерируемого 

ими излучения подразделяются на четыре класса. К I классу относятся 
лазеры, выходное излучение которых не представляет опасности для 
глаз и кожи; ко II классу — лазеры, выходное излучение которых 
представляет опасность при облучении глаз прямым или зеркально от
раженным излучением; к III классу — лазеры, выходное излучение ко
торых представляет опасность при облучении глаз прямым, зеркально 
отраженным, а также диффузно отраженным излучением на расстоянии 
10 см от диффузно отражающей поверхности и (или) при облучении ко
жи прямым и зеркально отраженным излучением; к IV классу — лазе
ры, выходное излучение которых представляет опасность при облучении 
кожи диффузно отраженным излучением на расстоянии 10 см от диффуз
но отражающей поверхности.

2. Биологические эффекты, возникающие при воздействии лазер
ного излучения на организм, делятся на две группы: первичные эф
фекты — органические изменения, возникающие непосредственно в об
лучаемых тканях; вторичные эффекты — неспецифические изменения, 
возникающие в организме как реакция на облучение.

3. Условные обозначения в таблице: d& — начальный диаметр ла
зерного пучка, см, по уровню Г 1; # п,т — ПДУ облучения роговицы 
глаз при точечном источнике для времени воздействия лазерного излу
чения /; Н П — ПДУ облучения роговицы глаза при угловом размере 
источника а  =  0,1 d j для времени /; Н — предельно допустимый уро
вень (ПДУ) облучения кожи для времени /; Н п — ПДУ энергетической 
экспозиции на роговице глаза для времени t по вторичным биологическим 
эффектам при фоновой освещенности роговицы глаза Фр =  10"2 лк. 
Время воздействия лазерного излучения / принимается равным 3«10* с 
при определении Н  и Н ш и не более 0,25 с при определении Н пл  и Я 0,

4. Таблица соответствует [103, пп. 2.8, 4.1, 4,3 и табл, 13 и 14],
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Р А З Д Е Л  11

Т а б л и ц а  11.1. Типы освещения

№
п/п. Тип освещения Характеристика

1 Естественное Освещение помещений светом неба (пря
мым или отраженным), проникающим 
через световые проемы в наружных ограж 
дающих конструкциях

2 Искусственное Освещение помещений искусственным 
светом с помощью электрических ламп—

Совмещенное
газоразрядных или накаливания

3 Освещение, при котором недостаточное 
естественное освещение дополняется ис
кусственным

П р и м е ч а н и я :  1. Естественное освещение должно предусмат
риваться, как правило, в помещениях с постоянным пребыванием людей. 
Без естественного освещения допускается проектировать помещения, 
указанные в примечании 6 к табл. 11.7, а также производственные по
мещения согласно Санитарным нормам проектирования промышленных 
предприятии.

2. Искусственное освещение предусматривается для освещения 
производственных, жилых, общественных, складских и вспомогатель
ных зданий; площадок предприятий и мест производства работ вне 
зданий; улиц, дорог и площадей в городах, поселках и сельских насе
ленных пунктах; некоторых помещений и производственных участков 
в зданиях различного назначения.

3. Совмещенное освещение помещений производственных зданий 
допускается предусматривать: а) для производственных помещений, 
в которых выполняются работы I и II разрядов; б) для производствен
ных и других пофщений в случаях, когда по условиям технологии, орга
низации производства или климата в месте строительства требуются 
оЗъемно-планировочные решения, которые не позволяют обеспечить 
нормированные значения коэффициента естественной освещенности 
(многоэтажные здания большой ширины, одноэтажные многопролетные 
здания с пролетами большой ширины и т. д.); в) в соответствии с норма
тивными документами по строительному проектированию зданий и 
вооружений отдельных отраслей промышленности, утвержденными 
ь установленном порядке,
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Продолжение табл. 11.1

С овм ещ ен ное освещение помещений жилых, общественных и вспо- 
ц о гательн ы ч  зданий допускается предусматривать в случаях, когда 
это требуется по условиям выбора рациональных объемно-планировоч- 
ных решений, за искл ючением жилых комнат и кухонь жилых домов, 
пом ещ ений для пребывания детей, учебных и учебно-производственных 
помещ ений школ и учебных заведений, кабинетов врачей и палат ле- 
чебно-профилактических учреждений, спальных помещений санаториев 
и домов отдыха.

4. Искусственное и совмещенное освещение следует проектировать, 
учитывая требования к ультрафиолетовому облучению согласно Сани
тарным нормам проектирования промышленных предприятий и Ука
заниям к проектированию и эксплуатации установок искусственного 
ультрафиолетового облучения на промышленных предприятиях, утвер
жденным Минздравом СССР.

5. Таблица соответствует [107, пп. 1.6, 2.1, 3.1, приложение 1).

Т а б л и ц а  11.2. Виды естественного освещения помещений

Si
п/п. Вид освещения

Проемы, через которые 
осуществляется освещение Рисунок

1 Боковое:
а) одностороннее Световые проемы в одной из 

наружных стен помещения 
Световые проемы в двух про

тивоположных наружных сте
нах помещения

11.1, а

б) двустороннее 11.1, б

2 Верхнее Фонари и световые проемы 
в покрытии, а также световые 
проемы в стенах в местах пере
пада высот здания

11.1, в

3 Комбинированное 
(верхнее и боковое)

Световые проемы, указанные 
для бокового и верхнего осве
щения

11,1. г

П р и м е ч а н и я :  1. Естественное освещение какой-либо точки 
помещения характеризуется коэффициентом естественной освещенности 
(сокращенно КЕО, буквенное обозначение — е). КЕО есть выражение 
в процентах отношение естественной освещенности £„, создаваемой 
в некоторой точке заданной плоскости внутри помещения светом неба 
(непосредственным или после отражений), к одновременному значению 
наружной горизонтальной освещенности £ н, создаваемой светом пол
ностью открытого небосвода (рис. 11.2):

^ =  100 £ ./£ „ .
2. К п. 1, а.Прн одностороннем боковом естественном освещении 

нормируется минимальное значение КЕО в точке, расположенной на 
расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов, 
на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза поме
щения и условной рабочей поверхности или пола (рис, 11,1, а).
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3. К п. 1 ,6 . При двустороннем боковом освещении нормируется 
минимальное значение КЕО в точке посередине помещения на пересе
чении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и 
условной рабочей поверхности или пола (рис, 11.1,6),

Рис. 11.1. Схемы распределения коэффициентов естественной освещен
ности (КЕО) по разрезам помещений: 

а — при одностороннем боковом освещении; б — при двустороннем боковом 
освещении; в — при верхнем освещении; г — при комбинированном освещении; 
/  — уровень рабочей плоскости; 2 — кривая, характеризую щ ая изменение 
КЕО в плоскости разреза помещения; 3 — уровень среднего значения КЕО 

*ср: М  — точка, в которой нормируется минимальное значение КЕО «m jn

4. К пп. 2 и 3. При верхнем или верхнем и боковом естественном 
освещении нормируется среднее значение КЕО в точках, расположен 
ных на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза 
помещения и условной рабочей поверхности или пола (рис. 11.1, в, г). 
Первая и последняя точки принимаются на расстоянии 1 м от поверх
ности стен или перегородок.

5. К пп. 1 и 2. Допускается деление помещения на зоны с боковым 
освещением (зоны, примыкающие к наружным стенам с окнами) и зоны

Рис, 11,2. К определению коэффициента естественной освещенности
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с верхним освещением; нормирование и расчет естественного освещения 
в каждой зоне производится независимо.

6. Нормированные значения КЕО указаны в табл. 11.6, 11.7, 11.12.
7. Таблица соответствует [107, пп. 2.1, 2.2, приложение 1J.

Т а б л и ц а  11.3. Виды искусственного освещения

Л*
п/п

Вид освещение

Рабочее

Дежурное
Аварийное

Эвакуационное (ава
рийное освещение для 
эвакуации)

Охранное

Характеристика

Освещение помещений зданий, а так
же участков открытых пространств, 
предназначенных для работы, прохода 
людей и движения транспорта 

Освещение в нерабочее время 
Освещение для продолжения работы 

при аварийном отключении рабочего 
освещения 

Освещение для эвакуации людей из 
помещения при аварийном отключении 
рабочего освещения 

Освещение вдоль границ террито
рий. охраняемых в ночное время

П р и м е ч а н и я :  1. К п. 1. Рабочее освещение следует преду
сматривать для всех помещений зданий, а также участков открытых 
пространств, предназначенных для работы, прохода людей и движения 
транспорта.

2. К п. 2. Для дежурного освещения при необходимости может 
использоваться часть светильников того или иного вида освещения.

3. К п. 3. Аварийное освещение (в помещениях и на местах произ
водства наружных работ) следует предусматривать, если отключение 
рабочего освещения и связанное с этим нарушение нормального обслу
живания оборудования и механизмов может вызвать: взрыв, пожар, 
отравление людей; длительное нарушение технологического процесса; 
нарушение работы таких объектов, как электрические станции, узлы 
радиопередачи и связи, диспетчерские пункты, насосные установки 
водоснабжения, канализации и теплофикации, установки вентиляции 
и кондиционирования воздуха для производственных помещений, 
в которых недопустимо прекращение работ и т. п.; нарушение обслу
живания больных в операционных блоках, кабинетах неотложной 
помощи, реанимационных, в приемных пунктах лечебных учреждений, 
родильных отделениях больниц; нарушение режима детских учрежде
ний независимо от числа находящихся в них детей.

4. К п. 4. Эвакуационное освещение в помещениях или местах 
производства работ вне зданий следует предусматривать: в местах, 
опасных для прохода людей; в проходах и на лестницах, служащих 
Для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 чел.; по 
основным проходам производственных помещений, в которых работает 
более 50 чел.; на лестничных клетках жилых домов высотой шесть 
этажей и более; в производственных помещениях с постоянно работа-
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Продолжение табл. И  .3
ющими в них людьми, где выход людей из помещения при аварийнее 
отключении рабочего освещения связан с опасностью травматизм 
из-за продолжения работы производственного оборудования; в пом 
щениях общественных зданий и вспомогательных зданий промышле 
ных предприятий, если в помещении могут одновременно находиты 
более 100 чел.

5. К п. 5. Охранное освещение (при отсутствии специальных те>. 
нических средств охраны) должно предусматриваться вдоль границ 
территорий, охраняемых в ночное время.

6. Таблица соответствует [107, пп. 4.1, 4.3, 4.27, 4.28, 4,29, 4.31, 
приложение 1J.

Т а б л и ц а  11.4 Системы искусственного освещения

№
п/п. Система освещения Х арактеристика

Общее

Местное

Комбинированное

Освещение, при котором светильники раз
мещаются в верхней зоне помещения равно 
мерно (общее равномерное освещение) или 
применительно к расположению оборудова 
ния (общее локализованное освещение) 

Освещение, дополнительное к общему, соз
даваемое светильниками, концентрирующими 
световой поток непосредственно на рабочих 
местах

Освещение, при котором к общему осве 
щению добавляется местное

П р и м е ч а н и я :  1. К п. 1. Общее искусственное освещение 
помещений (независимо от принятой системы освещения), предназна
ченных для постоянного пребывания людей, должно обеспечиваться 
газоразрядными источниками света. Применение ламп накаливания 
допускается в отдельных случаях, когда по условиям технологии, среды 
или требованиям оформления интерьера использование газоразрядных 
источников света невозможно или нецелесообразно.

2. К п. 2. Местное освещение применяется лишь совместно с общим.
3. К п. 3. Комбинированную систему освещения следует приме

нять, как правило, в помещениях производственных и складских зда 
ний при выполнении работ I —IV разрядов. Предусматривать в таких 
помещениях лишь систему общего освещения допускается в случае 
технической невозможности или нецелесообразности устройства мест
ного освещеЛя.

4. Для освещения помещений производственных и складских зда
ний следует предусматривать, как правило, газоразрядные лампы 
низкого и высокого давления (люминесцентные, Д Р л , металлогалогеп* 
ные, натриевые, ксеноновые). В случае невозможности или технико- 
экономической нецелесообразности применения газоразрядных источ
ников света допускается использовать лампы накаливания, Примене*



разд. 11] Естественное и искусственное освещение 565

П^юОолжение табл. 11.4
вне ксеноновых ламп внутри помещений допускается в виде исключе- 
ни я только по согласованию с Минздравом СССР. Для местного освеще
ния должны предусматриваться светильники с непросвечивающнми 
отражателями.

5. Для освещения помещений жилых общественных и вспомога
тельных зданий следует предусматривать, как правило, люминесцент
ные лампы. В случае невозможности или технико-экономической неце
лесообразности применения люминесцентных ламп, а также для обес
печения архитектурно-художествен ных требований допускается пре
ду см атр и вать  лампы накаливания (с учетом примечания 7 к табл. 11.7).

6. В установках наружного освещения при средней яркости до
рожного покрытия 0,4 кд/м* и более и средней освещенности 4 л к и 
более следует применять преимущественно светильники с газоразряд
ными источниками света.

7. Выбор источников света следует производить с учетом рекомен
даций, приведенных в табл. 11.27.

8. Таблица соответствует 1107, пп. 3.2, 4.2, 4.4, 4.7, 4.13, 5.17, 
приложение 1).

Т а б л и ц а  11,5. Группы помещений по <а дачам фи тельной работы

II

III

IV

Производится различение объекюв зрительной работы 
при фиксированном направлении линии зрения работающих 
на рабочую поверхность (производственные помещения 
промышленных предприятий рабочие кабинеты конструк
торского бюро, кабинеты врачей и операционные лечебных 
учреждений, групповые комнаты детских дошкольных 
учреждений, классные комнаты аудитории лаборатории, 
читальные залы и т. п.)

Производится различение объектов при нефиксированной 
линии зрения и обзор окружающего пространства (торго
вые залы магазинов, залы столовых, выставочные залы, 
кар i инные галереи, помещения для длительного пребыва
ния детей, кроме i рупповых в цепких яслях-садах про
изводственные помещения, в которых ведется только надзор 
за рабоюй технологического оборудовании и т. п.)

Производится обзор окружающего пространства при 
очень кратковременном, эпизодическом различении объек
тов (концертные и зрительные залы и фойе театров, клубов 
и кинотеа!ров, комнаты ожидания, рекреации, актовые залы, 
вестибюли, гардеробные общественных зданий и т. п.)

Происходит общая ориентировка в пространстве интерь 
ера (проходы коридоры, гардеробные производственных зда
ний. санузлы, закрытые стоянки автомашин и т. п,)

П р и м е ч а н и е ;  Таблица соошекгв>е( 1107! о. 19 2]»



Т а б л и ц а  11.6. Нормированные значения КЕО при естественном и совмещенном освещении и освещенность 
на рабочих поверхностях при искусственном освещении для производственных помещений

•
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Продолжение табл. /1.6
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Работа со светя
щимися материала
ми и изделиями в 
горячих цехах

Более 0,5 VII — То же — 200 3 0,8 1 1.8 0.5 0,6

Общее наблюде
ние за ходом произ
водственного про
цесса:

VIII > >

постоянное — а — 75 1 0,2 0.3 0,7 0,2 0,2

периодическое 
при постоянном 
пребывании людей 
в помещении

6 50 0,7 0,2

1

0,2 0,5

/

0,2 0.2

То же при пери
одическом пребыва
нии людей в поме
щении

30 0,5 0.1
1 \

0,1 1 о, 0.1 \ 0.1

П р и м е ч а н и я :  ! .  Определение КЕО приведено 
в примечании I к табл. 11.2.

2. В таблице приведены нормированные значения 
КЕО ej,11 для зданий, расположенных в III поясе све
тового климата СССР (рис. 11.3 — см. передний фор
зац). Для остальных поясов светового климата СССР 
нормированные значения КЕО следует определять по 
формуле

.I.II.1V.V =  eilim C ,

где — значение КЕО, определяемое по настоящей 
таблице; т — коэффициент светового климата по 
табл. 11.10; С — коэффициент солнечности климата по 
табл. 11.11.

Полученные значения следует округлять до деся
тых долей.

3. Нормированные значения КЕО для совмещен
ного освещения допускается снижать в соответствии 
с табл. 11.12. При этом для производственных помеще
ний следует:

а) освещенность от системы общего искусственного 
освещения повышать на одну ступень по шкале осве
щенности (кроме разрядов 1а, 16, 1в, П а, Пб), если 
не предусматривается повышение освещенности в соот
ветствии с примечанием 12 настоящей таблицы, и при
нимать в следующих пределах, лк: газоразрядные лам
пы — 200—750, лампы накаливания — 100—300;

б) освещенность от светильников общего освеще
ния в системе комбинированного принимать согласно 
табл. 11.13.

4. Освещенность в таблице дана в точках ее мини
мального значения.

5. Нормированные значения освещенности, лк, от
личающиеся на одну ступень, следует принимать по 
шкале: 0,2; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 5; 7; 10; 20; 30; 50; 75; 
100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 750; 1000; 1250; 1500; 
2000; 2500; 3000; 3500; 4000; 4500; 5000.

6. Освещенность некоторых помещений и произ
водственных участков в зданиях различного назначения 
приведена в табл. 11.16.
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Продолжение табл. 11.6

7. Наименьшие размеры объекта различения и 
соответствующие им разряды зрительной работы уста
новлены при расположении объектов различения на 
расстоянии не более 0,5 м от глаз работающего. При 
увеличении этого расстояния разряд зрительной ра
боты следует ^танавливать в соответствии с табл. 11.8.

8. Освещенность при использовании ламп накали- 
вания следует снижать по шкале освещенности (см. 
примечание 5): а) на одну ступень при системе комби
нированного освещения, если нормируемая освещен
ность составляет 750 лк и более; б) на одну ступень 
при системе общего освещения для разрядов I —V, 
VII. при этом освещенность от ламп накаливания не 
должна превышать 300 лк; в) на две ступени при си
стеме общего освещения для разрядов VI и V III.

9. Освещенность для системы комбинированного 
освещения является суммой освещенностей от общего 
и местного освещения.

10. Освещенность при работах со светящимися 
объектами размером 0,5 мм и менее следует выбирать 
в соответствии с размером объекта различения и отно
сить их к подразряду «в».

11. В помещениях, специально предназначенных 
для работы или производственного обучения подрост
ков, нормированные значения КЕО повышают на один 
разряд.

12. При искусственном освещении помещений про
изводственных и складских зданий нормы освещенно
сти, приведенные в настоящей таблице, следует повы
шать на одну ступень шкалы освещенности в следу

ющих случаях: а) при работах I—IV разрядов, если 
напряженная зрительная работа выполняется в тече
ние всего рабочего дня (например, визуальный конт
роль изделий, проборка нитей в текстильном производ
стве и т. п.); б) при повышенной опасности травматиз
ма, если освещенность от системы общего освещения 
составляет 150 лк и менее (например, работа на диско
вых пилах, гильотинных ножницах и т. п.); в) при спе
циальных повышенных санитарных требованиях (на
пример, на предприятиях пищевой и химико-фармацев
тической промышленности), если освещенность от си
стемы общего освещения составляет 500 л к и менее;
г) при работе или производственном обучении подрост
ков, если освещенность от системы общего освещения 
составляет 300 лк и менее; д) при отсутствии в поме
щении естественного света при постоянном пребывании 
работающих, если освещенность от системы общего 
освещения составляет 1000 лк и менее.

При наличии одновременно нескольких признаков 
нормы освещенности следует повышать не более чем 
на одну ступень.

13. При искусственном освещении помещений про
изводственных и складских зданий, где выполняются 
работы V и VI разрядов, нормы освещенности, приве
денные в настоящей таблице, следует понижать на 
одну ступень при кратковременном пребывании людей 
или при наличии оборудования, не требующего посто
янного обслуживания.

14. Таблица соответствует [107, пп. 1.3, 1.4, 2.4,
3.4, 4.5, 4.6].
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чс  — 2 ° 
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Здания управления, конструкторских и проектных организаций научно-исследовательских учреждений

1 Кабинеты и рабочие комнаты, проектные 
к абинеты

Г — 0,8 300* — 40 15 — 0,8 1

2 Проектные залы и комнаты конструктор Г - 0 , 8 500* — 40 10 5 1,6 2
ские, чертежные бюро

40 10 1,2 1,53 Машинописные и машиносчетные бюро Г — 0,8 400* — 4
4 Читальные залы Г — 0,8 300* 100 40 15 3 0,8 1
5 Помещения записи и регистрации читателей Г — 0,8 300* — 40 15 2 0,4 0,5
6 Читательские каталоги В — фронт 

карточек
150 “““ 40 15 2 0.4 0,5

7 Лингофонные кабинеты Г — 0,8 200 — 60 15 — — —
8 Помещения тематических выставок новых 

поступлений книг
Г — 0,8 200 75 60
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13

14
15
и
17

18

Книгохранилища и архивы, помещения 
фонда открытого доступа

Переплетно-брошюровочные
Помещения для электрофотографирования 

и микрофотографирования
Помещения офсетной печати:
а) редакционно-оформительское отделение
б) отделение подготовки и изготовления 

печатных форм
в) печатное отделение
Макетные, столярные и ремонтные мастер

ские
Помещения светокопирования
Конференц-залы, залы заседаний
Кулуары (фойе)
Лаборатории органической и неорганиче

ской химии, препараторские
Аналитические лаборатории

В — 1,0 (на 
стеллажах) 

Г - 0 , 8  
Г - 0 . 8

Г - 0 , 8  
Г - 0 ,8

Г — 0,8 
Г - 0 ,8

Г - 0 , 8  
Г - 0 ,8  
Пол 

Г —0,8

Г — 0,8

75 — 60 — — — _

200* 60 20 2 0,4 0,5
200 60 20 —

зоо 40 10 5 1.6 2
200 — 60 20 4 1.2 1.5

300 _ 40 15 4 1.2 1.5
300* — 40 15 4 1.2 1.5
*200 _ 60 20
200 75 60 15 2 0,4 0,5
150 75 90 _ _
300* — 40 15 — 1.2 W
400* — 40 10 — 1.2 1 5

19
20

21

22

23

Весовые
Термостатные, термические лаборатории,

Г — 0,8
Г — 0,8

300*
300* = 1

40 1
40 8

\.2  \
и

физические, спектрографические, стиломет-
рические, фотометрические, микроскопные,
лаборатории рентгеноструктурного анализа,
механические и радиоизмерительные лабора
тории электронных устройств

Фотокомнаты дистиллятор ные. стекло Г— 0,8 200* — 60 20 — —
надувные

Архивы проб, помещения, хранения реак 1со 100 — 60 — — —
тивов

Моечные Г — 0,8 300 — 40 15 — 1 0,4

Общеобразовательные школы и школы-интернаты, профессионально-технические, 
средние специальные и высшие учебные заведения

1.5

24 Классные комнаты, аудитории, учебные
кабинеты, лаборатории, лаборантские:

а) на доске (середина)
б) на рабочих столах и партах

В — на доске 
Г — 0,8

500
300 _

40
40

15
10 4 1.2 1,5

25 кабинеты технического черчения и рисо
вания:

В — на доске 
Г - 0 , 8  
Г — 0,8

300
500
30026

а) на доске
б) на рабочих столах
Мастерские по обработке металлов и дре

—
40 15

5
4

Гб
1.2

I 
Ю«

1 С4 —

27
весины

Инструментальная, комната мастера, инст- Г — 0,8 200* — 60 15 3 0.8 1

28 Кабинеты обслуживающих видов труда
для девочек:

а) по обработке тканей (шитье)
б) кулинария

Г — 0,8 
Г — 0,8

400
300

— 40
40

10
,5

4
3

1,2
0.8

1.5
1
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29 Спортивные залы Пол 200 25 15 3 0,8 1
В — на уровне 75 — — — — — —

2 м от пола
с обеих сторон
продольной оси

ПA&IAlllAll и п
30 Снарядные, инвентарные, хозяйственные

помещения 
Г — 0,8 50

кладовые
31 Крытые бассейны Г — на поверх 150 — 60 15 — 0,8 1

ности воды
32 Актовые залы, киноаудитории Пол 200 75 90 _ _ _
33 Эстрады актовых залов В - 1 , 5 300 _ . _ _ _
34 Кабинеты и комнаты преподавателей Г —0,8 200* — 60 15 _ 0,8 1
35 Рекреации Пол 150 — 90 — 3 0,8 1

Театры, кинотеатры, клубы
361 Залы, предназначенные для мероприятий Г - 0 ,8 500 150 40 15 - - -

республиканского и союзного значения

1 1 1 1

37
38
39
40
41
42
43

44

45
46
47

48
49

50

Зрительные звлы  театров, концертные залы
Зрительные залы клубов, фойе театров
Выставочные залы 
Зрительные залы кинотеатров 
Фойе кинотеатров, клубов 
Комнаты кружков
Киноаппаратные, звукоаппаратные, регу

лировочные, сцены
Артистическая, гримерная

Детские дошкольные учреждения
Приемные 
Раздевальные
Групповые, игральные, столовые, комнаты 

для музыкальных и гимнастических занятий 
Спальные, веранды
Изоляторы, комнаты для заболевших детей

Санатории 
Палаты и спальные комнаты I

Г —0.8 300 100 1 60
Пол 200 75 90 — - — —

Г —0,8 200 75 60 — 2 0,4 0,5
Г - 0 , 8 75 — 90 — — — —
Пол 150 75 90 — — — —

Г - 0 , 8 300* — 40 15 — 0,8 1
Г - 0 , 8 150 — 60 20 — — —

На лице чело
века у зеркала

200 — 40 15 — —

Г — 0,8 200 — 25 15 — 0,8 1
По0,8 200 — 60 15 — 0,8 1

Г - 0 ,8 200 — 25 15 — 1,2 1.5

Г - 0 , 8 75 __ 25 15 __ 1,2 1,5
Г - 0 , 8 150 — 25 15 — 1,2 1*5

дома отдыха 
Г - 0 ,8

Предприятия общественного питания

Холодные цехи, доготовочные и заготовительные цехи

, 75 | — | 25 I 15 | — | а,4 ! 0,5

51 Обеденные залы, буфеты Г - 0 ,8 200 75 60 15 2 0,4
52 Раздаточные Г - 0 ,8 300 — 40 15 3 0,8
53 Горячие цехи Г — 0,8 200 — 60 15 3 0,8

54 Моечные кухонной и столовой посуды. “3 1 с 00 200 — со 20 2 0,4
помещение для резки хлеба, помещение заве
дующего производством

0,5
1
1
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Ы> Кондитерские цехи и помещения д л и  муч Г — 0,8 300 40 15 3 0,8 1
ных изделий

56 Моечные тары полуфабрикатов Г — 0,8 150 _ 60 20 __ __ _
Ы Помещение для персонала Г — 0,8 150 _ 60 20 _ 0,4 0,5
58 Загрузочные, кладовые тары Г — 0,8 75 _ _ __
59 Экспедиции Г — 0,8 100* — 60 — — 0,8 1

сл
3

Магазины

60 Торговые залы магазинов: книжных, гото Ч01U
300 100 40 15 2 0,4

вого платья, белья, обуви, тканей, меховых
изделий, головных уборов, парфюмерных.
галантерейных, ювелирных, электро- и радио
товаров, продовольственных без самообслу
живания

61 Торговые залы продовольственных магази Г — 0,8 400 100 40 15 2 0,4
нов с самообслуживанием

J J
•

/ /
1

/

0,5

_  62 
со

63
64
65

66

67
68
69

70
71
72
73
74
75
76
77

Торговые залы магазинов: посудных, ме
бельных, спортивных товаров, стройматериа
лов. электробытовых машин, игрушек и кан
целярских товаров 

Примерочные кабины 
Залы демонстрации новых товаров 
Помещения отделов заказов, бюро обслу

живания
Помещения для подготовки товаров к про

даже:
а) разрубочные, расфасовочные, комплек

товочные отдела заказов
б) помещения для нарезки тканей, гла

дильные мастерские, мастерские в магазинах 
радио- и электротоваров

Помещения главных касс 
Мастерские подгонки готового платья 
Рекламно декорационные и ремонтные ма

стерские
Комнаты матери и ребенка 
Помещения пожарно-сторожевой охраны 
Пункты приема посуды 
Камеры хранения 
Площадки у лифтов, приемочные 
Разгрузочные помещения 
Транспортные туннели 
Помещения для хранения упаковочных 

материалов, инвентаря и обменного фонда 
контейнеров

Кладовые продовольственных товаров 
Кладовые непродовольственных товаров

Г — <

Г —0 3 200 75 60
1 5 1

1

0 , 1 0.5

В — 1,5 300 20
0,8, В —  1,5 300 100 60 15 — — —
Г - 0 , 8 ‘200* 60 20 0,4 0,5

п 1 о 00 *200 — 60 20 2 0,4 0.5

0001U

300 — 40 15 3 0,8 1.0

Г —  0,8 300 40 15 3 0.8 1
Г — 0,8 гюо — 40 10 — 1,2 ) 1,5
Г — 0,8 300* — 40 15 — 1,2 1,5

Г — 0,8 150* 60 20 0,3 0,5
Г - 0 , 8 150* — 60 ‘20 — — —
Г — 0,8 75
В - 1 , 0 75

Пол 150 — — 20 — — —
> 100 — — 20 — — —
> 5000о1L

. 50

Пол 50
> 75

'
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80

SI
82

Предприятия бытового обслуживания населения
Бани:
а) ожидальные-остывочные
б) раздевальные
в) моечные, душевые
г) бассейны
д) парильные
Парикмахерские
Фотографии:
а) салоны приема и выдачи заказов
б) съемочный зал фотоателье
в) фотолаборатории, помещения для при

готовления растворов и регенерации серебра
г) помещения для ретуши — общее освеще

ние (в системе комбинированного освещения)
д) помещения для ретуши —общее 4 -мест

ное освещение рабочего места (ретушь фото
графии)

Г — 0,8 150 90
Г - 0 , 8 75 — — — — 0,2 0,3

Пол 75
> 100
> 75 — — _ — _00о*1 400* — 40 10 — 0,8 1

Г — 0,8 200 • 60 20 — 0.8 1
Г — 0,8 100* — — 20 — — —
Г - 0 , 8 200* — 60 20 — — —

00о'1и

100 — 60 20 — — —

Г - 0 ,8 1000

1

10

J

83

со

86

87

Прачечные:
а) отделения приема и выдачи белья: 

прием с меткой и учет, выдача, Г —0,8 *200 60 20

\

0,2 0,3
хранение белья В - 1 ,0 75 — 60 — — — —

б) стиральные отделения: 
стирка механическая и приготовление Пол 100 ___ 60 20 .,. _ _

растворов
стирка ручная > 150 _ 60 20 _ 0,2 0,3
хранение стиральных материалов > 50 — — — — -- —

в) сушильно-гладильные отделения: 
механические Г —0,8 •200 60 15 0,2 0,3
ручные Г - 0 ,8 ;юо — 40 15 — 0,2 0,3

г) отделения разборки, починки и упаков Г - 0 ,8 ‘200* — 60 20 — 0,2 0,3
ки белья 

Прачечные с самообслуживанием Пол 200 60 20 0,2 0,3
Ателье химической чистки одежды: 
а) салон приема и выдачи одежды Г - 0 ,8 ‘200* 60 20 0,2 0,3
б) помещения химической чистки Г - 0 ,8 200 — 60 20 — 0,2 0,3
в) отделения выведения пятен Г —0,8 500 — 40 10 — 0,2 0,3
г) помещения для хранения химикатов Г —0,8 75 — — — — — —
Ателье изготовления и ремонта одежды 

и трикотажных изделий: 
а) пошивочные цехи Г - 0 ,8 750 40 10 4 1,2 1.5
б) закройные отделения и отделения ре Г —0,8 500 — 40 10 — 1,2 1,5

монта одежды 
в) отделения подготовки прикладных ма*

топ LI Q ПАО
Г - 0 ,8 300 — 40 15 — 0,8 1

ivpndJiuo
г) отделения ручной и машинной вязки Г —0,8 750 _ 40 10 _ 1,2 1.5
д) утюжные, декатировочные Г - 0 ,8 300 — 40 15 — 0,8 1
Пункты проката: 
а) помещения для посетителей Г - 0 , 8 200* 60 20 0,8 I
б) кладовые Г - 0 , 8 150 **“ —

Ест
ест

венное 
и 

искусст
венное 

освещ
ение 

[Разд. 
11 

Разд. 
11] 

Естественное 
и 

искусст
венное 

освещ
ение
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88 Ремонтные мастерские
а) изготовление и ремонт головных уборов.

0
0

©“1L
_ 750 — 40 10 — 1.2 1.5

скорняжные работы •
б) ремонт обуви и галантереи, металлоиз

0
0

о1L
_ 300* — 40 15 — 1.2 1.5

делий, изделий из пластмассы, бытовых
электроп риборов

в) ремонт часов, ювелирные и граверные
работы:

общее освещение (в системе комбиниро Г — 0,8 300 — 40 20 — 1.2 1.5
ванного)
общее - f  местное

0
0

о
1

L
- 3000 — — 10 — — • —

г) ремонт фото-, кино-, радио* и телеап
паратуры:

общее освещение (в системе комбиниро Г - 0 , 8 ;юо — 40 20 — 1.2 1.5
ванного)

общее освещение +  местное
[

Г - 0 , 8 2000
1

10

8 9 1 Студни звукозаписи:
а) помещение для записи, перезаписи и

прослушивания
б) фонотеки

90
91

92

93
94

95
96
97

98

Бюро обслуживания
Помещения дежурного обслуживающего 

персонала
Комнаты для чистки одежды, обуви и гла

жения 
Гостиные 
Номера

Г — 0,8

В - 1 , 0  
Г остин и цы 

Г - 0 , 8  
Г — 0,8

Г — 0,8

Г - 0 , 8  
Г - 0 , 8

Жилые здания 
Г - 0 , 8  
Г — 0,8 

Пол

99

Г - 0 , 8  

Г - 0 , 8

Жилые комнаты 
Кухни
Коридоры, ванные, уборные

Вспомогательные здания и
Санитарно-бытовые помещения:
а) умывальные, уборные, помещения для 

кормления грудных детей, курительные
б) душевые, гардеробные, помещения для 

сушки, обеспыливания и обезвреживания 
одежды и обуви, помещения для обогрева
ния работающих

Здравпункты:
а) ожидальные
б) регистратура, комнаты дежурного пер

сонала, кабинет заведующего
в) кабинеты врачей, перевязочные
г) процедурные кабинеты
д) автоклавные, кладовые лекарственных 

и перевязочных средств

200

100

200 * 

150*

200

150
100*

100*

100*

50*

75

50

Г — 0,8 150
Г — 0,8 200*

Г - 0 , 8 300*
Г — 0,8 150*
Г - 0 , 8 150

60 15

— 60 15 — 0,3 0,5
— 60 20 — 0,3 0,5

— 60 — — — —

— 90 — _ 0,2 0,3
— — 0,4 0,5

— — — — 0,4 0.5

я

0,4 0,5

— — — — 0 2 0,3

— — 0,2 0,3

90 0,4 0,5
60 15 — 0,4 0,5

— 15 15 0,8 1
— 25 15 — 0,4 0,5

—*
£

Естественное 
и 

искуса 
венное 

освещ
ение 

[Разд. 
1, 

J 
разД, 

II] 
Естественное 

и 
искусст

венное 
освещ

ение



Продолжение та*л. 11.7

№
п/п.

•

Помещения

Плоскость 
(Г — горизонталь

ная. В — верти
к ал ьн ая) корми- 
рования освещен* 

ностн и КЕО — 
высота плоскости 

над полом, м

Искусственное освещение К Е О .* 11. % . при 
освещении

О
св

ещ
ен

но
ст

ь 
ра

бо


чи
х 

по
ве

рх
но

ст
ей

, 
лк Ц

ил
ин

др
ич

ес
ка

я 
ос

ве
щ

ен
но

ст
ь,

 
лк

П
ок

аз
ат

ел
ь 

ди
ск

ом


ф
ор

та
, 

не 
бо

ле
е 1 * 3

- г §
* 3 °

s s . 

I s *

иаVв X

з §
8

г °х в 
а *
2 2

боковом

в 
зо

не
 

с 
ус

то
й

чи
вы

м 
сн

еж
ны

м
 

по
кр

ов
ом

на 
ос

та
ль

но
й 

те
рр

ит
ор

ии
 

С
С

С
Р

100 Ингалятории Г — 0,8 150 25 15 0,4 0,5
101 Фотарии Пол 50 — — — — —

102 Помещения для личной гигиены женшцн > 75 ___ ___ __ 0,2 0,3
103 Красные уголки, кабинеты политического 1 о 00 .300* — 40 15 — 0,4 0,5

просвещения
Прочие помещения производственных, вспомогательных и общественных зданий

104 Вестибюли и гардеробные уличной одежды: 
а) в вузах, школах, театрах, клубах, об Пол 150 0,3 0.4

щежитиях, гостиницах и главных входах 
на крупные промышленные предприятия и 
в общественные здания 

б) в прочих промышленных, вспомогатель > 75

105
ных и общественных зданиях 

Лестницы:
а) главные лестничные клетки Пол (площад 100 0,2 0,2

б) остальные лестничные клетки
ки, ступени) 

То же 50 0.1 0,1
106 Лифтовые холлы Пол 75 ~  j

1 У 1

/07 Коридоры, проходы и переходы: 1 \ \ ода) главные коридоры и проходы > 75 — - -
-  1

0,1
б) остальные коридоры и проходы > 50 — — 0,1 0,1

108 Машинные отделения лифтов и помеще
ния для фреоновых установок

00о1L. 30

109 Чердаки Пол 5

П р и м е ч а н и я :  1. Определение коэффициента 
естественной освещенности КЕО приведено в приме
чании 1 к табл. 11.2.

2. В помещениях, для которых в четвертой графе 
приведены цифры со звездочкой, должны предусмат
риваться для местного освещения штепсельные ро
зетки.

3. К пп. 80д, 82д, 86, 88. При использовании 
ламп накаливания норму освещенности следует пони
жать на одну ступень шкалы освещенности.

4. К пп. 50, 94, 95. Нормируется средняя осве
щенность при совместном действии всех светильников 
кроме настольных, установленных в помещении.

5. К пп. 826, 108, 109. Норма дана для ламп на
каливания.

6. Допускается не предусматривать естественное 
освещение для помещений, перечисленных в пп. 15, 
39, 806, 836, 83в, 98, 99а, 102, 107, а также для по
мещений, указанных в других нормативных докумен
тах, утвержденных Госстроем СССР или согласован
ных с ним.

7. Для ламп накаливания норму освещенности 
следует понижать на две ступени шкалы освещенно

сти кроме норм, указанных для помещений в пп. 80д. 
82д, 86, 88.

8. Д ля помещений, указанных в пп. 94, 95, 96, 
норма КЕО относится к уровню пола.

9. Расчетные значения КЕО при совмещенном 
освещении общественных зданий должны составлять, 
как правило, 60 % значений, указанных в настоящей 
таблице. Допускается принимать расчетные значения 
КЕО в пределах 60—30%  значений, указанных для 
торговых залов магазинов и залов, буфетов, разда
точных предприятий общественного питания.

10. Д ля помещений I и II групп, не указанных 
в таблице, освещенность допускается принимать со
гласно табл. 11.6. Д ля помещений I и II групп сле
дует предусматривать ограничение отраженной блеско- 
сти рабочих поверхностей согласно табл И . 17.

П . В ванных помещениях должно предусмат
риваться местное освещение, создающее освещен
ность в вертикальной плоскости над умывальником 
100 лк.

12. Классификация помещений на группы по за
дачам зрительной работы дана в табл. 11.5.

13. Таблица соответствует [107, пп. 1.4, 3.5].
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684 Естественное и искусственное освещение (Разд. 11

Т а б л и ц а  II Ь. Определение разряда работ np:i расстоянии 
от объекта различения до глаз работающею более 0,5 м

Разряд зрительной 
работы Предел отношения d/i

1 Менее 0 ,3 .  10*3
11 От 0,3 • 10-* до 0,6 • 10 »

111 Свыше 0,6 • 10 3 до 1-10"*
IV Свыше 1 • 10~3 до 2* 10 3
V Свыше 2* 10_3 до 10* 10_3

VI Свыше 10 • 10~3

П р и м е ч а н и я :  1. При расстоянии от объекта различения до 
глаз работающего более 0,5 м разряд работ по табл. 11.6 следует 
устанавливать с учетом углового размера объекта различения, опре 
деляемого отношением минимального размера объекта различения d 
к расстоянию от этого объекта до глаз работающего /.

2 Таблица соответствует (107, приложение 2].

Т а б л и ц а  11.9. Значения коэффициента запаса К3, 
учитывающего снижение освещенности в процессе эксплуатации

Коэффициент запаса К3

Помещение и 
территория Пример помещения

при естествен 
ном освещении 
и располож е
нии светопро
пускающего 

материала

при
скусст-
венном

освеще
НИИ

лампами

£с
Z ве

рт
и

ка
ль

но
м

на
кл

он


но
м

го
ри

зо
н

та
ль

но
м , X 

2 * 
S *
* 1и О- на

ка
ли


ва

ни
я

1 2 3 4 6 6 7 8

1 П роизводствен ные 
помещения с воздуш
ной средой, содержа
щей в рабочей зоне: 

а) свыше 5 мг/м3 пы Агломерационные 1.5 1,7 2 2 1.7
ли, дыма, копоти 

•

б) 1—5 мг/м* пыли,

фабрики, цемент
ные заводы и об
рубные отделения 
литейных цехов 

Цехи кузнечные. 1,4 1,5 1.8 1,8 1.5
дыма, копоти литейные, марте

новские. свароч
ные, сборного же
лезобетона
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Продолжение табл. 11.9

1 3 3 4 5 в 7 а

в) менее 1 мг/м* пы
ли. дыма, копоти

Цехи инструмен
тальные, сбороч
ные, механические, 
механосборочные, 
пошивочные, ткац
кие, прядильные, 
деревообрабатыва
ющие

1.3 1.4 1,5 1,5 1,3

2

г) значительные кон
центрации паров, кис
лот. щелочен, газов, 
способных при сопри
косновении с влагой 
образовать слабые ра
створы кислот, щело
чей. обладающих боль
шой корродирующей 
способностью

Производственные 
помещения с особым 
режимом по чистоте 
воздуха при обслужи
вании светильников:

Цехи химических 
заводов по выра
ботке кислот, ще
лочей, едких хими
ческих реактивов, 
ядохимикатов, 
удобрений. Цехи 
гальванических по
крытии и гальвано
пластики различ
ных отраслей про
мышленности с при
менением электро
лиза

1,5 1,7 2 1,8 1,5

а) с технического 
этажа

— — — — 1.3 1,12

б) снизу из помеще
ния

— — — — 1,4 1,2

3 Помещения общест
венных и жилых зда
ний

Кабинеты и ра
бочие помещения 
общественных зда
ний. жилые комна
ты, учебные поме
щения, лаборато
рии, читальные за
лы, залы совеща
ний, торговые залы 
и т. д.

1,2 1,4 1,5 1,5 1,3
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Продолжение табл. П д

1 2 3 4 5 в 7 я

4 Территории:
1.5

1.5

а) металлургиче
ских, химических, гор
нообрабатывающих 
предприятий, шахт, 
рудников, железнодо
рожных станций и 
прилегающих к ним 
улиц и дорог

б) промышленных 
предприятий (кроме 
указанных в п. «а» и 
общественных зданий)

—

1,4

1,3

5 Улицы, площади, 
дороги, территории 
жилых районов и вы
ставок, парки, буль
вары

1,5 1,3

П р и м е ч а н и я :  I.  Коэффициент запаса — расчетный коэффи
циент, учитывающий снижение КЕО и освещенности в процессе эксплуа
тации вследствие загрязнения и старения светопрозрачных заполнен; и 
в световых проемах, источников света (ламп) и светильников, а также [ 
снижение отражающих свойств поверхностей помещения.

2. Коэффициенты запаса установлены с учетом количества чисток 
заполнений световых проемов и светильников в год: по п. 1а—4 и 
18 чисток соответственно; по п. 16, г — 3 и 6; по пп. 1в, 2а — 2 и 4; 
по пп. 26, 3 — 2 и 2; по п. 4а — 4; по пп. 46, 5 — 2 чистки.

3. Приведенные коэффициенты запаса должны учитываться при 
проектировании естественного, искусственного и совмещенного освеще
ния.

4. Значения коэффициента запаса, указанные в графах 3, 4, 5, 
следует умножать на 1,1 при применении узорчатого стекла, стекло
пластик*, армопленки и матированного стекла, а также при использо
вании световых проемов для аэрации; на 0,9 при применении органи
ческого стекла. Значения коэффициентов запаса, указанные в графах 6. , 
п. 1а, б, г, могут быть снижены на 0,2, если предусматриваются свети.; >• 
ники 5—7-й эксплуатационных групп. Деление светильников на эксплу а
тационные группы в Справочнике не приводится (см. [107], приложе
ние 4).

5. Таблица соответствует 1107, п, 1.5 и приложение 11.
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Т а б л и ц а  11.10. Значения коэффициента светового климата m

Пояс светового климата (см. рис. 11.3 — передний форзац) т

I 1,2

II 1.1

II I 1,0

IV 0,9

V 0,8

П р и м е ч а н и я :  1. Световой климат  — совокупность условий 
естественного освещения в той или иной местности (освещенность и ко
личество освещения на горизонтальной ц различно ориентированных 
по сторонам горизонта вертикальных поверхностях, создаваемых рас
сеянным светом неба и прямым светом солнца, продолжительность сол
нечного сияния и альбедо подстилающей поверхности) за период более 
10 лет. Коэффициент светового климата т — коэффициент, учитыва
ющий особенности светового климата.

2. Территория СССР разделена на пять поясов светового климата 
(рис. 11.3 — см. передний форзац). Каждому поясу соответствует опре
деленное значение т ,  для пояса III т  =  1.

3. Таблица соответствует [107, п. 2.4, приложение 1].

Т а б л и ц а  11.11. Значения коэффициента солнечного климата С

При световых проемах, ориентированных 
по сторонам горизонта (азимут)

кяо.•X

Пояс светового климата
в наружных 

степах эданиЛ
в прямоугольных 
и трапециевидных 

фонарях

асXИ Ою

*
к
ЯX

«оIо
s s >COO

сч

0 Ю

1СО

h i  
! J,

8 S

Л  2*3
? | я77
ш н

§3

в 
ф

он
ар

ях
 

ше
д 

31
6—

4 нX

!
Xа.
П

0,9 0,95 1 1 1 1 1 1
11

IV:
0,85 0,9 1 0,95 1 1 1 1

севернее 50° с. ш. 
50° с. ш. и южнее

0,75 0,8 1 0,85 0,9 0,95 1 0,9

V:
0,7 0,75 0,95 0,8 0,85 0,9 0,95 0.Я5

севернее 40° с. ш. 0,65 0,7 0,9 0,75 0,8 0,85 0,9 0,75
40° с. ш. и южнее 0,6 0,65 0,85 0,7 0,75 0,8 0,85 0,65



588 Естественное и искусственное освещение (Разд 11

Продолжение табл. / / . / /

П р и м е ч а н и я :  1. Коэффициент солнечного климата — коз*}, 
фициент, учитывающий дополнительный световой поток, проникают д 
через световые проемы в помещение за счет прямого и отраженного от 
подстилающей поверхности солнечного света в течение года.

2. Территория СССР разделена на пять поясов светового климата, 
указанных на рис. 11.3 (см. передний форзац).

3. Таблица соответствует |107, п. 2.4, приложение 1).

Т а б л и ц а  11.12. Наименьшие нормированные значения КЕО 
при совмещенном освещении для производственных помещений

Разряд
зрительной

работы

Наименьшее нормированное значение КЕО е***, %. 
при совмещенном оснещенни

верхнем или верх
нем и боковом

боковом

н зонах с устойчн 
вым снежным 

покровом
на остальной 

территории СССР

1 3,0 \ 1'0
1,2

11 2,5 \  0,8 1,0

III 2,0 \ о , б 0,7

IV 1.5 0,4 0,5

V 1,0 0 ,2 0,3

VI 0,7 0,2 0,2

VII 1.0 0,2 0,3

П р и м е ч а н и я :  1. Нормированные значения КЕО для прош 
водственных помещений должны приниматься, как правило, по табл. 11-6 
для совмещенного освещения. Для производственных помещений, в ко 
торых выполняются работы I—VII разрядов, допускается снижать нор
мированные значения КЕО, но принимать не менее указанных в настои 
щей таблице: а) при расположении производственных зданий в северной 
строительно-климатической зоне; б) в помещениях с боковым освеше 
нием, глубина которых по условиям технологии или выбора рациональ 
ных объемно-планировочных решений не позволяет обеспечить норми
рованные значения КЕО, указанные в табл. 11.6 для совмещенного 
освещения; в) в помещениях, в которых выполняются работы I и II раз
рядов.

2. См. примечание 3 к табл. 11.6.
3. Таблица соответствует (107, пп. 3,3, 3.4],
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Т а б л и ц а  11.13. Освещенность от светильников общего 
искусственного освещения в системе комбинированного 

при  совмещенном освещении для производственных помещений

Разряд зрительной работы
Освещенность, лк. при лампах

газоразрядных накаливания

!а 600 300

16, Па 500 300

|в, Пб 400 300

1г 200 150

Пв, Ш а 300 200

Иг, Ш б , Ш в , Ш г ,  IV , Va. V6 200 100

П р и м е ч а н и я :  1. Для производственных помещений при сни
жении нормированных значений КЕО (согласно табл. 11.12) следует 
освещенность от светильников общего освещения в системе комбиниро
ванного принимать согласно данным настоящей таблицы.

2. Таблица соответствует [107, п. 3.4].

Т а б л и ц а  11.14. Освещенность рабочей поверхности, 
создаваемая светильниками общего освещения 

в системе комбинированного

М Помещения и разряд 
зрительной работы

Освещенность, л к . при лампах
п/п.

газоразрядных накаливания

1 Помещения с естественным 
светом, все разряды ( I — V I I I )

150-500 50— 100

2 Помещения без естественного 
света:

1а 750 300

16, Па 600 300

I в. Нб 500 300

1г 300 200

Пв, Ш а 400 300

Иг, Ш б , Ш в , Ш г , IV , Va, V6 200 150
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П р и м е ч а н и я :  1. К  п. 1. В помещениях производственных 
и складских зданий освещенность рабочей поверхности, создаваемая 
светильниками общего освещения в системе комбинированного, должна 
составлять 10% нормируемой для комбинированного освещения при 
тех источниках света, которые применяются для местного освещения, 
при этом наибольшее и наименьшее значения освещенности должны 
приниматься согласно данным настоящей таблицы.

2. К  п. 2. В помещениях без естественного света освещенность 
рабочей поверхности, создаваемая светильниками общего освещения 
в системе комбинированного, должна приниматься согласно данным 
настоящей таблицы.

3. Для общего освещения в системе комбинированного следует 
предусматривать, как правило, газоразрядные лампы независимо от 
типа источника света местного освещения.

4. Таблица соответствует 1107, п. 4.8. табл. 9, 10|.

Т а б л и ц а  11.15. Нормы освещенности при аварийном 
звакуационном и охранном освещении

St
п/п. Помещение, территория Норма освещенности, л

Аварийное освещение (для продолжения работ)

0,05£, но не менее 2 

0,05£, но не менее 1

Рабочая поверхность произвол 
ственных помещений

Территория предприятия

Эвакуационное освещение (аварийное освещение для эвакуации)

Пол в основных проходах и сту
пеньки лестниц в помещениях 

Поверхность земли в местах ос
новных проходов и ступеньки лест
ниц на открытых территориях

Не менее 0,5 

> » 0,2

Охранное освещение (при отсутствии специальных технических 
средств охраны)

Уровень земли в горизонтальной 
^лоскости

0,5

П р и м е ч а н и я :  1. £  — освещенность, нормируемая для рабо
чего освещения при системе общего освещения.

2. К п. 1. При этом создавать наименьшую освещенность внутри 
зданий более 30 лк при газоразрядных лампах и более 10 лк при лампах 
накаливания допускается только при соответствующих обоснованиях.
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3. К п. 3. В качестве источников эвакуационного освещения в по- 
цешекиях могут быть использованы светильники аварийного освеще-

ЯЫ 4 . К п. 3. В общественных и вспомогательных зданиях выходы 
и3 помещений, где могут находиться одновременно Солее 100 чел., 
а также выходы из производственных помещений без естественного 
света, где могут находиться одновременно более 50 чел. или где пло
щадь составляет более 150 ма, должны бытьотмечены световыми указа
телям и, присоединенными к сети аварийного освещения.

5. Для аварийного и эвакуационного освещения следует приме
нять: а) лампы накаливания; б) люминесцентные лампы — в помеще
ниях с минимальной температурой воздуха не менее 5 °С и при условии 
питания ламп во всех режимах переменным током напряжением не ниже 
90% номинального.

Ксеноновые лампы, лампы ДРЛ, металлогалогенные, натриевые 
лампы высокого давления для аварийного и эвакуационного освещения » 
применять не допускается.

6. К  п. 5. Освещенность может нормироваться также на уровне 
0,5 м от земли на одной стороне вертикальной плоскости, перпендику
лярной линии границы охраняемой территории. При использовании 
для охраны специальных технических средств освещенность следует 
принимать по заданию на проектирование охранного освещения.

7. Таблица соответствует [107, пп. 4.27—4.31).

Т а б л и ц а  11. [6. Освещенность некоторых помещений 
и производственных участков в зданиях различного назначения

с

л
Плоскость 3

Г* Помещения и производственные нормирования а
участки освещенности а.

и ес высота
от пола, м

Р
аз

ря
д

ра
бо

ты

Освещен
ность. лк

• у. » о хCSXа х х
О Я 4,

« § !
с х о

Предприятия по обслуживанию автомобилей
Мойка и уборка автомобилей Пол VI
Техническое обслуживание ав

томобилей
> Va 300

Ежедневное обслуживание ав
томобиле/!

В — на машине V i l la —

Осмотровые каналы Г — низ машины VI _

Моторное, агрегатное, меха
ническое, электротехническое 
отделения и отделение приборов 
питания

Г - 0,8 IVa 750

150
‘200

75
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с«ч»с
*

Помещения и производственные 
участки

Плоскость 
нормирования 
освещенности 
и ее высота 
от пола, м

Ра
зр

яд
 

зр
ит

ел
ьн

ой
 

ра
бо

ты

Освещен
иость, л к

пр
и 

ко
м

би


ни
ро

ва
нн

ом
ос

ве
щ

ен
ии i sя г

'« I
Цс е

6 Кузнечное, сварочно-жестя Г - 0,8 IV6 500 200
ницкое и медницкое отделения

7 Столярное и обойное отделе

ооо1L- Va 300 200
ния

8 Ремонт н монтаж шин Г - 0,8 Va 300 200
9 Помещения для хранения ав Пол V11I6 — 20

томобилей »
10 Открытые площадки для хра X II — 5

нения автомобилей

Склады
Склады громоздких предметов Пол — —

и сыпучих материалов (песок,
лес, цемент и т. п.)

Материальные, инструмен » V i l la —
тальные и им подобные склады

Склады емкостей химичес
ких и легковоспламеняющихся
жидкостей (кислот, щелочей.
лаков, красок и т. п.):

V i l laа) с розливом на складе » —
б) без розлива на складе > V I I I6 —

Котельные
14 Помещения котлов:

а) площадки обслуживания В — на топках. V I 100
котлов затворках,

питателях
б) площадки и лестницы кот Пол — —

лов и экономайзеров, проходы
за котлами

15 Помещения дымососов, венти
ляторов, бункерное отделение

Г — 0,8 VI —

16 Конденсаторная, химводо- 
очистка, деаэраторная, бойлер
ная

Пол VI

17 Помещения топливоподачи Г - 0,8 VI —
18 Надбункерное помещение Г - 0,8 V II16 —

20

75

30
20

100

10

100

100

100 
20
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Помещения и производственные 
участки

Плоскость 
нормирования 
освещенности 

и се высота 
от пола, м

л

Xат
*  н
5 *
о. &

Освещен
ность. л к

. аX О X о  X XS х =о Я ь
“ И
С X  о

I*3  х

Эл ектропомещен ия

19

20

Камеры трансформаторов и 
реакторов

Помещения распределитель
ных устройств:

а) на фасаде щита при посто
янном обслуживании

б) то же, но при периодиче
ском обслуживании

в) задняя сторона щита
Помещения конденсаторов

Помещения для аккумулято
ров

Помещения для ремонта акку
муляторов

Электрощитовые в жилых и 
общественных зданиях

В — 1,5 VI — 50

В - 1 ,5 IV r 200
(на панели) 

То же IV r — 150

• » V I __ 100
В — на конден IV r — 100

саторах 
Г - 0 ,5 VI — 50

1 о оо IV 6 500 200

В - 1 ,5 VI — 50

Помещения для электрокаров и электропогрузчиков

Помещения для стоянки и Пол VI —
зарядки

Помещения для ремонта элект > IV 6 500
рокаров и электропогрузчиков

Электролитная и дистилля- “1 1 о 00 V I —
торная

50

200

150

Помещения инженерных сетей и прочие технологические помещения

Помещения для вентиляцион Г - 0,8 V I I I6 —
ного оборудования (кроме кон
диционеров)

Помещения для кондиционе Г - 0,8 V i l la —
ров м насосов тепловые пункты
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Плоскость 
нормирования 
освещенности 
и ее высота 
от пола, м

«аЯ
Освещен 
ность. лк

Н
Б
S

Помещения и производственные 
участки

Ра
зр

яд
 

3p
H

Te
j 

ра
бо

ты

пр
и 

ко
м

би


ни
ро

ва
нн

ом
ос

ве
щ

ен
ии

пр
и 

об
щ

ем
 

ос
ве

щ
ен

ии
 

|

30 Машинные залы насосных, 
компрессорные, воздуходувки: 00о1 VI 150а) с постоянным дежурством 
персонала

б) без постоянного дежурства 
персонала

"1 1 О 00 VI 100

31 Помещения для инженерных 
сетей

Пол ттт 20

Шкалы измерительных приборов

32 Светлые шкалы больших и В — на прибо IV r 300 150
средних размеров рах

33 То же темные То же IV b 400 200
34 Шкалы малых размеров t  > Ш в 750 300

Галереи и туннели

35 Шинопроводов и транспортеров Пол V I I I b —
36 Кабельные, теплофикацион > V I I I b —

ные, масляные, пульповодов,
водопроводные

П р и м е ч а н и я :  I .  Обозначения в третьей графе: В — верти
кальная, Г — горизонтальная.

2. К  пп. 4, 20, 22, 28, 29. Для переносного освещения следует пре
дусматривать штепсельные розетки.

3. К пп. 9, 11, 13, 14, б, 18, 19, 22, 24, 25, 28, 31, 35, 36. Освещен
ность приведена для ламп накаливания (рекомендуемого источника све
та).

4. К  п. 14, а. Норма освещенности при общем освещении понижена 
согласно примечанию 13 к табл. 11.6.

5. К  пп. 15— 17, 19, 20, б, 20, в, 21, 22, 24, 25, 30, б, 35. Освещен
ность поншкена согласно примечанию 13 к табл. 11.6.

6 . В процессе эксплуатации осветительной установки промышлен
ного предприятия:

а) периодически не реже 1 раза в год проверяется уровень освещен
ности в контрольных точках и уровень общей освещенности помещений 
с помощью люксметра (рис. 11.4);

б) периодически в сроки, определяемые лицом, ответственным за 
электрохозяйство, проверяется состояние осветительной установки (со-



разд. 11] Естественное и искусственное освещение 595

Продолжение табл. П . 16

ответствие проекту, наличие стекол, решеток и сеток в светильниках, 
исправность уплотнения светильников специального исполнения и т. п.);

в) периодически в сроки, определяемые лицом, ответственным за 
электрохозяйство, в зависимости от местных условий производится 
чистка ламп и осветительной арматуры.

7. Таблица соответствует (107, пп. 1.4, 1.6, приложение 3; 86, 
пп. ЭШ -3-30].

ю

Р ис. 11.4. Люксметр Ю-16 для измерения освещенности и насадка 
к нему, с помощью которой измеряется яркость:

в — общий вид; / — схсмл устройства; /  — фотоэлемент; 2 — светофильтр; 
J съемная кры ш ка насадки: 4 — насадка для измерения яркости; 5 — галь- 
■•шометр; в — стальная полированная пластина-электрод, покрытая свето- 
чувствительным слоем селена 7: 8 — «запирающий» слой лака с односторонней 
проводимостью; 9 — тонкий полупрозрачный слой благородного металла, 

служащ ий вторым электродом; 10 — светофильтр



Т а б л и ц а  11.17. Необходимые меры по ограничение отраженной блескоети поверхностей, 
обладающих зеркальным и смешанным отражением, при выполнении работ I — IV разрядов

Л*
п/п . Характеристика работы

Меры по ограничению отраженной блескости

Источник 
света в 

светиль
нике, 

предназна
ченном 

дли осве
щения 

рабочих 
поверхно

стей

Светиль
ник

Я ркость 
светящей 

поверхности 
светильника 

местного 
освещения. 

10» к  д/м*

С металлическими и пласт
массовыми непрозрачными 
поверхностями (например, 
различение царапин, рисок 
и других дефектов на поверх
ности изделий и деталей)

С темными поверхностями 
пластмасс, керамики и дру
гих материалов (например 
выявление дефектов на грам
пластинках или черных ре
зинотехнических изделиях)

Требующая различения 
диффузно отражающих объ
ектов на диффузном фоне че
рез слой прозрачного мате
риала (чаттример, различение

Люмине
сцентные

лампы

Лампы
накали
вания

Любой

Перекры
тый рас
сеивате

лем

Прямого 
света, 

без рас
сеивателя

Любой

2,5—4

70— 100

Не норми
руется

Расположение светильников 
местного освещения 

относительно рабочей 
поверхности и работающего

Светящая поверхность 
светильника должна зер
кально отражаться от ра
бочей поверхности в на
правлении глаз работаю
щего (рис. 11.5, а)

Зеркальное отражение 
светящей поверхности све
тильника от рабочей по
верхности не должно со
впадать с линией зрения 
работающего (рис. 11.5, 6)

Зеркальное отражение 
светящей поверхности све
тильника от слоя про
зрачного материала не
должно совпадать с ли-

Внепринимаемое 
соотношение 

яркости объекта 
различения 

и фона

Яркость объ
екта различе
ния меньше 

яркости фона

Яркость объ
екта различе

ния больше 
яркости фона

Любое

5аS2л:
8

пзь>ыБ

показаний измерительных
приборов, сборка изделий
пол прозрачными колпаками, 
работы с изделиями, покры
тыми лаком, различение ли
ний чертежа через кальку) 

С объектами различения 
и рабочими поверхностями, 
обладающими смешанным 
отражением (например, рабо
ты тушью и чтение текста 
на глянцевой бумаге)

Любой Любой

Рис. 11.5. Схемы расположения светильника, рабочей 
поверхности и работающего:

a — при работах с металлами или светлыми пластмассами; 
б — при работах с темными пластмассами, керамикой или 
другими темными материалами; а — при работах с диффу
зионными поверхностями, рассматриваемыми через прозрач 
ный материал, либо поверхностями, обладающими смешан
ным отражением; /  — глаз работающего; 2 — направление 
линии зрения; 3 — светящая поверхность светильника; 4 — 
рабочая поверхность; 5 — диффузная рабочая поверхность;

6 — слой прозрачного материала

нией зрения работающего 
(рис. 11.5, в)

Не норми- Зеркальное отражение Любое 
руется светящей поверхности све

тильника от рабочей по
верхности не должно со
впадать с линией фения 
работающего (рис. 11.5, в)

П р и м е ч а н и я :  1. Разряды зрительной работы 
указаны в табл. 11.6.

2. К  п. 2. Для местного освещения рекомендуется 
применять зеркальные лампы местного освещения или 
зеркальные светильники.

3. Для помещений, в которых выполняются работы 
1— IV  разрядов, следует предусматривать ограничение 
отраженной блескости рабочих поверхностей согласно 
данным настоящей таблицы.

4. Отраженная блескость — характеристика отра
жения светового потока от рабочей поверхности в на
правлении глаз работающего, определяющая снижение 
видимости вследствие чрезмерного увеличения яркости 
рабочей поверхности и вуалирующего действия, снижа
ющего контраст между объектом и фоном.
5. Таблица соответствует (107, п. 4.14, приложения 
1.7].
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Т а б л и ц а  11.18. Показатель ослепленности Р для светильников 
общего освещения в помещениях производственных 

и складских зданий

Разряд зрительной 
работы

Р при пребывании людей в помещении

постоянном периодическом

I .  I I 20 —

I I I .  IV , V 40 60

VI 60 80

V II 40 60

V i l la 60 80

П р и м е ч а н и я :  1. Показатель ослепленности Р  — критерий 
оценки слепящего действия осветительной установки, выражающийся 
формулой Р =  (S — 1) 1000, где S  — коэффициент ослеплен ноет; , 
равный U i/U %\ Ui — видимость объекта наблюдения при экранирова
нии блеских источников света; Ut  — видимость объекта наблюдения при 
наличии блеских источников света в поле зрения.

2. Показатель ослепленности для светильников общего освещения 
в помещениях (независимо от системы освещения) не должен превы
шать указанных значений.

3. Показатель ослепленности не ограничивается: а) для помещении, 
длина которых не превышает двойной высоты установки светильников 
над полом; б) для помещений высотой не более 2,5 м при выполнении 
работ V I и V i l la  разрядов (при временном пребывании людей независимо 
от разрядов работ), а также для площадок, предназначенных для про
хода людей или обслуживания оборудования при использовании: све
тильников с лампами накаливания мощностью не более 150 Вт. лампами 
ДРЛ мощностью не более 250 Вт и люминесцентными лампами суммарной 
мощностью не более 80 Вт. если защитный угол этих светильников не 
менее 1э°; светильников с рассеивателями из молочного стекла без он а- 
жателей и лампами накаливания мощностью не более 100 Вт; открытых 
ламп накаливания мощностью не более 60 Вт в колбе из молочного стек, а 

и люминесцентных ламп мощностью не более 40 Вт.
4. местного освещения должны предусматриваться свети, 

ники с непросвечивающнми отражателями, имеющими защитный угол 
не менее 30°. Допускается предусматривать светильники местного 
освещения с отражателями, имеющими защитный угол от 10 до 30 , 
при расположении их ниже уровня глаз работающего.

5. Таблица соответствует [107, пп. 4.12, 4.13, приложение 1. 
п . 38].
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Т а б л и ц а  11.19. Коэффициент пульсации освещенности К а 
помещений производственных и складских зданий

Система освещения

К п . % . при разрядах зрительной работы

1 и 11 I I I IV —V i l l a

Общее 10 15 20

Комбинированное:

общее 20 20 20

местное 10 15 20

П р и м е ч а н и я :  1. Допускается повышение коэффициента пуль
сации освещенности до 30 % в помещениях, где выполняются работы 
VI и V i l la  разрядов, при отсутствии в них условий для возникновения 
стробоскопического эффекта.

2. Коэффициент пульсации освещенности К п, % — критерий оцен
ки относительной глубины колебаний освещенности в результате изме
нения во времени светового потока газоразрядных ламп при питании 
их переменным током, выражающийся формулой

р  __Fш, max m in  1ЛЛ
-------2ЁГ0------ 10° '

где £ тах и £ min максимальное и минимальное значения освещенности 
за период ее колебания, лк; £ ср — среднее значение освещенности за 
*тот же период, л к .

3. Коэффициент пульсации освещенности при освещении помеще
ний газоразрядными лампами, питаемыми переменным током частотой 
50 Гц, не должен превышать приведенных значений.

4. В механизированных складах и других помещениях, где воз
можно возникновение стробоскопического эффекта, коэффициент пуль
сации не должен превышать 20 % . Стробоскопический эффект — явле
ние искажения зрительного восприятия вращающихся, движущихся 
или сменяющихся объектов в мелькающем свете, возникающее при 
совпадении кратности частотных характеристик движения объектов 
н изменения светового потока во времени в осветительных установках, 
ь^полненных газоразрядными источниками света, питаемыми перемен
ным током.

5. При питании газоразрядных ламп переменным током с частотой 
400 Гц и выше выполнение требований настоящей таблицы необяза
тельно.

6. Таблица соответствует [107, п. 4.15, приложение 1 (пп. 35, 38)].
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Т а б л и ц а 11.20. Показатель дискомфорта М  
при общем освещении некоторых помещений жилых, общественных 

и вспомогательных зданий

Условия зрительной работы

М при освещенности 
на рабочей поверхности, лк

200 и менее 300 и болег

Преимущественное направление линии 
зрения вверх под углом 45° и более 
к горизонту (помещения изоляторов, 
приема детей, спальные комнаты в дет
ских садах и яслях, палаты больниц, 
санаториев, кабинеты врачей, перевязоч
ные)

25 15

Преимущественное направление линии 
зрения горизонтально и ниже горизонта 
(все помещения 1 и И групп по табл. 11.5)

60 40

Общи.т обзор окружающего простран
ства (помещения I I I  группы)

90 60

П р и м е ч а н и я :  1. Показатель дискомфорта М  — критерий 
оценки дискомфортной блескости, вызывающей неприятные ощущения 
при неравномерном распределении яркостей в поле зрения, выражаю
щийся формулой

M -»L r <o,,5/(<pHL£jJ),

где Lc — яркость блеского источника, кд/м*; ф0 — индекс позии и 
блеского источника относительно линии зрения; со — угловой размер 
блеского источника, ср; £ая — яркость адаптации, кд/м8.

При проектировании показатель дискомфорта рассчитывается инже
нерным методом.

2. Показатель дискомфорта при общем освещении следует прини
мать по табл. 11.7, а для помещений, не указанных в табл. 11.7, — 
по настоЛцей таблице.

3. Показатель дискомфорта определяется у торцевой стены на 
центральной оси помещения на высоте 1,5 м от пола. Показатель д и с 
комфорта не ограничивается для помещений, длина которых не превы
шает двойной высоты установки светильников над полом.

4. Таблица соответствует [107, п. 4.17, приложение 11.
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Т а б л и ц а  11.21. Цилиндрическая освещенность 
для помещений II и III групп общественных зданий

Требования по насыщенности помещений светом
Цилиндрическая

освещенность.
лк

Очень высокие (например, залы заседаний для ме- 150
роприятий союзного и республиканского значения, 
универсамы, универсальные и банкетные залы и т. п.)

Высокие (например, зрительные залы театров, 100
дворцов культуры, концертные, танцевальные залы 
и т. п.)

Нормальные (например, зрительные залы клубов, 7о
конференц-залы, выставочные залы, картинные гале
реи, торговые залы крытых рынков, фоне цирков 
и т. п.)

П р и м е ч а н и я :  1. Цилиндрическая освещенность — характе
ристика насыщенности помещения светом, определяется как средняя 
плотность светового потока на поверхности вертикально расположен
ного в помещении цилиндра, радиус и высота которого стремятся 
к нулю. Расчет цилиндрической освещенности проводится инженер
ным методом.

2. Классификация помещений на группы по задачам зрительной 
работы дана в табл. 11.5.

3. Цилиндрическую освещенность следует принимать по табл. 11.7, 
а для помещений I I  и I I I  групп общественных зданий, не указанных 
в табл. 11.7, — по настоящей таблице.

4. Цилиндрическая освещенность определяется на расстоянии 1 м 
от торцевой стены на центральной продольной оси помещения на вы
соте 1,5 м от пола. При использовании ламп накаливания нормируемые 
уровни цилиндрической освещенности следует снижать на две ступени 
шкалы освещенности.

5. Таблица соответствует 1107, п. 4.18, приложение 1].

Т а б л и ц а  11.22. Освещенность рабочих поверхностей 
мест производства работ вне зданий

Разряд
зрительной

работы
Характеристика работы Освещен

ность. лк

IX Точные при отношении наименьшего размера 
объекта различения к расстоянию до глаз ме
нее 0,005

50

X Средней точности при отношении наимень
шего размера объекта различения к расстоя

30

X I
нию до глаз от 0,005 до 0,02

Малой точности при отношении наименьшего 
размера объекта различения к  расстоянию до 
глаз от 0,02 до 0,05, а также работы, требую
щие только общего наблюдения за ходом про
изводственного процесса

10
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Продолжение табл. 11.22

Разряд 
зрительноЛ 

работы
Х арактеристика работы Освещен, 

ность. лк

X II

X I I I

Грубые, требующие различения объектов при 
отношении наименьшего размера объекта раз
личения к расстоянию до глаз 0,05 и более 

Требующие различения крупных предметов, 
находящихся в непосредственной близости от 
работающего

5

2

П р и м е ч а н и я :  1. Наружное освещение должно иметь управ- 
ление, независимое от управления освещением внутри зданий.

2. Высота установки светильников над уровнем земли в целях 
ограничения слепящего действия должна соответствовать указаниям 
табл. 11.24.

3. Таблица соответствует (107, пп. 4.21, 4.24, 4.25].

Т а б л и ц а  11.23. Освещенность площадок предприятий 
на уровне земли или дорожных покрытий

•Vs
П /П . Освещаемый объект Освещен 

ность. лк

1 Проезды с интенсивностью движения автомоби
лей в обоих направлениях в сутки:

свыше 1000 до 3000 3
от 200 до 1000 2
менее 200 1

2 Пожарные проезды, дороги для хозяйственных 
нужд, подъезды к зданиям

0,5

3 Пешеходные и велосипедные дорожки с движе
нием:

интенсивным 2
обычным 1
незначительным 0,5

4 Лестницы и мостики для переходов (на пло
щадках и ступенях)

3

5 Пешеходные дорожки на площадках для отды
ха и в скверах

0,5

6 Предзаводские участки (площадки, проезды, про
ходы, стоянки автотранспорта), не относящиеся к 
территории города

2

7 Железнодорожные пути:
сделочные горловины 2
отдельные стрелочные переводы 1
железнодорожные пути, переезды 0,5

П р и м е ч а н и я :  1. Для автомобильных дорог, являющихся 
продолжением городских улиц и имеющих аналогичные покрытия про- 
езжей части и интенсивность движения транспорта, необходимо соб-
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Продолжение табл. 1L23
шшать нормы средней яркости покрытий проезжей части, приведенные 
? £ б л . П.25.

2. Отношение наибольшей освещенности проезжей части дорог, 
проездов, предзаводских площадок и железнодорожных путей к наи- 
цевьшей их освещенности не должно превышать 15 : 1, а для пешеход
ных дорожек — 25 : 1.

3. См. примечание 1 к  табл. 11.22.
4. Высота установки светильников над уровнем земли в целях 

ограничения слепящего действия должна соответствовать указаниям 
табл. 11.24.

5. Таблица соответствует 1107, пп. 4.22—4.25).

Т а б л и ц а  11.24. Высота установки светильников 
наружного освещения с защитным углом менее 15° (рис. 11.6)

С*етор а опре
деление све

тельников

Наибольший световой поток 
ламп в светильниках, 

установленных на одной опоре, 
лм

Наименьшая высота уста
новки светильников, м. 
при источниках света

лампы нака
ливания

газоразряд
ные лампы

Полуширо- Менее 5000 6,5 7
кое Свыше 5000 до 10 000 7 7,5

> 10000 > 20 000 7,5 8
» 20 000 > 30 000 9
> 30 000 > 40 000 — 10
> 40 000 — 11,5

Ш и р о к г * Менее 5000 7 7,5
Свыше 5000 до 10 000 8 8,5

> 10 000 > 20 000 9 9,5
> 20000 > 30 000 — 10,5
> 30 000 > 40 000 — 11,5
> 40 000 “ * 13

П р и м е ч а н и я :  1. Степень защиты глаза от воздействия ярких 
частей источника света определяется защитным углом светильника. 
Защитный угол образуется горизонталью, проходящей через тело на
кала лампы, и прямой, соединяющей крайнюю точку тела накала с про
тивоположным краем отражателя (рис. 11.6).

2. Для ограничения слепящего действия установок наружного 
освещении мест производства работ и территорий промышленных 
Црсдпрнятий высота установки светильников над уровнем земли должна 
быть; а) для светильников с защитным углом менее 15° — не менее 
Указанной и настоящей таблице; б) для светильников с защитным уг
лом 15° и более — не менее 3,5 м при любых источниках света.

3. Допускается не ограничивать высоту подвеса светильников 
с защитным углом 15° и более (или с рассеивателями из молочного 
утекла без отражателей) на площадках для прохода людей или обслу
живания технологического (или инженерного) оборудования, а также 
У входа в здание.
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Продолжение табл. / /  ^

Рис.
ный

11.6 . Защит, 
угол свет'ть.
ника а

в —светильник с лак- 
поЛ накаливания; г, ^  
светильник е люми- 
н^центными л я у р

4. Венчающие светильники рассеянного света должны устанавли
ваться на высоте не менее 3 м над уровнем земли при световом потоке 
источника света до 6000 лм и на высоте не менее 4 м при световом по
токе свыше 6000 лм.

5. Таблица соответствует 1107, п. 4.251.

Т а б л и ц а  11.25. Нормы освещенности улиц, дорог 
и площадей в городах и поселках

в
Б
*

Улицы, дороги и площади

Кате
гория 
улиц, 
дорог 
н пло
щадей

Наибольшая 
интенсивность 

движения 
транспорта 
в обоих на

правлениях, 
еднннца/ч

Средняя
яркость

покрытия.
кд/м*

Средняя 
гори ю н -  
талыми 

освепк н-
НОСТЬ

ПО КрЫ ТНЯ,
ЛК

1 а) Скороаные дороги, А Более 3000 1,6 2 0
магистральные улицы об 1000-3000 1,2 2 0
щегородского значения 500-1000 0,8 15

б) Площади — главные, А Менее 500 0.6 15
вокзальные, транспорт
ные, предмостные и мно
гофункциональные транс
портных узлов

2 Магистральные улицы Б Более 2000 1,0 15
районного значения,доро 1000—2000 0,8 15
ги грузового движения 500-1000 0,6 10
общегородского значения, Менее 500 0,4 10
площади перед крупными
общественными зданиями
и сооружениями (стадио
нами, театрами, выстав
ками, торговыми центра
ми, колхозными рынками
и другими местами массо
вого посещения)

005

Продолжение табл. 11.25

i l l  Естественное и искусственное освещениеразД^14 _________________________ -— -------- ------------------------

а) Улииы и дороги ме
стного значения: жилые 
улицы, дороги промыш
ленных и коммунально
складских районов,посел
ковые улицы и дороги

б) Поселковые улииы, 
площади перед общест
венными 1даниями и соо
ружениями поселкового 
значения

К ате
гория 
улиц, 
дорог 
и пло
щадей

Наибольшая
интенсивность

движения
транспорта 
р обоих на
правлениях, 

единица/ч

Средняя
яркость

покрытия.
кд/м*

Средняя
горизон
тальная

освещен
ность

покрытия
лк

В 500 и более 0,4 6
Менее 500 0,2 4

В — — 4

П р и м е ч а н и я :  1. Освещение улиц, дорог и площадей в горо
дах и поселках следует проектировать, исходя из нормы средней ярко
сти усовершенствованных покрытий, согласно данным настоящей таб
лицы.

2. К п. 1. а. Средняя яркость покрытия скоростных доро! прини
мается 1,6 кд/м2 независимо от интенсивности движения транспорта.

3. К п. 1, б. Норму средней яркости или средней освещенности по
крытия проезжей части в границах транспортного пересечения в двух 
и более уровнях следует принимать как для освещения основной ма
гистрали, на которой оно расположено.

4. Освещение улиц, дорог и площадей населенных пунктов, распо
ложенных в северной строительно-климатической зоне азиатской части 
СССР и севернее 66° северной широты в европейской части СССР, сле
дует проектировать исходя из средней горизонтальной освещенности 
покрытий проезжен части согласно данным настоящей таблицы.

5. Уровень освещения проезжей части улиц, дорог и площадей 
с переходными и простейшими типами покрытий в городах и поселках 
регламентируется значением средней горизонтальной освещенности, 
которая для улиц, дорог и площадей категории Б должна быть 6 лк; 
Для улиц, дорог и площадей категории В при переходном типе покры
тия — 4 лк и при покрытии простейшего тниа — 2 лк.

6. Отношение максимальной яркости покрытия проезжей части 
Улиц, дорог и площадей к минимальной не должно превышать 3 : 1 
при норме средней яркости более 0,6 и 5 : 1 при норме средней яркости 
0,6 кд 'м* и менее.

" .  Интенсивность движения транспорта должна приниматься 
с Учетом перспективы развития на ближайшие 10 лет.

Таблица соответствует [107, пп. 5.1, 5.2],
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Т а б л и ц а  11.26. Нормы освещенности 
непроезжих частей улиц, дорог и площадей

Ли»
п/п. Освещаемый объект

Средняя го 
зонтальнан

(ценное м

1 Непроезжие части площадей категорий Л и В 
и предзаводские площади

10

2 Тротуары, отделенные от проезжей части, 
на улицах категорий:

А 4
Б и В 2

3 Посадочные площадки общественного транс
порта на улицах всех категорий

10

4 Пешеходные мостики 10
5 Автостоянки на улицах всех категорий 4
6 Пешеходные туннели:

днем 100
вечером и ночью 40

7 Лестницы пешеходных туннелей вечером и 
ночью

2 0

8 Пешеходные улицы 4
9 Пешеходные дорожки бульваров и скверов, 

примыкающих к  улицам категории:
А 6
Б 4
В 2

10 Территории микрорайонов:
пешеходные аллеи и дороги 4
внутренние, служебно-хозяйственные и по

жарные проезды, тротуары-подъезды
2

автостоянки, хозяйственные площадки и пло
щадки при мусоросборниках

2

прогулочные дорожки 1

О С * .
лк

П р и м е ч а н и я :  1 . В  таблице указаны средние горизонтальны е 
освещенности на уровне покрытий непроезжих частей улиц, дорог, 
площадей, бульваров и скверов, пешеходных улиц и территорий микро* 
районов в городах и поселках.

2. Деление улиц, дорог и площадей на категории приведено в 
табл. 11.25.

3. К  п. 2. Норма 2 лк распространяется также на о св ещ ен н о сть  
тротуароцр примыкающих к проезжей части улиц категорий Б и В 
с переходными и простейшими типами покрытий.

4. Средняя яркость покрытий тротуаров, примыкающих к проез
жей части улиц, дорог и площадей, должна быть не менее п о л о в и н ы  

средней яркости покрытия проезжей части этих улиц, дорог и пло
щадей, приведенной в табл. 11.25.

5. Таблица соответствует [107, п. 5.3, 5.4),
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Продолжение табл. П .27

Характеристика  
зрительной работы

Освещен
ность при 

системе 
общего 
освеще
ния. л к

М инимальный индекс 
цветопередачи источ
ников света Afa дли 

зданий

произ
водствен

ных
общест
венных

Диапазон цнетоной 
температуры источников 

света. К .  для зданий

производст
венных

общест
венных

Примерный тип источника 
света для здания

производст
венного

общест
венного

Различение цветных объек
тов без контроля и сопостав
ления (сборка радиоаппара
туры, прядение, намотка 
проводов, переплетные цехи, 
столовые и т. п.)

Работа с ахроматическими 
объектами (механическая об
работка металлов, пластмасс 
и сборка машин и инстру
ментов, здания управления 
и т. п.)

300 и бо
лее 

150—300

Менее 
150 

500 и бо
лее 

3 0 0 -  500

150—300

Менее
150

50

50

45

50

10

30

25

55

55

55

55

55

50

45

55Общее восприятие интерь- 150 и бо- 
ера (фойе, вестибюли, залы лее 
театров и кинотеатров)

П р и м е ч а н и я :  1. При расположении здания в 
в I или I I  поясах по светоклиматической карте СССР 
(см. рис. 11.3 на переднем форзаце) из диапазона иве- к 
товых температур выбираются преимущественно зна
чения, приближенные к нижней границе ^иапазина.

3500—6500 

3000—4500 

2700—3500 

3500—6500 

3500— G500 

3000—4500 

2100—3500

3500—6000 

3000— 1500 

2700—3500 

3500—6500 

3*4)0—6000 

3000—4500 

2700—3500

2700—4000

ЛБ. 
ЛРМ. (Л Х Б ) 
Л Б. (Л Х Б )

Л Б . (ЛН .
КГ)

Л Б. (Л Х Б ).
ДРИ 

Л Б. (ЛХБ). 
Д Р И . ДРЛ 
Л Б. (Л Х Б).

Д РЛ  
Л Б . (ЛТБ, 
Л Н . КГ ). 

ДН аТ

ЛБ. 
(Л Х Б . Л Е) 

ЛБ. 
(Л Х Б . ЛЕ) 
Л Б . (ЛН)

Л Б. ДРИ. 
(Л Х Б . ЛЕ) 
Л Б , ДРИ. 

(Л Х Б . ЛЕ) 
Л Б . 

(Л Х Б . ЛЕ) 
Л Б. 

(ЛТБЦ. Л Н )

ЛБ. (ЛЕ. 
Л ТБЦ . Л Н )

V поясе — к **ерхней.
2. В скобках указаны менее эффективные источии*

и света.
3. Таблица соответствует [107. приложение 6J.

* Т а б л и ц а  I I .28. Некоторые типы электрических светильников

ю
о

Х арактеристика  и преимущественная
с Тип, исполнена область применения

С лампами накаливания

Кольцевой ПМ-1. 
открытое

Шаровой подвес, 
защищенное

Лампа не отделена от внешней 
среды. Административно-контор
ские, общественные помещения 
и т. п.

Лампа и патрон отделены от 
внешней среды оболочкой, укреп
ленной таким образом, чтобы не 
препятствовать обмену воздуха 
между внутренней полостью све 
тильника и внешней средой. Кон
торские, административные, обще
ственные и производственные поме 
тения

*
о
*наа*
§

8с,а

■t
К

1 =

тэ
£
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Продолжение табл. П.28

с I ил. исполнение

ПУ-100 (промыш
ленный уплотнен
ный), влагозаи и- 

щенное

«Универсалъ»
У п-200, закрытое, 
г ы лебрызгонеп ро- 

нииаемое

Эски:» светильник-

—
с Тип. исполнение Эскиз светильника

Рудничный нор 
мальный Рн-60, 

пыленепроницае
мое

Взрывонепрони
цаемый ВЗГ-200.

взры во защитен но*.*

Х арактеристика  и преимущественная 
область применения

Корпус и патрон противостоят 
воздействию влаги и обеспечивают 
сохранность изоляции проводов, 
введенных в светильник. Сырые 
и пыльные промышленные поме
щения

Имеет оболочку, уплотненную 
таким образом, что она не допу
скает проникновения пыли в по
лость расположения лампы и пат
рона. Производственные помещения 
со значительным выделением пыли, 
дыма и копоти

Х арактеристика  и преимущественная 
область применения

Уплотнение оболочки не допу
скает проникновения тонкой пыли 
в полость расположения лампы и 
патрона. Пыльные невзрывоопасные 
производственные помещения

Обеспечивает невоспламенение 
окружающей газо-, паро-, пыле
воздушной смеси от электрической 
искры, нагретых частей

/=

Продолжение табл. 11.28 \



Продолжение табл. 11.28

с
о Тип. исполнен*» 

---------- Ш__________
Эскиз светильнике Характеристика  и преимущественная 

область применения

Ьрызгоиепрони 
цаемый с зеркаль
ной лампой СЗЛ. 

специальное

Пылевлагояаши- 
шенный люминес

центный 
ПВЛ 1-2х 40, 

полностью пыле
защищенное 

встраиваемы; 
люминесцентный, 

совмещенный с си
стемой вентиляции 

воздуха 
В Л К Н -2х4 0 Б ,

Л  ВОЗ 1-2x80/11-05. 
Л  ВП-31-4x80. 

полностью пыле
защищенное

С люминешцентными лампами

X _ L
У

f f f e t f r — — — т г — ТГ— I

Г « = »  ■■ !

Удовлетворяет тем или иным спе
циальным требованиям (например, 
пригодность для работы под водой 
и т. п.). Открытые пространства, 
а также вертикальные и наклон
ные плоскости (строительные пло
щадки, сырые производственные 
помещения, стадионы, фасады зда
ний и т. п.)

С рассеивателем. Светораспреде
ление преимущественно прямое. 
Производственные помещения с по
вышенной пыльностью. влажно
стью, химически активной средой

С рассеивателем. Светорасп реде
ление преимущественно прямое. 
Типы *\П К Н  и Л  ВОЗ 1-о б щ е ст
венные помещения; тип Л ВП — про
изводственные помещения с повы
шенной пыльностью. химически ак
тивной средой; обслуживаю тся с 
технического этажа

1 =

Продолжение табл. М .28

5 ГТ нп. исполнение ^ с к и з  светильника
Х арактеристика  и преимущественная 

область применения

10 ГсР-250, ГсР-400, 
ГсР-700, ГсР-1000, 

незащищенное 
открытое

И

С лампами Д Р Л

ЙсЬ
С ксеноновыми лампами

Без рассеивателя. Светораспре- 
деление прямое. Производственные 
помещения с нормальными усло
виями среды

С экранирующей решеткой. Све- 
тораспределение прямое. Масса 80 
и 200 к г , размеры: 1325 x  480 x  580 
и 2370 x  570 x  990 мм. Большие тер
ритории



614 Естественное и искусственное освещение [Разд ц

В
З х  >.* 
5  О

X I

Н* в

а

I



разд. Естественное и искусственное освещение 615

Т а б л и ц а  11.29. Допустимые напряжения 
электрического тока для питания светильников

Для питания светильников общего осве
щения:

в сети переменного тока с заземленной 
нейтралью

в сети переменного тока с изолированной 
нейтралью и в сети постоянного тока 

Для питания отдельных ламп общего ос
вещения

Для питания специальных ламп (ксеноно- 
вых, Д РЛ , ДРИ , натриевых, рассчитанных 
на 380 В) (рис. 11.6— 11.8), и пускорегули
рующих аппаратов (ПРА) для газоразряд
ных ламп, имеющих специальные схемы 
(например, трехфазные) с последователь
ным соединением 

Для питания светильников местного ста
ционарного освещения с лампами накали
вания (рис. 11.9): 

в помещениях без повышенной опасности 
в помещениях с повышенной опасностью 

и особо опасных 
Для питания ручных переносных све

тильников (рис. 11. 10): 
в помещениях без повышенной опасности 
в помещениях с повышенной опасностью 

и особо опасных: 
при обычных условиях 
при особо неблагоприятных условиях, 
когда опасность поражения усугубляется 
теснотой, неудобным положением ра
ботающего, соприкосновением с больши
ми металлическими заземленными по
верхностями (например, работа в котлах 
и т. п.)

I

Не выше 380/220

> > 220

> » 220

Выше 220, но не 
выше 380

Не выше 220 
> > 42

220

42
12

П р и м е ч а н и я :  1. К  п . 2. В помещениях без повышенной 
опасности указанное напряжение допускается для всех стационарных 
Оетялышков вне зависимости от высоты их установки.

2. К  п. 3. Напряжение выше 220 до 380 В включительно, в гом 
числе фазное напряжение системы 660/380 В с заземленной нейтралью 
Допускается применять для питания указанных ламп при соблюдении
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Продолжение табл. U.29

Рис. 11.7. Рис. п .8 . Рис 11.9

Рис. 11.7. Ксеноновая лампа разборная в водяным охлаждением типа
ДКсР:

f  колСа «толстостенный кварцевый баллом;. наполнениях ксеионии. 
2 шт металлическая трубка, являюща-.ся токопроводом и охлаждающаяся 
изнутри водой; 1 — корпуо ввода; 4 — фланец ножки колбы; 5 — прижнмни

гайка; 6  —■ анод

•Рис. 11.в. Четырехалектродная лампа гипа ДРЛ:
I  — «шовной электрод; 2 — зажигающий электрод. J — ртугь; « — лолб.» 

наполненная аргоном; 5 — эаштамповка вводов; б — отпайка

Рис* 11,9. Натриевая лампа высокого давления; 
j  — миобвевый колпачок; 2 ■■ керамическая разрядная груби a; J — внешня 
колба u j тугоплавкого стекла; 4 — пространство, наполненное натрием, pT>it»° 
в гелием; 5 — электрод; 6 — металлокерамичевкое соединение через стекло 

цемент; 7 ~  бариевый геттер; в — цоколь
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Продолжение табл. 11.29

■едуютих условий: а) ввод в светильник и пускорегулирующий аппа- 
2 Гслед\ет выполнять проводами или кабелем с медными жилами и 
Е д еш ей , рассчитанной на напряжение не менее 660 В; б) должно 
5 еспечиваться одновременное отключение всех фазных проводов, вво
дных в светильник. Эго требование распространяется также на все 
случаи, когда в многоламповый светильник с лампами любых типов 
■водятся провода нескольких фаз системы 380/220 В, за исключением 
ХЕдоникоа, устанавливаемых в помещениях без повышенной опас
ности; в) в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных 
на светильники должны быть нанесены хорошо различимые отличи
тельные знаки с указанием применяемого напряжения («380 В»); г) ввод

Рис. 11.10. Светильники местного стационарного освещения с лампами 
накаливания, укрепленные на специальных кронштейнах

в светильник двух или трех проводов разных фаз системы 660/380 В 
запрещается.

В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при вы
соте установки светильников общего освещения с лампами накалива- 
н«я, ДРЛ, ДРИ и натриевыми над патом или площадкой обслужнва- 
«ия менее 2,5 м необходимо применять светильники, конструкция 
■вторых исключает возможность доступа к лампе без применения ин
струмента (отвертки, плоскогубцев, гаечного или специального ключа 
и Ар.), с вводом в светильник подводящей электропроводки в металл и- 
ческих трубах, металлорукавах или защитных оболочек кабелей и за- 
■ИИЦенных проводов либо использовать &тя питания светильников 
с лампами накаливания напряжение не выше 42 В. Это требование 
^^распространяется на светильники в электропомещениях, а также 
■■ светильники, обслуживаемые с кранов или площадок, посещаемых 
2 5 « о  квалифицированным персоналом. При этом расстояние от 
^тильников до настила тележки крана должно быть не менее 1,8 м 

светильники датжны быть подвешены не ниже нижнего пояса 
перекрьпня, а обслуживание этих светильников с кранов должно 

■чполняться с соблюдением требований техники безопасности.
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Продолжение табл. / /  ^

3. Светильники с люминесцентными лампами на 127—220 В До 
пускается устанавливать на высоте менее 2,5 м от пола при условии 
недоступности их токоведущих частей для случайных прикосновений

4. К  п. 4. Допускается как исключение применение напряжения 
до 220 В для светильников местного освещения специальной конструк. 
ции: являющихся составной частью аварийного освещения, присоеди! 
ненного к независимому источнику питания; устанавливаемых а поме
щениях с повышенной опасностью (но не особо опасных). Светильники 
с люминесцентными лампами на 127—220 В допускается применять 
для местного освещения при условии недоступности их токоведущих 
частей для случайных прикосновений. В помещениях сырых, особо

Рис. 11.11. Ручные переносные светильники для 
напряжений 127— 220 В (а) и 12—42 В (б)

сырых, жарких и с химически активной средой применение люмине
сцентных ламп для местного освещения допускается только в арматуре 
специальной конструкции.

5. Переносные светильники, предназначенные для подвешивания, 
настольные, напольные и т. п. приравниваются при выборе напряже
ния к светильникам местного стационарного освещения.

6 . При расчете потерь напряжения в осветительных сетях надле
жит руководствоваться следующим: а) отклонение напряжения в  осве
тительных сетях следует принимать в соответствии с т р е б о в а н и я м и  

гл. 1-2 ПУЭ; б) в сетях 12—42 В допускаются потери напряжения Д°
10 % ,считая от выводов источников питания. Для обеспечения надеж
ной работы газоразрядных ламп напряжение на них даже в п о с л е а в з *  

р н иных режимах не должно быть ниже 90 % номинального.
7. Таблица соответствует [94, пп. 1-1-7— 1-1-11],

Р А З Д Е Л  12 

НОРМЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Т а б л и ц а  12.1. Виды ионизирующих излучений

Иэлучени* 

Ионизирующее

Гамма-излучение

Характеристическое

Тормозное

Рентгеновское

Корпускулярное

Характеристика

Любое излучение, взаимодействие которо
го со средой приводит к образованию 
электрических зарядов разных знаков

Электромагнитное (фотонное) излучение, 
испускаемое при ядерных превращениях или 
при аннигиляции частиц

Фотонное излучение с дискретным спект
ром, испускаемое при изменении энергети
ческого состояния атома

Фотонное излучение с непрерывным спект
ром, испускаемое при изменении кинетиче
ской энергии заряженных частиц. Тормозное 
излучение возникает в среде, окружающей 
источник бета-излучения, в рентгеновских 
трубках, ускорителях электронов и т. п.

Совокупность тормозного и характеристи
ческого излучений, диапазон энергии фото
нов которых составляет 1 — 1000 кэВ

Ионизирующее излучение, состоящее из 
частиц с массой покоя, отличной от нуля 
(аль>а- и бета-частиц, протонов, нейтронов 
и др.)

^  ГС Р и м е ч а н н я :  1. Ультрафиолетовое излучение и видимый 
^  относятся к ионизирующим излучениям.

Таблица соответствует [74, с. 4).
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Т а б л и ц а 12.2. Дозы н уровни облучения

К»
п/п. Наименование Х арактеристика , определение

Поглощенная 
доза D

Мощность погло
щенной дозы Р

Удельная погло
щенная доза б

Экспозиционная 
доза X

Эквивалентная 
доза Н

Удельная экви
валентная доза h

Максимальная 
эквивалентная до
за Нш

Средняя энергия d£, переданная излучен*, 
ем веществу в некотором эле лента р ном объе- 
ме, деленная на массу вещества dm в это* 
объеме D =  dE/dm. Единица поглощенной 
дозы— грей (Гр), равный 1 джоулю на ки
лограмм (Д ж /кг)

Приращение поглощенной дозы dD за ма
лый промежуток времени dtt деленное на 
этот промежуток, Р *= dD/dt, Единица мощ
ности поглощенной дозы — грей в сек\нду 
(Гр/с), равный 1 джоулю на килограмм » 
секунду (Дж/(кг«с)1

Поглощенная доза при флюенсе, ранном 
I частице/см* 6 — D/Ф

Полный заряд dQ ионов одного знака, 
возникающих в воздухе при полном тормо
жении всех вторичных электронов, которые 
были образованы фотонами в малом объеме 
воздуха, деленный на массу воздуха dm в 
этом объеме X  ■= dQ/dm, Единица экспози
ционной дозы— кулон m  килограмм (Кл/кг)

Величина, введенная для оценки радиа
ционной опасности хронического облучения 
излучением произвольного состава и опреде
ляемая как произведение поглощенной до
зы D на средний коэффициент качества из
лучения 0  в данной точке ткани. Специ
альная единица эквивалентной дозы  — зи- 
верт (Зв)

Эквивалентная доза при флюенсе, равном 
1 часгице/см2, h Н/Ф. Единица удельной 
эквивалентной дозы — зиверт-вантиметр » 
квадрате на частицу (Зв • см*/частицу)

Наибольшее значение суммарной *книва- 
лентной дозы от всех источников излучения 
в критическом органе (теле)
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Продолжение табл. 12.2

Наименованне

Предельно допу
стимая доза (П Д Д )

Предел дозы (ПД)

Допустимые
уровни

Предельно допу
стимое годовое по
ступление (ПДП) 
Для лиц категории

Предел годового 
поступления (ПГП) 
Для лиц категории

Х арактеристика , определение

Наибольшее значение индивидуальной эк
вивалентной дозы за год, которое при рав
номерном воздействии в течение 50 лет не 
вызовет в состоянии здоровья персонала (ка
тегории А) неблагоприятных изменений, обна
руживаемых современными методами; П Д Д  
является основным дозовым пределом для 
лиц категории А

Предельная эквивалентная доза за год для 
ограниченной части населения (категории Б); 
предел дозы устанавливается меньше П Д Д  
для предотвращения необоснованного облу
чения этого контингента людей; предел дозы 
контролируется по усредненной для крити
ческой группы дозе внешнего излучения и 
уровню радиоактивных выбросов и радио
активного загрязнения объектов внешней 
среды; П Д  является основным дозовым пре
делом для лии категории Б

Нормативные значения поступления радио
активных веществ в организм, содержания 
радиоактивных веществ в организме, их кон
центрации в воде и воздухе, мощности дозы, 
плотности потока и т. п., рассчитанные из 
значений основных дозовых пределов П Д Д  
и ПД

Такое поступление радиоактивных веществ 
в организм в течение года, которое за 50 лет 
создает в критическом органе эквивалентную 
дозу, равную 1 П Д Д , При ежегодном по
ступлении на уровне ПДП эквивалентная 
доза за любой год будет равна или меньше
I П Д Д  (в зависимости от времени достиже
ния равновесного содержания радиоактивно
го вещества в организме)

Такое поступление радиоактивных веществ 
в организм в течение года, которое за 70 лет 
создает в критическом органе эквивалентную 
дозу, равную 1 ПД
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Продолжение табл. r j j

м
п/п. Нанмеяовани' Характеристина, определение

13

14

15

16

17

18

Допустимое со
держание (ДС)

Допустимая 
мощность дозы 
(ДМД)

Плотность пото
ка частии (фото
нов) ф

Допустимая 
лот ность потока 

част иц— ротонов 
(ДПП)

Допустимая кон
центрация (Д К)

Контрольные
уровни-

Такое среднегодовое содержание радиоак
тивных веществ в организме (критическоц 
органе), при котором эквивалентная доза 
равна П ДД для категории А или ПД для 
категории Б

Отношение П Д Д  или Г1Д за год кв вре. 
мени облучения Т  в течение года. Для ка 
тегории А время облучения Т  принимается 
равным 1700 ч — I . I O 5 мин — 6,1 *10* с (в 
СССР для большей части персонала уста
новлена 36-часовая рабочая неделя и 4—6-не 
дельный отпуск). Для категории В время 
облучения Т  — 8800 ч — 5,3 • 10* мин -■ 3,2 * 
Х107 с. При установлении контрол» пых 
уровней могут использоваться и другие ра
счетные значения Т  в зависимости от усло
вий и фактической продолжительности облу
чения

Флюенс частиц d<t> за малый промежуток 
времени dt, деленный на этот промежуток:
Ф i0/d1

Плотность потока, при которой создается 
допустимая мощность дозы ДМД

Отношение ПДП  (или ПГП) радиоактив 
ного вещества к объему V воды или возду ха 
с которыми оно поступает в организм чело
век^ в течение года. Для категории А объем 
воздуха принимается V ■» 2,5*10* л/год, для 
категории Б объем воздуха Г — 7,3*10* 
ВОДЫ V mm 800 л/ГОД,

Годовое поступление радионуклида в ор
ганизм, содержание радионуклида в организ
ме мощность дозы, плотность потока кон 
центрация радионуклида в воздухе (а 
категории Б и в  воде), загрязнение поверх
ности, устанавливаемые в целях ограни че 
ния облучения персонала и населения. Конт
рольны* уровни устанавливаются отдельна 
для категорий А и Б
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Продолжение табл. 12.2
П р и м е ч а н и я :  1. К  п. 1. Допускается применение термина 

излучения». При расчете поглощенной дозы принимается следую
щий состав мягкой биологической ткани. % (по массе): 76,2 кислорода,
11 1 углерода, 10,1 водорода, 2,6 азота.

' 2. К  п. 2. Грей (Гр) — единица поглощенной дозы; Грей — доза 
излучения, при которой облученному веществу массой 1 кг передается 
энергия ионизирующего излучения I Дж: 1 Гр =  1 Д ж /к г  =  100 рад.

3. К  п. 3. Флюенс Ф — число частиц (фотонов) d N , проникающих 
в сферу малого сечения d S , деленное на это сечение Ф =* dN ldS .

4. К п. 4. Термин «экспозиционная доза» используется для фо
тонного излучения с энергией фотонов 1—3000 кэВ. Мощность экспо- 
Б р он н о й  дозы определяется аналогично мощности поглощенной дозы.

5. К  п. 5. Определение и значение среднего коэффициента каче 
ства 0  см. в табл. 12.6. Эквивалентная доза и коэффициент качества 
дожны использоваться только для целей радиационной безопасности 
при Н не более 5 П Д Д . Вместо термина «эквивалентная доза» можно 
использовать термин «доза», если это не приводит к недоразумениям. 
Мощность эквивалентной дозы определяется аналогично мощности 
поглощенной дозы.

6. К  п. 17. Д К  радионуклидов благородных газов РБГ (аргона, 
криптона, ксенона) и короткоживущих радионуклидов углерода, азота 
и кислорода рассчитаны из значения ДМ Д их внешнего бета- и гамма 
юлучения.

7 j Активность А радиоактивного вещества — число спонтанных 
ядерных превращений dN  в этом веществе за малый промежуток вре
мени dt, деленное на этот промежуток: А =  dN /d t. Единицей активно
сти, которая в системе единиц СИ получила название беккерель, Бк, 
является одно ядерное превращение в секунду.

8. Категории облучаемых лиц и группы критических органов 
даны в табл. 12.3.

9. Таблица соответствует [74, с. 4—8].

Т а б л и ц а 12.3. Категории облучаемых лиц 
и группы критических органов

Обозначение Характеристика

Категория А 

Категории Ь

Категория В

Категория облучаемых лиц
Персонал (профессиональные работники) — лица, 

которые постоянно или временно работают непо
средственно с источниками ионизирующих нзлуче 
ний

Ограниченная часть населения — лица, которые 
не работают непосредственно с источниками излу 
чения, но по условиям проживания или размеще
ния рабочих мест могут подвергаться воздействии: 
радиоактивных веществ и других источников излу
чения, применяемых в учреждениях и (или) уда
ляемых во внешнюю среду с отходами

Население области, края, республики, страны
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Продолжение табл. /2j

Обозначение Характеристике

1 группа 
I) группа

I I )  группа

Группы критических органов
Все тело, гонады, красный костный мозг
Мышцы, щитовидная железа, жировая ткань 

печень почки, селезенке, желудочно-кишечный 
тракт, легкие, хрусталик глаза и другие органы 
за исключением тех которые относятся к I и l l j  
группам

Кожный покров, костная ткань кисти. ;ред. 
плечья, лодыжки и стопы

П р и м е ч а н и я :  1, Категории облучаемых лиц установлены 
по допустимым основным дозовым пределам облучения.

2. Критический орган — орган, ткань, часть тела или все 1ело, 
облучение которого в данных условиях причиняет наибольший ущерб 
Моровью данного лица или его потомства. Критические органы раз 
деляют на группы, различающиеся по радиочувствительности.

3. При оценке воздействия внешнего излучения принято считать, 
что чувствительный слой кожи толщиной 100 мг/см2 расположен под 
покровным слоем 7 мг/см2; толщина экранирующего слоя хрусталика 
глаза принимается равной 300, мужских гонад — 500 мг/см2. красного 
костного мозга — в среднем 5 г/см2,

4. Таблица соответствует (74, о. 7, пп. 2.1, 2.2J,

Т а б л и ц а  12.4. Классификация облучаемых лиц и основных 
дозовых пределов, допустимых и контрольных уровней

Категория облучаемых лиц

Персонал (категория А) Ограниченная часть населения 
(категория Б)

Основной доэовый предел 
Предельно допустимая П ДД I Предел дозы 

доз*
Д опуст иш ь уровни

ПД

Предельно допустимое ПДП 
годовое поступление 

Допустимое содержание ДСА 
Допустимая мощность Д М Д А 

дозы
Допустимая плотность Д П П А 

потока
Допустимая концентра- Д К А

ПИЯ
Допустимое загрязне- Д З А 

вне поверхности

Предел годового по- ПГП 
ступления 

Допустимое содержание ДСр 
Допустимая мощность ДМДв 

дозы
Допустимая плотность ДППр 

потока
Допустимая концентра- Д К б

ПИЯ
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Продолжение табл. 12.4

Категория облучаемых лиц

Персонал (категория А) Ограниченная часть населения 
(категория Б)

Контрольные уровни

Контрольное годовое КГПд Контрольное годовое к г п в
поступление

КСА
поступление

КСБКонтрольное соде ржа- Контрольное содержа-
ние ние

к м д вКонтрольная мощность КМДд Контрольная мощность
возы дозы

к г д БКонтрольная годовая КГДд Контрольная годовая
иоза внешнего излучения доза внешнего излучения

к п п е1 Контрольная плотность К П П , Контрольная плотность
потока потока

к к БКонтрольная концент- К К д Контрольная концент-
рация

К З Л
рация

• Контрольное загрязне-
вне поверхности

П р и м е ч а н и я :  1. Санитарно-защитная зона — территория 
вокруг учреждения или источника радиоактивных выбросов, на ко
торой уровень облучения может превысить предел дозы П Д .

Зона наблюдения — территория, где возможно влияние радиоак- 
пвных сбросов и выбросов учреждения и где облучение проживающего 
населения может достигать установленного предела дозы.

2. Для каждой категории облучаемых лиц устанавливаются три 
класса нормативов: основные дозовые пределы, допустимые уровни, 
«оятрольные уровни. Классификация нормативов поясняется насто
ящей таблицей.

3. В качестве основных дозовых пределов в табл. 12.5 указаны 
значения предельно допустимой дозы за год для категории А и пре
делы дозы за год для категории Б.

4. Значения допустимых уровней приведены в табл. 12.8— 12.10, 
12.13 (ПДП, ПГП, ДС, Д К , ДЗ) и в табл. 12.14-12.21 (ДПП). Зна
чения Д К  радионуклидов благородных газов приведены в табл. 12.12.

5. Контрольны? уровни — значения годового поступления радио
нуклида в организм, содержания радионуклида в организме, мощности 
дозы, плотности потока, концентрации радионуклида в воздухе (а для 
Категории Б и в  воде), загрязнения поверхности, устанавливаемые 
в целях ограничения облучения персонала и населения. Контрольные 
Уровни устанавливаются отдельно для категорий А и Б. Контрольные 
Уровни поступления радионуклидов, содержания их в организме, мощ
ности дозы излучения, плотности потока, концентрации в воздухе 
и воде, загрязнения поверхности и т. п. устанавливаются для плани
рования мероприятий по защите и оперативного контроля за радиа
ционной обстановкой в целях предотвращения превышения дозового 
«Редела. Контрольные уровни для категории \  устанавливаются адми-
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Продолжение табл. 12.4

нистрацией учреждения при обязательном согласовании с органами 
Государственного санитарного надзора. Контрольные уровни для 
категории Б устанавливаются органами Государственного санитарного 
надзора по представлению администрации учреждения. До установле
ния контрольных уровней их значения принимаются равными допусти
мым уровням по «Нормам радиационной безопасности» НРБ-76 |74),

6. Таблица соответствует [/4 , пп. 3.1, 3.2, 3.5 , 3.7, с. 7, 8).

Т а б л и ц а  12.6. Основные дозовые пределы 
внешнего и внутреннего облучения

Доза и категория 
облучаемых лиц

Дозовые пределы облучения в зависи
мости от группы  критических органов 

за год. Д ж /к г  (бэр)

1 I I I I I

П Д Д  для категории А 
П Д  для категории Б

0,05 (5) 
0,005 (0,5)

0,15 (15) 
0,015 (1,5)

П р и м е ч а н и я :  1. Для категории А (за исключением женщин 
до 40 лет) распределение дозы внешнего излучения в течение года не 
регламентируется.

2. Внешнее облучение — воздействие на организм ионизирующих 
излучений от внешних по отношению к  нему источников излучения. 
Внутреннее облучение — воздействие на организм ионизирующих из
лучений радиоактивных веществ, находящихся внутри организма.

3. Таблица соответствует [74, п. 3.2, с. 7, 8].

Т а б л и ц а  12.6. Регламентированная зависимость 
коэффициента качества Q от полной линейной передачи 

энергии излученияQ (L ^ )

/-00’ кэВ /м км  воды < 3 .5 7.0 зз 53 >  175

Q(^oo) 1 2 5 10 20

П р и м е ч а н и я :  1. Коэффициент качества Q — безразмерный 
коэффициент, определяющий зависимость неблагоприятных биологиче
ских последствий облучения человека в малых дозах от полной ЛПЭ 
излучения.

2. ЛПЭ (или Lд) — линейная передача энергии заряженных ча
стиц в среде, т. е. средняя энергия dE , теряемая частицей в среде при 
соударениях с передачей энергии, меньшей Д, на малом отрезке пути di-

L .= ( d E /d l ) .
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Продолжение табл. 12.6

3. Средний коэффициент качества О при нескольких компонентах 
излучения с разным качеством определяется из выражения

DXQX 4- D2Q2 +  ■. . 
D

где О — поглощенная доза, т. е. средняя энергия dE , переданная излу
чением веществу в некотором элементарном объеме, деленная на массу 
вещества dm в этом объеме:

00
D - d E /d m  или О *  ^

<«!
D (^оо) — распределение дозы от полной ЛПЭ L ^;  индексы 1, 2, ... 
относятся к компонентам излучения с разным качеством излучения.

4 . Средний коэффициент качества используется при определении 
эквивалентной дозы И — величины, введенной для оценки радиацион
ной- опасноеги хронического облучения излучением произвольного 
состава, / /  =  DQ.

5. Таблица соответствует 174, с. 4—61.

Т а б л и ц а  12.7. Значения коэффициента качества О

м
о/о Вид излучение Значе

ние Q

1 Рентгеновское и гамма-излучение 1
2 Электроны и позитроны, бета-и лучение 1
3 Протоны с энергией меньше 10 МэВ 10
4 Нейтроны с энергией меньше 0,02 МэВ 3
5 Нейтроны с энергией 0,1—10 МэВ 10
6 Альфа-излучение с энергией меньше 10 МэВ 20
7 Тяжелые ядра отдачи 20

П р и м е ч а н и я :  1. Приведенные значения Q следует исполь
зовать при определении эквивалентной дозы различных видов ионизи
рующих излучений с неизвестным спектральным составом. Если спектр 
излучения известен, то следует использовать значения Q, приведенные 
в табл. 12.6, 12.17, 12.18 и 12.20.

2 . При расчете эквивалентной дозы за сче) альфа-активных остео- 
Фопных радионуклидов следует учитывать коэффициент распределе- 
ния дозы (КР), характеризующий влияние неоднородности распределе- 
н«я нуклида в органе (ткани) и его канцерогенную эффективность по 
отношению к  22eRa.

Для всех альфа-активных радионуклидов, кроме ~ eRa, КР =  5, 
^ я  КР =  1. 

г 3. См. примечание 1 к габл. 12.6.
4. Таблица соответствует (74, пп. 3.3, 3.4, с. 6],



Т а б л и ц а  12.8. Значения допустимых уровней для отдельных радионуклидов

Радионуклид 
^М. период 
полураспада
Г1 п

т.
•
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4>.X X С X
S3к X о X
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ния ПДП. 
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лида в 
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Д К А.
К и/л
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нуклида Д К ц, Ки/л

через
органы

дыхания

через
органы
пищева

рения

в атмо
сферном 
воздухе

а воде

Тритий, Газ Все тело 4,8- 10» 2,0 • 10“* 4,8 - 10» 6,6 .1 0  » 100 Г
12.34 года Н ТО > > 1,2 - 103 1,2-10* 4,8 • 10-* 1,2- 10» 2 ,6- 10» 1 ,6 . ю -i» 3,2* 10-®

или
т 2о

Бериллий-7, Р Ж К  (Н Т К ) — — — _ 1,4- 10» __ ~ 100 Г
53,3 сут Р Все тело 5,6 - 10* 1 ,4 . ИИ 1,4 - 103 -

H P Л егкие 52 3,0- 10* 1 ,2 .1 0 -» 3 ,0 - 10* _ 4,1 • 10"“ 1,8- 10-®
H P Ж К  (Н Т К ) — — — — 1,4 • 10» ___

У глерод-14, Р Ж ир 3,6 • 10* 8,7 • 10» 3 ,5 . 10-* 8,7- 10* 6,6 - 10* 1,2 • Ю-i® 8,2 • 10- ’ 100 Г
5730 лет

Фтор-18. Р Ж К  (Т К ) — 1,3 - 10* — 1,3.10» 6,6 • 10* — 5,0 • 10~7 100 Г
1,87 ч HP Ж К  (В Т К ) — 6,4 • 10* 2 ,6 . 1 0 * 6,4- 10* 4,0 - 10* 8,7 . 10 “ -

Натрий-22 Р Все тело 12 4,3 • 10* — 43 32 3f i -  М)-» 10 В
2,6 год? HP Легкие 1 71 8,4-10 1* V _ 2 ,9 . НИ» -

HP Ж К  (Н Т К ) — — — 24 ~ - ___
Натрий-24 Р Ж К (ТК ) — 3,1 • 10* —. 3,1. 10* 1,5. 10^ _ _ 10 В

14,9 ч HP Ж К (Н Т К ) — 3,6 . 102 1,4 * 10” » 36 22 4,9. 10-» 2.8 - 10-»
Кремний-31, р 1 Ж К  (Ж) — 1,4. ИИ — 1,4- 10» 7,0- 10* -  1 — 100 Г

2,62 ч
Г

1 Ж К  (В Т К) 2,5 - КР 1,0 . 10 • 2,5- 10» 1,5- 102 3,4 • 10 " 1,9. 10 -?/

=5о
к
г

SQi
§
-ВоX20с*

*
§
g

1
с

Is

Фос4ор-32. Р Кость
1 * •

1,8 . 10* 18 15 2,4 • 10-ч 1,9 - 10“ * i ° \ Б \ чэ
14,3 сут HP Легкие !»2 2,0 - 10* 7.2- 10-“ 20 — — — ы

HP Ж К  (Н Т К ) — — — 18 — — я
Сера-35, Р Гонады 0,2 6,8 - 10^ — 68 5 Л — 6.3- 10“ ® 10 в ю

о7,1 сут HP Легкие 15 6,3- 10= 2,5- 10“ »° 63 — 8,6 • 10" “ __
HP Ж К  (Н Т К ) — — — 2,2 - 10* — —

Хлор-36,
303 тыс. лет

р Все теле 75 8.7- 10* — 87 66 — 5,8. Н>“® 10 В
HP Легкие 3,2 57 2 ,3 .10- “ 5,7 — 7,8. 10~»
HP Ж К  (Н Т К ) — — — 46 — — Q

Хлор-ЗЬ, э Ж К (Ж) — 6,4- 103 — 6,4- 10* 3,2- 10* — 4,0- 10-’ 100 г X)Ч-
37,7 мин HP Ж К  (Ж) — 5,1 • 10» 2 - 10-® 5,1- 10* 3,2- 10* 6.9- 10“ 11 __ г

Калий-42, p Ж К  (Ж) — 5,0- 10» — 5- 10* 2,5- 10* — — 10 L
■g12,36 ч HP Ж К  (Н Т К ) — 2,7 • 10* 1,1 • 10" » 27 16 3 ,7 .10-» 2,0 . 10-»

Кальций-45. 5 Кость 26 80 3,2 • 10-“ 8,0 7,3 1,1 - 10- “ 9,1 . 10-» 10 в с
163 сут HP Легкие 9,7 3 . 10* — 30 — — — о

HP Ж К (Н Т К ) — — — — 1,0 . 10* — — Бо
Кальций-47, p Кость 4,2 4,3- 10* — 43 40 5,8- 10"» __ 10 В 2

4,55 сут \p Легкие 1 4,7. 10* — 47 — — — О
HP Ж К (Н Т К ) — 4,2- 10* 1,7. 10" » 42 26 — 3,2- 10-»

Скандий-46 p Ж К  (Н Т К ) — 6,1 . 10* — 61 30 — 3,8- 10-» 10 в о»а
83,8 сут э Печень 2,2 6,0 - 10* — 60 — —- — §

HP Легкие U3 60 2£ -  10-» 6,0 — 8,2 • 10-» __ 5
HP Ж К  (Н Т К ) — — 30 — — е*X

Скандий-47, p Ж К  (Н Т К ) — 1,5- 103 — 1,5. 10* 71 — 8,9. 10-» 10 в
3,4 сут HP Ж К  (Н Т К ) — 1,2 - 10» 4,8- 10-» 1,2 - 10* 71 1,6 - 10"»

10
*-*С

Скандий-48, p Ж К  (Н Т К ) — 4,3. 10* — 43 22 — 2,7 - 10-» в
1,83 сут HP Ж К  (Н Т К ) — 3,5- 10* 1,4 • 10-» 35 22 4,8. 10-“

Ванадий-48, Э Ж К (Н Т К ) — 4,5- 10* — 45 23 — 2,9 • 10 » 10 в
16,2 сут HP Легкие 0,93 1,4 • 10* 5,6- 10-“ 14 — 1,9- 10- “ __

HP Ж К  (Н Т К ) — — — — 23 — —
Хром-51, Э Ж К  (Н Т К ) — 2,6 - 10* — 2,6 . 10» 1,3- 10» — — 10© г

27,8 сут Все тело 780 2,7 • 104 2,7- 10» *■** ~ о
8
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Продолжение табл. 12.8

Радионуклид 
ЛМ, П«РИ°А 
полураспада 

М/2

Со
ст

оя
ни

е 
ну

кл
ид

# 
в 

со
ед

ин
ен

ии
Критиче

ский орган 
(КО)

Категории А Категория Б

М
ин

им
ал

ьн
о 

зн
ач

им
ая

 
ак

ти
вн

ос
ть

 
на 

ра
бо

че
м 

ме
ст

е 
М

ЗА
, 

мк
К

н
Ин

де
кс

 
гр

уп
пы

 
ра

ди
а 

ци
ои

но
й 

оп
ас

но
ст

и

Допусти
мое со

держание 
радиону
клида в 

КОДСА, 
мкКи

Допусти
мое по

ступление 
радионук
лида в ор
ганизм че
рез орга
ны дыха
ния ПДП. 
мкКи/год

Допусти
мая кон
центрация 
радионук

лида в 
воздухе 
рабочей 

зоны
ДКА,
Ки/л

Предел поступления 
в организм ПГП. 

мкКи/год
Допустимая кон
центрация радио

нуклида Д К б , Ки/л

через
органы

дыхания

через
органы
пищева
рения

в атмо
сферном 
воздухе

в воде

Иггрий-91 т , Р Ж К < Т К ) 5,5* 10* 5,5* 103 2 ,7 . 10* 3,4 • 10-« 100 Г
50,3 мин H P Ж К  (ТК ) — 4,3- 10* 1,7 - 10"* 4,3- 10* 2,8 • 103 5,9 • 10-1° » —

Иттрий-91, Р Ж К (Н Т К ) — — — — 2 — 2,6 • 10-* 10 в
58,5 сут Р Кость 3,8 87 — 8,7 — — —

H P Л егкие 1,4 80 3,2 • 10-“ 8,0 — 1 ,1 .1 0 -“ —
H P Ж К (Н Т К ) — — 21 — —

Иттрий-92, Р Ж К  (Н ТК ) — 9,5 • 10* — 95 46 — 5 ,8 . 10-* 10 в
3,53 ч H P Ж К (В Т К ) — 7,3- 10* 2 ,9 . 10~10 73 46 1 . 10-“ —

Иттрий-93, Р Ж К (Н Т К ) — 4,3 • 10* — 43 22 — 2,8 • 10-* 10 в
10,1 ч H P Ж К (Н Т К ) — 3,4 • 102 1,4 • 10-»° 34 22 4,7 • 10-“ —

Цирко Р Ж К (Н Т К ) — — — — 6,4 • 10* — 8,0 • 10-7 10 в
ний-93, Р Кость 100 3,2 • 102 1,3. 10- 1° 32 — 4,4 . 10-“ —
1,53- 10« HP Легкие 43 8,0 - 102 — 80 — — —
года HP Ж К (Н Т К ) — — — —

NОсо" — —
Цирко р Ж К (Н Т К ) — — — — 50 — 6,2 • 10“ * 10 в

ний 95, р Все тело 18 3,2 • 102 — 32 — — -
65 сут- HP Легкие 1.6 80 3,2 • 10 “ 8,0 — 1.J • ю -« -  / /

H P Ж К (Н Т К ) — — — — 50 — -  /
\ ____ / / /

Ц ирко- р Ж К (Н ТК
«/ -

2,9- 10* 29 14
\

\ , 8 . 1 0 -Д \ 0 0 \ г
ний-97,17ч H P Ж К  (Н ТК - 2,3. 10* 9,2- 10*ч 23 14 3,1 Л о - 1* -  \ \

Ниобий-ЯЗт, Р Ж К (Н ТК - — — — 3,2 • 10* — 4,0. 10-1' 10 | в13,6 го да Р Кость 91 3,1 . 10* 1,2 - 10-м 31 — 4,2 * 10-“ -
HP Легкие 22 4,0- 10* — 40 — — —
HP Ж К (Н Т К ) — — — — 3,2 • 10* — —

Ниобий-95, р Ж К (Н Т К ) — 1,5* 103 — 1,5- 10* 77 — 9,6. 10-* 10 в
35 сут р Все тело 38 1,2 - Юз — 1,2 - 10* — — —

HP Легкие 3,2 2,5- 10* 1 . ю - 1* 25 — 3,4 • 10-»1 __
HP Ж К (Н Т К ) — — — — 77 — —

Ниобий-97, р Ж К (В Т К ) — 1,5- 10* — 1,5. 10* 7,4 • 10* — 9,2 • 10-’ 100 г
72,1 мин HP Ж К  (В ТК) 1,2- 10* 4,8. 10-* 1,2 - Юз 7,4. 10* 1,6 . 10-1 9 __

Молибден-99, р Почки 0,56 1,8 . 103 — 1,8 - 10* 1,4- 10* — — 10 в
67 ч р Ж К  (Н Т К ) — — — — 1,9. 10* — —

HP Ж К  (Н Т К ) 5 - 10* 2,0 - 10“ |С 50 31 6,9- 10-1* 3,9 • 10-«
Техне- р Ж К  (Н Т К ) — 1,9- 10* — 1,9- 10* 9,6 . 10* — — 100 г

ций-96/7<, р Ж К (Н Т К ) — — — 8,0 . Юз — 1,0 - 10-ь
52 мин HP Легкие 1.3 7,3. 10* 2,9. 10- * 7,3. 103 — 1,0 . 10-*> —

Технеций-%, р Ж К (Н Т К ) — 1,6. 10а — 1,6 . 10* 78 — — 10 в
4,2 сут HP Ж К  (Н Т К ) — 6,0 . 10* 2,4 • 10“ “ 60 38 8 .2 . 10-12 4,8. 10--*

Техне р Ж К (Н Т К ) — 5,8. № — 5.8. 10* 2 ,8 . 10* — — 10 в
ций 97 т . HP Легкие 9.3 3,8 • 10* 1,5- Ю -“ 38 — 5.2 • 10-12 —
87 сут HP Ж К  (Н Т К ) — — — — 1,4 - 10* — 1,8 . 10- ’

Технеций-97* р Ж К (Н Т К ) — 2,7. 10* — 2,7. Ю з 1,4 • 10* — — 10 в
2,6 - 10е р Почки 13 3,4- 10* — 3,4 • 10з — — —
года HP Легкие 42 7,3- 10* 2,9 • 10-“ 73 — 1,0 . 10-11 __

HP Ж К  (Н Т К ) — — — 6,4 • 102 — —
Техне р Ж К  (В Т К ) 9,5- 10* — 9,5- 10* 4,6. 10* — — 100 г

ций-99т, HP Ж К  (В Т К ) — 3,5- 10* 1,4 • 10-® 3,5- 10з 2,2 - 10* 4,8- 10-1 » 2,8 - 10“ *
6,04 ч
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Продолжение табл. 17.8

Радионуклид 
'м ,  период 
.олураспада 

'  1/3

со
ъг;
Ж

V х
: £  к rf

1 !

Критиче
ский орган 

(КО)

Категория А Категория Б * 2 

И -
" - 5О *
*
* ав^1К •  V S ■ Н
З з Л Ин

де
кс

 
гр

уп
пы

 
ра

ди
а

ци
он

но
й 

оп
ас

но
ст

и

Допусти
мое со

держание 
радиону
клида в

КО д с А, 
мкКи

Допусти
мое по

ступление 
радионук
лида в ор
ганизм че
рез орга
ны дыха
ния ПДП, 
мкКи/год

Допусти
мая кон
центрация 
радиону
клида в 
воздухе 
рабочей 

зоны
Д К А,
Ки/л

Предел поступления 
в организм ПГП, 

мк Кн/год
Допустимая кон

центрация радио
нуклида Д К б , Ки/л

через
органы

дыхания

через
органы

пищева
рения

в атмо
сферном 
воздухе

в воде

Технеций-99, Р Ж К (Н Т К ) __ 5,3- 10* 5,3 • 10* 2,6- 10* 10 В
2,12 • 10* HP Л егкие 8.9 1,5- 10* 6,0- 10-“ 15 — 2,1 • 10*“ —
года HP Ж К  (Н ТК ) — — — 1,3. 10* — 1 ,6 .1 0 -7

Рутений-97, р Ж К (Н Т К ) — 5,8 • 10* — 5,8 • 10* 2,9 • 10* — у 10 В
2,89 сут HP Ж К  (Н Т К ) — 4,4 • 10® 1,7- Ю-* 4,4 - 10* 2,8- 10* 6 ,0 . 10-11 3,5 . 10-’

Рутений-103, р Ж К (Н Т К ) — 1,3. 10* 5.2 - 10-» 13 66 1,8* 10-1* — 10 В
39,35 сут HP Легкие 3,1 2,1 • 10* — 21 — — —

HP Ж К  (Н Т К ) — — 1.8- 10* 88 — —
Рутений-105, р Ж К (В Т К ) — 1,8 - 10* — 1,8 • 10* 88 — — 10 В

4,4 ч HP Ж К (В Т К ) — 1,3. 10® 5,2 - 10-1° 1,3. 10* 80 1,8 - 10“ 11 1,0- 10-7
Рутений-106, р Ж К  (Н Т К ) — 1,9- 10* — 19 9,6 — 1,2 • К)"* 1 Б

1 год HP Легкие 0,60 14 5.6- 10-** 1,4 — — —
HP Ж К  (Н Т К ) — — — 9,6 1 ,9 .1 0 - “ —

Родий-103т, p Ж К  (Ж) — 1,9-10» — 1,9- 104 9,6 - 103 — 1,2 • 10-* 100 Г
56 мин HP Ж К (Ж ) — 1,5- 10» 6,0- 10-е 1,5- 1(И 9,6- 10* 2 ,0- 10-* —

Родий-105, p Ж К  (Н Т К ) — 2,1 • 1СР — 2,1 • 10* 1,0- 10* — — 10 В
35,36 ч HP Ж К  (Н Т К ) — 1,3- 10з 5,2 • 10-*° 1,3- 10* 80 1,8 . 10- и 1,0. И) ’

Палла- p Ж К — — — — 2,7 . 10* — — 10 В
дий-103, p Почки 4,1 3 ,4 . 10* — 3,4 - 10* — — —
\7 сут '

1 1

Паллн-
1
H P Л е гк  не 1 - 1 ,9 . 10* 7.6- 10-10 1.9. 10* 2.6- 10-“ -  \ \

лий- 103 H P Ж К (НТК, - — — — 2,2~  10* — 2,8 - 10-*^ \
17 c y i

Палла p Ж К (Н ТК) 1,4 • 10* — 1,4 • 10* 70 — — 10 1Вдий-109, HP Ж К (Н ТК) 8.7- 10* 3,5 * 87 56 1,2 • 10- и 7,0- Ю- *
13,46 ч

Серебро-105, p Ж К (Н Т К ) 1,5- 10з — 1,5- Ю* 78 — — 10 В
41,29 су» HP Легкие 2,9 2,0- 10- 8 - 10"11 20 — 2.7 • 10-и __

HP Ж К (Н Т К ) — — — 77 — 9,6- 10“ *
Сереб p Ж К Н Т К ) — 4,8-10* — 48 24 — 3,0. 10“ * 10 В

ро-1 Ю т HP Легкие 1.0 26 1.0 - 10-** 2.6 — 3,6- ю -« __
250 сут HP Ж К (Н Т К ) — — — — 24 — —

сребро-111, P Ж К (Н Т К ) — 7.1 • 10* — 71 35 — — 10 в
7,45 сут HP Ж К  (Н Т К ) — 5.5-10* 2.2 - 10-»с 55 34 7.5 • 10-и 4,3- I0-*

кадмий-109. p Ж К (Н Т К ) — — — — 1,4 - Ю* — 1.8 - 10- ’ 10 в
453 сут p Печень 14 1,3- 10* 5,2. Ю- i i 13 — 1.8 • 10-и __

p Почки 2,6 1,4 -10* — 14 — — —
HP Легкие 8,4 1.8 • 10* — 18 — — —
HP Ж К (Н Т К ) —— — — — 1,4 - 10* — —

Кад- p Ж К (Н Т К ) — — — — 20 — 2.5- 10-« 10 в
мий-115т, p Печень 2,3 87.0 — 8.7 — — —
44,6 сут HP Легкие 1.4 87,0 3.5- Ю- i i 8.7 — 1.2 . 10- ” __

HP Ж К (Н Т К ) — — — — 20 — —
: адмий-115, p Ж К (Н Т К ) — 5,5- 10* — 55 27 — 3,4 • 10-» 10 в

2,3 сут HP Ж К (Н ТК) — 4,6- 10* 1.8 - 10-*с 46 29 6.3- 10-и __
Инлий-113т, p Ж К  (В Т К) — 2.1 • 10* — 2,1 • 103 1,0 - 10з — 1,2 - 10-« 100 г

99,4 мин HP Ж К  (В Т К) — 1.7- 10« 6.8 • 10~® 1,7 - 10* 1,0 - 10з 2.3- 10-и _
Индий-114т, p Ж К  <НТК) — 2.7- 10* — 27 14 — 1,8 * 10-* 10 в

49 cyi p Почки 0.27 2,6 - 10* — 26 — — —
p Селезенка 0,14 2.8 - 10* — 28 — — —
HP Легкие 0.89 54 2,2 - 10- 1* 5,4 — 7.4 • 10-и __
HP Ж К  (Н Т К ) — — 14

!§
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Продолжение табл. 12.8

а
Категория А Категория Б * * «о• я

§ Допусти-м пл. Допусти-цел 1/Аи Предел поступления Допустимая кон N . hРадионуклид 
А м , период 
полураспада 

М/2

к

h  lj х
Критиче

ский орган 
1

Допусти
мое со

держание
ступление 
радионук
лида в ор

MdH КОН-
центрация 
радионук

лида в

в организм ПГП. 
мкКи/год

центрация радиону
клида Д К б , Ки/л

ч oQ(Я 0 7  * =

£ ■ 
>»E

X °
i s
I ?

11\\J ) радионук
лида в

к о  д с А,
ганизм че
рез орга
ны дыха

воздухе
рабочей

зоны через через
органы в атмо

0.0u с

мкКи ния ПДП. л к А, органы пищева сферном в воде X ® 4»х F ** s i
ё : мкКи/год Ки/л дыхания рения воздухе

й Л X a

И ндий-115т, р Ж К  (ВТК) 5,9- 103 5,9- 102 3 -  102 з з  - ю -7 100 г
4,5 ч НР Ж К  (В ТК ) — 4,7-103 1 ,9 -1 0 “» 4 ,7 . 10* 3 -  102 6,4 - 10-11

О лово-113, р Ж К  (Н Т К ) — — — 68 - - 10 в
115,2 сут р Кость 16 8.7 - 10* __ 87

Н Р Легкие 3,6 1,3- 10? 5,2 • 10 11 13 1,8 - 10-»* .

О лово-125,
НР Ж К  (Н ТК ) — — — _ 65 8.1 - 10-*
р Ж К  (Н ТК ) — 2,9 • 10* — 29 14 _ 1.8 - 10“* 10 в

9,4 сут Н Р Легкие 0,87 2,1 • 102 8,8 - Ю -и 21 __ 2.9 - Ю- is
Н Р Ж К (Н Т К ) — 2,2* 102 __ 22 14

С урьма-122, р Ж К  (Н ТК ) — 4,7 • 102 — 46 23 __ 2,9- 10-е 10 в
2,75 сут НР Ж К (Н ТК ) — 3,6- 102 1,5- 10-1° 36 23 4,9- 10**

С урьм а-124, 
60,1 сут

Р Ж К (Н Т К ) — 3,7 • 102 — 37 18 2,2- 10-® 1 Б
Н Р Легкие 0,91 48 1,9- 10-п 4,8 6 .6- 10~13

С урьм а-125,
2,77 года

Н Р Ж К  (Н Т К ) — — 18
р Ж К (Н Т К ) — 1,6- \(Р — 1,6- 102 80 __ - - 10 в
р Легкие 3,3 1,3- Юз — 1,3. 102 __ __ _ _

1р Все тело 56 1,5* Юз __ 1,5 . 102 -
р Кость 18 1,8- Юз __ 1,8- 102 _ _ -  / -  I J
Н Р Легкие 3,3 66 2,7 . 10-м 6.6 9  • lO - i*  /

"  / 1

Сурьма- 125.
2,77 года

/
Н Р /.ЖК ( Н Т К )

1
-  1

- i
79 -  \ 9.9 - 10-Л \

Н Р 11о чк И 1,8 8,7- 10« 87 1,3- 10*-» ~  1 —-
10 вТел • р Ж К  ( Н Т К ) — — — 1,4 - 10* "  1 —

л у р- 125т,
58 сут

р Г  онадь» 0 J — — — 1,8-102 -  1 —
Н Р Легкие 6,0 3,2- Ю2 1,3- 10-1° 32 — 4,4 - 10-1* —
НР Ж К  (Н Т К ) — — — 96 — 1,2- 10-’

10 вТел- Почки 0,79 3 ,3 . 102 — 33 50 — —
лур-127т, 
109 сут

р Гонады 0,036 3,5-102 — 35 — — —
НР Легкие 2.6 1,0- 102 4- 10“ » 10 — 1,4- 10->2 —
Н Р Ж К (Н Т К ) — — — 42 — 5,3- 10-®

10 вТ ел л у р -127, р Ж К (Н Т К ) — 4,2 • Юз — 4 ,2 . 102 2,1 - 102 — —
9,35 ч Н Р Ж К (Н Т К ) — 2.1 • 103 8,4 - 10-»° 2,1 • 102 1,4-10* 2,9- 10“ »

г»О00

10 вТел р Ж К (Н Т К ) — — — — 26 — ---
лур-129т, 
33 сут

р Почки 0,32 2 ,0 . 102 — 20 — — ---
р Гонады 0,016 2 ,3 . 102 — 23 —

1,1 . ю -i*
---

Н Р Легкие 1,0 80 3 ,2 - 10-» 8,0 — —
Н Р Ж К  (Н Т К ) — — — 16 — 2,0- 10-е

100 гТ еллур-129, р Ж К  (Ж ) — 1,3- 104 — 1,3 . \№ 6,6- 102 — 8.3 • 10-7
69,6 мин Н Р Ж К  (ВТК) — 1,0. \0 * 4 •1 0 -* 1,0- К)3 6.6- 102 1,4 - 10-1® —

10 вТел- р Ж К  (Н Т К ) — 9,5- 102 — 95 46 — —
л ур -1 3 1 т , 
30 ч

Н Р Ж К  (Н Т К ) — 4,7 • 102 1.9- 10-1° 47 30 6.4 - 10-1* 3,8 - 10-е

10 вТ еллур-132, р Ж К (Н Т К ) — 5,1 - 102 — 51 26 — —
3,2 cvt Н Р Ж К (Н Т К ) — 2,6- 102 1.1-10-1® 26 17 3 ,6 - 10-1* 2,1 - 10-*

1Й од-125, р Щ итовид 0,66 12 4,8- 10-12 1.2 0,9 1,6 - 10-13 1,1 - 10~* Б
60 сут на}. ж е

леза
1Иод-126, р Щ итовид 0,1 9 3,6 - Ю- i 2 0,9 0,7 1,2- 10-1* 9.0 - 10-и Б

12,93 сут ная ж е
леза

Н Р Л егкие 4,7 8 -102 — 80 — — —
Н Р Ж К  (Н Т К ) 74

3
очэ

*§
§

отз
§
г

*Qjс0
1 о



Продолжение табл. 12.8

Радионуклид 
ЛМ . период 

полураспада 
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лида в 
КОДСА> 

м кК и

Д о пусти 
мое по

ступление 
ради он ук
лида в ор
ганизм  че
рез о р га 
ны ды ха
ния П Д П , 
м кК и /го д

Д о п усти 
мая ко н 

центрация 
радионук

лида в 
воздухе 
рабочей 

зоны
Д К а ,
К и /л

Предел поступления 
в организм  П Г П . 

м кК и /го д

Допустимая ко н 
центрация радионук

лида Д К р ,  К и /л

через
органы

дыхания

через
органы
пищева
рения

в атмо
сферном 
воздухе

в воде

Йод-129, р Щитовид 0,25 2,0 8,0 - 10- 1» 0,2 15 2,7 • 10-м 1,9* 10-и» 1 Б
1,57 • 107 ная же
года леза

НР Легкие 10 1,8 - 10» __ 18 __ —
HP Ж К  (Н Т К ) — — __ — 1,7- 10* __ __

Йод-131, Р Щитовид 0,07 10 4,2* Ю- i* 1,0 0,8 1,5- Ю- i* 1,0 . 10-* 1 Б
8,06 сут ная же

леза
НР Легкие 2,8 8 - 10* 80 — __ _
НР Ж К (Н Т К ) — 8 • 10* . 80 51 — —

Йод-132, р Щитовид 0,026 3,0- 10* 1,2 - 10- 1° 30 22 4,0- 10-1* 2,8 . 10-» 10 В
2,3 ч ная же

леза
НР Ж К  (В Т К) — 2,3. 10» — 2,3 - 10* 1,4- 10* —

Йод-133, р Щитовид 0,031 40 16- ю - u 4,0 3,0 5,5- Ю-i» 3,7 • 1 0 -* 10 В
20,9 ч ная же

леза
HP Ж К  (Н Т К ) — 5,2- Ю* — 52 33 — /

Й од -1 3 4 , р Ш и т о в и д - 0,0*2 6,0 - 10» 2,4 • 10 »° 60 48 . 8 .0  • Ю-**\ 6,0 - / о * 10 8  УЬА мни / / i
- / _ _ _ _ _ _ У / /

Й од-134.
54 ми и

ю
Йод-135, 

я  6,61 ч 
>

Цезий-131,
S 9,69 сут

Цезий-134т, 
2,91 ч 

Цезий-134, 
2,07 года

Цезий-135, 
2,3- 10* 
года

Цезий-136, 
12,98 сут

Цезий-137, 
30 лет

HP
Р
Р
HP
HP
Р
HP
Р
HP
HP
Р
Р
Р
HP
HP
Р
HP
HP
Р
Р
Р
Р
HP
HP

ная же 
лезя

Ж К (Ж ) 
Щитовид

ная же
леза 

Ж К  (Н Т К ) 
Все тело 
Печень 
Ж К (Н Т К )  
Легкие 
Ж К  (Ж) 
Ж К  (В Т К ) 
Все тело 
Легкие 
Ж К  (Н Т К ) 
Печень 
Селезенка 
Все тело 
Ж К (Н Т К )  
Легкие 
Все тело 
Легкие 
Ж К (Н Т К  
Все тело 
Печень 
Селезенка 
Мышцы 
Легкие 
Ж К (Н Т К

8,0 - 10» 8,0 • 10*
0,032 1,3- 10* 5,0- 10-11 13

8,7 • 10* 87
680 2,6 * 10« — 2,6 - 10»

60 3,2- 10« — 3,2 • 10»
__ — — —
35 8,0 - 10» 1,0 - 1 0 » 8,0 - 102

- 8,7 - 10» — 8.7- 10»
1,5* 10« 6 . 1 0 * 1,5- 10»

18 95 — 9,5
1,5 32 1,3. 10-м 3,2

22 1,2 - 10» __ 1,2 - 10*
1,9 1,3- 10» — 1,3. 102

300 1,5- И)» — 1,5- 10*
__ — — —
13 2.3- 10* 9,2- 10-и 23
30 9,5- 102 — 95
2,4 4,2 • 102 1,7- 10* 1° 42
__ — — —
33 1,6 - 102 — 16
3;5 — — —
0,34 — — —*
14 — — —
2 36 1,4 • 1 0 » 3,6

4,8- 10’  
10

56 
1,9- 10»

7.4 • 10*

4.4 • 10» 
8,8 • 10*

49

32 
88 
96 

1 • 10= 
1,8 •  10*

68

52
Г2
14
18
19

35

, . , i j

3,6- 10 10 

2 • 10 

4,4 • Ю- i*

3,1 • Ю- i*  

5,7 • 10-»2

4,9 • 10-1»

9,2- 10- 7

1,1 • 10 в 
8,6 - 10 •

1,1 • 10 7

100

6.5- 10 »
1.5- JO *

100

10

10

100

10

0 

z 

*Qi
1

021
О

1

5:о•О
к
2

"8
со

О2X
Ос*
о
-о

а<*>
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о



Продолжение табл. 12.8

Радионуклид 
^М , пеРИОд
полураспада

* 1/2
*  S

i !
Барий-131, р

11,8 сут НР
НР

Барий-140, р
13 сут р

НР
НР

Лантан-140, р
40,3 ч НР

Церий-141, р
32,5 сут р

р
НР
НР

Церий-143, р
33,4 ч НР

Церий-144, р
284,5 сут р

р
Н Р

д -  -

К ритиче
ски?! орган 

(КО )

Ж К  (Н Т К  
Легкие 
Ж К (Н Т К  
Ж К  (Н Т К  
Кость 
Легкие 
Ж К  (Н Т К ) 
Ж К (Н Т К )  
Ж К (Н Т К )  
Ж К  (Н Т К ) 
Печень 
Кость 
Легкие 
Ж К  (Н Т К ) 
Ж К  (Н Т К ) 
Ж К  (Н Т К ) 
Ж К  (Н Т К )
I Кость 
Легкие 
Ж К  (Н Т К )

Категория А Категория В

Д опусти 
мое со

держание 
ради он ук

лида в 
К О  д с А, 

м к К и

4,4

2,6
0,6

7,9
14
4,7

1,7
0,64

Д о п у с т и 
мое по 

ступление 
р а д и о н ук -1 
лида в ор 
ганизм че
рез о р га 
ны ды ха
ния П Д П ., 
м кК и /го д

2,9. 10» 
8,7. 102

3,2* 102 
1,1 - 10*

3,9 • 102
3.1 • 102
1.5- К)»
1.1 • 10»
1.5- 10» 
3,8* 102

6,4 • 102 
5,2- 102

24
16

Д о п у с т и 
мая ко н 

центрация! 
р адионук

лида в 
воздухе 
рабочей 

зоны
Д К А.
К и  /л

Предел поступления 
в организм  П Г П . 

м кК и /го д
Д опустим ая ко н 
центрация радио

нуклида Д К б , К и /л

через
органы

ды хания

через
органы
пищева

рения

в атмо
сферном 
воздухе

—- 2.9- JO2 1,4- 102
4,5- 10-1° 87 1,2 - Ю -и

— — 1,4- 102
— — 21
— 32 _ _ _

4,4 • 10-и 11 — 1,5- 10- 1*
— — 20
— 39 19 _

1,2 - 10 ю 31 19 4,2 - 10-1*
— 1,5- 102 70
— 1,1 • 102 _ _ - -

— 1,5* 102
1,6 - ю -i® 39 — 5,3. 1 0 »

— — 72 « . . .

— 64 32
2,0 . Ю-i® 52 32 7,1 . 10 12

— — 9,6 .

— 2,4
6,4- 10- 1* 1,6 , - 2,2 - /0 -W

"  1 ~  / 9,6 /
-  У

в воде

10-7

2,5
2,4

10
10-®

8,8 • 10-»

4,0-

1.2 "

10-*

10-*
-

10 В

10

10

10

10

10

Празео
дим-142,

Ю /9,2 ч 
"* Празео

дим-143,
13,58 сут 

Неодим-147, 
10,98 сут

Неодим-149, 
1,73 ч 

Проме
тий-147,
2,6 года

Проме
тий-149,
2,2 сут 

Самарий-151, 
90 лет

Самарий 153, 
47 ч 

Евро- 
пи й- 152т, 
М  ч 

Европий-152, 
13,2 года

[ р /Ж К  (НТК) - I 4,8 • 10* *  1 « 1 -  \ 3,0 . 10- Л \0 \1 а \ -
НР Ж К (НТК) __ 3.9- 10* 1,5- Ю-i® 39 1 24 5,3 • 10-1*1 \

р Ж К (Н Т К ) ___ 8 * 10* __ 80 39 4,9 • 10 » 10 В 1
[Н Р Легкие — 4,4 • 102 1,6 - ю -ю 44 6 • ю - i* ---
НР Ж К (Н Т К ) — — — — 39 — ---
р Ж К  (Н Т К ) — 9,5- 10* — 95 49 — 6,1 . 10-е 10 в
р Печень 4,5 8,7 • 10* — 87 — — —
НР Ж К  (Н Т К ) — — — 49 — —
НР Легкие 2,8 5,7- 10* 2,3- 10 ю 57 — 7,8- 10-1* —
р Ж К  (Н Т К ) 4,5- 10» — 4,5- 10* 2,2 - Ю* — 2,8 . 10-7 100 г
НР Ж К (Н Т К ) --- 3,6- 10» 1,4- 10 • 3,6* 10* 2,2 • 10* 4,9 • 10 и —
р Ж К (Н Т К ) --- — — — 1,8 - 10* — 2,3 • 10 7 10 в
р Кость 31 1,6 - 10* 0,4 • 10 и 16 — 2,2 • 10 1* —
НР Легкие 12 2,4 • 102 — 24 — — —
НР Ж К (Н Т К ) — — — — 1,8 . 102 — —
р Ж К (Н Т К ) — 7,1 • 102 — 71 35 — 4,4 • 10 8 10 в
НР Ж К  (Н Т К ) — 5,6- 102 2, 2 - 10- 1® 56 35 7,7 • 10 -1* —

р Ж К  (Н Т К ) __ __ — __ 3,0 • 102 __ 3,8 • 10-7 10 в
р Кость S4 1,6 - 102 6^4 • 10 и 16 — 2 ,2 . Ю- i* —
НР Легкие 20 3,5- 102 — 35 — — —
НР Ж К (Н Т К ) — — — — 3,0. 102 — —
р Ж К (Н Т К ) — 1,2 - 10» — 1,2 - 10* 62 — 7,8- 10 • 10 в
НР Ж К (Н Т К ) — 1,0 - 10» 4,8 • 10-1° 1,0 - 10* 62 1,4 • 10-п —
р Ж К (Н Т К ) — 1,0 - 10» — 1,0 - 10* 50 — 6 ,3 .10 * 10 в
НР Ж К (Н Т К ) — 8,0 - 102 3,2 • 10 1® 80 50 1,1 • 10-п —

р Ж К (Н Т К ) _ __ __ __ 61 __ 7,6- 10® 1 Б
р Почки 1,0 31 1,2 . 10- и 3,1 — 4,2- 10-13 —
НР Легкие 2Jb 46 — 4,6 — — —
НР Ж К  (Н Т К ) 61

4

В

ю

=50
к
Z

с&
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Продолжение табл. 12.8

Категория А Категория Б к УСО £ m
t
5 Допусти Допусти Предел поступления Допустимая кон и« 2  5

X

чРадионуклид 
Л м , период 
полураспада 

' 1/2

X Критиче
ский орган

Допусти
мое со

держание

мое по
ступление 
радионук
лида в о р 

мая кон
центрация 
радионук

лида в

в организм ПГП. 
мкКи/год

центрация радио
нуклида Д К б , Ки/л S * 1 *

I s
£ §Uя. S 

X £ (КО) радионук- ганизм че воздухе осп
S Iо

л ида в
КОДСд, рез орга

ны дыха-
рабочей

зоны через через
органы в атмо

в воде
«о с j  7 =< х ® а*

и о
s i

£8 мкКи пия ПДП. Д К д органы пищева сферном х *  *-La § J Зо
s : мкКи/год Л»

Ки/л дыхания рения воздухе •С ^ v*  X V^  «с 2 = X — 3

Европий-154, р Ж К (Н Т К ) 18 2,3- 10 8 1 Б
8,5 года р Почки 0,33 9,5 3,8- 10-« 0,95 — 1,3. 10- » —

р Кость 4,1 9*5 — 0,95 — — —
НР Легкие Л.97 18 — 1,8 — — —
HP Ж К  (Н Т К ) — — — — 18 — —

ВЕвропий-155, 
4,96 года

р Ж К  (Н Т К ) — — — — 1,6 . 10* — 2,0 - 1 0 * 10
р Почки 3,0 2,3- 102 — 23 — — —
р Кость 39 2,5- 102 — 25 — — —
HP Легкие 8,8 1,8 - 102 7.2- 10-» 18 — 2,5. 10" 1* —
HP Ж К (Н Т К ) — — — 1,6 - 10* — —

Гадоли р Ж К (Н Т К ) — — — — 1,7- 102 — 2,1 • 10 7 10 в
ний-153, р Кость 47 5,6- 102 — 56 — — —
241,6 сут НР Легкие 8,5 2,3- 102 9,2* 10 11 23 — 3,2 • 10-“ —

НР Ж К  (Н Т К ) — — — 1.7 • 10* — —
Гадоли р Ж К (Н Т К ) — 1,2 - 103 — 1,2 * 10* 62 — 7.8 • 10-е 10 в

ний-159, НР Ж К (Н Т К ) — 1,0 - 103 4* 10 'и 1,0 * 102 62 1,4 • 10-и —
18,6 ч

Тербий-160, р Ж К  (Н ТК) — — — — 35 — 4,4- /О * /0 в
12,3 сут

с
К ость 10 2,5 • 10* 25

1 /

Тербий - 160. Н Р /  Л егкие 80 3,2 • 10 -“ •  J -  \ 1,1  . 10- Ц -  \ \72t3 сут Н Р Ж К (НТК; — — — — 36 - -  \ \
рЛис л ро г Ж К  (ВТК) — 6,4 • 103 — 6,4 • 10* 3,2 • 10* — 4 • 10-* 10

зни-165,
2,334 ч НР Ж К  (В Т К) — 5,2 • Юз 2,1 • 10 • 5,2 • 10* 3,2 • 10* 7,1 . 10 и

Диспро р Ж К (Н Т К ) 6,1 • 102 — 61 30 — 3,8 • 10 ® 10 в
зий-166, — 4,9 • 10* 1,9- 10"11 49 30 6,7. 10-и —
3,4 сут НР Ж К  (Н Т К ) 5* 103 — 50 25 — 3,1 . 10-* 10 в

Гольмий-166, р Ж К  (Н Т К )
27,3 ч НР Ж К (Н Т К ) — 4,1 . 102 1,6 - 10- 1° 41 25 5,6. 10-и —

вЭрбий-169, р Ж К (Н Т К ) — 1,5- 103 — 1,5- 10* 74 — 9,8. 10-® 10
9,3 сут НР Легкие 3,8 9,5 • 102 3,8 • 10~1в 95 — 1,3 - 10-и __

Эрбий-171, р  '
Ж К (Н Т К )
Ж К (В Т К )

—
1,8 - 103 __ 1,8 . 10*

74
88 - 1,1 • 10- ’ 10 в

7,52 ч НР Ж К (В Т К ) — 1,5- 103 7,5* 10-м 1,5- 10* 88 2,5- 16 и __
Тулий-170, р Ж К  (Н ТК) — — — — 37 — 4 ,6 - 10® 1 Б

128,6 сут р Кость 6,5 87 3,5- 10 -“ 8,7 — 1 ,2  • 10  и __
НР Легкие 2,5 87 — 8,7 — — —
НР Ж К (Н Т К ) — — — — 37 — —

Тулий-171, р Ж К (Н Т К ) — — — — 4,1 • 10* — 5,1 . 10-* 10 в
680 сут р Кость 73 2 ,8 - 102 1,1 . 1 0 - “ 28 — 3,8 • 10-иВ —

НР Легкие 28 5,8 • 102 — 58 — — —
НР Ж К (Н Т К ) — — — — 4,1 • 10* — —

вИттер- р Ж К  (НТК) — 1,8 - 103 — . 1,8 - 10* 88 — 1,1 • 10-* 10
бий-175.
4,2 сут НР Ж К  (НТК) — 1,5- I0 3 6 . 10 1 ,5 - 10* 88 2  • 10 - и —

Люте- р Ж К  (НТК) — 1,6 - 103 — 1,6 - 10* 80 — 1,0 - 10 * 10 в
ций-177, НР Ж К (Н Т К ) — 1,3- 1(Я 5,2 • 10-1( 1,3. 10* 80 1,8 10 * _
6,71 сут НР Легкие 5,2 1,8 - 103 — 1,8 - 10* — — —

вГафний-181, р Ж К  (НТК) — — — — 56 — 7,0- 10-е 10
42,4 сут р Селезенка 0,5 95 3,8- 10-и 9,5 1,3 • 10-мв __

-  / N?



Продолжение табл. 12.t
Категория А Категория Б * ?

Радионуклид
ч

» I Допусти 
мое со

Допусти 
мое по- Допусти 

мам кон Предел посту плен ия Допустимая кон
^М , период >■* Критиче ступление цснтраци в организм ПГП. 

* мкКи/год центрация радио «В У = *
полураспада

* 1/2 Г г ский орга> 
(КО) держант

радионуи
рядиону» 
лида в о*

с- радиону! 
)- лида в

нуклида Д К б , К и/.1 л ее * 
о *ж _ •

л идя в ганизм чс 
рез орга 
им дыха 
ния ПДП 
мкКи/го;

i- воздухе

и  в

КОДСд, 
мк К И

рабочей
зоны

• Д к А,
Ки/л

через
органы

дыхания

через
органы
пищева
рения

в атмо
сферном 
во!духе

в воде

«; Cm
; | s
1 2 *
* t  V
* s s

Гафний-181, 
42,4 сут

НР
НР

Легкие 
Ж К  (Н Т К

2,9 1,8 • 10* —
1

18
Тантал-182, р Ж К  (Н Т К 56 — —

115 сут р
НР
НР

Печень 
Легкие 
Ж К  (Н ТК)

2,6
1,5
—

95
55 2,2 - 10-1

9.5
5.5

32

7,5- Ю- i

4,0- 10» 

1 __

ю

Вольф
рам-181, 
121 сут

р
НР
НР

Ж К (Н Т К )  
Легкие 
Ж К  (Н Т К )

—
9,6

5,8 • 103 
3,1 . 10* 1,2 - 10«

5,8. 10* 
31

32 
2.9 • 10*

4,2 • 10” 1з __
10

Вольф
рам-185,

р
НР

Ж К  (Н Т К ) 
Ж К  (Н Т К )

1,9- JO* — 1.9- 10*
2,6 - 10* 

96оо
3,2 • 10-»

10
/5,1 сут 

Вольф
рам-187. 
24 ч

НР
р
НР

Легкие 
Ж К (Н Т К )  
Ж К  (Н Т К )

<Го 2,8 • 10* 
1,1 • Юз 
8,0 - 10*

1,1 • 10 

3,2 • 10-*»

28 
1,1 • 10* 

80

88

54
50

3.8. 10-12 

1. 1 -10  и

1,1 . ю -*  
__

6,2 - 10 •
10

Рений-183,
70 сут

р
р

Ж К  (Н Т К )
Все тело 82 6,4 • 103

—
6,4 • 10* 

39

4.5 . 10* -  , г 10 E

Г
Легкие 
Ж К  (Н Т К )

8.4 3,9. 10» 1.6 - 10 

-  1
2.2 • /О*

о .З• / 0-« /
2.Н • / 0 - у

J

Рений-186, р Ж К  (НТК)1 1,5- 10* 1,5 • 10* 74 v o \to
8,8 сут 1HP Ж К  (Н Т К ) 6 - 10* 2,4 • 10-»° 60 38 В.2 * 10 4А * 10-М \

Рений-188, р Ж К  (Н Т К ) 1,0 - 10* — 1 • 10* 50 — 1 - 10 \ B
16,98 ч НР Ж К  (Н Т К ) 4,0 • 10* 1,6 - 1 0 *о 40 25 5,5. 10 1* 3,1 . 10 м

Осмий-185, р Ж К  (Н Т К ) 1,2 - 103 — 1,2 - 10* 59 — 10 В
94,3 сут НР Легкие Я9 1,2 • 10* 4,8 • 10-» 12 — 1,6 . ю - i* —

НР Ж К  (Н Т К ) - г — — — 53 — 6,6 . 10 •
Осмий-191т, р Ж К (Н Т К ) — 4,0- 10* — 4,0- 10» 2,0 - 103 — — 100 г

13 ч НР Легкие 6,4 2,3- I 04 9,2* 10 ♦ 2,3 • Юз — 3,1 . 10-1° —
НР Ж К  (Н Т К ) — — — — 1,9- 103 — 2,4 • 10 •

Осмий-191, р Ж К  (Н Т К ) — 2,7 • Юз — 2,7. 10* 1,4- 10* — — 10 В
15,4 сут НР Легкие 7,0 1,0 . 103 4,0 • 10-» 1,0 - 10* — 1,4- 10-и —

НР Ж К (Н Т К ) — — — — 1,3. 10* — 1,6 - 1 0 *
Осмий-193, р Ж К (Н Т К ) — 9,5 • 10* — 95 47 — — 10 в

31,5 ч НР Ж К  (Н Т К ) — 6,8 • 10* 2,7 - 10 ю Ь8 42 9,3- 10-1* 3 ,3 .10  »
Иридий-190, р Ж К  (Н Т К ) — 3,2 • Юз — 3,2 • 10* 1,6 - 10* — — 10 в

12,1 сут НР Легкие 5,2 1,0 * 10з 4,0- 10-1° 1,0 - 10* — 1,4 - 10-1* —
НР Ж К (Н Т К ) — — — — 1,4 • 10* — 1,8 - 10 *

Иридий-192, р Ж К (Н Т К ) — — — — 32 — — 10 в
74 сут р Почки 0,5 3,1 . 10* — 31 — — —

НР Легкие 1,4 64 2,6 - 10 и 6,4 — 8,7* 10- 1* —
НР Ж К  (Н Т К ) — — 30 — 3,7 • 10 •

Иридий-194, р Ж К (Н Т К ) — 5,5 • 10* 2,0 - Ю-»0 55 27 8.0 • 10 1* — 10 в
19 ч НР Ж К (Н Т К ) — 5,9- 10* 59 24 — 3- 10 »

Платина-191, р Ж К (Н Т К ) — 1,9- 103 — 1,9- 10* 96 — — 10 в
3 сут НР Ж К  (Н Т К ) — 1,4- 10» 5,6 • 10_*° 1,4- 10* 88 1,9- 10-11 1,1 . 10-*

Плати р Ж К  (Н Т К ) — 1,8 - 10« — 1,8 - 103 8.8 • 10* — — 100 г
на- 193т, HP Ж К  (Н Т К ) — 1,3- 10* 5,2 - 1 0 * 1,3. 103 8,0 - 10* 1,8 • 10- 1° 1,0 - 10 •
4,33 сут НР Легкие 26 1,6 - 10* —- 1,6- 103 — — —

Платина-193, р Почки 18 2,6-103 — 2,6 • 10* 7,5- 10* — 9,4 • 1 0 т 10 в
50 лет НР Легкие 44 8,0 - 10* 3,2 • 10" 10 30 — 1,1 • 10 11 —

НР Ж К  (Н Т К ) —— — •— 1,2 - 10*

З г

>ч сс. сU
КС 

р  г  с

в



Продолжение табл. 12.8

Категория Б

Предел поступления 
в организм П Г П , 

м кК и /го д

Допустим ая кон
центрация радио

нуклида Д К б , К и / л

через
органы

дыхания

через
органы

пищ ева
рения

в атмо
сферном 
воздухе

в воде

Радионуклид 
^ М . период 
полураспада 

' 1/2

5
>*х
X  S

к rf

<J в

Критичо- 
ский op ra .i 

(К О )

Категория  А

Д о пусти 
мое со

держание 
радионук

лида в 
К О  Д С д ,

MK К  И

Д о пусти 
мое по

ступление 
р ади он ук
лида в ор
ганизм че
рез о р га 
ны ды ха
ния П Д П . 
м кК и /го д

Д о пусти 
мая кон-

лида в 
воздухе 
рабочей 

зоны
Д К А .
К и /л

I  ©
I  а *  
* *  £ 
о 1 .
5 л < ■а
■  с  X

s S н ;» -у  
< «в S

S

-г
2 ХС о 
с  а

йО
о  О  X X

II

Плати Р Ж К (В Т К ) 1,6 - 1(И 1,6 . 10» 8,0 . 10* 100 г

осъс6
на-197т, НР Ж К  (В ТК) — 1,2 • 104 4,8. 10-» 1,2 - 10» 7,4- 10* 1,6 . 10 »° 9,3- 10-’
94,4 мин ог

Платина-197, Р Ж К (Н Т К ) — 1,9- 10» — 1,9-10* 96 — _ 100 г хо
18,3 ч НР Ж К (Н Т К ) — 1,4- 10» 5,6- 10-ю 1,4 • 102 88 1,9- 10-и 1,1 . ю - ’ с.

’Золото-196, Р Ж К (Н Т К ) — 2,6 - 10» — 2,6 • 10* 1,3- 10* — — 10 В Оч
6,18 сут НР Легкие 4 1,5- 10» 6 . 10-1° 1,5- 10* _ 2 • 10-** —

НР Ж К (Н Т К ) — — — — 1,2 - Ю* — 1,5- 10- ’
сй

Золото-198, Р Ж К (Н Т К ) — 8,0 * 102 — 80 41 — — 10 В
2,69 сут НР Ж К (Н Т К ) — 5,9 • 102 2,4 • 10 1° 59 37 8 - 10 *2 4,6 • 10-» •Со

Золото-199, Р Ж К  (Н Т К ) — 2,7 • 10» 2,7 • 102 1,4- 10* — — 10 В -4
3,13 сут НР Ж К  (Н Т К ) — 2,0 - 10» 8 . 10- 1° 2,0 • 10* 1,3. 10* 2,7 - 10 » 1,6 - ю - ’ Й

Ртуть- 197т, Р Почки 1,4 1,8 * 10» 7,2-10-1° 1.8 - 102 1,5- 102 2,5- 10-» — 10 в
23,8 ч НР Ж К  (Н ТК) 2,1 • 10» 2.1 • 102 1,4- 102 — 1.8 - 10- ’

Ртуть-197,
2,7 сут

Р Почки 5,9 2,9- 10» 1,2 * 10-* 2,9 • 102 2,4 • 102 4 • 10-» 3,0- 10-’ 100 г
НР Ж К (Н Т К ) 6,2 - 10» — 6,2 • 102 3,9- 102 — —

Ртуть-203, Р Почки 1,7 1,8 - 102 7,2- 1 0 " 18 14 2,5- 10 1,8 - 10 * / 10 / в и> j .
46,8 сут НР Легкие 4,9 3,1 • 102 — 3! — -  / -  / /

\ НР 1 Ж К  (Н ТК)
-

—
,

88 -  У -  У L / N7

ТаллнЙ-200,
26.1 ч

Таллин-201,
3 сут

Таллий-202,
12.2 сут

Таллий-204, 
3,78 года

Свинец-203, 
2,17 сут 

Свинец-210, 
22,3 года

Висмут-206, 
6,24 сут

Висмут-207, 
38 лет

Висмут-210,
5 сут

Полоний-210, 
138,4 сут

Ж К  (НТК) 1 - 1 2,6 - 10» 1,1 - 10-» 2,6 . 10* 1 3,5.10» 3,Н. 10- ” -  \ \ о о \ г
НР Ж К (Н ТК) - 2,8 - 10» — 2,8 . 10* | 1,8 - 10* — 2 ,3 .10 -’ \

100 \ \Р Ж К  (Н ТК) 1 - 5,0- 10» — 5,0- 10* 2,5- 102 — — 1 г  \НР Ж К (Н Т К ) - 2,2 - 10» 8,8 - 10“ »° 2,2 • 102 1,4 • 10* 3 . 10-» 1,8 - 10- ’ j
,0

 ̂ 1
р Ж К (Н Т К ) _ 1,9- 10» — 1,9- 102 9,6 • 10» — —
НР Ж К (Н Т К ) 3,1 6,0 - 10* 2,4 • 10-»® 60 — 8,2 - 10-» __
НР Ж К  (Н ТК) — — — — 56 — 7,0- 10-*

вр Ж К  (Н ТК) — 1,8 - 10» — 1,8 - 10* 88 — — 10
р П о ч ки 1,0 1,5- 10» — 1,5- 10* — — —
НР Легкие 3,4 66 2,7. 10-» 6^6 — • 10-*» —
НР Ж К  (Н Т К ) — — — 49 — 6,1 • 10-»

10 вр Ж К  (Н Т К ) — 6,3- 10» — 6,3- 102 3,1 . 102 — —
НР Ж К (Н Т К ) — 4,5- 10» 1,8 - 10-® 4,5- 102 2,8 • 102 6,2 • 10“ » 3,5- 10-’
р Почки 0,012 0,15 6,0 - 10“ 14 0,015 0,062 2.0 - 10-*« 7,7 - 10-» 0,1 А
р Кость 0,19 0,25 — 0,025 0,10 — —
НР Легкие 0,016 0,27 — 0,027 — — —
НР Ж К (Н Т К ) — — — — 70 — —

10 Вр Ж К (Н Т К ) — — — — 30 — 3,8- 10-»
р Почки 0,43 4,7 - 10* — 47 — — —
HP Легкие Ю 3,6- 10* 1,4 - 10-*° 36 — 4,9 • 10-» _
HP Ж К  (Н Т К ) — — — — 30 — —

10 Вр Ж К (Н Т К ) — — — — 51 — —
р Почки 0,76 4,2 • 10* — 42 — — —
НР Легкие 1,9 34 1,4- 10-» 3,4 — 4,6- 10-» __
НР Ж К (Н Т К ) — — — 50 — 6,2 • 10-»

1р Ж К  (Н Т К ) — — — — 16 — 2,0 - 10 « Б
р Почки 0,0063 7,0 — 0,70 190 — —
р Кость 0,14 1,3- 10» — 130 3,3. 10» — —
НР Легкие 0,015 6,5 2,6 • 10-»* 0,65 — 8,9 - 10 » __
р Селезенка 0,0011 0,66 — 0,066 0,33 — Л,9 • 10 1® 0,1 А
р Почки 0,0022 0,60 — 0.060 0,30 — 3,9 • 10-*°
р Кость 0,020 8,4 —~ 0,84 4,2
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Продолжение табл. 12.8

Радионуклид 
Л м , период 
полураспада 

* 1/2

С
ос

то
ян

ие
 

ну
кл

ид
а 

и 
со

ед
ин

ен
ии

 
•

К ритиче 
ский орган 

(К О )

Кате гория  А К атегория  Б

М
ин

им
ал

ьн
о 

зн
ач

им
ая

 
ак

ти
вн

ос
ть

 
на 

ра
бо

че
м

 
ме

ст
е 

М
З

А
, 

м
кК

и
И

нд
ек

с 
гр

уп
пы

 
ра

д
иа


ци

он
но

й 
оп

ас
но

ст
и

Д о п у с ти 
мое содер
жание ра

д и о н у к
лида в 

К О Д С д ,  
м кК и

Д о п усти 
мое по

ступление 
р а д и о н ук
лида в ор
ганизм  че
рез о р га 
ны ды ха

ния П Д П , 
м к К и /го д

Д о п у с ти 
мая ко н 
центрация 
радионук* 

лида в 
воздухе 
рабочей 

зоны
Д к А ,
К и /л

Предел поступления 
в организм  П Г П . 

м к К и /го д

Д опустим ая  кон
центрация радио

нуклида Д К б ,  Ки/л

через
органы

ды хания

через
органы
пищева

рения

в атмо
сферном 
воздухе

в воде

Торий-232, НР Легкие 0,0087 0,012 - - 1,2 - Ю-з
1,4 • 101° НР Ж К  (Н Т К ) — — — — 14 — —
года

Торий-234, р Ж К  (Н Т К ) — — — — 13 — 4,6 • 10-з 100 Г
24 сут р Кость 2,5 1,5- 10* — 15 1,2 - К)» — —

р Почки 0,27 280 — 28 1,9- 10» — —
НР Легкие 0,89 76 3,0- 10 н 7,6 _ 1,0 . 10-и —
НР Ж К  (Н Т К ) — — — 13 — —

Торий естест р Кость — 4,1 • 10-» 1,7 • 10 16 3,2- 10-а 0,027 4,3. 10-1’ 3,3. 10- “ 100 г
венный (19 (7,5- 10-* (1.4 (120 (1,9* 10-’ (0.15

При отсутст мг/год) мг/л) мг/год) мг/год) мг/л) мг/л)
вии опера р Почки — 0,014 — 1.1 • 10-3 0,076 — —
ций, co (63 (5,1 (330
il ровожда мг/год) мг/год) мг/год)
юшихся НР Легкие 0,0028 8,9- 10-3 — 8.9- 10~« — — —
пылеобра- (13 мг) (40 (4,0
зованием, мг/год) мг/год)
допускает НР Ж К  (Н Т К ) — — — — 8.5 — —
ся МЗА, (3,8 • 10* i /
ф авман \  KI

\ \
мг/год) / / • /

5:0
1
2 

*  Cj С & л  с:о 22 
О& 
Оч
СоО
Ог>X

П р о т а к т и  
н и й -2 3 0 , 
17,4 сут

Протакти
ний-231,
3,25- 10* 
года 

Протакти
ний-233,27 
сут

Уран-230, 
20,8 сут

Уран-232, 
74 года

Уран-233, 
1,62 • 10ь 
года

Уран-234,
2,5 • 10* 
года
(уран обо
гащенный)

Is / Ж К  (Н Т К ’/ -
Ч_ 1,0 • 10» 1,2 - 10- Л Л Б \“

р Кость / 0,017 2,1 — 0,21 — — — 1 \
НР Легкие 0,007 1,0 1,5- 10- “ 0,1 — 1.3. 10 м —
НР Ж К  (Н Т К ) - — 2,0 - Юз — —
р Кость 1 0,0075 1,5- Ю-з 6,0 • Ю- i* 1,1 . ю -« 0,26 1,5 • 10 17 3,3. 10-1° 0,1 А
НР Легкие 1 0,0074 0,12 — 0,012 _ — —
НР Ж К  (Н Т К ) — — — 10 — —

р Ж К (Н Т К ) _ __ __ 96 1,2 - 10 7 10 В
р Почки 1,7 1,5- Юз — 1,5* 102 — — —
НР Легкие 4,7 4,4 • 10* 1,8 • 10 1® 44 — NОю —
НР Ж К  (Н Т К ) — — — — 96 — —
р Кость 0,0031 1,4 — 0,14 3,7 — — 1 Б
р Почки 3,4 • 10“ 4 0,36 — 0,036 0,91 — 1.1 • 10-*
НР Легкие 0,0011 0,13 5,2 • 10-м 0,013 — 1,8 • 10-м —
НР Ж К  (Н Т К ) — — — — 1,7 — —
р Кость 0,0047 0,14 — 0,014 0,36 — 4,5- Ю-i® 0,1 А
р Почки 5,7 • 10-« 0,34 — 0,034 0,88 — —
НР Легкие 0,0019 0,032 1,3- 10-м 0,0032 — 4,4 • 10-м —
НР Ж К (Н Т К ) — — — — 11 —
р Почки 0,0024 1,4 — 0,14 3,7 — — 1 Б
р Кость 0,022 0,68 — 0,068 1,7 — 2,2 - 10-®
НР Легкие 0,008 0,14 5,6- 10-и 0,014 1,9 - 10-м __
НР Ж К  (Н Т К ) — — — — 12 — —
р Почки 0,0024 1,5 — 0.15 3,8 — — 1 Б
р Кость 0,023 0,70 — 0,070 1,8 — 2,2 . 10-®

НР Легкие 0,0082 0,14 5,5 • 10-м 0,014 _ 1,9- 10 м __
НР Ж К  (Н Т К ) 12

>
ю

•§к
г

Q,
В
со
XО&
Ov
2о
В<■>а:
8НС



Продолжение тсбл. 12.8

Радионуклид 
>*М. период 
полураспада 

* 1/2

Со
ст

оя
ни

е 
ну

кл
ид

а 
в 

со
ед

ин
ен

ии
 

ф

Критиче
ский орган

(КО)

Категория А Категория Б

М
ин

им
ал

ьн
о 

зн
ач

им
ая

 
ак

ти
вн

ос
ть

 
иа 

ра
бо

че
м

 
ме

ст
* 

М
ЗА

. 
м

кК
и

И
нд

ек
с 

гр
уп

пы
 

ра
ди

а
ци

он
но

й 
оп

ас
но

ст
п

Допусти
мое содер
жание ра

дионук
лида в 

КО ДСА, 
м кК и

Допусти
мое по

ступление 
радионук
лида в ор
ганизм че
рез орга
ны ды ха
ния ПДП, 
мк Км/год

Допусти
мая кон
центрация 
радионук

лида в 
воздухе 
рабочей 

зоны
Д К А.

К и /л

Предел поступле
ния в организм 

ПГП, мк Кн/год

Допустимая кон
центрация радио

нуклида Д К б , Ки/л

через
органы

дыхания

через
органы
пищева

рения

в атмо
сферном 
воздухе

В воде

Уран-235, Р Почки (хи 0,0010 0,62 _ 0,062 1,6 — — 1 Б
7,1 • 10» миче
года ская

токсич

Р
ность)

Кость 0,024 0,73 0,073 1,9 — 2,3 • 10-®
НР Легкие 0,0087 0,15 6,0 . 10-м 0,015 2,0 - Ю- i* —
НР Ж К (Н Т К ) — — — — 11 — —

Уран-236, Р Кость 0,024 0,73 — 0,073 1,9 — 2,3. 10 ® 1 Б
2,39 • 10’ Р Почки 0,0026 1,5 — 0,15 3,9 — —
года НР Легкие 0,0085 0,14 5,6- 10-м 0,014 1,9- Ю-i» —

НР Ж К  (Н Т К ) — — — — 14 — —
Уран-238, Р Почки 3,1 • 10-« 0,18 — 0,018 0,47 — 5,9- 10-1° 100 Д

4,5- 10» (химиче (0,9? мг) (550 (55 мг) (1400 (1.8 (300
года ская мг/год) мг/год) мг/л) мг)

токсич
ность)

Р Кость 0,026 0,77 — 0,077 2,0 — 1
НР Легкие 0,093 0,16 0,3. 1 0 »« 0,016 -  12.2 * 10 ** -  / /Vh p \Ж К  (Н Т К ) , Л  /

Уран естест• / -  ̂1 /о ч к и /  СК2 • Ю-« 0,37 0,037 0JB5 \ -  \ \ , ч . \о -Д \ ш \ г
венный / (химичс (0,92 м г) (550 (55  м г) (1400 \ \ ( \ ,Я  м г /л ) 0 5 0  \

При отсут с к я я м г /го д ) м г /го д )  ' мг) \
ствии опе токсич
раций , со ность)
провожда Р Кость 0,024 0,74 — 0,074 1.9 - -
ющихся (36 мг) (1100 (110 мг) (2800
пылеобра- мг/год) мг/год)
зованием, НР Легкие 0,0087 0,15 5,9 • 10-м 0,015 — 2,0 - 10- 1* —
допускает (13 мг) (220 (8,8 - 1 0 * (22 мг) (з/> . Ю-®
ся МЗА, мг/год) мг/л) мг/л)
равная 1 кг Н Р ж к т — — — — 13 — —

(Н Т К ) (1,9- 10-
мг/год)

Уран-240, р Ж К  (Н Т К ) — 5,5- 10* — 55 27 — 3,4 • Ю-з 10 В
14,1 ч НР Ж К  (Н Т К ) — 4,4 • 10а 1,8 • 10- 1° 44 27 6 - 10-12

Непту р Кость 0,022 0,005 2 * Ю-i? 0,0005 1,1 7,0- 10-1» 1,5- 10~® 0,1 А
ний-237, НР Легкие 0,008 0,15 — 0,015 — — —
2,14- 10* НР Ж К  (Н Т К ) — — — — 14 — —
года

Непту р Ж К  (Н Т К ) — 1,0 - 103 — 1,0 . 102 50 — 7,0. Ю-з 10 В
ний-239, НР Ж К (Н Т К ) — 8,5- 10= 3,4 • 10-ifi 85 50 1,2 - 10-п —
2,35 сут

Плуто р Кость 0,02 2,4 • 10-з 1,0 - 10- 1» 2,4 - 10-« 2,0 3,3- 1 0 -" 2,5- 10 • 0,1 А
ний-238, НР Легкие 0,007 4,3* 10-2 — 4 ,3 -  Ю -з — — —
87,8 года Н Р Ж К  (Н ТК ) — — — — 11 — —

Плуто Р Кость 0 ,0 2 2,1  • Ю -з 9,0 • 10-и 2,1 . 10-« 1.8 3,0. 10 1’ 2 ,2 - 10  • 0,1 А
ний-239, Н Р Ж К (Н Т К ) — — — И — —
2,44 • 10® НР Легкие 0,008 4,7- IQ * — 4,7 • 10* з — — —
года

I

Нормы 
радиационной 

безопасност
и 
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.д 
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Продолжение табл . 12 Я

• Категория А Категория Б
ж 2 со

Радионуклид 
^ М . период 

полураспада 
'1 /3

ну
кл

ид
а

1H
II Критиче

ский орган 
(К О )

Д опусти 
мое со

держание

Д о пусти 
мое по

ступление 
радионук
лида в ор

Д о пусти 
мая кон 

центрация 
радионук

лида в

Предел поступле
ния в организм 
П Г П . м кК и /го д

Допустимая кон 
центрация радио

нуклида Д К 5 , К и /л

f i x  у «V « о.*X х« Я 2 
О* - = j0<

XrfСОа
2СС>.

S5 радионук ганизм че воздухе
рабочей

зоны
£ а.и

I I

лида в
к о д с А, рез орга

ны дыха через через
органы в атмо 5 х гZ. со а/

и
£мк Ки ния П Д П . Д К А , органы пищева сферном в воде *  и £ п

а : м кК и /го д А 9
К и /л дыхания рения воздухе X

S

Плуто р Кость 0,02 2.1 • 10 3 9,0* 10-“ 2,1 • 10 « 18 3,0 • 10 “ 2,2 - 10* 0,1 А
ний-240, НР Легкие 0,008 4,7. 10 * — 4,7 - 10 3 _ -
6537 лет НР Ж К (Н Т К ) — — — — 12 __

Плуто р Кость 0*30 0,11 4,6. 10"“ 0,011 90 1,6 . 10- “ 1,1 • 10-* 1 Б
ний-241, НР Легкие 8 47,5 — 4,8 _ __ __
15,16 года НР Ж К (Н Т К ) — — — 5,5- 10* _

Плуто- р Кость 0,022 2,2 * 10 3 9,0 • 10-“ 2,2 - 10-« 19 3,0. 10-“ 2,4 • 1 0 * 0,1 А
ний-242. НР Легкие 0,008 4,7 • 10-* — 4,7 • 10*3 _ _
3.76- 10* НР Ж К (Н Т К ) — — — — 12 — —
года

Плуто р Ж К (В Т К ) — 4,4 • 103 1,8 - 10* 4,4 • 10* 2,7. 10* 6 - 1 0 “ 3,4 • 10-* 1 D
ний-243, НР Ж К (ВТК) — 5,5- I03 — 5,5- 10* 2,7 • 10* _
4,96 ч

Плуто р Кость 0,045 4,1 • 10“ * 1,6 . 10^“ 4,1 . 10« 3,4 5.6* 10“ “ 4,2- 10 • 0.1 А
ний-244. НР Легкие 0,017 8.0 * 10"* — 8,0 . 10-3 __
8.26 • I07 НР Ж К (Н Т К ) — — — 8,8 — —
года

Амери- Р Почки 0,0022 7,0- 10 3 3,0. 10 “ 7,0 • 10-« 1,5 1,0 . 10 “ 1,9- 10 • « и / А
ииА-24\, р Кость 0,022 7.0 • 10» _ 7,0- 10 « _ -  /

r o jv a у л р ^Л е гки е 0 ,0 0 7 0 , 1 3 — 0 . 0 1 3  /

/ н р Ж К (НТК) - \ -  \
, \ \Амери р Кость 0,018 7,0 10 * 2,8 • 10~“ 7,0- 10-« 1.7 1 ,0 . 10““ \ 2,2 • 10-»

ц и й -2 4 2 т , НР Легкие i 0,018 0,32 — 0,032 -  I - —
152 года НР Ж К (Н Т К ) — — — 37 - —

10 ИАмери р Ж К (Н ТК) 0,098 — — — 100 1.3- 10"7
ций-242, р Печень 0,023 95 3,8. 10-и 9,5 — 1,3. 10 12 —
16 ч НР Легкие 0,037 120 — 12,0 — — —

НР Ж К (Н Т К ) — — — — 100 — —
0,!Амери- р Кость 0,020 7,0- 10~3 2,8 • 10“ 15 7,0- 10~4 1,7 1,0 . 1 0 “ 2,2 - 10 • А

ций-243, р Почки 0,0023 7,5- 10~3 — 7,5 • 10~« — — —
7,38- 10» НР Легкие 0,008 0,13 — 1,3- 10 * — — —
года НР Ж К (Н Т К ) — — — — 11 — —

10 ВАмери р Ж К (Т К ) — — — — 3,8 • 103 — 4,8* 10 е
ций-244, р Кость 0,044 1,6 - 10« — 1,6 - 103 — — —
10,1 ч р Почки 0,044 1,1 . 104 4,4 • 10 • 1,1 . 103 — 1,5- 10-“ —

НР Легкие 0,52 Gfl- 10« — 6,0 - 103 — — —
НР Ж К (ТК) — — — — 3,8 • 103 — —

0,1 А
Кюрий-242, р Ж К (Т К ) — — — — 10 — 1,2- 1 0 » А

163 сут р Печень 0,009 0.15 — 0,015 — — —
НР Легкие 0,006 0,20 6,0 . 1 0 “ 0,020 — 2,0 - 1 0 “ ---
НР Ж К  (Н ТК) — — — — 10 — ---

0.1Кюрий-243, р Кость 0,018 8,0 - 10 3 3.2- 10-“ 8.0 • 10-« 2,0 1,1 • 10-*« 2,5 • 10-* А
28,5 года НР Легкие 0,007 0,12 — 0,012 — —

НР Ж К  (Н ТК) — — — — 10 — —
0,1Кюрий-244, р Кость 0,018 1,2 - 10-* 4,6. 10- “ 1,2 - 10 '3 2,8 1,5- 10 “ 3,6. 10-» А

18 лет НР Легкие 0,007 0,12 — 0,012 — — —

Кюрий-245, р
Ж К (Н Т К )
Кость 0,020 6,0 - 10 3 2,4 • 10 “ 6,0 - 10 «

10
1,4 8.0 - 1 0 “ 1.7 . 10* 0.1 А

8500 лет НР Легкие 0,007 0,13 — 0,013 — — —

НР Ж К  (Н ТК) — — — — 11 — —
0,1Кюрий-246, р Кость 0,0*20 6,0 . 10 3 2,4 • 1 0 “ 0,0 - 10 ^ 1,5 8,0 - 10 ” 1,8 - 10-® А

4730 лет НР Легкие 0,015 0,13 0,013



Продолжение табл. 12.8

Кюрий-246, 
4730 лет 

Кюрий-247, 
1.56-10» 
года 

Кюрий-248,
адо • юь
года 

Кюрий-249, 
64 мин

Берклий-249, 
320 сут

Берклий-250,
3,22 ч

Калифорний- 
249, 351 {од1

НР
Р
НР

Р
НР
НР
Р
Р
НР
Р
Р
НР

р
НР
НР
р
НР

►

Ж К (Н Т К )
Кость 0,020
Легкие 0,007

Кость 0,0024
Легкие 0,0009
Ж К (Н Т К ) —
Ж К (Ж) —
Кость 0.41
Ж К (Ж) —
Ж К  (Н Т К ) —
Кость 0,27
Ж К —
Легкие 6
Ж К (В Т К ) —
Кость 0,038
Ж К (В Т К ) —
Кость 0,01 К
Легкие 0,007

Категория А Категория Б
2 1

Радионуклид 
Л м# период 
полураспада 

*1/2

4

*  X 
t, =

К ритнче- 
ский орган 

(К О )

Д о пусти 
мое со

держание

Д опусти 
мое по

ступление 
радионук
лида в ор

Д о п у с ти 
мая ко н 
центрация 
радионук

лида в

Предел поступле
ния в организм 

П Г П . м кК и /го д

Д опустим ая ко н 
центрация радио

нуклида Д К б , К и /л

*  %

5 S x
S ; S \ 1  с и с «в

>ч С

| |  
U ш

л ид а в 
К О Д С д , 

м кК и

ганизм че
рез орга- 
ны ды ха
ния П Д П . 
мк К н /го д

воздухе
рабочей

зоны
Д к А .
К и /л

через
органы

дыхания

через ор
ганы  пи
щеваре

ния

в атмо
сферном 
воздухе

в воде

л £ <  

тя X ’X « £
j e H
Z  п х

0.0

V -

1 !

11
6,0 . 10-» 2,4 • 10 1* 6,0 - ю-« 1,5

0,13 — 0,013 9

7,5. 10« 3- ю -** 7,5- 10-* 0,17
1,6 - 10-* — 1,6 - ю -* —

— — — 0,5
— — — 1,8 - 103

3,1 . 10* — 3,1 . 10* —

2,8 • 10« 1,1 . 10 * 2,8 - 10* 1,8 * 103
— — — 2,3. К)2
1,2 4,6. 10 1* 0,12 —
— — — 2,3. 102
150 — 15 ___

— — — 1,8 - 102
3,6 . 102 1,4- 1 0 *° 36.0 ___

2,8 . № — 280 1,8 • 102
2,0 - 10-5 8,0 - 10 »• 2,0 - 10 « 1,6

0,12
-  1

1,2 * 10 -’ j

1 . 10- "

3.8- 10-1®

4.6- 10-

4.9- 10-»

2.6 - 10-*** 7 *

Калифор
ний-250,
13,2 года

Калифор
ний-251,
898 лет

Калифор
ний-252, 
2,64 года

Калифор
ний-253, 
20,47 сут

Калифор- 
ний-254, 
60,5 сут

Эйнштей
ний-253, 
20 сут

Эйнштей
ний-254/л, 
1,6 сут

Эйнштей
ний-254, 
276 сут

НР Ж К  (Н Т К ) -
6,0- 10-*р Кость 0,018

НР Легкие 0,007 0,12
НР Ж К  (Н Т К ) — —
р Кость 0,019 2,1 • 1 0 *
НР Легкие 0,007 0,12
НР Ж К  (Н Т К ) — —
р Ж К (Н Т К ) — —
р Кость 0,005 8,0 - 10-*
НР Легкие 0,002 4,0 • 1 0 *
НР Ж К (Н Т К ) — —
р Ж К (Н Т К ) — —
р Кость 0,015 1,0
НР Легкие 0,007 1,0
НР Ж К (Н Т К ) — —
р Ж К (Н Т К ) — —
р Кость 0,00029 6,5* 1 0 *
НР Легкие 0,00011 6,0 - 10-*
НР Ж К (Н Т К ) — —
р Ж К (Н Т К ) — —
р Кость 0,015 1,0
НР Легкие 0,006 0,7
НР Ж К (Н Т К ) — —
р Ж К (Н Т К ) — —
р Кость 0,017 13
НР Легкие 0,011 15
НР Ж К (Н Т К ) —
р Ж К  (Н Т К ) — —
р Кость 0,009 2,3 • 10-2
НР Легкие 0,006 0,13
НР Ж К (Н Т К ) —

>,4- Ю-»*! а д . 10 *
-  1 1,2 - 1 0 *

8,5 • 10-1*

3,2 • 10-1»

3,8 • 10-1»' 

2,4 • 10 1*

3 • 10-“

5 ,2 ^ 0 -«

1,0 • 10“ »4

2,1 • 10-« 
1,2 - 10-2

0,10
0,10

6,5. 10-« 
6,0 • 10 «

0,1
0,07

1,3
1,5

2.3 • 10“ *
1.3 • 10*2

10
5

10
1,7

10
2,9

2,9
55

55 
4,8- 10-2

4,8 • 10-* 
9

9
15

15
5,5

5,5

2,8 • 10 1

1,1 • 10- “

1,3. 10 »«

8,0 • 10- ”

1 • 10- “  

1,8 - 10-п

3,2 • 10 «I

1,8 - 10-* 0,1 А

2,2 . 10- i ( 0,1 А

2,3 • 10-* 100 Г

3,0* 10 » 1 Б

2,3 • 10» 10 В

2,0 - lO + i JА

\
6,0 • 10-* ОД \  J\

2,1 • 10-* 0,1 А

3,6 • 10-* 0,1 А

7,0- 1 0 * 0,1 А

6,0 - 10"» 0,1 А

1,2 - 1 0 * 0,1 А

1,9- 10-* 0,1 А

7,0- 10-* 0,1 А

1

£

\ • 
13

i
I
I

I0
1
S2I



Продолжение табл. 12.8
Категория А Категория В К 2

Радионуклид 
^ М ,  период 
полураспада

НИН
; Л

ь мЛн 
4

Критиче
ский орган 

(К О )

Д опусти
мое содер
жание ра- 

дионук 
л и да в 

К О Д С д , 
м кК и

Д о пусти 
мое по

ступление 
радионук* 
лида в ор

Д опусти 
мая кон

центрация 
радионук

лида в

Предел поступле
ния в организм 
П Г П . м кК и /го д

Д опустим ая  ко н 
центрация радио

нуклида Д К б , К н /л

«в о

* 1  Т я *2 S.*
о *X - •

И
нд

ек
с 

гр
уп

пы
 

ра
ди

! 
пм

он
ио

й 
оп

ас
но

ст
и

*1 /3

11
ганизм че
рез орга 
ны дыха
ния П Д П , 
мк К и/год

воздухе
рабочей

зоны
Л К А ,

К и /л

через
органы

ды хания

через
органы

пищева
рения

в атмо
сферном 
воздухе

в воде

М
ин

нм
ал

ь 
ак

ти
вн

о
сп

 
ме

ст
е 

М
ЗА

Эйнштей- 
ний-255, 
39,8 сут

Р

Р

Ж К  (Н ТК ) 

Кость 0.029 1,2

—

0,12

22 — 2,8 • 10-е 0,1 А

НР Легкие 0,011 1,0 4,2- 10-« 0,1 — 1,4 • 10-14 —

НР Ж К  (Н Т К ) — — — — 22 — —

Фсрмий-254, 
3,24 ч

р Ж К (В Т К ) - — — — 48 — 6,0 . 1 0 * 0,1 А

р Кость 0,008 80 3,2- 10"» 8 — 1,1 • 10“ 12 —

НР Легкие о.оол 90 — 9 —

-

—

г Ж К  (В Т К) — — - J — 48
-  / -  / 1

о
'СЗ
fc
г

§
j:со%го
C l

ФсрмнЛ-255, 1 Р

21 Ч

Фермий-256, 

2,7 ч

/р/ ж К  (Н Т К ) - — —
1

13

р Кость 0,015 20 — 2,0 —

НР Легкие 0,0005 13 5,5 • 10-1* 1,3 —

НР Ж К (Н Т К ) — — — — 13

Р Ж К (В Т К ) — — — — 0,35

Р Кость 0,0003 3,5 — 0,35 —

НР Легкие 0,00012 2,2 9,0* 10-1* 0,22 —

НР Ж К (В Т К )
-

— — — 0,35

1,8 • 10"13 -

3 - 10- “

4,5- 10 10 0,1

П р и м е ч а н и я :  1. Принятые сокращения: Р — 
растворимое соединение; НР — нерастворимое; Ж К  — 
желудочно-кишечный тракт; Ж — желудок; Т К  — тон
кая кишка; В Т К  — верхние отделы толстой киш ки; 
Н Т К  — нижние отделы толстой кишки.

2. Значения П Д П , ПГП и ДС рассчитаны исходя 
из предельно допустимой дозы на критический орган 
для соответствующей категории лиц. Допустимые кон
центрации радионуклидов в воздухе и воде рассчита
ны по наиболее жестким значениям П Д П  и ПГП (из 
условия поступления радионуклидов в организм толь
ко с вдыхаемым воздухом или соответственно с во
дой. При этом не учитываются иные пути воздейст

вия: миграция по биологическим цепям, внешнее гам
ма-излучение и др.)

3. Значения ПДП, ПГП и ДС  для воздуха, при
веденные в настоящей таблице и табл. 12.9, рассчи
таны для аэрозолей с логарифмически нормальным 
распределением частиц по размерам при медианном по 
активности аэродинамическом диаметре 1 мкм. При 
установлении контрольных уровней необходимо ис
пользовать имеющиеся данные о дисперсности радио
активных аэрозолей.

4. См. примечания 2—4 к табл. 12.9.
5. Таблица соответствует [74, пп. 3.5, 7.1, 7.3, 

7.4, табл. 1J.

а:
■§к
2

■§О;

$



Т а б л и ц а  12.9. Предельно допустимое поступление (ПДП), 
предел годового поступления ПГП через органы дыхании ’ 

и допустимая концентрация Д К  смеси радионуклидов 
неизвестного или частично известного состава

662 Нормы радиационной безопасности [Разд ^

Сведения о составе смеси
Категория A Категория б

радионуклидов, поступающей 
через органы дыхания П Д П . 

мк К  н /год Д К А.
К и /л

П Г П . 
мк К  и /год Д кБ,

Ки/Л

Сведения отсутствуют 0,001 4 • И)” ** 0,0001 I • 10-п

Отсутствует ,48С т 0,002 8 • 10-“ 0,0002 3- 10-и

Отсутствуют Я1Ра, t t ,Pu,
*40pU| 24*pUf M 4pUf 24вСП1|
*“ Cf, *>Cf

0,004 2 • 10-» 0,0004 5- 10-п

Отсутствуют 227Ac, ^ T h .
ts ip a ,  23*pUf J3 tpUf 240pUf 
Ш Ри, S44pUt 14вСш,
*>Cf

0,01 4- 10-» 0,001 1 • 10-и

Отсутствуют любые альфа- 
активные нуклиды и ^ А с

0,06 2• 10“ » 0,006 8 • 10“

Отсутствуют любые альфа- 
активные нуклиды и “ *РЬ, 
««Ac, ^ R a ,  MiPu

0,6 2 • 10-» 0,06 8- 104

Отсутствуют любые альфа - 
активные нуклиды и ^S r, 
I » I ,  2io p b i 227A c , »*Ra, 
»>Pa, *»Pu, «»Bk

8,0 3 . 10"» 0,8 1 •10-»

•

П р и м е ч а н и я :  1. См. примечания 2 и 3 к табл. 12.8.
2. Для естественных радионуклидов 87Rb, l l ?In, l 44Nb, |а Sifl» 

li7Re значения П Д П  и Д К  не приводятся, так как по ступ л е н и е  эти* 
нуклидов нормируется по их химической токсичности.
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Продолжение табл. 12.9

3. Для персонала (категория А) значения ПДП и Д К А m An, 
&Тп и **2Rn (без продуктов их распада) равны 3,8* I03 мкКи/год и 
| 5*КГ* Ки л соответственно; значения ПДП и Д К А для короткожи*

продуктов распада этих радионуклидов при любом сдвиге рав
новесия определяются следующим образом:

ПДП: 0 ,l(?RaA +  0,5QRlB +  0.4QRaC =  75 мкКи'год;

°-9<?ThB +  ° - |<?тнс =  6 мкКи/год;
0,94QAcB +  0,06QAcC =  120 мкКи/год;

Д К А: 0 .lC RaA +  0.5CRaB +  0.4CRaC =  3 ,0 -10~“  Ки/л;
0.9CThB +  0 ,lC ThC =  2,4- К Г 1* Ки/л;
0,94СДсВ +  0,C6CAcC =  4,8-10 “  Ки/л.

где Qi и Ci — соответственно поступление, мкКи год, и усредненная 
за год концентрация, Ки/л .

Указанные выше значения ПДП и Д К А в единицах «скрытой энер
гии» (энергии, выделяющейся при полном распаде короткоживущих 
дочерних продуктов: 222Rn до 210РЬ; 220Тп до **P b ; ш Ап до *°7РЬ) соот
ветствуют 9,0* 101 J МэВ/год и 3,8* 10* МэВ/л.

4. Для ограниченной части населения (категория Б) правые части 
приведенных выше соотношений и значения «скрытой энергии» должны 
быть уменьшены для ПГП в 10, для Д К б в 30 раз.

5. Таблица соответствует [74, пп. 7.1, 7.2—7.4, табл. 2].

Т а б л и ц а  12.10. Предел годового поступления ПГП 
через органы пищеварения и допустимая концентрация 

Д К б  в воде для категории Б  смеси радионуклидов 
неизвестного или частично известного состава

— ----------------------------------------- --------------------— —
Сведения о составе смеси радионуклидов, 

л поступающей через органы пищеварения
ПГП.

мкКи/год Д К Б,
К и /л

Сведения отсутствуют 0,03 3 . 1 0 ” “

Отсутствуют ' » ! ,  2»орь, suRa, :28Ra, » C f 0.3 3 -  1 0 l°

Отсутствуют ^S r, 1* 1, м - P b ,  «о ро ,  ^ R a . 
TJja. *“ Ra, eCTT h, a lPa, *»U, '^ U ,  M5U, a # U. 
•"Cm, iw c f, *MFm

2,0 2 -  10-*

П р и м е ч а н и я :  1. См. примечание 2 к табл. 12.8 и примеча- 
вИя 3 и 4 к табл. 12.9.3 и 4 к табл. 12.9.

Таблица соответствует [74, п, 7.7, табл. 3],

i



Т а б л и ц а  12.11. Мощности доз, создаваемых в критических органах человека внешними 
р- и у-излучениями отдельных радионуклидов РБГ, содержащихся в воздухе помещений 

различного объема и на открытой местности, р а д -л /(с -К и )

Объем помещения, м*

7 50 250 2000 17 000 На откры той 
местности

Н укл и д
0 V 0 V 0 V 0 V 3 V 0 V

*—-------
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тк
ан

и
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«А  г 78,4 19,1 1.5 78.7 19,4 3,0 79,5 19,7 4,9 79,7 19,8 10

%

79,7 19,8 19,8 79,7 19,8 315

« К г 34,2 1.3 0 34,5 1.4 0 34,6 1,4 0,(01 34,6 1,4 0,002 34,6 1,4 0,004 34,6 1,4 0,5

®?шКг 43 4,4 0,25 44 5 ОД) 45 5,2 0,85 45 5,2 1,7 45 5,2 3,4 45 5,2 38,6

«К г 85 51 0.8 117 68,3 1,6 169 107 2,8 219 145 5,5 228 152 10,9 228 /52 191

••Ki
I 47

16 нз 24,6 4..Ч 76.4 зад 7.0 83.4 J 1 *.2 / S3.71 38 1 2 7 .51 ЯЗ. 7^ зя  J чо/

• К г 1б7
1
40 2,3 125 74 4,5 175 113 7,6 226 150 15,1 237 \ 158^ 2 9 ^ 237 ^ А\Л

1»Хе 10,5 0,02 0,11 10,6 0,02 0,22 10,7 0,02 0,35 10,7 0,02 0,69 10,7 0,02 1,3 10,7 0,02 И ,1

1зэтхе 31 0,15 0,13 37 0,2 0,25 40 0,25 0,40 41,5 0,3 0,78 41,5 0,3 1,4 41,5 0,3 8.7

i»X e 50 5,4 0,27 53 6,2 0,6 53 6,2 1,0 53 6,2 1,9 53 6.2 3,8 53 6,2 59

13бтхе 24 0,07 0,60 27 0,1 1,1 27 0,15 1,9 27 0,15 3,7 27 0,15 7,3 27 0,15 104

ш х е 66 41 0,24 130 83 0,44 195 131 0,76 250 171 1,44 257 177 3,0 257 177 45,2

ц§Хе 91 55 1,2 131 71 2,3 162 90 4,0 172 96 7.9 172 06 15,4 172 96 264

о*53
2

*асс
j:со%
о

i fU)оГЗС)
2:
о
Нс

*ий>

—

“Оь»Q

П р и м е ч а н и я :  1. Для оценки радиационной 
опасности радионуклидов благородных газов, содер
жащихся в воздухе, определяющими являются све
дения о дозах внешних Р- и у-нзлучений из объема 
воздуха.

2. В таблице приведены значения мощностей доз, 
создаваемых в критических органах человека — коже, 
подкожных тканях, во всем теле — внешними 0- и 
Y-излучениями отдельных радионуклидов благород
ных газов РБГ (аргона, криптона, ксенона) из воз
духа помещений различных объемов и на открытой

местности при концентрации 1 Ки /л . Для кожи и под
кожной ткани указаны мощности доз р-излучений, 
а для всего тела — у-излучений. При других концент
рациях приведенные значения будут изменяться про
порционально.

3. Для смеси радионуклидов РБГ мощность дозы 
определяется суммой значений, рассчитанных для  пар
циальных концентраций отдельных радионуклидов 
РБГ.

4. Таблица соответствует 174, п. 7.8, табл. 4J.
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Т а б л и ц а  12.12. Допустимая концентрация Д К  радионуклидов благородных газов РБГ, 
содержащихся в воздухе рабочих помещений и на открытой местности, К и /л

Радио-

•

Критический  орган

Объем помещения, м’ О ткры тая  местность

нуклид

7 50 350 2000 17 000 К а те го 
рии А

К атего 
рия Б

41А  Г Кожа
Подкожные ткани 
Гонады

5,2 - 10 »
1,0 - 10 ’  
4,5- 10-*

5,0 10 *
'.V2 • 10 « 
2,2 • 1 0 ’

4,9 10 8
8,4 • 10 8 
1,3. 10 ’

4,6 1 0 *
а & . ю 8 
6,8 • 10 е

4,1 . 10 ® 
:>.о Ю® 
3.4 • 10 •

1.0 - го-® 
6,! • 10-» 
2,1 10 •

2,3- Ю -» 
1,3 • 1 0 -*  
4,9 10 -и

“ Кг Кожа
Подкожные ткани 
Гонады

1/2 • 10-7 
1.5- 10"® 
2,3 • 10 4

1,2 10 ’
1,4- 10 ® 
1,1 . ю-«

1,1 10- ’
1,5- 1 0 ® 
6,9 • 10 »

1,1 10- ’
1.4- 10 •
3.4- 10-»

1,1 . 10- ’  
1.4- 10-« 
1,7. 10-ь

1,1 • 10 ’
1.0 - 10"® 
1,2 - 10 «

2,6 10 *
2.4 • 10-® 
2.8 - 10“ *

®5т Кг Кожа
Подкожные ткани 
Гонады

9,6 • 10~9
4.4* 10“ ’  
2,6 - 10 ®

9,3 • 10-в
3,7- 10-’  
1,3- 1 0 ®

9,0 10 8
3.4 • 10-’  
7.9- 1 0 ’

8,9 10“ в
3.0 • 10 ’  
4.0- 10-’

8 ,5 . 10~®
2,3. 1 0 ’  
1.9- 10- ’

4,9 • 10-« 
4,6. 10-» 
1,7* 10 ®

1,1 . ю-®
1.0 - ю-®
4.0- 10-1°

« К г Кожа
П о д ко ж н ы е  т к а н и  

^  Гонад ы

4,8 • 10-* 
4,0 • 10 *
8.0- 10~7

3.5- 10-» 
2.9 10
4,0 • 10-’

2.4 • 10 » 
1,8 10 в
2.4 • 10-’

1,8 - I0-* 
1,3- 1 0 *
1.2 - 10 '’

1.7. 10~8 
1,2 . 10 »
Q0. 1 0 -*

9.8- 10 •
6.0- /0~» 
3 ,5 • 10 » /

2.2- !0->°
1,3- /о -i® 

8.1 • 10-и

а:

*
z

*8а
5
г

*ос.

-I /о

•иО)-

4/ 1 \ \ \

* К г  1 Кожа
/ Подкожные ткани
I Гонады

8.4 IO-*
1,1 . 10-’
3,1 . 10-’

6,1 . 10 *
7.1 • Ю~®
1.5- 1 0 ’

4,9- 10-а
5,0. 10 ®
9.2- 10 8

4,2 * 10 • 
3,9 10 *
4,6 • 10-®

3,6. 10-* \ 
3,0 • 10-* \ 
2,2 10-*

7,0. 10 » \  \ ,6 . ИУ-™
з ,8 . ю -*  \ а.в • \о -«
1 3 . 10-в 1 3,1 10-и

®®Кг Кожа
Подкожные ткани 
Гонады

6,0. 10 ®
4.9 10 *
2.9 • 1 0 ’

3,2- 10® 
2,6 10®
1,4 • 10-’

2,2 • 10-® 
1,7 • 10 8
8.9- 10®

1,7 • 10 ® 
1,2 - 10-в
4,4 • 10-®

1,5- 10-® 
1,1 10"8
2,2 • 10-в

5,5. 10-® 
3,0- 10-® 
1,3. 10-®

1,2- 10-и
7,0- 10-и 
3,0 10-и

133Хе Кожа
Подкожные ткани 
Гонады

3,9 1 0 ’
1,5- 10-® 
6,3 • 10“ ®

3,8- 10-’  
8,6 • 10-® 
3.1 . 10-®

3,7. 1 0 ’  
5,3. 10-® 
1,8 - 10®

3,6. 10 *
2,7 • 10“ ® 
9,2 • 10-’

3 ,4. 10-’  
1,3. 10-® 
4,6- 10-’

1,9 • 10"’  
\Х -  10-’  
6,1 . 10*8

4.3- 10-® 
4,2 • 10-® 
1,4. 10-®

m m xe Кожа
Подкожные ткани 
Гонады

1 3 - 10- ’
7.4 • 10-® 
5,3* 10~®

1,1 • 1 0 ’
4,5- 10® 
2,6 • 10®

1,0- 10-?
3.0. 10 -® 
1,6. 10-®

9,8 10 *
1,7- 10® 
8,0- 10-’

9,6 • 10~8
1.0- ю-®
3,9- 10-’

8.2 - 10 8 
2. 2 • 10 ’  
7,8 10 8

1,8 - 1 0 ® 
5.1 • I0-® 
1,7 - 10-®

13»Хе Кожа
Подкожные ткани 
Гонады

8,2 10 *
3,6. 10-’  
2,2 • 10-®

7,7 • 10-в
3,0- ю - ’  
1,1 . Ю-®

7,6 10 ®
2.8 • 10- ’  
6.8 • 10-*

7,5 • 10"®
2,5- 1 0 ’  
3,4 • 10 ’

7,1 • 10-8
2,0 • 10-’  
1 ,7 -10-’

3.6 • 10- 8 
3,0- IO-® 
1,1 • 10 8

8.3- 10-10 
7.0- 10-1® 
2,5 10-1®

1» т Х е Кожа
Подкожные ткани 
Гонады

1,6 10-’
3.1 . 10-®
1.1 . 1 0 ®

1,4 10-" 
1.6 - Ю-® 
5,8 • 10-’

1,4 - 10-’
9.8. 10-’  
3,5- 10 ’

1,3 - 10 ’
5,1 • 10-’  
1,7 • 10-’

1,1 • 1 0 ’  
2,6 • 10- ’  
8,8 • 10 8

3.1 . I0- 8 
1,9- 10-® 
6,5 10 *

7.1 • 10»° 
4,4 • 10 1° 
1,4. 10-1®

ш х е Кожа
Поткожные ткани
Гонады

6, 2 • 10 ® 
5,0- 10 ®
2,8 • 10-®

3,6* 10® 
2,4 10 *
1,4- 10 ®

2,1 • 10-® 
1,5 10 8 
8,7 • 10 ’

1,6 - 10 8 
1,2 10-8 
4,4 • Ю**7

1,6. ю-® 
1,1 10 8 
2,2 • 10 ?

1,3. 10 8
9.3 10-®
1.4 • 10-®

3.1 . 10->°
2.1 • 10~i° 
3,4 10“i®

3:0
кг
*§о,с&хс

1в&

I
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Т а б л и ц а  12.13. Допустимое загрязнение 
поверхности ДЗА, частица/(см2 • мин)

*
п/П-

Объект загрязнения

Альфа-актив
ные

нуклиды Бета-

отдель
ные прочие

активные
нуклиды

Кожные покровы, полотенца, спец- 
белье, внутренняя поверхность лице- 

I вых частей средств индивидуальной 
' защиты

1 1 100

[Основная спецодежда, внутренняя 
; поверхность дополнительных средств 
• индивидуальной защиты

Наружные поверхности спецобувн 
и дополнительных средств индивиду
альной зашиты, используемых в по
мещениях:

5 20 800

постоянного пребывания персонала 5 20 2000
периодического пребывания персо

нала
50 200 8000

Специальная одежда 
Другие индивидуальные средства за

щиты:

5 20 ш

,, внутренняя поверхность 5 20 800
наружная поверхность 50 200 8000
Поверхности помещений постоянно- 

1 го пребывания персонала и находя
щегося в них оборудования

5 20 2000

Поверхности помещений периодиче
ского пребывания персонала и нахо- 

[дящегося в них оборудования
Транспортные средства и наружная 

*\ поверхность защитных контейнеров 
и охранной тары упаковочных комп
лектов радиоактивных веществ

50 200 8000

П р и м е ч а н и я :  1. Для поверхности рабочих помещений, обо
рудования, транспортных средств, защитных контейнеров и охран- 

тары. загрязненных альфа-активными нуклидами, нормируется 
^Н Кврованное („снимаемое44) загрязнение, для остальных поверх но- 
Y?" Ч  суммарное (фиксированное и нефиксированное загрязнение). 
•'-намаемое44 загрязнение определяется методом сухого мазка.
^  *• К отдельным радионуклидам относятся альфа-активные нукли- 
пД^Опустимая концентрация которых в воздухе производственных 
помещений Д К А меньше М О Г14 Ки/л.
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Продолжение табл. /? ^

3. К  п. 8. Вне санитарно-защитной зоны нефиксированное \aib 
нение трайсрортных средств и наружной поверхности охранной 
упаковочных комплектов не допускается. 1 '

4. Для »°Sr, ^S r 4- ®°Y допустимое загрязнение бета-активцц* 
нуклидами устанавливается в 5 раз меньше; загрязнение тритив! 
не нормируется, так как его воздействие контролируется по содер* 
иию в воздухе и организме. ' 1

5. Таблица соответствует [74, табл. 6|.

Т а б л и ц а  12.14. Дозовые характеристики 
моноэнергетического уизлучення

Энергия
фотонов.

МэВ бэр-см*/фотон

Флюенс Ф*. 
создающий 
Нт =  5 бэр. 
фотон/см*

Допустимая
плотность

потока
Д ППА.

фотонДсм^с)

Коэффициент
■ютропиосч

5  • 10 3 2 ,5 - 10 • 2 ,0 . 10» 280 2
1 . 1 0  * 6 ,9 . 1 0 - 1° 7/2 • 10» 1 0 0 0 2
2  - 1 0 * 1,8 * 10-ю 3.1 . 101° 4 300 2
3  - 10 * 7,2 • 1 0 -» 6.9 • 101° 9 600 2
5 -  10-* 3 .1 . ю - u l.*i- 1011 2 2 0 0 0 2
1 • ю - i 3.9 • 10-н 1 ,3- 1011 18000 1.»
2  • Ю- i 9.8 • 10 -и 5,1 • 101» 7 100 1,7
5 -  Ю-i 2 ,5 - 10 1° 2 .0 - 101» 2  800 1,6

I 4 ,8 - 10-1° 1.0 - 101» 1 400 1.4
2 8,3 • 10-ю 6 ,0 - 10» 830 1,3
5 1.6 - 1 0 * 3.1 • 10» 430 1,2

10 2 .9 - 1 0 * 1,8 - 10» 2 1 0 1.2
2 0 4 ,3 - 1 0 * 1,2 - 10» 160 1,2
50 9,9 • 10 * 5 ,0 - 10» 70 1,0

1 • 10* 2 .0  • 10~» 2 ,5 - 10» 35 1.4
2 10* 3 ,0 - 1 0 * 1, 6 - 10» 23 1,4
5 -  10* 4 ,7 - 10“ » 1,1 • 1 0 » 15 1.7
1 • 10* 5,7 • I0-* 8 .8  • 10 ’ 12 1,7
2  • 10* 6,4 • 10-* 7 ,8- 10* 11 1,7
5 -  10» 7.1 • 10 » 7,0- 10’ 10 1,7
1 • 10* 7.9- 10 » 6,3 • 10’ 9 1.7
2  • 104 9.0 • 10-» 5,6 • 10* 8 1,7

П р и м е ч а н и я :  1. Аналогично настоящей таблице в табл. 12 ^  
— 12.21 приведены дозовые характеристики моноэнергетических излу* 
ченнй различного вида. В этих таблицах для всех видов и зл у ч е н и я  
исключением тяжелых ядер (табл. 12.19) приводятся следующие я°лИ. 
чины: удельная максимальная эквивалентная доза флюенс части 
(фотонов) Ф, создающий максимальную эквивалентную дозу / /*  F3* 
ную 1 П Д Д  для критического органа; допустимая плотность потом



Продолжение табл. 12J4

яцл , соотвектвующая допустимой мощности дозы Д М Д А; коэффи- 
^ К ^ о т р о п н о с т и  /  для излучения, изотропного в телесном угле 
1 (2л для электронов и ^излучения); коэффициент качества Q (для 
’*Лр0нов, протонов и л-мезонов). Для тяжелых ядер приводится только 
Ц2у£тимая плотность потока, соответствующая допустимой мощности 

\ы . МДА (таб.1. 12.9).
2. Допустимая плотность потока ДППд, частица/(см2-с), в на* 

l^m rft таблице и в табл. 12.15— 12.21 рассчитана по формуле

Д П П д  - Д М Д А /ЛВ1
П Д Д

где Д М Д д *  ёоОГ* бэ>)/С; Т  =  4 принятая МКРЗ продолжи
тельность профессиональной работы за календарный год.

Если по условиям работы Т  отличается от принятого значения 
2000 ч в год, то приведенные в настоящей таблице и в табл. 12.15— 12.21 
значения ДППд изменяются обратно пропорционально Т.

3. Значения коэффициента изотропности /, приведенные в настоя
щей таблице и в табл. 12.15— 12.18, 12.20, 12.21, вводятся при равно
мерном облучении человека со всех сторон. В этом случае значения Нч 
следует уменьшать в /  раз, а Ф и ДППд увеличивать в /  раз. Для из
лучения, падающего нормально на грудь человека, коэффициент изо
тропности принимается равным единице. То же значение следует исполь
зовать, если угловое распределение излучения неизвестно. Для произ
вольного углового распределения излучения значение /  может быть 
рассчитано или определено экспериментально путем фантомных изме
рений.

4. Коэффициент изотропности /  определяется как отношение зна
чения Ни при нормальном падении внешнего излучения на тело чело
века к значению Ны при угловом распределении этого излучения в ре
альных условиях; используется при определении Н ы по характеристи
кам поля излучения.

5. Таблица соответствует 174, пп. 7.10—7.12, с. 6, табл. 7].

Т а б л и ц а  12.15. Дозовые характеристики 
моноэнергетических электронов при облучении кожи

Эиергия
тронов.
МэВ

1*10-1
2.  Ю 1
3. 10-1
5 . Ю-i 
8 • Ю~1

бэр*см/ча*
стииу

Флюенс Ф>в, 
создающий 

Н ш =  30 бэр. 
частица/см*

Допустимая
плотность

потока
ДППд.
частица/ 
/(см*-с)

1,6. 10-’ 1,9- 10» 26 5
8,7 • 10-е 3,5- 10е 49 2
6,3. ю -* 4,8- 10е 67 1,5
4,6 • 10-* 6,6- 10® 92 1,2
3,9 • 10-* 7,7 10е 110 1,0

Коэффициент
изотропности
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Продолжение mao.i

Э нергия
электронов,

МэВ бэрсм*/ча«
стицу

Ф лю енс Ф а9, 
создающий 

Н ы =» 30 бэр, 
частица/см *

1
2
3

20
S0

100
200
.500

1 • 10*
2 -10»

10*
10*
10*

3.7 • 10"* 
3,3. 10**
3.2 • 10-е 
3,4 • 10 ®
3.8 • 10-е
4.2 • 10-е 
4,9. 10 • 
7,5- 1 0 *
9.3 • Ю-е 
1,1- К Н
1.3 - 10 7
1,5. 10-7 
1 ,8 .10“ 7

Допустимая
плотность

потока
ДППА,
части-

ца/(см«-с)

КоэффИци
ШЗОТ- 41Рогт.
■ости /

8,2 • 10е ПО 1.0
0.9
0,8

9 ,2- 10е 130
9,5 • 10е 130
8,9 • 10е 120
7,9- 10е 110

1007,2- 10*
6,0- 10е 85
4,0. 10® 56
3,2 • 10е 45
2,7. 10е 38
2,3 • 10е 32
1,9. 10® 28
1,6- 10е 23

П р и м е ч а н и я :  1. См. примечания 1—4 к табл. 12.14. 
2. Таблица соответствует |74, пп. 7.10—7.12, с. 6, табл. 8).

Т а б л и ц а  12.16. Дозовые характеристики 
^-излучения при облучении кожи

Граничная
энергия

бета-спектра,
МэВ

Оэр-см*/ча-
стицу

Ф лю енс Ф т ; 
создаю щ ий 

Н ш =  30 бэр, 
ч а сти ц а /см '

Д опустим ая
плотность

потока
д п п А>
части-

ца/(см»-с)

0,2
0,3
0,4
0,5
0,7
1,0
1.5 
2,0,
2.5 
3,0
3.5

Коэффициент
изотроп
ности /

2,8
1,9
1,4
1,2
8,6
6,3

10-7 
10-7 
10-7 
10-7 
10 е 
Ю-е

4,7. Ю-е 
4,2 • Ю-е 
4,0- Ю-е 
3,9- 10-е 
3,8 - 10 е

1,1 10*» 15 63
1,6 10* 22 8.9
2,1 10® ‘29 5,3
2,6 10е 36 3,8
3,5 10* 49 2,5
4,8- 10® 67 17
6,5 10* 90 1,2
7,2- 10е 100 1,1
7,6. 10е ПО 1.0
7,8. 10е ПО 1,0
7,8. 10® 110 1.0

П Р н м е ч а н и я :  1. См.2 Т я Л -ш п ....... ............ —  примечания 1 - 4  к  табл. 12.М.
г .  аблица соответствует [74. пп . 7 .10-7 .12 , с. 6, табл. 9|.

Нормы радиационной безопасности

п р и м е ч а н и я :  1. См. примечания 
*• Таблица соответствует 174, пп. 7.10-
2 2  П. А. Долин
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Т а б л и ц а  12.17. Дозовые характеристики 
моноэнергетических нейтронов

?е#тро-лов.
МэВ

V
бэр-см*/ней-

трон

Флюенс Ф 1, 
создающий 
Ны =  5 бэр. 
нейтрон/см*

Допустимая
плотность

потока
Д П П д ,

ней-
трон/(см**с)

Коэффи
циент

качества
0

Коэффи
циент 

изотроп
ности /

Тепловые 1.0 10-* 5,0 10® 700 2.8 6

1-10-’ 1,0 Ю-е 5,0 10® 700 2.8 6

1.10- • 2,1 Ю-е 2,4 Юе 330 2.8 5

1 . 10» 2,1 10-* 2,4 10е 330 2.8 5

1 -10-. 2,1 10 е 2,4 10® 330 2.8 5

5-10-* 1,6 Ю-е 3,1 10* 430 2.5 6

2 -I0 -* 1,7 Ю-е 2,9 Юе 400 2.7 5

1. ю-> 8,2 Ю-е 6,1 10® 81 9,0 3

5*10-‘ 2,6 Ю-е 1.9 Юе 27 12 2.2

I 3,7 Ю-е 1.3 10* 19 12 2,2

2.5 4,3 Ю-е 1,2 Юе 16 10 1.5
5 4,3 Ю-е 1,2 10® 16 8.4 1,6

10 5,0 Ю-е 1,0 10* 14 6.7 1,7
20 6,3 Ю-е 7,9 10’ 11 8.0 2,5

100 5,0 Ю-е 1,0 Юе 14 4.0 1,9
500 6,2 Ю-е 8.1 10’ 11 3.0 1,9
Ы 0» 1,2 ю - ’ 4,2 10’ 6 2.5 1,9
3-10» 2,4 10“7 2,1 10’ 3 2.5 1.9
М ( н 3,3 10-7 1.6 10’ 2 2.5 1,9
3- 10« 4,5 10-7 1,1 10’ 1.5 2.5 1,6
Г -10» 6,0 JO"7 8.4 10® 1,2 2.5 1.7
з . 10» 7,3 10-7 6,9 Юе 1.0 2.5 1,8
1 • 10* 8,5 10-7 5,9 10® 0,8 2.5 1,9

1—4
'7.12,

табл. 12.14. 
6, табл. 10).
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Т а б л и ц а  12.16. До зовы с характеристики 
моноэнергетических протонов

Т а б л и ц а  12.19. Допустимая плотность потока ДППд

I I I

П р и м е ч а н и я :  1. См. примечания 1—4 к табл. 12.М. 
2. Таблица соответствует [74, пп. 7.10—7.12, с. 6, табл. Ml*

Энергия 
вро тонов. 

МэВ

л .ж ■о эр «см*/про* 
тон

Флюенс </>,, 
создающий 

Нш 5 бэр 
про тон/см*

Допустимая
плотность

потока
ДППд.

про*
тон/(см*»с)

Коэффи*
циэнт

качества
Q

К ОзАа*

ноет* 7

доергия
цдер.

ЩэВ/нУ*слон
{Не ?Ве «SI И р,s*re

2 1,7. 10-« 3,0- 10* 0,004 13,5 2 9,2. 10"» З р . 10"»

5 1. 10-* 5,0. \0* 0,007 11 7it,#
5 1,2 • 10"» 3,8. 10-» 1,7. 10-« 8,7 • 10-* —

10 6 . 10-? 8,0* 10* 0,011 9,4
1 2,0- 10-* 4,5* 10» 2,1 • 10-* 9,7 • 10"» 5,0* 10-»

20 4,5.10-» 9,0- 10* 0,015 го

50 8 .5 .10 -* 6,0. 10» 0,08 4,7 _ _

20 3,7.10-» 6,2- 10 » 2,4 • 10-« 1,0- 1 0 * 5,0 10-»

100 ' 2 ,5 .|0 -« 2,0. 10» 0,3 3.4 1,8
50 1 ,1 .1 0 * 1,2- 10"» 3,7* 10-* 1,1. ю -* 5,2- 10-»

200 3,0. 10“ ’ .1 ,5 .10» 2.4 2И 1,8 100 3,2 • 10-* 2,5- 10-» $ 5 *  10-* 1,6 - ю -* 6,0- 10-»

500 1,2. 10-’ 4,4 • 10* 6,0 2,! 1,2 200 8 ,0-10-* 8,5- 10-» 1,9- 10-» 2,5 • 10~* 7,7. 10-»
1 I03 1,4. 10-’ 3 ,6 .10 ’ 5,0 2.1 1.2

500 — 5,7. 10-» 2,0* 10-» 7,0- 10-* 2,2- 10-»
3 . 10* 2,5. I0 - ’ 2,0. 10’ 2.7 2.2 1.3 /

1 • 10* 3,7. 10—7 1,4. 10’ 1,9 2.3 1.6
ы о » — 5,7. 10-» 1,3- ю-» 1,1 . ю-» 4,5- 10-»

3 . 10« 4,9. 10-’ 1,0. 10’ 1.4 2.3 1,6
2.10* — 4,7. 10-1 1,5 • 10-» 1,2- 10-2 1,7. 10-»

1 • 10* 6,3. I0 - ’ 8.0. 10е 1.1 2,4 1,8 5.10* — 3,5. 10» 1 ,5 .1 0 * 1,2 - 10-* 2,0-10-»

з .  10* 
•

7,5. 10-’ 6,7.10* 0,9 2,4 1.9 М О * 2,5- 10-» 1,4 • 10-» 1,2- I0-* 1,7. 10-»
1 • 10* 8,8. 10-’ 5,8. 10* 0.8 2,3 1,9

П р и м е ч а н и я :  I .  См. примечания 1 и 2 к  табл. 12.14 
*• Таблица соответствует 174, пп. 7.10, 7.11, табл. 12).
П п.
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Т а б л и ц а  12.21. Дозовые характеристики 
моноэиергетических мюонов

Энергия
мюонов. МэВ б э р  «см*/мюон

Флюенс Ф %, со
здающий 

Н м =  5 бар, 
мюон /см*

Допустимаи 
плотность 

потока Д П П д ,
МЮОН/(СМ*.С)

5* Ю2 3,3 • 10 е 1,5. 10® 21
М О 3 3,6- ю -* 1,4 - 10® 20
2 • 103 3,6- 10*® 1,4 • 10® 20
5 • 103 3,7 • 10“ * 1,4 - 10® 19
м о* 3,8 • 10-* 1,3- 10* 19
2- 10* 3,8- 10-* 1,3- 10® 19
5- 10* 4,0- 10-* 1,3. 10* 17
1 - 10* 4,2 - 10 * 1,2-10® 17
2-10* 4,6- 10 * 1,1 • 10® 15
5- 10* 6,0- 10 * 8,5- 10’ 12
Ь  10® 9,5 • 10-* 5,5.10 ’ 7,5

П р и м е ч а н и я :  1. См. примечания 1—4 к табл. 12.14.
2. Таблица соответствует [74, пп. 7.10—7.12, с 6. табл. 14].

Т а б л и ц а  12.22. Классификация радиоактивных веществ 
в открытом виде на группы радиационной опасности

Группа
радиацион

ной
опасности

Степень
радиационной

опасности

Радионуклиды, относящиеся 
к  данной группе, для которых 
указанная в последней графе 

табл. 12.8 активность равна м кК и

А Особо высокая 0,1
Б Высокая 1
В Средняя 10
Г Малая 100

П р и м е ч а н и я :  1. Радиоактивные вещества в открытом виде 
*ак потенциальные источники внутреннего облучения разделяются 
М  четыре группы радиационной опасности согласно настоящей 
та6лице.

2. Принадлежность к группе определяется в зависимости от 
•‘ ‘Мншально значимой на рабочем месте активности радиоизотопных 
источников, при которой не требуется регистрации или получения 
разрешения санитарно-эпидемиологической службы, согласно по
зд н е й  графе табл 12.8. Короткоживущие радионуклиды с перио- 
*0м Полураспада менее 24 ч, не приведенные в этой таблице, отно
сятся к группе Г.

3. Таблица соответствует |100, с. 137J.
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Т а б л и ц а  12.23. Деление работ с открытыми 
радиоактивными веществами иа классы

Группа
радиа
цион

ной
опас
ности

Минимально 
значимая актив

ность М ЗА . 
м кК и

А ктивность на 
рабочем месте. м к К и .  в классе работ

1 п III

А 0,1 Более 1 • 104 10— 1 - 10* 0 ,1-10

Б 1 » 1 • 10й 100-1 . I06 1-100

В 10 > 1 • 10* 1. 10»— 1 • 10е 1 0 - 1  • 10*

Г 100 » 1-10 ’ Ь  10*— 1 • I07 1 . 102—  1.IQ4

%

П р и м е ч а н и я :  1. Все работы с открытыми радиоактивными 
изотопами разделяются на 1ри класса. Класс работ онределяе! i рено
вация к размещению и оборудованию помещений, в которых проводятся 
работы с открытыми радиоактивными веществами.

2. Класс работ устанавливается в зависимости от группы радиа
ционной опасности радионуклида и фактической его активности на 
рабочем месте, указанных в настоящей таблице.

3. При простых операциях по получению (элюированию) и рас
фасовке порций короткоживущих радионуклидов медицинского наз
начения из генераторов, имеющих нормативно-техническую и э к с л л ) * *  

тационную документацию, предусмотренную правилами, д о п у с к а е т с я  

увеличение активности на рабочем месте в 20 раз. Класс работ опре
деляется по Максимальной одновременно вымываемой (элюируемо*' 
активности дочернего радионуклида.

4. Допускается увеличение активности на рабочем месте при 
стых операциях с жидкостями (без упаривания, перегонки, барбота + » 
и др.) в 10 раз. При хранении открытых источников д оп уска е тся  
личение активности в 100 раз.

5. Таблица соответствует |74, a, 6.2J,

Нормы радиационной безопасности
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Продолжение табл 12.21

х
п/п. Облает Задачи радиационного контроля Рекомендуемая

аппаратура

Рекомендуемая 
частота контроля 

радиологии 
группами СЭС 

в РОД

Дефектоскопия гамма- 
и рентгеновская (стацио
нарная)

Установки рентгено
структурного и рентIено- 
спектрального анализа, 
телевизоры, электронные 
микроскопы 

Эксплуатация радио- 
изотопных приборов тех
нологического контроля

Каротажные работы с 
помощью закрытых ис
точников излучения

Определение доз гамма- и рент
геновского излучения на рабочих 
местах и в смежных помещениях 

Измерение мощности доз рентге
новского излучения на рабочих 
местах

Измерение мощности доз излу
чения на расстоянии I м от РИП. 
Проверка радиоактивной загряз
ненности оборудования 

Измерение мощности доз у - и 
нейтронного излучения на рабочих 
местах

Измерение уровней радиоактив
ной загрязненности рабочих по
верхностей, оборудования

<Kvpa>, ДРГЗ-О.З; 
МРМ-2

Л У Ч -А , ИМА-1

«Кура»; РК-0,2;
ИМ А; ДРГЗ-0,3; РУП

РК-0,2; «Кура»; 
РУП-1

РУП-1

I раз 

1 раз

1 раз

П р и м е ч а н и я :  1. В таблице указаны задачи (СЭС) для нормальных режимов эксплуатации ряда
радиационного контроля, примерный перечень аппа* объектов.
ратуры vt рекомендуемая частота контроля радиоло- 2. Таблица соответствует 1100. с. 32—34J.
гим группами стандартно-эпидемиологи ческой службы

Т а б л и ц а  1 2 .25 . П р и б о р ы , и с п о л ь з у е м ы е  д л я  и з м е р е н и я  и о н и з и р у ю щ и х  и з л у ч е н и й
в са н и тар н о й  п р а кти ке

.------------------------ —
Диапазон

Предел измерений j
Погрешность

Название прибора Тип Назначение измерения
энергии. МэВ

измерения. %

Радиометр кар РК-02 Измерение мощности 0,2—3,0 0,08— 1000 мкР/с ±  10—20
манный (индика- дозы у-излучений
тор)

Микрорснтгено- МРМ-2 Измерение мощности 0,025— 3,0 0,01—30 мкР/с ±  15
метр медицинский дозы у- и рентгеновского

Переносный гам- «Кристалл»
излучения 

Обнаружение радиоак Выше 0,05 0—25000 мкР/ч ±  ю
ма-радиометр (СРП-2) тивных веществ по

Сцинтилляцион <Кура 1232-01»
Y-излучению

Измерение мощностей 0,03— 1,25 0,01 — 1000 мР/ч ±  10—20
ный гамма-дозиметр дозы у- и рентгеновского

Сцинтилляцион- ДРГЗ-02
излучения 

Измерение мощности 0,02— 3,0 0,01 — 100 мкР/с ±  10
ный дозиметр («Аргунь») дозы рентгеновского и

ДРГЗ-ОЗ
у-излучения

Измерение мощности 
дозы рентгеновского и

0,02— 3,0 0,1— 1000 мкР/с ±  ю

Д  РГ-2-03
у-излучения

Измерение мощности 0,3—3,0 1 - I04 Р/с (8 под ±  15
экспозиционной дозы в 
высокоинтенсивных по
лях v-излучений мощных 
радиоизотопных гамма- 
установок на основе •“Со 
и 137Cs

диапазонов)

Нормы 
раО

иационной 
безопасност

и 
(1 

I2J 
Нормы 

радиационной 
безопасност
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Продолжение табл 12.25

Название прибора Тип Назначение
Диапазон 
измерения 

энергии. М эВ

Широкодиапа
зонный дозиметр 
нейтронов 

Универсальный 
радиометр

Радиометр
грязненности

за-

Предел измерений Погрешность 
измерения, %

«Витим»
(ДРГ-2-0!)

ДН-А-1

РУП-1

ТИСС

РЗБ2-0,1

Измерение экспозици 
он ной дозы и мощности
ЭКСПОЗИЦИОННОЙ ДОЗЫ Y- И
рентгеновского излучения

Определение мощности 
дозы нейтронного излу
чения

Измерение интенсив
ности потоков нейтронов, 
степени загрязненности 
поверхностей а- и р-ак- 
тивными веществами, 
определение мощности 
дозы уизлучения

Измерение загрязнен
ности одежды, рук и раз
личных поверхностей а- 
и P-активными вещества
ми

Измерение потоков
Р-частиц

0,03-1,25

От тепловых 
до 20

Тепловые 
быстрые 

0,6 и выше

0,5 и выше

1 мкР/с— 3 Р/с 
(14 поддиапазо
нов)
0.3 мР — 300 
(13 поддиапазо
нов)
0,3—300 мбэр/ч

До-1 • 105 
нейтрДсм* • с) 

20— 1 • 10* 
нейтр/(см- • с) 

10-50- 103 
Р-частиц/(см2 • с) 
1—20 • 103 а-час- 

тиц/(см2 • с) 
0,2— 1 • 103 мкР/с 

30— 1 • 10* 
имп/мин

30—600 частиц/
/(см2 • мин)

1 . 10~9--J  . IQ-12
К и/л

± 6

± 5

: 10-15 

±20

±  10

о
к
г

■§
СО-сг:
§
о

•ишU)Хя

П родолж ение та б л .  12.25
--------------------- ------------------

Назрани? прибора T ип Назначение
Диапазон
измерения Предел измерений Погрешность 

измерения, ь\
энергии. М эВ

Радиометр аэро РВ-4 Измерение аэрозолей Аэрозоли 1 • 1о-« — 1 -Ю -» —
золей и газов «и , инертных газов.

1
Ки/л

10-®инертных газов три- . 10’ * — 1 •
тия

1
Ки/л 

• 1 0-1 -1  • ю-*
Ки/л

• 10-’ ±30Радиометр ста РЖ Г2 -0 3 I Ьмерение активности is’Cs 5 • 10-1° — 5
ционарный

РЖГ2-04
жидкостей 

То же I31J 1
Ки/л 

. 1 0 &—  1 - 10-2 ±30
Ки/л

±20Стационарная УСИТ-1М Измерение мощностей 0,2—3 1 . 10 * - 1  • 
Р/ч

Ю -з
сигнально-измерн- доз “у-излучении
тельная установка 

Стационарная 
радиометрическая

УЗБ2-1М Измерение
грязненности

уровней за- 
поверхнос-

0,1 и выше 5- 10*— 1 
частиц/(см2

10ь
мин)

±20

установка теи тела и одежды

П р и м е ч а н и я :  1. По назначению приборы ра
диационного контроля могут быть условно разделены 
на следующие группы: 1) рентгенометры — приборы, 
измеряющие мощность экспозиционной дозы ионизи
рующего излучения; 2) радиометры — приборы, изме
ряющие плотность потоков ионизирующих излучений 
(интенсивность внешних потоков р-частиц, нейтронов 
и др.); 3) индивидуальные дозиметры — приборы, из
меряющие экспозиционную или поглощенную дозу

ионизирующих излучений. Кроме того, вся аппаратура 
радиационного контроля разделяется на приборы ста
ционарного назначения и переносные.

2. Характеристика наиболее часто применяемой 
для группового контроля радиометрической и дозиме
трической аппаратуры представлена в настоящей таб
лице.

3. Таблица соответствует [100, с. 27—31].

■§кг

*2съ



Т а б л и ц а  12.26. Радиометры объемной активности воэдуха

Радиом^р Назначение Вид регистрируемого 
излучения

Диапазон измерений, Ки/л
Погреш
ность из

мерения. %

Рудничный радиометр Радиационный кон Радон и продукты его 5. 1 • 10 * ни 30
воздуха РАН-аг-1 троль распада 5. 10 “ —5- 10-я

Аэрозоль но-газовый ра То же а-аэрозоли 1 . 1 0 “ — 1 • 10 “ ±30
диометр РВ-4 р-аэрозоли 1 . ю -i*— j . юз

Радиометр газов поис
Газы (41Аг, ^Кг) 1 . 10-»— 1 • 10~*

> > Газы 1 . Ю «— I - 10“ * ± 30
ковый РГБЗ-01 («Ломо
нос»)

Стационарный аэро Технологический ради a -активные газы 1 . 10-“ — 1 . 10-" —
зольный радиометр РА- ационный контроль ft-активные газы 1 . Ю-“ — 1 . ю-“
12-С-1 Аэрозоли —

Радиометр «Биота» То же Р-активные газы 5 . jo - *0— 2,5 • 10-* ±  10
Измеритель загрязнен

ности воздуха ИЗВ-З
Радиационный конт Продукты распада 1 • 10’— 1 • 10“ ± 30

роль радона МэВ/м3
Комплект приборов Технологический и ра p-активные газы 1 . Ю-в— 1 . jo-* ± 30

«Саксаул» диационный контроль с энергией>0,1 МэВ 
Тритий 1 . 10-’- 1 .  Ю-i

Сцинтилляиионный Радиационный конт Радон и продукты 1 • 10-“  Ки • имп/ч ± 2 0
альфа-радиометр САС-Р-2 роль распада

о
X
г

■§Qjг&лсоXа:ос*
о*
-о

П р и м е ч а н и я :  1. Радиометры удельной объ- оценку степени радиационной опасности для персо-
емной активности позволяют измерять содержание нала и отдельных лиц из населения.

имеется^ возможмсть" Heno! *■ В  т ^ н и е  приведены хора^ристик» „«««о
следственно ь производственных услови ях  осущест- лее часто используем ых радиометров. 
и лять  технологический контроль за выбросами, а такж е  3 . Таблица соответствует 1100, с. 99— /00/.

Т а б л  п н и  12 ,27 . О сн о вн ы е принципы  защ и ты  о т  в н е ш н е го  -у-и злучеи и я

•3а>

Защита количеством

Защита временем

Защита расстоянием

Защита экранами

Принцип защиты Расчетная формула

Использование для работы источников с мини
мально возможным выходом ионизирующих излу
чений

т =  120 г* It

Проведение работ, связанных с облучением, 
в течение минимального времени

/= 120 r*Jm

Обеспечение во время работ с источниками 
ионизирующих излучений максимального расстоя
ния от источника до человека

r^ V m t! 120

Уменьшение интенсивности излучений с по
мощью экранов

К= Ро/Рх

\ %

—

ьо

3:о•О
г
t3ВасоJ5С
ОX2
&
О*
со

О

8



П р и м е ч а н и я :  1. Условные обозначения: т  — 
активность ист^жика, мг*экв радия; г — расстояние 
от источника до человека, м; t — продолжительность 
работы с источником в течение рабочей недели, ч; 
Л — коэффициент кратности ослабления излучения 
экраном; Р0 — замеренная на рабочем месте мощность 
дозы, мкР/с; Р х — предельно допустимая мощность 
дозы для данных условий, мкР/с.

2. Примеры расчета защиты от внешнего v-облу- 
чення.

З а щ и т а  к о л и ч е с т в о м .  Определить, с ка
кой допустимой активностью источника излучения 
можно работать без защиты, если работающий имеет 
41-часовую рабочую неделю и его рабочее место нахо* 
дится на расстоянии 1 м от источника излучения.

Решение: 
т  =  120г?// 120 -1/41 ^ 3 ,0  мг • экв радия,

З а щ и т а  в р е м е н е м .  В  лаборатории рабо
тают с источником излучения активностью 100 мг экв 
радия на расстоянии 0,5 м от него. Определить допусти
мое время пребывания на этом расстоянии.

Решение:
t =* 120r2/m== 120 • 0,5*/i 00 =  0,3 ч в неделю.

З а щ и т а  р а с с т о я н и е м .  Рабочий  в тече
ние 36 ч  в  неделю работает с препаратами радия актив-

Продолжение табл. 72.27

ностью 5 мг. Определить допустимое расстояние, на 
котором можно работать указанное время.

Решение:

г =  Ym tf 120 =  У  536/120= 1,25 м.

З а щ и т а  э к р а н о м .  Измеренная на рабочем 
месте мощность физической дозы Р а — 60 мкР/с. Ис
точником у  излучен и я является *°Со со средней энер
гией квантов Е ~  1,25 МэВ. Найти толщину свинцо
вого экрана, необходимую для ослабления этого излу
чения до Р х ^  0,76 мкР/с.

Решение:

К  =  P qJP x =  60/0,76 =  80.

По табл. 12.28 на пересечении линий, соответствую
щих кратности ослабления 80 и энергии излучения
1,25 МэВ, находим, что необходимая толщина экрана 
из свинца составляет 8 см.

3. Толщину экрана, которая ослабит дозу излу
чения от источника до предельно допустимого значе
ния при данных условиях, можно рассчитать по таб
лицам и слоям половинного ослабления.

4. Таблица соответствует 1100 с. 51—55J.

2*0>3
г

1о,я
С
X2

Го

о»

Т а б л и ц а  12.28. Толщ ина экрана ия свинца в  зависимости от кратности ослабления
и энергии у-излучения (широкий пучок, р =  11,3 г/см3)

к
Z

1
S'
алгоX
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Т а б л и ц а  12.29. Толщина экрана из свинца 
для ослабления первичного пучка рентгеновских лучей 
в зависимости от напряжения на рентгеновской трубке
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Продолжение mac.1. 12 ^

П р и м е ч а н и я :  1. Определение толщины свинца, требуемой 
для ослабления первичного пучка рентгеновских лучей до допустимой 
мощности дозы, производится по настоящей таблице, в которой лпи. 
ведена толщина свинца для различных напряжений в зависимости 
коэффициента /С, имеющего физический смысл кратности ослаблели, 
мощности дозы.

2. Коэффициент К  определяется из выражения
K =  I M/(R2P),

где /* — анодный ток, мА; R  — расстояние от рабочего места до фо
куса трубки, м; Р  — мощность дозы, мР/ч.

3. Табличные данные справедливы для рентгеновских аппаратов 
с любой формой кривой напряжения.

4. Для промежуточных значений напряжения толщина защитного 
слоя свинца определяется по ближайшему большему значению.

5. Пример. Определить толщину свинца для ослабления первич
ного излучения на рабочем месте, отстоящем на 2 м от фокуса тр\бки, 
так, чтобы при напряжении 100 кВ и анодном токе 3 мА мощность 
дозы не превышала 7 мР/ч.

Решение:
К  =  IJ(R ? P ) *  3/(4 • 7) 0,1.

По таблице для К  =  0,1 и напряжения 100 кВ находим, что тол
щина свинца должна быть 2 мм.

6. Таблица соответствует (100, с, 160, 161J.
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• Химиче-
М

Константы уравнения 
Антуана У

” *-sx  = 5 2 *  ® хСК  Я я
формула

А В с А
X х я 4*

^ я S о S. =Н X со X >.<

7 Я .и ОЧ-0«* С  Н с
о 8 о 8U в 2 а

Продолжение табл. 13.1

И

ч-Декан
ДнвиииловыА эфир 
ДиметилоьыА эфир 
Диметилформамид 
Диоксан-1,4 
Дифтордихлорметан 
1.2-Дихлорэтаи 
Д и эти л л мин 
ДнэтиловыЛ эфир 
м-Додекан 
Изобутан 
Изобутилен 
Иэобутилоный спир 
Изолента и 
Изопропилбсн :ю л 
Изопропиловый спирт 
ж-Ксилол 
о-Ксилол 
П-Ксилол 
Метан
Метиловый спирт 
Метилпропилкето I 
Метилэтилкетон 
Нафталин

м-Нонал
Окись углерода 
Окись этилена
н-Октан
м-Пентадекан 
к-Пентан 

\ ‘у-Чиколии____________

С , .Н „
С«Н.О
С .Н .О
C ,H TNO
Ж 9
Ct H 4Cl.
c 4h „ n
с 4н , .о
с „ н м
с.н ,.
с « н ,
с 4н ,*о
С , н „
С *Н ‘»
с , н , о
С .н ,#
С .Н ..
С .н , ,
с н «
с н 4о
с ,н ,.о
с 4н во
С|*Н|
С .Н *
с о
с,н .о
C .H ..с 14н „
С .И ..C*H,N

I <2.281 
70.091 
40,069 
73.094 
88.106 

120.914 
98.960 
73.138
74.122 

170,337
68.123 
56,11 
74.122 
73.180 

120.194 
60.0%

106.167
106.167
106.167 
16.0126 
32.042

86.133
72.107

128,173

7.39530
6,98810

7,03446
7,51611
7,66135
7.22314
6.99790
8,17081

8.70612
6,79306
6,93773
8,38562
7,00849
6.99891
6,99184

8,22777 
7,N612 
7.0245.1 

1055456 
7,67291 
7,05283

6 96903 
Ь .94337 
6.K17I5 
7,30064

1809.975
1065,259

1482̂ 985 
1632.425

1640J79
1267,557
1098,945
2463.739

2058,392
1022.551
1460.668
1733,000
1461,925
1474,679
1454,328

1660.461
1870.4
1292.791
3123,337
2206,690
1510.695

1379.556
1739.084
1062.555
1632.415

227,700
228.589

204.3*2
250.725

259.715
236.329
232-372
253.884

245,642
233.493
207.663
232,980
215,073
213,686
215.411

245̂ 818
273.2
232,340
243.869
245.127
211.502

211.896
157.545
231,806
224,787

17-174
-40-j- -f-60

-24-{-+83 

48—214

—9-f-4-116 
—83-f*4-28 

3-153 
—26-i-4-148 
—20-^-4-230
—27 4- 4 220

13-220

80-159
2-160

Л В Ж  
Л В Ж  
г г  
Л В Ж  
Л В Ж
н г
Л В Ж
Л В Ж
Л В Ж
г ж  
г г  
г г  
Л В Ж  
Л В Ж  
Л В Ж  
Л В Ж  
Л В Ж  
Л В Ж  
Л В Ж  
г г
Л В Ж
Л В Ж
Л В Ж

— 14-f- 4 126
92—270 Г ж

-60-7-4 36 Л В Ж  
70—146 Л  и Ж

0506 
0,843 

112Л
3.66 
0 945
0.505 

! .171 
39 I  1.43

I i.jt 1 ('.иглчI 1.2Ъ l.itil п.07511

0.0602 
007661 
0.108 
0.0898 
0.0758 
0,0806 
0.0646 
0.0756 
0.0772 
0.03*' По.Ч- 
00801 
0 0756 
0.0700 
0.0615| 
0.08.31 
0.0671 
0.0671 
0j0671 
0,196 
0,129 
о.»4й 
0.0760

0 0622
0(И99|
0.149 
0 1101II) 051 п]

Г И Л s|
I/ '.1*72; J
[f).(*7 >/|

Продолжение т а б л .  13.1

C*,i Ht,«Oj ,7
с н ” б 4
с .н « о ,
CC1.F
C .H .C I
С,Н»С1
С .Н .,
С ,Н .
Q H .O ,
С .Н ..
с ,н «
с ,н .о ,
с , н 4о
С4Н,оО,

М
А В с л

79.101 6,78610 1217,730 196.342
44.096 — — —

- __ — —
60.096 8.31708 1751.981 •225,125
34.076 — — —
76,131 7,00048 1202.471 245.616

104,151 7,‘И049 2113.057 272.946
72.107 5.99964 753.805 175.793

198,391 7.27514 1950.497 190,513
92.140 b.9550.S 1345,087 219,516

184,364 7.96896 2468.910 250.310
114,330 6,81171 1259.150 221.085
60.052 — — —

111,097 7,79846 1789.752 215,908
15t>,311 7,68008 2102.969 212.574
.30,026 6.28480 607,399 197,626

146,118 7,99959 2879.067 277,501
137,368 — — —
П2Л58 7.26112 1607,31 в 235.351
64.514 6.82723 954.119 229.554
84.161 6,64788 1095,531 210.064
30.069 — —
88,106 6,99240** 1200 297 211.262

106,167 6.9690» 1425,464 213.345
28.054 _ — —
♦.2.068 9,01261 2753.183 253.009
46.069 8,68665 1918,508 252.125
90,122 8,74133 2392.56 273.15

•» 2 «о о cl =

0-97

- м
25-
76- 

—30 4- 
59 

-15-

4-80

66
■254

-236

Пиридин
Пропан 
Пропилен
м-Пропилопый спирт 
Сероводород 
Сероуглерод 
Стирол
Гетраг и дрофу ра н 
ч-Тетрадекан 
Толуол 
ч-Тридекаи 
2. 2.4-Тр|1метилпентан|
Уксусная кислота 
(идеальный газ)
Уксусная кислота 
и-Ундекан 
Формальдегид 
ФталевыЛ ангидрид 
Фтортрихлорметан 
Хлорбензол 
Хлор эта н 
Циклогексан 
Этан
Этил ацетат 
Этилбензол 
Этилен
Этиленгликоль 
Этиловый спирт 
Этилцеллозольв ,

П р и м е ч а н и я :  1. Условные обозначения: М — Международного союза чистой и прикладной химии 
Для индивидуальных веществ мо- 1971 г. Для технических продуктов и многокомпо- 

в соответствии с таблицей нентных смесей указана условная ыолекулерная мае-

-19-г + Пб|

0-118
31-197

— 19— 4-60 
134-285

-90 -j- 4-12 
45-г 4-81

-43-Г+77 -20-i-4-220
53-198

—31 -г 4-78 
20—136

f l r f
у  «с
§ * тL c 7 . f i

у
ви
в

*  1

с  ^  
С %

• л
то

*
л - >с 

*

и  \
м
Жо
•

Q в

л в ж 20 I 1.85 1.65 2.62 0.0828 1.87
г г _ 2.310 1.24 1,33 0.0977 1.80
г г _ 2.30 1.32 1,56 0.0962 1.82
л в ж 23 2,34 1.68 2.32 0,085 1.88
г г 4,0 1.45 1.95 0.141 1,82
л в ж -43 1,33 1.66 2.16 0.0890 1.69
л в ж 31 1,06 1.32 1.64 0.0674 1.88
л в ж -16 1.78 1.94 4 0.0688 1.84
г ж 103 0.542 1,45 1.75 0,0370 1.89
л в ж 4 1.25 1,4 1.7 0,0753 1.65
г ж 90 0.586 1.40 1.65 0.0384 1.89
л в ж -10 1.0 1,31 1.49 0.0427 1,86

— 5,6 2 4 — 2

л в ж 38 3.33 M l 4 0,107 1.90
г ж 62 0.692 1.32 1.47 0,0417 1.88
гг _ 7,0 1.3 4 0.146 1.81
г в 153 1.32 1.31 4 0,0611 1.87
н г Нет — 0.0603 1.83
л в ж 28 1,4 1.63 2.08 0.1*628 2.09
г г _ 3.92 1.38 1.64 0.0981 1.82
л в ж -18 1.31 1.75 2.77 0.0648 1,89
г г _ 3,07 1.27 1.4 0.121 1.78
л в ж —3 2.28 1.И 1,81 0.0733 1.89

ч л в ж 24 U  к 1.58 2.42 0j0871 1.87
В В  • _ 3.11 1.2 1.4 0.109 1.80
г ж 112 4.29 2 4 0.099 1.87
л в ж 13 3.61 2 4 0.110 1,61
л в ж 43 24) 2 * 0.0721 1.86

/ Я9 / ы

/ -

молекулярная масса, 
лекулярная масса указана



са исходя из состава смеси или условной (суммарной) 
химической формулы; А , В , СА — зависимости давле
нии насыщенного пара вещества (смеси) р, Па, от 
температуры:

1й(р/133,3)-[-4-в/(/ +  Сд)], (1)
где / — температура пара, °С; fBCn — температура вспыш
ки в закрытом тигле, °С; <pjj — нижний концентрацион
ный предел воспламенения газа или пара н воздухе 
при атмосферном давлении по объему, приведенный 
к температуре 25*43, % . Это значение используется 
для вычисления нижнего концентрационного предела 
воспламенения газа или пара в воздухе при атмосфер
ном давлении и температуре t газопаровоздушной 
смеси, %  по объему, по формуле

(1.020- 0.000799/); (2)
— коэффициенты безопасности к нижнему 

концентрационному пределу воспламенения, приме
няются при вычислении предельно допустимой взрыво
безопасной (невоспламеняемой) концентрации (ПД ВК); 
при степени надежности невоспламеняемости смеси, 
равной 0,999,

ПДВК«<р« #//Сб§; (3)
при степени надежности невоспламеняемости смеси, 
равной 0,999999,

П Д В К (4)
D0 — коэффициент диффузии газа или пара в воздухе
при давлении 100 кПа (1 кгс/см2) и температуре 
0°С, см2/с, используется при расчете коэффициента

Продолжение табл. 13.1
диффузии D p  см*/с, при температуре Т, К

S

D. 0"(и з (5)
п — эмпирический показатель, значение которого ука
зано в последней графе таблицы.

2. Указанные коэффициенты безопасности К в, и 
/Cg.4 в случае вычисления П Д ВК  для физически неод
нородных смесей, содержащих горючие смеси и пары, 
должны быть умножены на 5.

3. В  графе 8 таблицы приняты следующие усло
вные обозначения: Л В Ж  — легковоспламеняющаяся жид
кость— жидкость, способная самостоятельно гореть 
после удаления источника зажигания и имеющая тем
пературу вспышки не выше 61 (в закрытом тигле) 
или 66 °С  (в открытом тигле); Г Г  — горючий газ — газ. 
способный образовывать с воздухом воспламеняемые 
и взрывоопасные смеси при температурах не выше 
50 °С; В  В —взр/лвоопасное вещество — вещество, способ
ное к взрыву или детонации без участия кислорода 
воздуха; Г Ж  — горючая жидкость, т. е. жидкость, спо
собная самостоятельно гореть после удаления источ
ника зажигания и имеющая температуру вспышки 
выше 61 (в закрытом тигле) или 60 °С (в открытом 
тигле); Н Г — негорючее вещество— вещество, не способ
ное к горению в атмосфере воздуха обычного состава; 
ГВ  — горючее вещество— вещество, способное самосто 
ятсльно гореть после удаления источника зажигания.

4. Звездочкой отмечены вещества, способные к 
взрывному разложению при повышенном давлении и 
воздействии мощных источников зажигания

5. Т аблица соответствует /30, п. 2,2, приложение 2J.

о
S
§*

8
§
2
Ог»

•о
IS
I*
W

Т а б л и ц а  13.2. Показатели пожарной опасности смессй н технических продукт о*

Константы уравне- j Я
и

1 * 1ни я Антуана 5 *  §? = х  i о .1 -Продукт. ГОСТ.
состав смеси M *  *  £  * <г А  ш  1 л

Суммарная формула £ X *  Н X "х n  ы  л с с 2  5 • * 1 •(%  по массе) Л В С л
X СВ е- х «  t  
О  а  3  ©  О . *  Н I  0 X  > *<

Q. ^ О
О о X U  а  х 2 с х | *1 *1 5  1

Бензин А-72 (зимний). C « ,ttiH iiti*. 97.2 5.07030 иУ'Мь 232.066 -60-г+85 Л В Ж -36 1.08 2 4 0.0606 3

ГОСТ 2081—77 
Бензин АИ-93 (летний). 

ГОСТ 2084-77 
Бензин АИ-93 (зимний).

C».#f4Hia,»ee 98.2 4.99831 664.976 331.695 -60-Г+96 Л В Ж —36 1.06 2 4 0.0615 3

Ct,ttiHt«,i*f 95.3 5,14031 695.019 333.230 -60-г 4 90 Л В Ж -37 1.1 2 4 0.0633 2

ГОСТ 3084—77
Бензин авиационный С7,Н?Н|4,7#* 102.2 8.41944 2629.65 384.195 -40 -г Ч-ИО Л В Ж -34 0.93 2 4 0.0673 3

Б-70. ГОСТ 1012-72 
Ди «елыюе топливо 3. Cta,]«sHi*,M» 172.3 5.95338 1265,73 199.533 40-210 Л В Ж >36 0.61 2 4 0.0470 3

ГОСТ 306—73 
Дизельное топливо J1. 203.6 5.87629 1314.04 192.473 60-240 Л В Ж >40 0.53 2 4 0.0481 3

ГОСТ 306—73
Керосин осветительный 

КО-20. ГОСТ 4763-t*  
Керосин осветительный

C ii,iN ilt« ,io 191.7 5.69697 1211,73 192.677 40-240 Л В Ж >40 0,55 2 4 0.0458 2

C|«,tl«Htl,SS9 153.1 6.47119 1394,72 301.360 40-190 Л В Ж >40 0.64 2 4 0.0495 2

К 0-22. ГОСТ 4763—ЬН 
Керосин осветительный 154.7 6.00016 1223.85 203.341 40-190 Л В Ж >40 0.66 2 4 0.0426 2

К 0-25. ГОСТ 4763-68 
Ксилол (смесь изоме 106.0 7.05479 1478,16 220,535 0-50 Л В Ж 24 1.00 2 4 0.673 2

ров). ГОСТ 9410-78 
Уайт-спирит, ГОСТ Ci#,k H л.# 147,3 8.01130 2218.3 273.15 20-80 Л В Ж >33 0.7 3 4 0,0497 2

3134—78 
Масло трансформатор

ное. ГОСТ 10121—7Ь 
Масло AM Т -300. ТУ

Cii,:iHrt,i»S|,#4 303.9 7.75932 2524.17 174.010 164—343 Г Ж > 15< 0.391 2 4 0.0313 3

Cf*,t*H«i,*iS#,i4N»,e- 312.9 6.99959 2310.001 167.85 170-376 Г Ж >170 0,35 2 4 0.0335 2

38-1Г -1-68 
Масло АМТ-ЗООТ. ТУ 260.3 6.49540 2033.77 164.09 171-396 Г Ж >170 0.43 3 4 0.0397 2

38-101243-72
Растворитель М (н-бу- Cf ,741 H f, 14vO|,l4T 59.4 8.93204 2083.56fc 267,735 0—60 Л В Ж 6 2.79 3 4 0.0916 2

тилацетат-30; этилаце-
тат-5: этиловый спирт-60;
изобутиловый спирт-5)

!

сл
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13.1] Пожароопасные свойства веществ Г>97

Т а б л и ц а  13.3. Температуры вспышки и самовоспламенения 
некоторых горючих и легковоспламеняющихся жидкостей

Температура, *С

St
в/п. Жидкость

вспышки
самовоспла

менения

Горючие жидкости

1 Анилин +73
2 Асидол +  130
3 Орто-дихлорбензол +66

(в открытом
тигле)

4 Диэтаноламин [-220
5 Диэтиланилин Н83
6 Диэтиленглнколь -135
7 Ионон -115

Кислота:
8 капроновая + 102
9 метакриловая +66

10 олеиновая + 184
11 Ксилидин +98

Масло вазелиновое:
12 медицинское +  187
13 приборное +  127

Масло:
14 висциновое (-172
14а касторовое (техническое) -220
15 тунговое (техническое) (-247
16 Нитробензол -87
17 Синтин (синтетическое парафиновое -120

масло)
18 Совол +214

Спирт:
19 бенз иловый Н1-90
20 фурфуриловый гh i421 этилгексиловый --85
22 Трихлорбензол у[-108
23 Фенетидин н1-126

(в открытом
тигле)

24 Формалин технический -[ 67
25 Эфир фталеводибутиловый (дибу- --148

гилфталат)

4-562
+320
+648

+405
+340
+345
+270

+340 
- -380 

-280 
--545

+290
+290

+385 
- -460 
—410 
--445 
+210

Выше 4-600

26

Легковоспламеняющиеся жидкости 

Акриловаи кислота I +48

+400
+400
+270
+580
+485

+435
+390

+440
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Продолжение табл,

п/п.

Температура.
Жидкость

вспышки самовоспла.менещ*

27 Акролеин Ниже — 18 
(в открытом 

тигле)
+234

28 Акрилбензол +7 -460
29 Бентол —4 -615
30 Бромбензол +30 -545
31 Дивинилбенэол (технический) +58 -460
32 Диизопропил —29 -420
33 Дикетен (ацетилкетен) +46 

(в открытом 
тигле)

-350

34 Диэтилбенэол (технический) +52 1-410
35 Изобутиламин —20 -410
3*) Изопрен —48 -400
37 Нитрометан +35 -418
38 Ннтропропан (технический) +31 -410
39 Пиробензол — 16 -530
40 Сильван (метилфуран) -20 -430
41 Скипидар

Спирт:
+34 -300

42 изоамиловый +50 +350
43 нашатырный 15%-ный +23 Выше +751
41 нашатырный 17 %-нын __2 Выше 4-75<
45 Трихлорсилан Ниже —50 +  175
46 Триэтиламин -12 +510
47 Фуран (фурфуран) 

Эфир:
-50 +510

48 дибутиловый +25 +160
49 диэтиловый —43 +  164
50 уксуснометиловый (метнлацетат) — 15 +  170
51 уксусноэтиловый (этилацетат) +2 +400
52 этилбензиловый +47 +3I0

П р и м е ч а н и я :  1. К пп. 43 и 44. Указаны водные растворы 
нашатырного спирта (водный аммиак или аммиачная вода) в процен
тах по массе.

2. Вспышка — быстрое сгорание горючей смеси, не сопровож д аю 
щееся образованием сжатых газов. Температура вспышки — самая 
низкая ф* условиях специальных испытаний) температура г о р ю ч е г о  
вещества, при которой над его поверхностью образуются пары или 
газы, способные вспыхивать от источника зажигания, но ско р о сть  их 
образования еще недостаточна для последующего горения.

3. Самовоспламенение — процесс возникновения горения н I*' 
зультате самопроизвольно ускоряющейся при определенных условиях 
реакции окисления горючего вещества до перехода в реакцию горения. 
температура самовоспламенения — самая низкая температура горю*
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Продолжение табл. 13.3

т м  вещества, при которой происходит резкое увеличение скорости 
«Термических реакций, заканчивающееся возникновением пламен- 
’ го горения.

4. Жидкости, способные гореть, делятся на горючие (ГЖ ) и лег- 
Довламеняюшисся (Л ВЖ ). Г Ж  — это жидкости, имеющие темпера-

ХГвспы ш ки  выше61 °С в закрытом или выше 66 СС в открытом тигле. 
Jff iк — это жидкости, имеющие температуру вспышки не выше 61 °С 
в закрытом или не выше 65 °С в открытом тигле.

5. В соответствии с международными рекомендациями легковос- 
Жцвеияюшиесн жидкости делятся на три разряда:

I — особо опасные Л В Ж . к ним относятся легковоспламеняющиеся 
жидкости с температурой вспышки от — 18 °С и ниже в закрытом или 
от —13 °С и ниже в открытом тигле;

II — постоянно опасные Л В Ж , к ним относятся легковоспламеня
ющиеся жидкости с температурой вспышки выше — 18 до 23 °С в за
крытом или выше -13 до 27 «С в открытом тигле;

I I I  — Л В Ж  опасные при повышенной температуре воздуха, к ним 
относятся легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки 
выше 23 до 61 °С  в закрытом или выше 27 до 66 °С в открытом тигле.

6. Температура вспышки жидкостей (а также твердых веществ, 
нагретых выше температуры плавления) определяется, как правило, 
опытным путем с помощью специальных приборов. Для примера на 
рис. 13.1 показан открытый прибор — тигель Бренкена для опреде
ления температуры вспышки жидкостей выше 70 °С, в на рис. 13.2 — 
прибор Закрытого типа ПВН  для определения температуры вспышки 
жНрстей or 20 до 275 °С; существуют и другие конструкции прибо
ров. При этом за температуру вспышки принимают приведенную 
к давлению 100 кПа (760 мм рт. ст.) температуру жидкости, при 
которой наблюдается появление первого быстропотухающего пламени 
над ее поверхностью при поднесении источ
ника зажтання. Температура вспышки твер
дых веществ и материалов, как правило, не 
определяется, так как удобнее определять их 
температуру воспламенения.

W 7. Приближенные значения температуры 
вспышки Тщсп, К, могут быть определены рас
четным путем с помощью эмпирических фор
мул, например формулы Орманди и Грэвена,

T . C . . - 7 V C - (2 7 3 +  / , ) * ,

г «сп =  273 +  /всп; г„сп —  температура 
■Спышки. °С; 7*к *“  температура кипения,

U -^температура кипения, °С; / (—0,736— 
коэффициент.

^“е. 13.1. Открытый прибор (тигель Брен
д а )  для определения температуры вспышки 

жидкостей:
.^•Тигель внутренний; 2 — тигель наружный;

Штатив с лапкой и кольцом; 4 — термометр



700 Пожарная безопасность [Разд. 13

Продолжение табл.

Рис. 43.2. Прибор Г1ВН (закрытый тН^Ь| для определения темпера* 
туры вспышки Едкостей:

1 — нагревательная ванна с электрон «греблей-  2 — ннешнмй k o *v«  н,чр«* 
ватсльной ванны; Л - ти ге л ь  д л ^ ' ^ ^ аем~ « о ^ ? * У

Например, для диэтилового эфир*1i =  35 °г  (Т  =  273 4- 36 ^
=  7 0ГД« г " сп = ^ 10,7^ == V  К .  ИЛИ /.*.«= 227--' 3 ^- —46 °С (в таблице — 41 X ).
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Продолжение табл. 13 3

я Таблица соответствует (СО, с. 117; 76, с. 13—215; 96, пп. V I1-3-3» 
v |I.3-7, V I1-3-9].

Т а б л и ц а  13.4. Концентрационные пределы взрываемости 
(воспламенения) некоторых горючих газов и паров 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей

Вещество

Нижний предел 
взрываемости (Н П )

Верхний предел 
взрываемости (В П )

%  по 
объему

г/м* при
20 °С

%  по 
объему

г/м* при
гоч:

Эфиры сложные и простые

Амилацетат 1,08 90,0 10,0 540,0
Бутил ацетат 1,43 83,0 15,0 721,0
Дяэтиловын эфир 1,9 38,6 51,0 1576,0
Мегилэтиловый эфир 2,0 — 10,0 —
Метмлформиат 5,05 — 22,7 —
Метялацета i 3,15 133,0 15,6 431,0
Ожись этилена 3,66 54,78 80,0 1462,0
Прооилформиат 2,42 89,0 — —
Пропилацетат 1,9 80,0 6,3 266,5
Этилформиат 33 108,0 16,5 508.7
Зтшлацетат 2,98 80,4 11,4 407,0

Спирты

Амиловый 1,48 43,5
Бутиловым 1,81 53,0 8,0 554,4
Изопропиловый 2,23 62,5 10,2 255,0
^■пилоны ;< 1,2 48,0 — —
ДЛИЛО' ! 6,7 46,5 38,5 512,0
Пропиловый 2,34 63,7 9,2 230,0
Эгилопый 3,61 50,0 19,0 363,0

Углеводороды предельные

Бутан

JJeian
Ярпан
fflfcnan
Эган

1,8 37,4 8,5 201,8
1,24 39,1 6,0 250,0
5,28 16,66 15,4 102,6
1,47 32,8 8,0 238,5
2,31 36,6 9,5 173,8
3,07 31,2 14,95 186,8
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Продолжение табл,

Рис. 13.2^Прибор П ВН  (закрытый тигель) для определения темпер* 
туры вспышки жидкостей:

/ — нагревательная ванна с электронагревателем; 2 — внешний кож>' 
вательной ванны; 3— тигель для испытываемой жидкости

Например, для диэтилового эфира /к =  36 °С ( Г к =  273 ■
309 К ). Тогда 7\_ 
—46 °С  (в таблице

всп 309-0,736= 227 К, или /вс“ =  227—2/3
II °С).

Пожароопасные свойства веществ 701

Продолжение табл . 13 3

а Таблица соответствует [G0. с. 117; 76, с. 13—215; 96, пп. V I1-3-3, 
V II-3-7, V I1-3-9].

Т а б л и ц а  13.4. Концентрационные пределы взрываемости 
(воспламенения) некоторых горючих газов и паров 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей

Нижний предел 
взрываемости (Н П )

Верхний предел 
взрываемости (В П )

Вещество
%  по 

объему
г/м* при

20 °С
%  по 

объему
г/м* при

20 еС

Эфиры сложные и простые

Амилацетат 
Бутилаиетат 
ДНЭТИЛОВЫИ эфир 
мЬмсетиловый эфир 
Мнил формиат 
.Метил ацет а i 
Окись этилена 
Пропилформиат 
Пропилацетат 
Этилформиат 
Эгилацетат

Амиловый 
Бути левы й
Д В роп иловый 
Иаоами.1 ын

i
 МвГНЛО»' ый
Пропилов ыГ| 
Ямовый

Бутан
•«сан
Метан
«П а н
ffltonau
*гац

1,08 90,0 10,0 540,0
1,43 83,0 15,0 721,0
1,9 38,6 51,0 1576,0
2,0 — 10,0 —
5,05 — 22,7 —
3,15 133,0 15,6 431,0
3,66 54,78 80,0 1462,0
2,42 89,0 — —
1.9 80,0 6,3 266,5
ад 108,0 16,5 508,7
2.98 80,4 11,4 407,0

Спирты

1,48 43,5 — —
1,81 53,0 8.0 554,4
2,23 62,5 10,2 255,0
1.2 48.0 — —
6,7 46,5 38,5 512,0
2,34 63,7 9,2 230,0
3,61 50,0 19,0 363,0

Породы предельные

1.8 37,4 8,5 201,8
1.24 39,1 6,0 250,0
5,28 16,66 15,4 102,6
1.47 32,8 8,0 238,5
2,31 36,6 9,5 173,8
3,07 31,2 14,95 186,8
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Продолжение таб л . j j

Вещество

Нижний предел 
взрываемости (Н П )

Верхний преде- 
взрываемг и

%  ПО
объему

г/м* при 
20 °С

%  по 
объему г/м> "P i204:

Углеводороды непредельные

Ацетилен
Бутилен
Блаугаз
Дивинил
Псевдобутилен
Пропилен
Этилен

2,5 16,5 82,0
1,7 39,5 9,0
4,0 — 8,0
2,06 44,8 11,47
1.8 41,8 7,8
2,3 34,8 11,1
3,11 35,0 35,0

Углеводороды ароматические

Бензол 1,43 42,0 9,5
Ксилол 1,0 44,0 7,6
Нафталин 0,44 23,5
Пропилбензол 0,66 33,0 —
Толуол 1,25 38.2 7,0
Этилбензол 1,03 31,0

Альдегиды, кетоны

Ацетон 2,91 38,6 13,0 314,0
Бензальдегид 1,31 57,6 — —
Камфора 0,61 — 3,5 —
Метилэтнлкетон 1,90 59,2 12,0 360,0
Метилпропилкетон 1.49 — 8,15 —
Мет и лбутил кетон 1,22 — 8,0 —
Паральдегнд 1.3 — 3,5 —
Уксусный альдегид 3.97 72,6 57,0 1014,0
Фурфурол 2,0 109.6 — —

Соединения, содержащие аэит и серу

Анилин 
Аммиак 
Дициан •
Пиридин 
Сероуглерод 
Сероводород 
Сероокись углерода 
Этилнитри!

1,32 61,0 —
17,0 112,0 27,0
6,6 — 42,6
1,85 — 12,5
1,33 31,5 50,0
4,0 61,0 44,5

11.9 — 28.5
•\о — 50,0
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Продолжение табл . 13.4

Нижний предел 
взрываемости (Н П )

Верхний предел 
взрываемости (ВП )

Вещ е с т  d o

%  по 
объему

г/м* при 
20 ° С

%  ПО
объему

г/м* при
20 сС

Нефтепродукты и другие вещества
Бензин (температ\ра кипе

ния 105 °С)
Бензин (температура кипе- 

кия 64-94 "С)
Водород 
Дноясан 
Керосин 
Дотянем газ 
Окись углерода 
Кролей и ый эфир 
Перекись диэтила 
Скипидар 
Каковы п газ 
Доменный газ 
Генераторный газ 
Сланцевый газ

У П р и м е ч а н и я :  1. В таблице указаны пределы взрываемости 
(воспламенения) при атмосферном давлении.

2. Верхний и нижний концентрационные пределы взрываемости 
(воспламенения) — соответственно максимальная и минимальная кон
центрации горючих газов, паров легковоспламеняющейся жидкости, 
пыли или волокон в воздухе, выше и ниже которых взрыва не произой
дет даже при наличии источника инициирования взрыва. Нижние и 
верхние пределы определяются опытным путем с помощью специаль
ных’приборон, например прибора ВНИИПО (рис. 13.3). 
г. 3. Приближенные значения нижнего и верхнего пределов взрывае- 

мости (воспламенения) горючих газов и паров легковоспламеняющихся 
Уусостен можно определить расчетом по следующим эмпирическим 
Формулам:

2,4 137,0 4,9 281,0

1,9 — 5,1 —

4,09 3,4 80,0 66,4
2,14 — 22,5 —
0,64 — 7,0 —
3,2 — 13,6 —

12,5 145,0 80,0 928,0
1,1 — 5,9 —
2,31 — —
0,73 41,3 — —
5,6 — 30,4 —

46,0 — 68,0 —
20,0 — 75,0 —
6,0 — 40,0 —

по объему, % ,  
НП =

по массе, г/м3, 

НП

100
4,76 (Л/ — 1)+  1

М • 103

ВП

ВП =

4- 100
A J6N +  4

4М • 103 
(4,76/V +  4) V,

где
4,76 (/V — I) Vt

— количество молей атомов кислорода, необходимое для 
■рання одного моля горючего компонента смеси; М  — мольная 
^ВвГорючего компонента смеси, г/мать; \\ — мольный объем паров 
* нАкости или газа при начальной температуре смеси, м3/моль.
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Рис. 13.3. Прибор ВНИИПО д,1я 
определения концентрационных 
пределов взрыва газовозл ушных 

смесей:
I  — реакционный сосуд: 2 — вакуу*. 
насос; 3 — вентилятор; 4 — ртутный 
чашечный манометр; 5 — электрод; в — 
пришлифованная стеклянная пластин*; 

7 — 12 — краны

3

11

4. Пределы взрываемости сложной газовоздушной или паровоз
душной смеси известного состава можно определить по формуле Ле* 
Шателье

П ____________________ ____________________
сл ^|//7а +  Л 2//72 +  Аг/Пз-\-.., +  А„/П п

где A lf А2, Л3, А п — концентрации горючих компонентов по объему 
или массе, % ;  при этом сумма А х +  А2 + А 9+  . . .+  Ая ~  100 °о; 
П х, Пг, Я 3, ..., Пп — нижние или верхние пределы взрываемост го
рючих компонентов по объему, % ,  или массе, г/ма.

Т а б л и ц а  13.5. Температура самовоспламенения и нижний 
концентрационный предел воспламенения (взрываемости) 

некоторых взрывоопасных пылей и волокон

н*
П/11. Пылеобразующее вещество *

•

Температура
самовоспла

менения.
аэрозоля. °С

Нижний концен
трацией п и А 

предел воспла
менения (взры^ 
ваемости).

1 Адипиновая кислота 550 35,0
2 Альтакс 645 37.8
3 Алюминий 550 40
4 Аминопласт 725 52,0
5 Антрацен 505 5,0
6 Ацетат целлюлозы 410 35,0



13

#л/п-

7
8
9

10
11
12
13
14
15
lti
17
18
19
20
21
22
23

25
26
27

28
29
30
31
32
33
34

3ti
37
38

39
40
41

43
44
45
4t;
4/

5

*
Пожароопасные свойства веществ 705

Продолжение табл . 13.5

Пылеобразующее вещество
Температура 
самовоспла

менения 
аэрозоля. °С

Нижний концен
трационный 

предел воспла
менения (вэры- 
ваемости), г/м*

Винилит 667 26,6
Галалитовая пыль 950 8,0
Гидрохинон 800 7,6
Гороховая мука 560 25,0
Древесная мука 430 11,2
Жмых подсолнечный 825 22,7
Казеин 520 45,0
Какао 420 45,0
Камфора 850 10,1
Канифоль 325 12,6
Каучук синтетический 320 30,0
Кероген 597 25,0
Крахмал картофельный 430 40,3
Крахмал кукурузный 410 32,5
Кровяная мука 850 7,6
Лигнин ХЛОПКОРЫЙ 775 63,0
Магний 480 20-30
Мельничная пыль серая 800 17,6
Молоко сухое нормальное 875 7,6
Монтан-воск 375 9,0
Мучные пыли (пшеничная, ржа 410 20-63

ная и других зерновых куль- 
тур)

Овсяная лузга 666 22,7
Отруби пшеничные 825 45,4
Отруби ржаные 800 52,9
Нафталин 575 2,5
Пек 925 15,0
Полипропилен 890 12,6
Полистирол 475 .25,0
Полиэтилен 450 25,0
Пробковая мука 460 15
Пропазин технический 775 27,8
Резиновая пыль (промышлен 1000 10,1

ная)
950Рыбная мука (бедная жиром) 27,7

Сахар свекловичный 360 8,9
Сера 235 2,3
Сланцевая пыль 830 58,0
Симазин технический 790 38.2
Симазин товарный 740 42,9
Смола 113-61 — 12,0
Смола феноловая 460 25,0
Смоля эпоксидная 3-49 477 17,2

П. А. Долин
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Продолжение тиОЛ.

Пылеобразующее вещество

Соль АГ
Стекло органическое
Сульфадимезин
Титан
Торф фрезерный 
Уголь древесный 
Угли бурые (с размером частиц 

менее 70 мкм)
Угли каменные (с размером 

частиц менее 70 мкм)
Уголь Подмосковного бассейна
Фенопласт
Цирконий
Чай
Шеллак
Эбонит
Эти л целлюлоза 
Янтарная пыль

Температура 
самовоспла

менения 
аэрозоля. °С

636
579
900
330

750-780

***
Ниж‘‘и < и ^ ЧтРа тощ,. 1
Пред’ ' bSSSмене"»я
мемссгиПЬ

946
491
253
925
900
360
657
680

12,6
12,6
25.0
45.0 

30—100
68.8

50-150

100-250

114
36.8 
40
32.8 
15
7,6

37.8 
20,2

П р и м е ч а н и я :  1. Горючие пыль и волокна относятся к взры- j 
воопасным, если их нижний концентрационный предел воспламене
ния не превышает 65 г/м3.

2. Определение термина «верхний и нижний концентрационные 
пределы воспламенения (взрываемости)» приведено в примечании 2 
к табл. 13.4.

3. Нижние пределы взрываемости, как видно из данных 1аблииы, 
для большинства видов пыли находятся в пределах 2,5—35 г/м3. Такая 
концентрация соответствует весьма высокой запыленности воздух*, 
при которой предметы трудно различить на расстоянии 1—2 м. Зна
чения нижних пределов взрываемости различных видов пыли изменя
ются в зависимости от ее влажности, дисперсности, содержания лету
чих, зольности, температуры и тепловой мощности источник* воспл* 
менения и других факторов.

4. Верхние пределы взрываемости пыли весьма велики и внутри 
помещений практически трудно достижимы, поэтому они не предст** 
ляют интереса. Например, верхний предел взрываемости торф*®®! 
пы.щ составляет 2,2, пыли бурого угля 4,2, пыли сахара 13.5 кг У  
и т. д.

5. Нижние концентрационные пределы воспламенения пы.-и-и в 
духе определяются опытным путем с помощью специальных г иборо* 
например показанного на рис. 13.4.

6. Сведения для таблиц по пп. 1—5, 7— 11, 13—20, 22, 2' ()\Х; 
33, 34, 36-38, 40—45, 47—51, 57—59, 61, 62 заимствованы из I**
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с. 24—281, по пп. 6—8, 12, 21, 23—26, 28, 30, 35, 39, 46, 53, 60 и r-i 
из 1136. с. 11— 13), по п. 32 — из [76, с. 145 и 136, с. 12], по п 'о "  
из (76, с. 152], по пп. 54, 55 — из [101, с. 631, по п. 56 — из [60 с °ТЛ  
и 76. с. 153, 1541. ’ ,4*1

13.2. П РО ТИ ВО П О Ж АРН Ы Е НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
И С О Д ЕРЖ А Н И Я  ЗДАНИИ И СО ОРУЖ ЕНИИ

Т а б л и ц а  13.6. Группы возгораемости и характеристики 
строительных материалов (классификация материалов 

по степени возгораемости)

Группа
возгораемости Характеристика материалов по возгораемости

Несгораемые

Трудносгорае
мые

Сгораемые

Под воздействием огня или высокой температуры 
не воспламеняются, не тпеют и не обугливаются

Под воздействием огня или высокой температуры 
воспламеняются, тлеют или обугливаются и про. 
должают гореть, тлеть или обугливаться мри на. 
личии источника зажигания, а после его удаления 
горение или тление прекращается

Под воздействием огня или высокой температуры 
воспламеняются, тлеют или обугливаются и про
должают гореть, тлеть или обугливаться после 
удаления источника зажигания

П р и м е ч а н и я :  1. К  несгораемым относятся все естесткпные 
и искусственные неорганические материалы, применяемые в строи
тельстве; металлы; гипсовые или гипсоволокнистые плиты при содер
жании органического вещества до 8 %  по массе; минераловатные литы 
на синтетической, крахмальной или битумной связке при соде; анин 
ее до 6 %  по массе.

2. К трудносгораемым относятся материалы, состоящие из несго
раемых и сгораемых составляющих, например асфальтовый (V он; 
гипсовые и бетонные материалы, содержащие более 8 %  по массе ; ia* 
нического заполнителя; минераловатные плиты на битумном связую
щем пир содержании его 7— 15% ; глиносоломенные материалы оТ* 
ностью не менее 900 кг/м3; войлок, вымоченный в глиняном раст Ре: 
древесина, подвергнутая глубокой пропитке антипиренами; ис ^,т' 
ныГ| фибролит; полимерные материалы.

3. К сгораемым относятся все органические материалы, не ге* 
чао т е  требованиям, предъявляемым к несгораемым или труд* сГ°* 
раемым материалам.

4. Таблица соответствует [106, л. 2.4 и 128).
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Т а б л и ц а  13.7. Степени огнестойкости зданий и сооружений, 
• соответствующие им минимальные пределы огнестойкости 

основных строительных конструкций и максимальные 
пределы распространения по ним огня

Основные строительные конструкции

Не
су

щ
ие

 
ст

ен
ы

, 
ст

ен
ы 

ле
ст

ни
ч-

 
ны

х 
кл

ет
ок

, 
ко


ло

нн
ы

Ле
ст

ни
чн

ые
 

пл
о

щ
ад

ки
, 

ко
со

ур
ы

, 
ст

уп
ен

и,
 

ба
лк

и 
н 

ма
рш

и 
в 

ле
ст


ни

чн
ых

 
кл

ет
ка

х

Н
ар

уж
ны

е 
ст

ен
ы 

из 
на

ве
с

ны
х 

па
не

ле
й

Вн
ут

ре
нн

ие
 

не
* 

не
су

щ
ие

 
ст

ен
ы 

(п
ер

ег
ор

од
ки

)

П
ли

ты
, 

на
ст

ил
ы 

и 
др

уг
ие

 
не

су


щи
е 

ко
нс

тр
ук


ци

и 
м

еж
ду

эт
аж


ны

х 
и 

че
рд

ач
ны

х 
пе

ре
кр

ыт
ий

П
ли

ты
, 

на
ст

ил
ы

 
и 

др
уг

ие
 

не
су


щи

е 
ко

нс
тр

ук


ци
и 

по
кр

ыт
ий

Минимальные допустимые пределы огнестойкости, ч
1 2,5 1 0,5 0,5 1

11 2 1 0,25 0,25 0,75
III 2 1 0,25 0,25 0,75

IV 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25
V Не нормируются

0,5 
0,25 

Не нор
мируются 

То же

Максимальные допустимые предела распространения огня, см
Не допускается

11 Не допускается 40 Не допу
скается

111 То же 40 25

IV 40 1 25 | 40 40 25

Не допу- 
скается 
Не нор

мируются 
То же

Не нормируются

ft П р и м е ч а н и я :  1. Здания и ' сооружения по огнес тонкости 
подразделяются на пять степеней, которые определяются пределами 
0Грс1опк()сти основных строительных конструкций и пределами рас- 
° 9 Странеш1я огня по этим конструкциям.

Б 2. Пределы огнестойкой и перекрытий и покрытий, имеющих под
весные потолки, должны устанавливаться как дпя единой конструкции.
I  3. Для зданий II и HI степеней огнестойкости, возводимых втруд- 

нодосгуиных местах, допускается применение наружных ограждаю
щих г Конструкций (стен и покрытий) из алюминиевых и аильных ли
стов J  утеплителем из пенопластов с пламягасящими добавками.

t  4. Пределы огнестойкости самонесущих стен принимаются: ^ 1Я 
***** учитываемых при расчете жесткости и устойчивое!и здания, — 
Играфе Несущие стены»; для стен, не учитываемых при расчете жест
кое! и и устойчивости здания, — по графе сНесущие стены* с коэффи- 
*И*ен1ом 0,5.

k 5. Допускается для зданий I I I  степени огнестойкости применяв 
jjteeiib!е панели с максимальным пределом распространении огня 

при условии, что их предел огнестойкости составляет не менее
и.5 и
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Продолжены тийл. /,3?
о. Пределы распространения огня по самонесущим стенам Лпи 

маются по графе сНесущие стены». ,,и*
7. Предел огнестойкости строительной конструкции — *то BD 

(в часах или минутах), в течение которого строительная конструЛ?* 
сопротивляется воздействию огня или высокой температуры пожара И* 
возникновения одного из следующих признаков: ' 40

л) потеря несущей способности (обэушение или прогиб);
б) повышение температуры на необогреваемой поверх ноет Ко 

струкции в среднем более чем на 160 °С или в любой точке этой поверх, 
иости более чем на 190 °С в сравнении с температурой конструкции д0 
испытания или более 220 °С независимо от ее температ\ ры до испы
тания;

в) образование в конструкции сквозных трещин или сквозных от- 
верстий, через которые проникают продукты горения или пламя.

Предел огнестойкости строительной конструкции определяется на 
основании тепловых испытаний образцов конструкций в специальных 
лабораторных печах.

8. Допустимые пределы огнестойкости строительных конар\киий, 
являющихся противопожарными преградами, указаны в табл. 13.8.

9. Таблица соответствует (106, пп. 2.1—2.J, 2.7; 129, пп. 2.1 2.2 
6.1-6.31.

Т а б л и ц а  13.8. Пределы огнестойгости 
противопожарных преград

!i i l 3J 13

Противопожарная преграда
Наименьший 
допустимый 
предел огне 
стойкости, ч

Противопожарная стена 2,5
Противопожарная дверь, окно и ворота в про 1,2

тивопожарной стене
Противопожарная перегородка 0,75
Противопожарная дверь и окно в противопо 0,6

жарной перегородке и противопожарная дверь
тамбур-шлюза в помещениях с производствами
категорий А, Б и В, дверь входа на чердак и
противопожарный люк

Противопожарное перекрытие (междуэтажное, 1.0
чердачное и над подвальным и цокольным эта
жами) в здании I степени огнестойкости

Противопожарное перекрытие (междуэтажное, 0,75
чердачное и над подвальным и цокольным эта
ж ам и )^  зданиях I I  и I I I  степеней огнестойкости
и в зданиях IV  степени огнестойкости (над под
вальным и цокольным этажами), перекрытие там-
бур-шлюза

П р и м е ч а н и я :  1. В таблице указаны наименьшие допустим** 
пределы огнестойкости строительных конструкций, являющихся 
тнвопожарными преградами, в зданиях всех степеней о г н е с т о й к о с т и »



Противопожарные нормы 711

Продолжение табл. 18.8

2. Противопожарные преграды должны выполняться из несгорае- 
материалов.

3. Противопожарные стены должны опираться на фундаменты или 
^Ърментнмс балки, возводиться на всю высоту здания или сооруже- 
м  и разделять конструкции (перекрытия, покрытия, фонари и др.). 
П р и  этом противопожарные стены должны возвышаться над кровлей на 
60см, если хотя бы один из элементов покрытия, за исключением кровли, 
доЬсущ ие конструкции крыш выполнены из сгораемых материалов, 
g на 30 см» если все элементы покрытия, за исключением кровли, или 
друщис конструкции крыш выполнены из трудносгораемых и несгора
емых материалов. Противопожарные стены могут не возвышаться над 
Е р л  ей, если все элементы покрытия и крыш, за исключением 
кровли, выполнены из несгораемых материалов.

4. Противопожарные стены в зданиях с наружными стенами из 
дораемых или трудносгораемых материалов датжны выступать за пло
скость наружных стен, за карнизы и свесы крыш на 30 см.

, 5. Таблица соответствует [106, пп.2.7, 2.8, 3.2, 3.4).

Т а б л и ц а  13.9. Классификация производств на категории 
по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасностям 

(категории производств)

П р о и зво летьо
Категория

производства
Характеристика веществ и материалов, 

имеющихся на производстве

Взрыво
пожаро
опасное

Горючие газы с нижним концентра
ционным пределом взрываемости (воспла
менения) 10 %  и менее объема воздуха, 
жидкости с температурой вспышки до 
28 °С включительно, если из указанных 
газов и . жидкостей могут образоваться 
взрывоопасные смеси в объеме, превы
шающем 5 %  объема воздуха в помеще
нии; вещества, способные взрываться и 
гореть при взаимодействии с водой, кис
лородом воздуха или друг с другом 

Горючие газы с нижним концентра
ционным пределом взрываемости более
10 %  объема воздуха, жидкости с темпе
ратурой вспышки выше 28 до 61 °С  вклю
чительно, жидкости, нагретые в условиях 
производства до температуры вспышки и 
выше, горючие пыли или волокна с ниж
ним пределом взрываемости 65 г/м3 и 
менее, если из указанных газов, жидко
стей и пылен могут образоваться взрыво
опасные смеси в объеме, превышающем
5 %  объема воздуха в помещении
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Продолжение та О .г
49

Произвол
ство

Категория
производства Характеристика веществ и материялоп 

имеющихся на производств

Пожаро
опасное

Взрыво
опасное

В  I Жидкости с температурой вспыщщ 
выше 61 "С; горючие пыли или вол<*н| 
с нижним пределом взрываемости 
65 г/м»; твердые сгораемые вешестма ч 
материалы; вещества, способные при 
взаимодействии с водой, воздухоу или 
друг с другом только гореть

Несгораемые вещества и материалы в 
горячем, раскаленном или расплавленном 
состоянии, процесс обработки которых 
сопровождается выделением луч исто р теп
лоты, искр и пламени; твердые вещества, 
жидкости и газы, которые сжигаются или 
утилизируются в качестве топлива______

Д I Несгораемые вещества и матери ли в 
холодном состоянии

Е I Горючие газы, не имеющие жидкой 
фазы, и взрывоопасные пыли в такс ко
личестве, что из них могут образен пся 
взрывоопасные смеси в объеме, который 
превышает 5 %  объема воздух:? в ме- 
щении и в котором по условиям типо
логического процесса возможен то тько 
взрыв (без последующего горении не- 
щества, способные взрываться (без г ле- 
дующего горения) при взаимоде! нни 
с водой, кислородом воздуха или друг 
с другом

П р и м е ч а н и я :  1. Категории производств по взрывной, ы*
вопожа^юй и пожарной опасности (А, Б, В, Г, Д  и Е ) следует п; ни*
мать по нормам технологического проектирования или п е р е ч н я м  Р°* 
изводств, устанавливающим эти категории и утвержденным сосньет- 
ствующнмн министерствами и ведомствами.

2. Категории производств по взрывной, взрывопожарной »' п0в 
жарной опасности и требуемая степень огнестойкости зданий ( п о '  не
ний) и сооружений котельных приведены в табл. 13.11.

3. Таблица соответствует |116, пп. 1.2, 1.3J.
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^ б л и ц а  13.10. Пожарная характеристика производственных 
?; зданий промышленных предприятий в зависимости 

от категории производств, размещаемых в них

„;,1егория лроиэводстра

А и Б
А и Б (за исключе

нием производств неф
теперерабатывающей,
газовой, химической и 
нефтехимической про
мышленное гн)
A f-производства

яфеперерлбатываю- 
лей, газовой, химиче
ской и нефтехимиче
ской промышленности 

Б 4* производства 
ЛЬперераГ'ЛТ! ваю- 
ией.разовой, химиче
ской и нефтехимиче
ской промышленное! н 

В ______________

К| .

А
Xв»
С
Н *
о  *-

*

Наибольшая допустимая 
площадь зтажа между 

противопожарными 
стенами здания, м*

Я Я
f- ►*
%j л Тр

еб
уе

м
ая

ог
не

ст
ой

ко
зд

ан
ия

01
I*

2  о • ■ 
as

XяS-

S'S 2

6 I
I IНе ограничивается

6 I I Го же

6 I I Не огра
ничи
вается

5 200 3500

6 I I Не огра
ничи
вается

Ю 400 7800

6 I И I I Не огр 
5200

аничив
3500

ается
25003 - I I I

2 IV 2600 2 000 * —
I V 1200 — —

Ю I и II Не ограничивается
3 I I I 6500 I 5 200 I 3500
2 IV 3500 | 2 600

Ю I и II Не ограничивается
3 I I I 7800 6 500 3500
2 IV 3500 2 600 —
2 V 2604 I 500 —
6 См. приме

чание I
Не ограничивается

Н П  р и м е ч а н и я :  I .  Основные строительные конструкции (не- 
ТЩие стены, наружные стены из навесных панелей, стены лестничных 
J J^ ok. колонны, плиты, настилы и другие несущие конструкции по- 
2£ий и перекрытий, внутренние ненесущие стены и перегородки, 
Зрничные площадки, косоуры, ступени, балки и марши в лестничных 

здании с производствами категории Е следует проектировать 
Дргораемыч материалов с ненормируемым пределом огнестойкости.
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Продолжение табл. ц  Jfj

2. При оборудовании всех помещений установками автоматически 
пожаротушения площадь этажа между противопожарными стенау0 
допускается увеличивать на 100 %  . ‘ аМи

3. Площадь этажа между противопожарными стенами одно7[()/КН 
зданий I I  степени огнестойкости шириной более 60 м, не имеющих св* 
тоаэрационных или аэрационных фонарей, следует принимать не

10 ты:, м2 в зданиях с производствами категории А, 15 щ с 
в зданиях с производствами категории Б, 25 тыс. м2 в зданиях с проИз. 
водствамн категории В. Площадь этажа между противопожарными сте
нами многоэтажных зданий I I  степени огнестойкости шириной Gaie* 
60 м с производствами категории В должна быть не более: 18 тыс. мг 
в двухэтажных зданиях, 12 тыс. м2 в трехэтажных зданиях и выше.

4. Площадь этажа между противопожарными стенами одноэтажных 
зданий I I  степени огнестойкости с основными деревянными констру*. 
циями (колонны, наружные стены из навесных панелей, плиты, настилы, 
прогоны, балки, фермы, арки, рамы, внутренние ненесущие стены и пе
регородки* должна быть не более: 15 тыс. м2 в зданиях с производствами 
категории В, 20 тыс. м2 в зданиях с производствами категории Г.

5. Площадь первого этажа между противопожарными стенами мно
гоэтажного здания допускается принимать по норме для одноэтажного 
здания, при этом перекрытие над первым этажом следует проектировать 
без проемов с пределом огнестойкости 2,5 ч.

6. Площадь этажа между противопожарными стенами здании I! сте
пени огнестойкости, в которых предусматривается размещение дерево
обрабатывающих производств, следует принимать: одноэтажного зда
ния — без ограничения, двухэтажного — не более 7800, трехэтажного 
и выше — не более 5200 м2.

/. Лесопильные цехи с количеством рам до четырех включительно, 
деревообрабатывающие цехи первичной обработки древесины и рубиль
ные станции дробления древесины допускается размещать в двухэтаж
ных зданиях V  степени огнестойкости.

8. Производства категории Б  мукомольно-крупяной и комбикор
мовой промышленности допускается размещать в зданиях I и II 
степеней огнестойкости с количеством этажей до восьми включи
тельно.

9. Допустимое количество этажей в таблице установлено для 
зданий с производствами одной категории. При размещении в здании 
производств различных категорий допустимое количество этажей (но 
во всех случаях не более 10) определяется в технологической части 
проекта в зависимости от расположения и площади помещений с взры
воопасными, взрывопожароопасными или пожароопасными производ
ствами. Взрывоопасные, взрывопожароопасные или п о ж а р о о п а с н ы е  
производства следует, если это допускается требованиями технологии, 
размещать у наружных стен и в многоэтажных зданиях — на верхних 
этажах. Размещение производств категорий А, Б  и Е , производств и 
складов целлулоида и поролона в подвальных и цокольных этажах не 
допускается.

10. Требуемые степени огнестойкости зданий (помещений) к0* 
тельных приведены в табл. 13.11.

11. Таблица соответствует [116, п. 2.6J.

- 1̂  13
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Т а б л и ц а  13.11. Категории производств по взрывной, 
иопожарной и пожарной опасностям и степень огнестойкости 

зданий (помещений) и сооружений котельных

Здание (помещение) и сооружение
Категория

произ
водства

Степень
огне

стойкости

Котельный зал, помещения дымососов 
и деаэраторов

Помещения водоподготовки
Помещения щитов управления, щитов 

станций управления
Помещения закрытых распределитель

ных устройств с выключателями и аппа
ратурой, содержащей более 60 кг масла 
в единице оборудования

Помещения закрытых распределитель
ных устройств с выключателями и аппа
ратурой, содержащей 60 кг масла и ме
нее в единице оборудования

Помещения комплектных трансформа
торных подстанций, трансформаторные 
камеры с маслонаполненными выключа
телями

Открытые подстанции
Помещения топливоподачи твердого 

топлива: надбункерная галерея, узлы 
пересыпки, дробильные отделения для 
угля и кускового торфа, закрытые раз
грузочные (приемные) устройства, транс
портерные галереи

Помещения размораживающих уст
ройств для твердого топлива

Открытые разгрузочные эстакады для 
твердого топлива

Открытые склады твердого топлива
Закрытые склады угля
Открытые транспортерные галереи и 

здания скреперных лебедок для твердого 
топлива

Отдельные помещения пылеприготови
тельных установок

I I

I I I
I I

II

(I

(I

Не нормируется 
В  II

I I I

I I I

Не нормируется
В
Д

I I I
I I I

I I
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St
п/п.

15

16

17

18

19

20

21

22

23
2 i

25

Продолжение тавл »«
_______________ Ю.Ц

Здание (помещение) и сооружение

Приемно-сливные устройства, закрытые 
склады и насосные станции жидкого топ
лива с температурой вспышки паров 
выше 28 до 61 °С включительно, а также 
насосные станции при применении жид
кого топлива, нагретого в условиях 
производства до температуры вспышки 
и выше

Приемно-сливные устройства, закры
тые склады и насосные станции жидкого 
топлива с температурой вспышки паров 
выше 61 ®С 

Помещения газораспределительных 
пунктов и складов горючих газов 

Золоулавливающие устройства и соору
жения систем «сухого» золошлакоудале- 
ния. Газоходы 

Багерная насосная станция, шламовая 
насосная станция и другие сооружения 
систем «мокрого» золошлакоудален и я 

Насосные станции конденсата и проти
вопожарного водоснабжения 

Насосные станции хозяйственно-фе
кальных вод и питьевого водоснабжения 

Ремонтные мастерские без литейной, 
кузницы и сварочной 

Склады реагентов
Склады активированного угля и суль- 

фоугля 
Материальные склады

Категории
произ

водства

В

II

II

II

III

II

III

III

I I I
II

II

П р и м е ч а н и я :  1. Помещения без постоянного обслуживаю
щего персонала с производствами категорий А, Б и В должны обе рудо- 
ваться устройствами автоматической пожарной сигнализации.

2. К  п. 8. Наружные ограждающие конструкции наземнои частя 
топливоиодачи для топлива с выходом летучих веществ на горючую 
массу 20 %  и более (разгрузочных устройств, дробильных о тд е л е н и й , 
трлнег^ртерных галерей, узлов пересыпки, надбункерных галереи) 
должны быть выполнены так, чтобы площадь легкосбрасываем>коН* 
струкций была не менее 0,03 м2 на I м3 объема помещения. Оконные 
переплеты в зданиях и помещениях топливоподачи должны предусмат- 
риваться одинарными и располагаться, как правило, в одной плоскскт* 
с внутренней поверхностью стен.

3. Таблица соответствует 1109, пп. 1.23, 3.16, приложение 11-
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I аи.
сте

13.12. Площадь этажа между противопожарными 
стенами во вспомогательных отдельно стоящих зданиях, 
тройках и встройках (вставках) промышленных предприятий

Степень огнестоП- 
кости здания Количество этажей

Наибольшая допустимая 
площадь этажа между противо

пожарными стенами, м*

11 1 6000

I I го 1 со 4000

I I I 1 3000

I I I 2 - 5 2000

IV 1 2000

IV 2 1400

V 1 1200

V 2 800

П р и м е ч а н и я  1. Помещения, предназначенные для обслужи
вания работающих в одноэтажных и двухэтажных производственных 
ащииях. следует размещать не выше чем на четвертом этаже.

2. Пристройки II степени огнестойкости следует отделять от про
изводственных зданий I и I I  степеней огнестойкости огнестойкими 
противопожарными перегородками.
I  3. Пристройки ниже II степени огнестойкости, а также пристройки 

к производственным зданиям ниже I I  степени огнестойкости и смежные 
суждениями, в которых размещаются производства категорий Л, 
Б и Е, следует отделять противопожарными стенами.
• 4. Встройки (вставки) следует отделять от производственных 

«Ьещсн,' t стенами из несгораемых материалов с пределом огнестой
кости 2,5 ч и противопожарными перекрытиями. Остальные основные 
^■Вте.ты!ые конструкции встроек (вставок) должны отвечать требо
ваниям. предъявляемым к основным строительным конструкциям зда- 
■ий I I  степени огнестойкости. В указанных стенах допускается прелу- 
орриваг > только двери, предел огнестойкости которых должен быть 
0.6 ч.
t 5. Встроики, примыкающие к наружным стенам продольной сто

роной. при площади этажа встройки не более указанной в настоящей 
таблице допускается отделять от производственных помещений проти
вопожарными перегородками.

t 6. Ограждающие конструкции вспомогательных помещений, раз- 
“•«Шйшых непосредственно в производственных зданиях, в том числе 

антресолях, должны быть несгораемыми с пределом огнестойкости 
*** Менее 0 25 ч.

■. 7. Таблица соотвектвует 1117, пп. 2.6—2.91.
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Т а б л и ц а  13.13. Степени огнестойкости и площади этаж, 
складских зданий

Категория
склада

Допустимое
количество

этажей

Требуемая сте
пень огнестой

кости

Наибольшая допустима Пю 
щадь этажа между п рот и во 

пожарными стенами зданий м>

одно
этажных

двух
этажных много.

•тажных

1 
3 
6 
3
2
1

Не ограни
чивается 

3
2
2
6

11
II
I I

I I I
IV
V
II

I I I
IV
V

См. примеча
ние 5

5 200
7 800 5200

10500 7800
3 500 2500
2 200 1200 
1200

Не ограничивает.

3500
5200
2200

5200
3 500
2 200

3500
2200
1200

3000

Не ограничивается

П р и м е ч а н и я :  1. Указания таблицы относятся к складским 
зданиям общего назначения. В  таблице указаны допустимые коли
чество этажей складских зданий (за исключением зданий со стелла
жами высотой более 5,5 м), степень огнестойкости и наибольшая до
пустимая площадь этажа между противопожарными стенами.

2. Площадь первого этажа между противопожарными стенами 
многоэтажного здания допускается принимать по норме одноэтажного 
здания. При этом перекрытие над первым этажом следует проектиро
вать с пределом огнестойкости 2,5 ч без проемов.

3. При оборудовании складских помещений установками автома
тического Пожаротушения указанные в таблице нормируемые площади 
пола между противопожарными стенами зданий допускается увеличи
вать на 100 .

4. Одноэтажные складские здания со стеллажами высотой от 5,5 
до 25 м следует проектировать I I  степени огнестойкости с фонарями 
или вытяжными шахтами на покрытии для дымоудаления. Площадь 
пола таких зданий не ограничивается: при хранении несгораемых гру
зов, при хранении сгораемых грузов или несгораемых грузов в сгорае
мой упаковке и оборудовании стеллажей установками автоматического 
пожаротушения. К  несгораемым грузам в сгораемой упаковке отно
сятся грузы, которые хранятся в сгораемой мягкой или твердой таре 
или с применением сгораемых консервационных материалов.

5. Для складов категории Е  основные строительные конструкции 
(несущие стены, стены лестничных клеток, колонны, плиты, настилы 
и другие несущие консгрукции междуэтажных и чердачных п е р е к р ы 
тий, а также покрытий, внутренние несущие стены и перегородки)
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_____ Продолжение табл. 13.13
Едоний следует проектировать несгораемыми с ненормируемым преде
лом огнестойкости.

6. Таблица соответствует (113, пп. 2.5, 2.61.
Т а б л и ц а  13.14. Площадь этажа между противопожарными 

стенами в общественных зданиях

Степень огнестой
кости здания

Количество этажей 
в здании

Наибольшая допустимая пло
щадь ьтажа между противо

пожарными стенами, м1

1— II 1 6000
I 2 - 9 5000
I 10-16 2500

II 2 - 9 4000
II 10— 16 2200

I I I 1 3000
I I I 2 - 5 2000
IV 1 2000
IV 2 1400
V 1 1200
V 2 800

П р и м е ч а н и я :  1. Площадь этажа между противопожарными 
стенами одноэтажных зданий с двухэтажной частью, занимающей менее 
15% площади застройки здания, принимается как для одноэтажного 

Н |м и я .
2. Степень огнестойкое г и отапливаемого здания с пристроенными 

к нему неотапливаемыми помещениями (верандами, хозяйственными
Кяужбами и т. п.) независимо от степени их огнестойкости принимается 

по[степени огнестойкости основного здания.
3. Таблица соответствует [119, п. 4.1].

Т а б л и ц а  13.15. Расстояние от наиболее удаленного 
рабочего места до ближайшего эвакуационного выхода 

в производственных зданиях

Объем поме-
1  щ е н и и .
\  ТЫ С. м*

Категория
производ

ства

Степень
огнестой

кости
здания

Наибольш 
ние. м. пр 
потоки в о

до 1

ее допустим 
и плотност 
бщем прохс

свыше 1 
до 3

ое расстоя- 
н людского 
>де, чел/м*

свыше 3 
до 5

15 А, Б и Е I .  I I 40 25 15
В I,  I I ,  111 100 60 40

IV 70 40 30
V 50 30 20

30 А, Б и Е I .  I I 60 35 25
В I ,  I I ,  I I I 160 95 65

IV по 65 45
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Продолжение таГл_____________  ' х*./5

Объем 
помещения 

тыс. м*
Категория

производства

40

50

60 и более

Независимо 
от объема

А, Б и Е 
В

А, Б и Е 
В

А, Б и Е 
В

Г  и Д

Степень 
огнестойко* 
сти здания

I. I I  
I. I I .  I I I

IV  
I. I I

I. I I ,  I I I  
I. II 

I. I I .  I I I  
I. II.  I I I  

IV
V

Наибольшее допустимо«>Т77Т—  
ние. м. при плотности тюл- 0|1* 
потока в общем проход, че*°Г°

до 1 свыше I
до 3

80
160
110
120
200
140
240

50
95
65
70

120
85

140

160
120

Не ограничивается

СВЫЦ]̂  j
до S

35
65
45
50
85
60

100

95
70

С5
50

П р и м е ч а н и я :  I . В таблице указаны максимальные д уст
ные расстояния от наиболее удаленного рабочего места до ближ шего 
эвакуационного выхода из помещения наружу или на леет чную 
клетку в производственных зданиях промышленных предприя,

2. Плотность людского потока определяется как отношение коли
чества людей, эвакуирующихся по общему проходу, к площади этого 
прохода.

3. Расстояния для производства категорий А и Б устам, и.ены 
с учетом площади разлива легковоспламеняющихся или горючих жид
костей, равной 50 м2; при другой площади разлива следует руковод
ствоваться указаниями главы СНиП по противопожарным нормам 
проектирования зданий и сооружений.

4. При промежуточных значениях объема помещений расстояния 
определяются по таблице интерполяцией.

5. Расстояния установлены для помещений высотой до 6 м (для 
одноэтажных зданий высота принимается от низа ферм); при высоте 
помещений более 6 м расстояния увеличиваются: при высоте помеще
ний 12 м — на 20 % ,  18 м — на 30 %  и 24 м — на 40 % ;  при проме
жуточных значениях высоты помещений размер увеличения рас тоя- 
ни"! определяется интерполяцией.

6. Расстояние от наиболее удаленного рабочего места на площад
ках и |хажерках до ближайшего эвакуационного выхода из помеще
ний слДует принимать с учетом длины пути по лестнице с пл шзди 
и этажерки.

7. Длина и ширина эвакуационных путей и выходов для лнаей. 
эвакуирующихся из помещений площадью не более 1000 м2 через к р»«* 
дор, определяются согласно пп. 2.22 и 2.23 СНиП [I16J.

8. Таблица соответствует [116, п. 2.20J.
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Т а б л и ц а  13.16. Расстояние от дверей до ближайшего 
выхода наружу во вспомогательных помещениях 

промышленных предприятий

^ Степень 
^■нестойкости 

зданий

Наибольшее допустимое расстояние от дверей 
помещения, м

расположенных между 
лестничными клетками 
или выходами наружу

с выходом в тупиковый 
коридор

----

11 50 25

I I I 30 15

IV 25 12

V 20 10

* П р и м е ч а н и я :  1. В таблице указаны наибольшие допустимые 
расстояния от дверей вспомогательных помещений (за исключением 
помещений санузлов, умывальных, курительных и душевых) до бли
жайше! > выхода наружу или до ближайшей лестничной клетки.

Г "2ХРассточння от выходов из вспомогательных помещении, рас- 
■Ьгаемых непосредственно в производственных зданиях, в том числе 
яа Ьггресолях, до выходов наружу следует принимать согласно 
табл. 13.15, как от наиболее удаленных рабочих мест, в зависимости от 
категории производства. Расчетную длину пути эвакуации по внутрен
ней бгкрытой лестнице следует принимать равной утроенной высоте 
атойместнииы.
I  3; Расстояние от наиболее удаленной точки пола помещения до 

Вереи, ведущих к эвакуационному выходу, должно быть не более 
^каэаиного в настоящей таблице для помещений с выходом в тупико- 
вый коридор.

4. Таблица’ соответствует [117, пп. 2.11, 2.121.

Т а б л и ц а  13.17. Противопожарные расстояния 
между производственными зданиями и сооружениями 

промышленных предприятий

Степень 
■И*иестой пости

Наименьшее допустимое расстояние между зданиями 
и сооружениями, м. при степени их огнестойкости

Каданмя или 
f  Сооружения I и 11 in IV  и V

I и II Не нормируется— для зданий и 
сооружений с производствами ка
тегорий Г и Д:

9 12
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_ 1 Л |j

Продолжение mac.j
__________________ ___  / J./7

Степень огне
стойкости

Наименьшее допустимое расстояние между здания"^  
и сооружениями, м. при степени их огнестойк^ст^"

здания или 
сооружения 1 и I I 111 и у

I И II 9 — для зданий и сооружений с 
производствами категорий А, Б и 
В и Е (см. примечание 4)

9 12

I I I 9 12 15IV  и V 12 15 18

П р и м е ч а н и я :  1. Наименьшим расстоянием между пани ям* 
и сооружениями считается расстояние в свету между наружными сте
нами или конструкциями. При наличии конструкций зданий или соору
жений, выступающих более чем i.a 1 м и выполненных из сгораемых 
материалов, наименьшим расстоянием считается расстояние между 
этими конструкциями.

2. Расстояние между производственными зданиями и сооружени
ями не нормируется:

а) если сумма площадей полов двух и более зданий или сооруже* 
нии I I I —V степеней огнестойкости не превышает площадь полов, 
допускаемую между противопожарными стенами, считая по наиболее 
пожароопасному производству и низшей степени огнестойкости зда
ний и сооружений;

б) если стена более высокого или широкого здания или сооруже* I 
ния, выходящая в сторону другого здания, является противопожар- 
нон;

в) если здания и сооружения I I I  степени огнестойкости неэави- I 
симо от пожарной опасности размещаемых в них производстп имеют I 
противостоящие глухие стены или стены с проемами, заполненным I 
стеклоблоками или армированным стеклом с пределом огнестейкост! I  
не менее 0,75 ч.

3. Расстояние от зданий и сооружений любой степени огнестойко- I 
сти до зданий и сооружений IV  и V степеней огнестойкости в местно* I  
стях СССР, находящихся за Северным полярным кругом, на береговой I 
полосе Берингова и Охотского морей, Татарского пролива, на пелу- I 
острове Камчатка, на острове Сахалин, на Курильских и Командор* I 
скнх островах, увеличивается на 25 % .  Ширина береговой полосы при* I 
нимается до ближайшего горного хребта, но не более 100 км. I

4. Указанное расстояние для зданий и сооружений I и I I  степенен 
огнестойкости с производствами категорий А, 6, В и Е  ум ен ьш аете*  I 
с 9 Д(^6 м при соблюдении одного из следующих условий:

здания и сооружения оборудуются стационарными автом тичв* 
скими системами пожаротушения;

удельная загрузка горючими веществами в зданиях с произюД* 
ствами категории В равна 10 кг или менее на I м2 площади этажа- j

5. Расстояние от зданий и сооружений предприятий ( н е з а в и с и м  , 
от степени их огнестойкости) до границ лесного массива хвойных по* |
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Продолжение табл. 13.17

и мест разработки или открыюго залегания торфа следует прини
з ь  100 м, до массива смешанных пород — 50 м, лиственных пород —

$  При размещении предприятий в лесных массивах, когда строн- 
^аьство их связано с вырубкой леса, указанные расстояния до лесного 
!?ссива хвойных пород допускается сокращать в 2 раза.

6. Расстояния от зданий и сооружений предприятий до открытого 
дц г̂яния торфа допускается сокращать в 2 раза при условии засыпки 
Месива открыто залегающего торфа слоем земли толщиной не менее 
05 м в пределах половины расстояния, указанного в п. 5 примечаний.

7. Таблица соответствует [115, п. 3.32].

Т а б л и ц а  13.18. Противопожарные расстояния между жилыми, 
общественными и вспомогательными зданиями 

промышленных предприятий

К  Степень 
1 огнес то А кос тн 

здания

Наименьшее допустимое расстояние, к, при 
степени огнестойкости зданйя

I.  I I I I I IV , V

! 1, н 6 8 10

in 8 8 10

1 , v ’ v 10 10 15

П р и м е ч а н и я :  1. Классификацию зданий по степени огне- 
ШЙКост;: следует принимать по противопожарным нормам проектиро
вания зданий и сооружений (табл. 13.7).

2„ Расстоянием между зданиями и сооружениями считается рас
стояние в свету между наружными стенами или другими конструкциями. 
При наличии выступающих более чем на 1 м конструкций зданий или 
■руженн;:, выполненных из сгораемых материалов, принимается 
Нсстсмние между этими конструкциями.

3, Расстояние между стенами зданий без оконных проемов допу- 
•*тся уменьшать на 20 % .

4. В районах с сейсмичностью 9 баллов расстояния между жилыми 
’ДМиями, а также между жилыми и общественными зданиями V сте- 
^вргнестойкости следует увеличивать на 20 % .
. 5, Расстояния от зданий любой степени огнестойкости до зданий

и V степеней огнестойкости в местностях, находящихся за Северным 
^••ярйым кругом, на береговой полосе Берингова пролива, Берингова 
^Р*отскоп) морей, Татарского пролива, на полуострове Камчатка, 
Жястрове Сахалин, на Курильских и Командорских островах, сле- 
y t  увеличивать на 2 5 % . Ширина береговой полосы принимается 

^■■Ижаишого горного хребта, но не более 100 км.
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Продолжение таб.1. /3 ^

6. Расстояния между зданиями I и I I  степеней огнестойко 
допускается предусматривать менее 6 м при условии, если стена в? 
лее высокого здания, расположенная напротив другого здания, уд 
влетворяет требованиям по пределу огнестойкости, предъявляем^ 
к противопожарным стенам. '

7. Расстояния между зданиями не нормируются при суммарна 
площади застройки двух или более жилых зданий, включая незас троен
ную площадь между ними, равной наибольшей допустимой площади 
заг:ройки одного здания без противопожарных стен согласно требощ. 
нмям СНиП по проектированию жилых зданий.

8. Для двухэтажных зданий каркасной и щитовой конструкции
V степени огнестойкости, а также зданий, крытых щепой или с тру*, 
кой, противопожарные расстояния необходимо увеличивать на 20 % .

9. Таблица соответствует [113, п. 5.23J.

Т а б л и ц а  13.19. Расстояния между жилыми, а также 
между жилыми и общественными зданиями

Нормируемое расстояние

Наименьшее допустимое расстояние, м. 
при застройке зданиями 

с количеством этажей

2-4 5 9 15

Между длинными сторона
ми зданий

Между длинными сторона
ми и торцами зданий, а так
же между торцами зданий 
с окнами из жилых комнат

Между торцами зданий 
без окон из жилых комнат

Между зданиями башенно
го типа при расположении 
их на одной оси

20

12

По но 
стояний с

30 

15 .

)мам про 
огласно т

48

24

тивопожар 
абл. 13.18

36

80

45

ных рас-

60

П р и м е ч а н и я :  1. Этажность общественных зданий следует 
определять путем приведения к высоте этажа жилого здания.

2. Расстояния между зданиями другой этажности, не указ* 
в данной таблице, следует определять путем интерполяции.

3. При определении этажности отдельные возвышающиеся члет* 
здания в расчет не принимаются.

4. Таблица соответствует [113, п. 5.19].
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Продолжение табл. 13.20

•
Количество первичных 

средств пожаротушения

№
п/п. Здания, помещения, склады и сооружения Единица измерения

ог
не

ту
ш

ит
ел

ей

ящ
ик

ов
 

вм
ес

ти


мо
ст

ью
 

0,5
 

м>
 

с 
пе

ск
ом

 
и 

ло
па

то
й

бо
че

к 
с 

во
до

й 
вм

ес
ти

мо
ст

ью
 

250
 

л 
с 

дв
ум

я 
не

др
ам

и

во
йл

ок
а,

 
ас

бе
с

то
вы

х 
од

ея
л 

ил
и 

ко
шм

ы 
2x

2 
м

10 Закрытый склад негорючих материалов 400 м2 площади пола 1
И Тарное хранилище легковоспламеняющихся 

и горючих жидкостей
50 ы* площади пола 1 1

12 Склад карбида кальция 100 м2 площади пола — 1 — —
13 Склад баллонов со сжатым, сжиженным и 

растворенным газами
200 м2 площади пола 1 ■“

14 Рабочая площадка для бетонирования ствола 
высотных железобетонных труб

3 1 1

15 Защитное перекрытие внутри строящегося 
сооружения

2 1

16 Люльки агрегата для строительства градирен — 8 — — —
17 Помещение для хранения и приготовления 

рабочих составов антикоррозионных и гидрои
золяционных материалов

3 1 3

18 Открытая стоянка автомашин 100 м2 площади
территории

1 1 1

19 Газосварочный и электросварочный цехи 200 м1 площади основания 1 I 1 —
20 1 Дворовая площадка 200 м2 площадки

1 1 ' /

0
1оТзX
С)*
о»
оа
8XоС*ча

-Продолжение ти О л. 13.20

П р и м е ч а н и я :  1. К  гит. 1, 2,а, 3. На каж
дом этаже должно быть не менее двух огнетушителей.

2. К  пп. 2,6, 5, 6. На каждом этаже должно быть 
не менее двух бочек.

3. К пп. 4, 7, 9, 10. В  каждой мастерской, а также 
в отдельном складе должно быть не менее д&ух огнету
шителей.

4. К  п. 11. В  каждом тарном хранилище должно 
быть не менее двух огнетушителей и одного ящика 
с песком, в котором должна находиться кошма раз
мером 1,5 X  1,5 м.

5. Необходимое число первичных средств пожаро
тушения для складов и сооружений, не указанных 
в настоящей таблице, принимается по Типовым пра
вилам пожарной безопасности для различных отраслей 
народного хозяйства (табл. 13.21).

6. Помимо пожарного оборудования, указанного 
в таблице, на территории строительства складов, вре
менных зданий в местах, определяемых пожарной охра
ной, должны быть размещены пожарные пункты (шка
фы, щиты) со следующим минимальным набором по
жарного оборудования (инвентаря), шт.: топоров — 
2; ломов и лопат — 2; багров железных — 2; ведер, 
окрашенных в красный цвет — 2; огнетушителей — 2 
(рис. 13.5).

7. Таблица соответствует [79, приложение 5].

3̂
О•чСоой0
1
2

о д * .у у%  \ v V г v ; : лг « . * : '.‘Ci
Рис. 13.5. Пожарный пункт

•/.у**? :V;$££



Та б л и ц  л 13.21. Примерные нормы первичных средств пожаротушения
на действующих промышленных предприятиях и складах
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1 Производственные здания, со
оружения и установки с произ
водствами категорий: 

а) А, Б. Е 400— 500 2 4 1 1
б) В 500-600 1 — 4 __ _ 2
в) Г 600—800 1 __ 2 __ __ 1 1
г) Д еоо—800 1 __ 1 ___ __ ятт

2 Электростанции и подстанции 200 2 _ 1 __ _ 1 1 __
3 Башенные, мостовые, консоль На 1 ме I — — _ __ __

4

но-козловые краны, экскаваторы 
и другие крупные механизмы 

Административные и вспомо
гательные здания и сооружения: 

а) служебно-бытовые помеще

ханизм

*200 1
ния

б) вычислительные центры, 100 1 1 1
машиносчетные станции, архи
вы, библиотеки, проектно-кон-
структорские бюро

, 1 /

0
3
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П родолж ение  т « Г » л . 13.21
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в) типографии, помещения 200 1 1 _
множительных, печатно-копиро
вальных машин

5 Закрытые склады
а) материальные 200 — — 4 — — 1 — 1
Г») Л В Ж  и г ж 200 — — 2 — — 1 1 —
в) горючих газов 300 — — 2 1 — , — — —
г) химических веществ и ре 300 2 — 2 — — 1 1 —

активов
д) волокнистых материалов 500 — — 4 4 — — 1 2
е) щелочных и шелочно-зе 300 1 1 1 1 4 2 2 1

мельных металлов
6 Открытые склады:

а) Л В Ж  и ГЖ 200 — — 2 — — 1 1 —
б) волокнистых горючих ма 500 — — 2 — — — — 2

териалов (хлопок, лен, пенька)
в) твердых горючих материа 500 — — 2 — — — — 2

лов (лесоматериалы, торф, ка
менный уголь и т. п.)
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Продолжение табл. 13.21
о

П р и м е ч а н и я :  1. К  п. 1, а. Кроме указанных 
в таблице пенных огнетушителей (4 шт.) должен быть 
предусмотрен один огнетушитель ОВПУ-250 на 1000— 
1500 м2 площади с установкой в местах расположения 
емкостей и аппаратов с Л В Ж  и ГЖ .

2. К п. 1, б. Бочки с водой устанавливаются в по
мещениях при отсутствии внутрипожарного водопро
вода.

3. К  п. 3. Углекислотные огнетушители допуска
ется заменять аэрозольными или порошковыми.

4. К  п. 4, а. Должно быть не менее двух огнетуши
телей на этаж.

5. К  п. 4, б. Вместо углекислотных огнетушителей 
могут устанавливаться порошковые.

6. К  п. 5, а, д. Бочки с водой устанавливаются на 
летний период.

7. К п. 5, е. Вместо порошковых огнетушителей 
могут устанавливаться углекислотные.

8. Помещения, оборудованные автоматическими 
стационарными установками пожаротушения, обеспе
чиваются первичными средствами пожаротушения из 
расчета 50 %  расчетного количества.

9. Для размещения первичных средств пожаро
тушения в производственных зданиях и на территории

промышленных предприятий, как правило, должны 
устанавливаться специальные пожарные щиты с на
бором: пенных огнетушителей — 2, углекислотных 
огнетушителей — 1, ящиков с песком — 1, кусков 
плотного полотна (асбест, войлок) — 1, ломов — 2, 
багров — 3, топоров — 2. Пожарные щиты должны 
устанавливаться в помещениях на видных и легкодо
ступных местах по возможности ближе к выходам 
из помещений. Территории предприятий обеспечива 
ются пожарными щитами из расчета один щит на пло
щадь до 5000 м2. В составе пожарного щита песок 
может быть заменен флюсами, карналлитом, кальцини* 
рованной содой или другими местными негорючими 
сыпучими материалами.

10. Для помещений, не поименованных в таблице, 
первичные средства пожаротушения след\ет принн 
мать с учетом их пожарной опасности по аналогии 
с другими помещениями, указанными в данной таб
лице.

11. Министерства и ведомства на основании дан
ных настоящей таблицы могут устанавливать конкрет
ные нормы первичных средств пожаротушении для 
обеспечения ими подведомственных объектов.

12. Таблица соответствует (131, приложение 5J.

=3
! *! аI

а*
о\
-о
ОааАДО

*3fij

J3 .3 . М О Л Н И Е З А Щ И Т А  З Д А Н И Й  И  С О О Р У Ж Е Н И Й

Т а б л и ц а  13.22. Типы зон и категории устройств молниезащиты зданий и сооружений

\ ^I о»

п/п. Здания к сооружения Местоположение . Гип зоны защиты
Катего

рия

£гь2СС*

Здания и сооружения или их 
части с производствами, помеще
ния которых по Правилам устрой
ства электроустановок (ПУЭ) отно
сятся к классам В-I и B-II

Здания и сооружения или их 
части с производствами, помеще
ния которых по П УЭ относятся 
к классам B-Ia, В-16, В-I 1а

Наружные технологические уста
новки и открытые склады, относи
мые по П УЭ к классу В-1г

По всей территории
СССР

Зона А

В  местностях со сред
ней грозовой деятельно
стью 10 ч в год и более

На всей территории
СССР

При ожидаемом количе
стве поражений молнией в 
год зданий или сооружений 
N  ^  1 — зона Б, при N >  
>  1 — зона А

Зона Б

II

II



Продолжение табл. /3.22

м
п/п. Здания и сооружения

Здания и сооружения с произ
водствами, помещения которых по 
ПУЭ относятся к классам П-1, 
П-П и П-11а

Наружные технологические уста
новки и открытые склады, относи
мые по ПУЭ к классу П-III

Здания и сооружения I I I ,  IV  и 
V степенен огнестойкости, в кото
рых отсутствуют производства с 
помещениями, относимыми по ПУЭ 
к классам взрыво- и пожароопас
ным

Животноводческие и птицевод
ческие здания и сооружения I I I ,  
IV  и V степеней огнестойкости: для 
крупного рогатого скота и свиней 
на 100 голов и более, для лоша
дей на 40 голов и более, для овец 
на 500 голов и более, для птицы 
на \000 годов н более

Местоположение Тип зоны защиты Катего
рия

В местностях со сред 
ней грозовой деятельно 
стью 20 ч в год и более

То же

В местностях со сред
ней грозовой деятельно
стью 40 ч в год и более

Для зданий и сооружений 
1 и I I  степеней огнестойко
сти при 0,1 <  /V -с 2 и для 
I I I ,  IV, V степеней огнестой
кости при 0,02 <  N ^ 2  — 
зона Б; при W >  2 — зо
на А

Зона Б

При ожидаемом количестве 
поражений молнией в год 
0,1 <  W sc 2 — зона Б; при 
N >  2 — зона А

*она Б

II I

I I I

I I I

I II

1 
* а *

г*2
В

ю

и

12

Дымовые трубы предприятий и
котельных, водонапорные и силос
ные башни, вышки различного на
значения высотой 15 м и более

То же 10 ч в год и
более

Зона Б

Жнлые и общественные здания, 
возвышающиеся более чем на 25 м 
над средней высотой окружающих 
зданий в радиусе 400 м, а также 
отдельно стоящие здания высотой 
более 30 м, удаленные от других 
чданий более чем на 400 м

То же 20 ч в год н
более

• >

Отдельно стоящие жилые и об
щественные здания в сельской 
местности высотой боле 30 м

То же • >

Общественные здания I I I ,  IV  и 
V степеней огнестойкости следую
щего назначения: детские сады и 
ясли, школы и школы-интернаты, 
спальные корпуса и столовые са
наториев, домов отдыха и пионер
ских лагерей, лечебные корпуса 
больниц, клубы, кинотеатры

> > • >

Здания и вооружения, являю
щиеся памятниками истории и 
культуры

В местностях со сред
ней грозовой деятельно
стью 10 ч в го* и более

> >

\\\

III

I I I

I I I

HI



П р и м е ч а н и я :  1. В  таблице формулировка 
«помещения, относимые к классу ...» соответствует 
принятой в новой редакции ПУЭ формулировке *зона 
класса

•
2. Здания и сооружения или их части в зависимо

сти от назначения, интенсивности грозовой деятель
ности в районе их местонахождения, а также от ожи
даемого количества поражений молнией в год должны 
быть защищены в соответствии с категориями устрой
ства молниезащиты и типом зоны защиты, указанными 
в таблице.

3. Ожидаемое количество N поражений молнией 
в год зданий и сооружений, не оборудованных молние- 
защитой, определяется по формуле

N =  (S +  6Л) (L +  66) • 10”*,

где S  и L  — соответственно ширина и длина защищае
мого здания (сооружения), имеющего в плане прямо
угольную форму, м; для зданий сложной конфигура
ции при расчете N в качестве S  и L принимаются 
ширина и длина наименьшего прямоугольника, в ко
торый может быть вписано здание в плане; h — наи
большая высота здания (сооружения), м; п — средне
годовое число ударов молнии в 1 км2 земной поверхно
сти в месте расположения здания.

Зависимость п от интенсивности грозовой деятель
ности следующая:

Интенсивность гро
зовой деятельности, 
ч / г о д .......................... 10—20

Продолжение табл. Т3.22

20-40

3
40—60 

б
60-80 80 и 

более 
9 12

Интенсивность грозовой деятельности — средне
годовая грозовая деятельность в часах — определя
ется по карте (рис. 13.6 — см. задний форзац) или 
на основании данных соответствующей местной метео
рологической станции.

4. Здания и сооружения, отнесенные по устрой
ству молниезащиты к I и I I  категориям, должны быть 
защищены от прямых ударов молнии, электростати
ческой и электромагнитной индукции и заноса высо
ких потенциалов через наземные и подземные металли 
ческие коммуникации. Здания и сооружения, отнесен 
ные по устройству молниезащиты к I I I  категории, 
датжны быть защищены от прямых ударов молнии 
и заноса высоких потенциалов через наземные метал
лические коммуникации. При ширине зданий и соору
жений более 100 м должны выполняться мероприятия 
по выравниванию потенциала внутри здания.

5. Наружные установки, отнесенные по устройству 
молниезащиты ко I I  категории, должны быть защищены 
от прямых ударов молнии и электростатической индук
ции. Наружные установки, отнесенные по устройству 
молниезащиты к I I I  категории, должны быть защищены 
от прямых ударов молнии.

6. Таблица соответствует /64, пп. 1.2— I.6J.

тз
1*
о»«ъ(Л
2&
Xо
•чс*

№
П/П.

-----
Т а б л и ц а 13.23. Зоны защ иты  молниеотводов

Тип молниеотвода 
и габариты зоны защиты

Одиночный стержневой молние
отвод высотой h ^ . 150 м (рис. 13.7): 

высота зоны защиты Л0 над зем
лей, м

радиус зоны зашиты г0 на уров
не земли, м 

радиус зоны защиты гх на вы
соте hx над землей, м

Двойной стержневой молниеот
вод, состоящий из двух стержне
вых молниеотводов одинаковой 
высоты 150 м, отстоящих один 
от другого на расстоянии /, м 
(рис. 13.8):

высота зоны защиты Нс над зем
лей в середине между молниеот
водами, м: 

при / ̂  h
при I > Л
при / ^  1,5Л
при I >  \,5h

Расчетные уравнения габаритов

юны А юны Б

/ц, =  0.85Л 

(1,1— 0,002/1) h

гх =  (1,1 -  0,002ft) (ft— hxt0,85)

К ft0- (0,17 +  3. 10 «Л) (/-ft)

fttt =  0,92ft 

r„ =1,5/1 

г , =  1,5 (ft — ft*/0,92)

йс =  Ло 
Ас =  Ло — 0.14 ( / —  1.5А)



Продолжение табл. 13.23

л
п/п.

Тип молниеотвода 
и габариты зоны защиты

ширина зоны зашиты 2гс

Расчетные уравнения габаритов

зоны А зоны Б

на
уровне земли в середине между 
молниеотводами, м

ширина зоны защиты 2гс, х на 
высоте hx, м, в середине между 
молниеотводами, м:

при I ^  h 

при I >  h 

при / 1,5Л

при />  1,5Л

Двойной стержневой молниеот
вод, состоящий из двух стержне
вых молниеотводов разной высоты 
Л, ^  150 м и /it ̂  150 м, отстоя
щих один от другого на расстоя
нии /, м (рис. 13.9):

высота зоны защиты Лс нал зем
лей в середине между молниеотво
дами, и

2rc =  2rt

2Г '.х =  2гх
hc — hx

^с. л =  2л

2Те.дг-=2г,

2r ..x =  2ra h'  ~ h*

hc — (/#с ] +Лсг)/2

о
о*53гао
о

а

■ч•9

»— — ширина 90 ны зашиты 2ге на 2 ^ с  *ИГ01“Ь Г0» у :
* уровне земли в середине между СО

молниеотводами, м
#

Ьэ

э ширина зоны защиты 2гс,Л% на 2'с. * =  2гс (Лс — А,)/Ас
> высоте hx, м, в середине между

молниеотводами, м
)□
1 а:о
£ 4 Одиночный тросовый молниеот £

вод высотой 150 м с опорами, *
§

отстоящими одна от другой на
расстоянии а, м (рис. 13.10): . £с

высота зоны зашиты V  м Л„ =  0,85Л /ц=-0,92Л 2

• радиус торцевых областей зоны г0=(1,35 — 0.0025Л) Л гр=  1,7 Л Qj&
защиты г0 на уровне земли, м &■

ширина зоны защиты на участке S 0=2r, С
между опорами S0 на уровне зем е»

ли, м §**э
радиус торцевых областей зоны гд = (1,35 -  0.0025Л) (Л -  Л /̂0,85) rjr *= 1*7 (А — hxf0,92) иг

защиты гх на высоте hx над зем
лей, м с&

ширила зоны защиты, на участке Sx = 2rx
между опорами Sx на высоте hx
над землей, м

737

I



Продолжение та*>л. 13.23

г

м
п/п.

Тип молниеотвода 
ифабарвты зоны защиты

Расчетные уравнения габаритов

зоны А зоны Б

Двойной тросовый молниеотвод, 
состоящий из двух одиночных тро
совых молниеотводов одинаковой 
высоты h ̂  150 м, отстоящих один 
от другого на расстоянии /, м, 
(рис. 13.11):

длина зоны защиты L  на уровне 
земли, м

ширина зоны защиты 5 на 
уровне земли, м

длина зоны защиты на вы
соте от земли в середине между 
одиночными тросовыми молниеот
водами, м

ширина зоны защиты S x2 на вы
соте fix» от земли, м

L  =  a -f- 2̂ 0

S  =  / +  2r,

£дг2 =  а +  2/с.

00

высота зоны зашиты Лс в ее се
редине (в центре): м:

при / -с Л 

при / >  Л 

размер гс. х (на высоте Л*), м: 

при / 

при / >  Л

размер г\ (на высоте hx) при
/ >  Л, м

Лс— Ло

Л с « Л о - ( 0 , 1 4  +  5 .  Ю  « Л )  ( / — Л ) /2С =  /10_ 0 , 12 (/ — Л)

rc> x ~ ro (he — bx)fhc

' 1 *0-Гдг =  7Г2 Л0- Л с

П р и м е ч а н и я :  1. Зона эащиты молниеотео- лает поверхность зоны защиты: по мере продвиже-
да — часть пространства, внутри которого здание или ния внутрь зоны надежность зашиты увеличивается,
сооружение защищено от прямых ударов молнии с Зона защиты типа А обладает степенью надежности
определенной степенью надежности. Наименьшей и 99,5% и выше, типа Б — 9 5 %  и выше, 
постоянной по значению степенью надежности обла-

*



Продолжение табл. 13.23

м 'А Л

Границы зоны защиты: 
на. уровне земли, 
на уровне Axf
на уровне Л**

Рис. 13.8

Граница зоны  
зашиты на 
уровне земли.

Граница зоны 
защ иты на 

уровне hx

Рис. 13./

Рис. 13.7. Зона зашиты одиночного стержневого мол
ниеотвода высотой до 150 м

Рис. 13.8. Зона защиты двойного стержневого мол 
ниеотвода высотой до 150 м

Р и с . 13.9. Зона защ иты двух стержневых молниеот- 
водов разной высоты

53

IТз
ою

5§
о
XоОЧа

/раницы зоны защиты:
на уровне земли, 
на уровне fa

Границы зоны защ иты : 
____.на уровне земли.
-----на уровне hx2

на уровне hxi

Рис. I3 .ll

Рис. 13.10. Зона защиты одиночного тросового 
молниеотвода высотой до 150 м

Рис. 13.11. Зона защиты двойного тросового мол
ниеотвода высотой до 150 м

Рис. 13.12. Зона защиты (в плане) многократного 
стержневого молниеотвода высотой до 150 м



Продолжение табл. 13.23

2. К п. 1. Для зоны Б высота одиночного стерж
невого молниеотвода при известных hx и гх может 
быть определен по формуле Л =  (гх +  1,63)/1,5.

3. К  п. 2. Торцевые области обеих зон защиты 
определяются как зоны одиночных стержневых молние
отводов. Габариты Л0, г0 и гхи гХ2 определяются по 
формулам п. 1 настоящей таблицы для обоих типов 
зон защиты.

4. К п. 2. Зона А существует при / <  ЗЛ, зона Б — 
при I <  5Л; если стержневые молниеотводы находятся 
на расстоянии / >  5Л, их надо рассматривать как оди
ночные. При известных Лс и / (при rCtX =  0) высота 
молниеотвода для зоны Б определяется по формуле 
Л =  (Лс +  0,14)/1,13.

5. К п. 3. В приведенных уравнениях ЛС1 — фик
тивная высота зоны защиты в середине между молние
отводами одинаковой высоты hx; аналогичное значение 
имеет ЛС1. Для обеих зон защиты Лсi и Лс2 вычисляются 
по уравнениям для Лс, приведенным в п. 2 таблицы. 
Торцевые области зон защиты разновысокого двойного 
стержневого молниеотвода определяются как зоны 
защиты одиночных стержневых молниеотводов соот
ветствующей высоты, а габариты ЛоЬ Л02, roi, г01> гх1, 
гх2 вычисляются по уравнениям, приведенным в п. 1 
таблицы.

6. К  п. 3. Для разновысокого двойного стержне
вого молниеотвода зона защиты А существует при 
I  ЗНг, а зона защ иты Б  —  при / <. 5Л4.

7. К  п. 4. Расстояние Л, м, от стального троса 
сечением 35—50 мм2 до поверхности земли в точке 
его наибольшего провеса равно: при длине пролета 
а <  120 м Л =  Лоп — 2, при длине пролета а =  120 -*• 
150 м Л =  Лоп =  —3, где Лоп — высота опор, м.

8. К п. 4. Для зоны типа Б высота одиночного 
тросового молниеотвода при известных hx и гх опреде
ляется по формуле

* =  ( ' * + 1,85Л*)/1,7.
9. К п. 5. Размеры г0, h,0, тх для обоих типов зон 

защиты определяются по формулам п. 4 таблицы.
10. К п. 5. Зона А существует при / < ЗЛ, зона Б  — 

при I <  5Л. При известных Лс и / (при rCJC =  0) вы
сота молниеотвода для зоны Б определяется по фор
муле (Лс +  0,12/)/1.07.

11. Зона защиты многократного стержневого мол
ниеотвода равной высоты определяется как зона за
щиты попарно взятых соседних стержневых молниеот
водов (рис. 13.12). Основным условием защищенности 
одного или группы сооружений высотой Их с надеж
ностью, соответствующей зонам защиты А и Б, явля
ется выполнение неравенства rCtX >  0 для всех по
парно взятых молниеотводов (rCtX д л я  обоих типов 
зоны защиты определяется по формулам п. 3 настоя
щей таблицы).

12. Таблица соответствует /64, пл , 4,1 —  4,7 и 
приложение 1J.
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ИЮ
Продолжение табл. 

MW

*5-8

(6)Рис. 13.14. Зажим для присоединения плоского (а) и круглого
токоогводов к металлической кровле:

/ — токоогвод; 2 — кровля; 3 — свинцовая прокладка; * — стальная пл стина- 
5 — пластина с приваренным токоотводом

П р и м е ч а н и я :  1. К  п. 1. Молннепрнемники должны быть 
защищены от коррозии оцинкованием, лужением или окраской.

2. К  пп. 1 и 2. Молниеприемниками могут служить также метал
лические конструкции защищаемых сооружений: дымовые, выхлоп
ные и другие трубы, дефлекторы, кровля, сетка и другие металличе
ские конструкции, возвышающиеся над сооружением.

3. Токоотводы служат для соединения стержневых и тросовых 
молниеприемников, стальной кровли и молннеприемной сетки с зазе.ч-

лнтелямн. Для защиты от коррозии30

* W W
M1Z

Рис. 13.15. Примерные констр>к- 
ции ранъемов токоотводов

токоотводы должны быть оцинко
ваны, полужены или окрашены.

4. Токоотводы рекомендуется 
прокладывать по защищаемому зда
нию и сооружению кратчайшими 
путями к заземлителям.

5. Соединение молниепрнемни* 
ков с токоотводами должно выпол
няться сваркой, а при невозможно 
сти применения сварки допускается 
болтовое соединение с переходным 
электрическим сопротивлением не 
более 0,05 Ом. Соединение стальной 
кровли с токоотводами выполняете 
специальными зажимами, например 
изображенными на рис. 13.14.

о. Соединения токоотводов до-1 
жны быть сварными. Болтовые со- 
единения допускаются только в ви
де исключения для токоотводов зда
ний и сооружений 111 категории-

Продо.гжение табл. 13.24
Г 7. Разъемные соединения токоотводов (рис. 13.15), необходимые 

„ри измерениях сопротивления заземлителей, следует предусматри
вать только на токоотводах, присоединяемых к отдельным заземлите- 
лям и металлически связанных между собой (например, при металли
ческой кровле или молниеприемной сетке). Такие разъемные соедине
ния выполняются снаружи здания или сооружения на высоте 1— 1,5 м 
от земли.

8. В качестве токоотводов допускается использовать металличе
ские конструкции: металлические направляющие лифтов, продольную 
ррматуру железобетонных колонн и опор, пожарные лестницы, метал
лические трубы.

9. Все соединения заземлителей между собой и с токоотводами 
■йоизводятся сваркой. Длина сварного шва должна быть не менее 
двойной ширины прямоугольного проводника и не менее шести диа
метров свариваемых круглых проводников. Болтовые соединения до
пускаются при устройстве временных заземлителей.
К  10. Таблица соответствует [64, пп. 3.4—3.8, 3.12].

К 1 3 3 ] Молниезащита зданий и сооружений 745

Т а б л и ц а  13.25. Типовые конструкции заземлителей 
молниезащиты и их сопротивления растеканию тока 

промышленной частоты

ь Т н п  чг.землиюля Материал

Сопротивление растеканию 
тока промышленной частоты. 
Ом, при удельных сопротив

лениях грунта. Ом • м

50 100 500 10С0

 ̂ Вертикальным 
стержневой Уголок 40 x 40 x 4 мм, 

/, м:
2 19 38 190 380
3 14 28 140 280

Щ Сь1*0 -.
'

Сталь круглая 
Ю -ь 20 мм, /, м: 24 48 240 480ЩГ ^ 2 17 34 170 340

3 14 28 140 280

1 Горизонтальный 
полосовом

5

Полоса 4x40 мм, 
/, м: 22 44 220 440

2 12 24 120 240
5 7 14 70 140

10
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Продолжение табл /3^5

Тип заземлителя

Сопротивление р«тек .1!,,110 
тока промышленной частоту 
Ом. при удельных сопроГМй.' 

леииях грунта. Ом . м

Горизонтальный 
полосовой с вводом 

тока в середину

Горизонтальный
трехлучевой

Комбинированный
двухстержневой

ю 100 воо 1000

Полоса 4 х  40 мм,
/, м:

5 9,5 19 95 190
10 5,85 12 60 120
12 5*4 11 54 НО
24 3,1 6,2 31 62
32 Не приме

няется
24 48

40 То же 20 40

Полоса 4 х  40 мм, 
/, м:

6 4,6 9 45 90
12 2,6 5,2 26 50
16 2 4 20 40
20 1,7 3,4 17 34

Уголок 40x40x4 мм. 
полоса 4x40 мм:

С =  3 м, / =  2,5 м 7 14 70 140
С =  3 м, /*=3 м 6 12 60 120
С =  6 м. / =  2,5 м 5,5 И 55 110
С =  6 м, /«=3 м 4,5 9,1 45 90

Круглая сталь 
10 -Ь 20 мм, 

полоса 4 X  40 ым:

С =  3 м, / =  2.5 м 7,5 15. 75 150
С = 3 м, / = 3 м 6,8 14 70 140
С =  5 м, / =  2,5 м 6 12 60 120
С = 5 м, / =  3 м 5,5 И 55 110
С =  3 м, / = 5 м 5.5 И 55 110
С = 3 м, / =  5 м 4 8 40 80
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Продолжение табл. 13.25

Тип заземлителя

Сопротивление растеканию 
тока промышленной частоты. 
Ом. при удельных сопротив

лениях грунта, Ом • м

60 100 500 1000

'Комбинированный 
[Г трех стержневой

Комбинированный 
•истерж новой

[Комбинированный
(ктырг хстержневой

Уголок 40x40x4 мм, 
волоса 4x40 мм:
С =  3 м, / =  2,5 м 
С =  6 м, / =  2,5 м 
С =  7 м, / =  3 м

Круглая сталь 
d =  10 -г 20 мм, 

полоса 4x40 мм:
С =  2,5 м, / =  2,5 м 
С =  2,5 м, / =  3 м 
С =  5 м, / =  2,5 м 
С =  5 м, / =  3 м 
С =  6 м, / = 5 м

Уголок 40x40x4 мм, 
полоса 4x40 мм

С =  5 м, / =  2 м 
С =  5 м, / =  3 м 
С =  7,5 м, / =  2 м 
С =  7,5 м, / =  3 м

Круглая сталь 
d=  10-т- 20 мм,

полоса 4x40 мм:
С =  5 м, / =  2 м 
С =  5 м, / = 3 м 
С =  7,5 м, / =  2 м 
С = 7,5 м, / =  3 м 
С = 5 м, / =  5 м 
С =  7,5 м, /*£5 м

Уголок 40x40x4 мм, 
полоса 4x40 мм:
С«*6 м, /=*3 м

4
3
2,7

4,8
4.4
3.5 
3,3 
2,7

2,2
1,9
1,8
1,6

2,4
2
2
1,7
1,9
1,6

2,1

8
6
5,4

9,7
8,9
7,1
6,6
5,4

4,4
3,8
3,7
3,2

4.8
4.1 
4
3,5
3.8
3.2

4,3

40
ао
27

50
45
36
33
27

22
19
18,5
16

24
20.5 
20
17.5 
19 
16

21.5

80
60
55

100
90
70
65
55

44
38
37
32

48
41
40
35
38
32

43
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Продолжение табл.

Тип заземлителя Материал

Сопротивление растеканию 
тока промышленной частоту 
Ом. при удельных сопротив.' 

лениях грунта. Ом • м

50 100

Горизонтальный 
с оводом тока 

в центре

Комбинированный 
кольцевой с 4 тру
бами и 3 лучами

Комбинированный 
свайный заземли

тель из 5 роствер
ков с 20 сваями

- i f "

Полоса 4 х 40 мм, D, м:
4
6
8

10
12

Уголок 40x40x4 мм, 
полоса 4x40 мм,
D =*8 м, I =  3 м

Железобетонная свая 
длиной 6 м, диамет

ром 0,3 м, полоса 
4x40 мм. /** 24 м

Комбинированный 
и< 7 роств!рков 

с 28 сваями

~ г з
Железобетонная свая, 

Олиной 6 м, диамет
ром 0,3 м, полоса 
4 к 40 мм, /=*24 м

4,5
3,3
2,65
2,2
1.9

0.5

0,38

9
6
5.3
4.4
3,8

0,76

500

45
33
26,5
22
19

20

3,8

1000

90
66
53
41
38

40

Не
при
ме*

няе!ся

То же
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Продолжение табл. /3.25

К> Тип заземлителя Материал

Сопротивление растеканию 
тока промышленной частоты. 
Ом, при удельных сопротив

лениях грунта. Ом • м

50 100 500 1000

Комби ии ров а н н ыи 
Г из 9 ростверков 

С 36 сваями

| _ й

Железобетонная свая 
длиной 6 м, диамет

ром 0,3 м, полоса 
4x40 мм, / =  24 м

0,34 0,67 3,4 Не
при
ме

няется

П р и м е ч а н и я :  1. Тип заземлителя выбирается исходя из 
удельного сопротивления грунта и требуемого значения импульсного 

“ ротивления. Импульсное сопротивление /?и связано с предельно 
допустимым сопротивлением растеканию тока промышленной

оты зависимостью /?и =  o tR ^  где ос — коэффициент импульса, 
сящий от тока молнии, удельного сопротивления грунта и кон- 

укцнн заземлителя.
2. Коэффициент импульса а  при разных удельных сопротивлениях 

грунта р имеет следующие значения:
р, Ом м ............До 100 100 500 1000 2000
к ........................ 0,9/0,9 0,7/0,9 0,5/07 0,3/0,5 -/0.35

Цифры в числителе относятся к комбинированным заземлителям,
1 знаменателе — к вертикальным.

3. Таблица соответствует [64, п, 3,11J,



Р А З Д Е Л  14 

РАЗНЫЕ НОРМЫ

Т а б л и ц а 14.1. Расположение и наибольшие допустимые 
углы раскрытия защмтных кожухов для абразивных 

и эльборовых шлифовальных кругов

Станки, па которых применяются круги Эокнэ защитного коЖух i

Обдирочные и точильные
А Л

То же, но при расположении обраба
тываемых деталей ниже оси круга c l  Vе»*\ j

•
Круглошлифовальные, бесцентрово

Л я
ff/ b

шлифовальные и заточные
v%>.
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Продольные табл. 14.1

Станки, на которых применяются круги Эскиз защитного кожуха

Ь Плоскошлифовальные и заточные, ра
ботающие периферией круга

.

I  Переносные с гибким валом, обднроч- 
ные с качающейся рамой (маятниковые) 
и заточные

I Работающие наиболее высокой точкой 
круга

П р и м е ч а н и я :  1. Все абразивные круги, а также вращаю
щиеся выступающие концы шпинделя и крепежных деталей должны 
быть ограждены стальными защитными кожухами. Кожух должен быть 
прочно закреплен на станке.

2. Защитный кожух изготавливается из стального литья или ли- 
>вой стали. Толщина его стенок зависит от размеров и окружной

Цсюрости круга и находится в пределах 2—32 мм.
3. Для кожухов, не имеющих предохранительных козырьков, угол 

раскрытия над горизонтальной плоскостью, проходящей через ось 
шпинделя станка, не должен превышать 30°. При угле раскрытия более 
30° должны устанавливаться передвижные металлические предохрани- 

[тельные козырьки, позволяющие уменьшать зазор между козырьком
и кругом при его износе. Конструкция козырьков должна обеспечи
вать возможность их перемещения и надежного закрепления в разлнч- 
йых положениях. Передвижной предохранительный козырек по ши
рине должен перекрывать расстояние между двумя торцевыми стен
ками защитного кожуха. Толщина козырька должна быть не меньше 

щины цилиндрической части защитного кожуха. Перемещение
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Продолжение maC.i. / / j
козырьков должно производиться только после остановки круга. ца 
круглошлифовальных бесцентровых станках-автоматах допускается 
автоматическое перемещение козырька по мере износа круга’ без е,0 
остановки.

4. На шлифовальных станках с механической или автома! т е 
ской подачей при угле раскрытия кожуха выше горизонтальной пло
скости, проходящей через ось шпинделя, допускается работа без козырь
ков при условии, что расстояние h (рис. 14.1) между верхней точкой 
раскрытия кожуха и горизонтальной плоскостью не превышает ради
уса г фланцев по ГОСТ 2270 — 78.

Рис. 14.1. Пример раскрытия защитного
кожуха для абразивного круга:

Л — расстояние между верхней точкой рас
крытия кожуха н горизонтальной плоско
стью, проходящей через ось шпинделя, г — 

радиус фланца, крепящего круг на станке

5. Зазор между кругом и верхней кромкой раскрытия подвижного 
кожуха, а также между кругом и предохранительным козырьком дол
жен быть не более 6 мм (рис. 14.2).

G. Зазор между боковой стенкой защитного кожуха и фланцами 
для крепления круга наибольшей высоты, применяемого на данном 
станке, должен быть в пределах 5— 10 мм. При работе съемная крышка 
защитного кожуха должна быть надежно закреплена.

Рис. 14.2. Зазор между абра
зивным кругом и предохра
нительным козырьком непод
вижного кожуха (а), и верх
ней кромкой раскрытия под

вижного кожуха (б)

7. Круги типов ПР. ПН, К, ЧК , ЧЦ по ГОСТ 2424 — 75 и сегмент
ные круги для шлифования торцом должны быть ограждены защ и т
ными кожухами. Выступающая из кожуха часть инструмента дота
скается до 50 %  его высоты, но не более 25 мм для кругов типов ПР. 
ПН, К. ЧК , ЧЦ и не более 40 мм для сегментных кругов. На зубо
шлифовальных н других стайках, где по характеру работы круг должен 
выступать более чем на 25 мм, следует предусмотреть дополнит ел 
ограждение рабочей зоны.

8. Таблица соответствует [49, пп. 8,1—8.3, 8.9—8.I2J,
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; Т а б л и ц а  14.2. Расстояния между станками, складочными 
• пестами и элементами зданий в деревообрабатывающих цехах

; S*
р/п Нормируемое расстояние

Обозначение
расстояния 
на рис. 14.3

Наименьшее 
допустимое 

значение, мм

1 1 От стены (считая от выступаю
щих конструкций): 

до тыльной стороны станка а 600
до боковой стороны станка 6 600
до продольной стороны складоч в 1000

2
ного места 

Между тыльной стороной станка 8 1000

3

и продольной стороной складочно
го места соседнего станка 

Между тыльными сторонами стан д 700

Т 4

ков (без учета условий ремонта, 
очистки)

Между торцевыми сторонами 
складочных мест и между торцом 
складочного места и стеной при 
транспортировании деталей * без
рельсовыми средствами транспорта
при длине деталей: 

до 2000 мм е 1000
более 2000 мм е |500

5 То же для материала любой дли е 2000
ны при одностороннем движении 
транспортных средств с подъемной 
платформой

y 5  I  9  ' n
I S !  ( И  ^ 1  И  T b J

ЕЕЭ v £ED

^*c. 14.3. Размещение станков и складочных мест в деревообрабаты
вающих цехах:

* *■* складочно# место заготовок: 2 — складочное место деталей: 3 — станоч
ники; 4 — станки



Продолжение табл. ц  ^

П р и м е ч а н и я :  1. Расстояния между станками и их складе* 
ными местами должны быть не менее указанных на рис. 14.4. В станка 
проходного типа (продольные) и комбинированных размер 750 мм ппи* 
нимается при обработке деталей шириной до 250 и длиной 3(Юо £ ' 
а размер 1000 мм — для деталей больших размеров.

2. Станки непроходного типа: торцевые педальные и с ручньп, 
управлением, лентопильные столярные, лобзиковые, сверлильн^ 
долбежные, фрезерные, токарные, концеравнители с ручной подачей’ 
односторонние шипорезные станки, шипорезы «ласточкин хвост*, шли! 
фовальные станки однопозиционные. Станки проходного типа продолы

754_________________________ Разные нормы_______________  [Разд. ,4
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Рис. 14.4. Взаимное размещение станков и складочных мест:
1 — складочное место заготовок; 2 — складочное место деталей: 3 — станоч

ники; 4 — станки

ные: круглопильные для продольной распиловки, рейсмусовые, двух- 
и четырехсторонние строгальные, шлифовальные проходные. Станки 
проходного типа поперечные: двусторонние шипорезные, многошпин
дельные концеравнительные станки, пазорезные.

3. Для обслуживания оборудования, расположенного на высоте 
более 1500 мм, должны быть построены специальные площадки: стацио
нарные размером не менее 800 X 800 или передвижные размером не 
менее 5W) X 500 мм. Свободные края площадок должны быть обне
сены перилами высотой не менее 1000 мм с бортами, подшитыми 110 
низу на высоту не менее 100 мм. Перила между поручнем и бортом по
средине должны иметь продольные элементы. На высоте не менее 1900 мм 
от уровня площадки не должно быть балок и выступов, которые вЫ* 
ну ждал и бы работающих наклоняться и выполнять работу в неудобно* 
положении.
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Продолжение табл. 14.2

г Для подъема на площадки следует применять стационарные лест- 
«нцы с двусторонними перилами: при частом пользовании — шириной 
gOO -1000 мм с уклоном не более 45°, при периодическом пользовании
fj_2 раза а смену) — шириной 600—800 мм с уклоном не более 60°.
Не должны применяться лестницы со ступеньками из круглого металла.

4. Ширина постоянных проходов, свободных от оборудования и 
дом чу ии ка ций, должна быгь не менее 1000 мм. Количество проходов 
В р ед ели егсч расположением технологического оборудования. 
щ 5. Таблица соответствует [46, пп. 4.2—4.7].

Т а б л и ц а  14.3. Список производств и профессий, для которых 
обязательны предварительные при поступлении на работу 

и периодические медицинские осмотры в целях предупреждения 
волеваний, несчастных случаев и обеспечения безопасности труда

J*о/п Вид работы, профессия

Периодический 
медицинский 

осмотр трудя
щихся — 1 раз 
за время, мес.

1 На горячих поверхностях (в котельных и 
турбинных цехах действующих электростан
ций, по ремонту металлургических печей 
и ар.)

24

2 На высоте и связанная с подъемом на вы
соту (верхолазы), а также по обслуживанию 
подъемных сооружений

12

3 Обслуживание действующих электротех
нических установок (действующие электри
ческие установки сильного тока высокого и 
низкого напряжения, линии связи, находя
щиеся в зоне влияния действующих линий 
электропередачи высокого напряжения и 
т. д.)

24

4 Кочегары паровых котлов 24

5 Аппаратчики, обслуживающие сосуды под 
давлением

Только пред
варительный

6 Валка леса, сплав, транспортировка и 
первичная обработка леса

24

7 На нефтяных промыслах на море 24
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Продолжение табл. ц

№
п/п. Вид работы, профессия

п*Р"°ли‘ескц, 
медицинский

осмотр труд,, 
щихся -  1 р 
за время. мес.

8 Лица, направляемые на работу в районы 
Крайнего Севера

Только пред. 
варите >1Ыд

9 Связанная с движением городского транс
порта (кондукторы и стрелочники)

То же

10 Связанная с непосредственным обслужи
ванием внутрицехового движения железно
дорожных подвижных составов (паровозно
кондукторские и составительные бригады, 
диспетчеры, стрелочники, путевые обходчи
ки, осмотрщики вагонов и т. д.)

24

11 С применением строительно-монтажного 
пистолета

Только пред. 
верительный

12 Полевые, геологоразведочные, топографо
геодезические и др. Работы в отдаленных, 
малонаселенных, труднодоступных, таежных, 
пустынных, тундровых, заболоченных и гор
ных районах страны

То же

13 На механическом оборудовании: токарных, 
револьверных, фрезерных и других станках, 
а также штамповочных прессах

» >

П р и м е ч а н и я :  1. К  п . 2. Верхолазными работами считаются 
все работы, которые выполняются на высоте более 5 м от поверхности 
грунта, перекрытия или рабочего настила, над которыми произво
дятся работы с временных монтажных приспособлений или непосред
ственно с элементов конструкций, оборудования, машин и механиз
мов при их установке, эксплуатации, монтаже и ремонте. При этом 
основным средством предохранения рабочего от падения с высоты 
во все моменты работы и передвижения является предохранительный 
пояс.

2. Предварительные и периодические медицинские осмотры рабо
чих и с.^жащих, занятых на работах, связанных с непосредственным 
обслуживанием движения железнодорожных подвижных составов, авиа
ционного транспорта, производятся по спискам производств и пр 
сий, утвержденным врачебно-санитарными управлениями соответ
ствующих министерств по согласованию с Министерством адравоохр**' 
нения СССР.

3. Таблица соответствует приложению 2 к Приказу министра здр 
восхранения СССР от 30 мая 1969 г. №  400 [12/, с, /3, 74].

в|3д 14] Разные нормы 757

Т а б л и ц а  14.4. Список производств и профессий, для которых 
обязательны предварительные при поступлении на работу 

и периодические медицинские осмотры в целях профилактики 
профессиональных заболеваний

ш/в Производство и профессия
Сроки периоди
ческих медицин
ских осмотров — 
1 раз за время.

мес

Свинец и его неорганические соединения

Получение, переработка и применение
1 Обогащение свинцовых руд 12
2 Выплавка свинца из руд и концентратов:

а) дробление, размол, смешение. работы 
у очистных установок

12

б) агломерация, плавка, розлив, рафинирова
ние свинца, получение и переработка сплава

6

ДОРЕ -
3 Плавка, литье, прокатка, прессовка свинца 

и свинеисодержащих сплавов, освинцевание из
делии, механическая и ручная обработка свинпа

6

4 Закалка в свинцовых ваннах 12
5 Резка пайка и сварка свинца пламенем 12
6 Пайка и лужение поверхностей с примене

нием свинеисодержащих сплавов
24

7 Производство сухих свинцовых красок (белил, 
сурика глета, хромовокислого свинца и др.) 

Агломерация руд, содержащих примеси свинца

6

8 12
9 Производство тертых гвинецсодержащих кра

сок
12

10 Изготовление и применение свннецсодержа- 
щих глазури и поливы

12

11 Малярные работы при постоянном примене
нии свинцовых красок, в том числе при приго
товлении красок, а также при гьеме и удале
нии старой свинцовой краски

12

12 Рихтовка свинецсодержащнми составами 12
13 Шоопирование свинцом в закрытых простран

ствах *
12

14 Заливка подшипников кальциевым баббитом 6
15 Производство свинцовых аккумуляторов:

а) плавка и розлив свинца, процессы намазки: 
резка, чистка пластин размол свинцовых ша
риков, приготовление пасты

6

16
б) ремонт свинцовых аккумуляторов 12
Работы в стереотипных и словолитнях 24
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Продолжение табл. 14 ^

Тетраэтилсвинец
Производство тетраэтилсвинца и этиловой 

жидкости
Смешивание этиловой жидкости с горючим 
Применение этилированного бензина: испыта

ние, ремонт, разборка и промывка авиа- и авто
моторов, заправка самолетов и других машин, 
слив и налив этилированного бензина, очистка 
установок и тары на нефтебазах, бензохрани
лищах, колонках

Ртуть и ее соединения
Получение, переработка, применение

Извлечение ртути из руд и концентратов 
(выплавка, очистка, фильтрация, розлив и дру
гие процессы получения ртути)

Применение ртути и ее соединений для извле
чения золота и других металлов 

Производство ртутных термометров и других 
физических приборов при работе:

а) с открытой ртутью
б) с закрытой ртутью
Работа на производстрах и в лабораториях 

с ртутными приборами и аппаратами при ра
боте:

а) с открытой ртутью
б) с закрытой ртутью
Производство и применение гремучей ртути:
а) производство гремучей ртути
б) применение гремучей ртути в подземных 

выработках; взрывники, очнетники, машинисты 
погрузочных машин, электромонтеры, путеуклад
чики

Работа с ртутными выпрямителями и преоб
разователями электротока 

Работа с ртутными насосами 
П|Лизводство ртутных фармацевтических и 

косметических препаратов 
Изготовление синтетической уксусной кис

лоты, красок и клеев с применением ртути 
Применение ртути и ее соединений в каче

стве катализатора при химических процессах

Сроки период* 
ческих меди Ц|| * 
ских осмотров!! 
1 раз эя ьре*
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Продолжение табл. 14.4

Производство ртутьорганических соединений 
препаратов
Применение ртутьорганических соединений и 

препаратов
Производство чистых щелочей ртутным спо

собом
Работы в ртутных комнатах и стоматологи

ческих кабинетах с ртутной амальгамой
Производство вискозных волокон с примене

нием ртутного каустика (химические цехи)
Марганец и его соединения

Получение, переработка и применение
Размол, смешение, просев, фасовка и приме

нение в измельченном виде.
а) марганцевых руд и окислов марганца
б) других неорганических соединений мар

ганца
Производство марганцевых электродов и флю

сов
Сварка электродами с обмазками, содержа

щими марганец, при работе:
а) в закрытых пространствах
б) в открытых пространствах 
Плавка марганцевых сталей и других метал

лов с содержанием марганца свыше 10 %
Производство органических соединений мар

ганца
Хром, хромовая кислота, 
их соединения и сплавы

Производство и применение
Мышьяк и его соединения

Добыча, производство и применение
Селен и теллур, их сгединения

Производство и* применение
Фосфор и его соединения

Производство желтого и красного фосфора 
Применение желтого фосфора 
Применение красного фосфора 
Производство и применение фосфорорганиче- 

скнх соединений

Сроки периоди
ческих медицин
ских осмотров — 
1 раз за время, 

мес

6

12

6

12
12

6
12

12
24
12

12

24

12

12

6
12
24
12



I / l l .

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56
57

58
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Продолжение табл.

Производство и профессия
Сроки период 
ясских м един
ских осмотро,Л 
1 раз за Рре*я 

мес

Суперфосфаты, преципитаты, 
иитрофосфорные удобрения

Производство
Тугоплавкие, редкие металлы

Ванадий — получение пятнокиси ванадия, 
производство феррованадия, переработка вана
дийсодержащих шлаков

Вольфрам — дробление, размор, просев, фа
совка, восстановление, получение карбида, ан
гидрида, металлического вольфрама

Кобальт и его соединения— получение и при
менение; применение порошковых смесей ко
бальта с вольфрамом в производстве твердых 
сплавов

Молибден — получение и применение метал
лопорошков молибдена и его соединений 

Титан:
а) дробление, размол, просев, фасовка, вос

становление металлического титана и его сое
динений

б) применение порошковых смесей титана с 
кобальтом и вольфрамом в производстве твер
дых сплавов

Цирконий — получение и применение метал
лопорошков циркония и его соединений

Кадмий и его соединения
Получение и применение

Бериллий и его соединения
Производство и применение металлического 

бериллия и его соединений, сплавов; обработка 
бериллиевых сплавов

Производство фторокиси бериллия 
Приготовление шихты и металлическая обра

ботка изделий радиокерамики
Редкоземельные элементы

Производства, связанные с выделением аэро
золей редкоземельных элементов и их соедине
ний

12

12

12

12

24

24

12

24

24

6

12
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51*
60

61

62

63 

6А

65

66
67
68

69

70

71

72

73
74

Продолм

Таллий и его соединения
Производство и применение 
Работа, связанная с выращиванием монокри

сталла таллия
Никель и его соединения

Электролиз, применение и разливка 
Карбонил никеля 

Производство, применение и разливка 
Магний

Получение и применение, электролиз, плавка 
и разливка

Фтор и его соединения
Получение фтора, плавиковой кислоты, фтор- 

органических и фтор неорганических соединений, 
их применение с выделением фтора 

Производство криолита, кремнефтористой 
кислоты и ее солей 

Производство фреонов и фтор монометров 
Термическая обработка фторопластов 
Электролизное получение алюминия

Хлор и его соединения
Получение и применение. Производства, свя

занные с его выделением 
Производство и систематическое применение 

сернистой, соляной, серной, азотной кислот и 
их ангидридов

Сероуглерод и его ссединения
Производство и применение в вискозном, 

ксантогенетном, резиновом и других производ
ствах

Фурфурол,' 2-метилфуран (сильван)
Производство и применение 

Гексоген
Производство
Работы по сушке, посеву, фасовке
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Продолжение табл.

м
п/п. Производство и профессия

Сроки период- 
ческих м е д н и к  
ских  осмотров!!;
1 Раз з . вре|||, 

мес
-

Формальдегид, фенол, формальдегидные смолы
75 Производство и применение фенолформальде- 

гидиых, мочевиноформальдегидных, амино- и 
меламиноформальдегидных смол и пресс-порош
ков (изготовление и таблетирование)

Инсектофунгициды-пестициды

24

76 Производство и применение (Д Д Т, гексахло
ран, фосфорорганнческие, хлорорганические, 
металлорганические и др.)

.Пергидроль

12

77 Производство электрохимическим методом 
Гидразин и его соединения

12

78 Производство и применение
Амины жирного ряда

12

79 Производство и применение (диэтиламин, 
этиламин и др.)

Никотин и никотиновая кислота

24

80 Производство и применение
Синильная кислота и ее соединения

24

81 Производство и применение
Нефть, нефтепродукты

12

82 Добыча и переработка:
12а) эксплуатация, ремонт скважин и устано

вок, а также переработка многосернистой нефти
б) добыча нефти, не содержащей свободного

сероводорода
24

в) ароматические углеводороды из нефтепро
дуктов (производство пиробензола, парафина и 
сажи; селективная очистка масел и др.)

12

г) дввыча и обработка озокерита 24
д) очистка нефти и газа от сероводорода, 

экстракционно-озокернтовое производство
12

е) очистка нефтеналивных судов, цистерн, 
резервуаров, ремонт клапанов цистерн

12

ж) регенерация авиа- и автомассл 12
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Продолжение табл. 14А

83
84

85
86

87

88

89

90

91

92

93

94

Сроки периоди
ческих медицин
ских  осмотров— 
1 раз за время.

мес

Предельные и непредельные углеводороды, 
пирогаэ

Производства, связанные с их выделением
Производство пирогаза

Каменноугольные смолы, пек, сланцевые 
смолы, антрац н, креозотовое масло

Производство и применение
Улавливание продуктов коксования (на кок

совых печах)
Дистилляция каменноугольных смол и ректи

фикация ароматических углеводородов (на ко к
сохимических заводах)

Эпоксидные смолы, клеи типов 88, БФ и т. д.
Производство и применение

Галоидопроизводные углеводороды 
жирного ряда

Производство дихлорэтана и четырех хлори
стого углерода

Применение дихлорэтана и четырех хлор истого 
углерода

Производство хлорвинила, полихлорвинило- 
вых и перхлорвиниловых смол, хлористого ме
тилена, бромэтила и бромметила и других га
лоидопроизводных жирного ряда

Применение хлорвинила, полихлорвинила, 
перхлорви ниловых и хлорвиниловых смол, хло
ристого метилена, бромэтила и бромметила и 
других галоидопроизводных жирного ряда

Галоидонроизводные нафталины, дифенилы 
(геловакс савол и др.)

Производство и применение

Кремнийорганические соединения
Производство и применение алкилалилхлор- 

силанов, этоксисиланов и др.

12
12

12
12

24

6

12

12

24

6

24
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95

96

97

98
99

100

101

102

103

104

Продолжение табл. ц

Разные нормы 765

Синтетический каучук и все виды исходных 
его продуктов

Производство исходных продуктов:
а) дивинила по спиртовому методу
б) дивинилов из бутанов, бутиленов, этилбен- 

зола, изопропилбензола, стирола, альфа-метил- 
стирола, изопрена, хлорпрена

в) всех видов синтетического каучука: нат- 
рийднвнннлового, диви ни лети рольного, диви- 
нилметилстирольного, дивинилнитрильного, по
ли хлороп ренового, изопренового, метилвинил- 
пиридинового, тиоколов, силиконовых, поли- 
эфируретановых, полиизобутиленовых и др.

Синтетические волокна и смолы, соли АГ
Производство исходных продуктов для син

тетических волокон (капролактам, соль АГ 
и др.)

Производство синтетических волокон (капрон, 
анид, полифен)

Термическая обработка полифенового волокна
Диизоцнанаты, полиуретановые и другие син

тетические смолы
Каптакс, тиурам, неозон Д и др.

Органические ускорители вулканизации, про- 
тивостарители, антискорчинги, их производство 
и применение

Ароматические углеводороды — бензол, 
толуол, ксилол и их гомологи

Производство и применение в качестве раст
ворителей

Производство и применение алкилированного 
бензола и его гомологов

Амидо-, нитро-, нитрозо- и хлорсоединения
ароматического ряда, тринитротолуол, ДНТ,

#  ДНФ и др.
Производство и применение анилина, толуи- 

дина, ксилидина, экстралина, нитробензола, 
креозолов и пикриновой кислоты

Производство и применение тринитротолуола, 
динитротолуола и динитрофенола

Сроки период,, 
веских м е д „ цдни 
СКВ* O C H O TpS?1* 
'  Р«э  за „рен -  

мес

24
12

12

24

24

12
12

12

12

6

Продолжение табл. 14.4

Сроки периоди
ческих медицин

№ Производство и профессия ских осмотров —
а/р. 1 раз за время, 

мес

Бензидин, дианизидин, голидин,
альфанафтиламин

105 Производство и применение
Урсолы и урсоловые красители

3

106 Производство и крашение мехов урсоловыми 
красителями

Л’ етилметакрилаты (органическое стекло, 
акрипласты)

12

107 Производство и применение
Работы, связанные с выделением кварцевой, 

силикатной угольной и ругой пыли

24

Юн Рабочие, занятые разведкой, открытой добы
чей или систематической обработкой проб руд
ных и наружных ископаемых при содержании 
в рудах и породах менее 10 % свободной дву

24

окиси кремния
24109 Погрузочные работы в цехах топливоподачи

на электростанциях и торфоразработках
12110 Рабочие, занятые разведкой, открытой добы

чей или систематической обработкой проб руд
ных и нерудных ископаемых при содержании 
в рудах и породах более 10 % свободной дву
окиси кремния

111 Рабочие, занятые подземной добычей рудных
и нерудных ископаемых:

12а) при сухом бурении
б) при мокром бурении в породах содержа 12

щих более 10 % свободной двуокиси кремния
?4в) при мокром бурении в породах, содержа

щих менее 10% свободной двуокиси кремния
112 Рабочие, занятые на работах по добыче угля

в шахтах:
12а) на горнопроходческих и очистных работах

б) все остальные подземные рабочие и слу 24
жащие

24в) рабочие на поверхности шахт, занятые
обогащением, сортировкой и погрузкой угля

24ИЗ Добыча угля открытым способом
114 Добыча и переработка сланцев 24
115 Производство динаса 12
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Продолжение табл. ц 4

N*
п /п . Производство и профессия

Сроки период* 
ческих медицщ*
ски х  осмотров!* 
1 раз за прем*

мес

116 Производство шамота и магнезнтохромитов 12
117 Пыльные работы коксовых печей: подготовка 

шихты, сортировка кокса, транспортировка 
шихты, загрузка и выдача коксовых печей

24

118 Ремонт мартеновских и металлургических 
печей, кладка и ремонт коксовых батарей

12

119 Литейные работы (землеприготовители, фор
мовщики, выбнвщнки, обрубщики, заточники, 
наждачники, крановщики, подсобные рабочие) 
и другие работы по очистке литья

12

120 Пескоструйные, гидропескоструйные, дробе
струйные и дробеметные работы

12

121 Агломерация кварцсодержащих руд на агло
фабриках

24

122 Обогащение кварцсодержащих руд 24
123 Рабочие, занятые плавкой кремния и крем

нистых сплавов
12

124 Производство и применение «белой сажи», 
«инфузорной земли» (кизельгура)

24

124а Рабочие, занятые на гашении иг-вести или 
работах с негашеной известью

24

125 Добыча, обогащение, переработка, примене
ние асбеста:

а) добыча хризолитовых и амфиболовых ас
бестовых руд

24

б) сухое обогащение асбестовых руд 12
в) мокрое обогащение асбестовых руд 24
г) асбестотекстильное производство 12
д) применение асбеста в производстве ас

бестоцементных, электротеплоизоляционных, 
фрикционных и других материалов

24

126 Добыча и переработка оливина, нефелина, 
талька, апатитов, цемента и др.

?4

127 Добыча и переработка слюды 24
128 Производство и применение абразивных ма

териалов и инструментов
24

129 Рабочие углеобогатительных и углебрикетных 
фабрик •

Рабочие, занятые на фабриках инертной пылн

24

130 24
131 Производство и применение стеклянной е о т ы .  

минерального волокна, минеральной шерсти; 
производство стекловолокна, стеклопровода, 
стеклоленты и других стеклосодержащих мате 
риалов

24
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Продолжение табл. 14.4

Сроки периоди
ческих медицин

Производство я профессия ских осмотров — 
1 раз за время, 

мес

Формовка, шлифовка, охлыстовка, обдувка 24
фарфоро-фаянсовых изделий 

Электросварочные работы:
а) в закрытых пространствах 12
б) в открытых пространствах 24
Первичная обработка льна, шерсти, конопли, 

кенафа, джута, хлопка, зерна, табака с выде
лением органических и смешанных пылей

24

Папильонажная пыль (гренажное и коконо
мотальное производства)

Антибиотики, гормональные препараты, 
аминазин, плесневые грибки и ферментные 

препараты

12

Производство аминазина, синестрола, гормо
нальных препаратов. Постоянный контакт с 
этими препаратами в медицине

12

Постоянный контакт с антибиотиками и кон
центратами на производстве и в медицине

12

Выращивание плесневых грибов и производ
ство ферментов

Производственная вибрация 
(местная и общая)

12

Систематическая работа с пневматическими 
инструментами и другим оборудованием, гене
рирующим местную или общую вибрацию

Работа в условиях интенсивного 
производственного шума

В производствах с превышенным . уровнем 
шума в любой октавной полосе:

12

а) до 10 дБ 36 *
б) от 11 до 20 дБ 24
в) свыше 20 дБ
Работа с источниками электромагнитных 

полей радиочастот

12

В условиях воздействия сверхвысоких ча
стот—-СВЧ (миллиметровые, сантиметровые, де
циметровые волны), ультравысоких частот — 
УВЧ (ультракороткие волны) и высоких ча
стот— ЬЧ (короткие волны)

12
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№
п/п.

142

143

144
144а
145

146

147

148

149

Разные нормы

Продолм

В условиях воздействия высоких частот — ВЧ 
(средние и длинные волны)

Работа с радиоактивными веществами 
и источниками ионизирующих излучений

Все виды работ с радиоактивными вещества
ми и источниками ионизирующих излучений

Работа в кессонах, барокамерах
Водолазные работы

Работа, требующая рачительного 
напряжения зрения

Работа на чайных и табачных плантациях

Систематическая работа в условиях высокой 
температуры и интенсивного теплового 

облучения
Сталевары, плавильщики, конверторщики, ва

гранщики и их подручные. Разливщики черных 
и цветных металлов, чугунщики, медники, ра
бочие по горячему ремонту печей. Вальцовщи
ки, дублировщики, сварщикн-кантовщикн и 
другие рабочие, занятые непосредственно на 
горячем прокате, термисты, кузнецы, рабочие 
на горячей штамповке, рабочие в термокамерах, 
садчики и выставщики кирпича и их подручные

Работники связи
Телеграфисты на аппаратах всех систем, ма

шинистки — копиисткн телеграмм, радиотелегра
фисты, радиооператоры, телефонистки всех наи
менований, сортировщики разъездные работни
ки почтовых вагонов и сопровождающие почту 
на автомашинах, почтальоны по доставке кор
респонденции, печати, телеграмм и посылок

Работники, занятые в производстве 
и применении оптических квантовых 

генераторов



)|ЗД 14] Разные нормы 769

Продолжение табл. 14.4

П р и м е ч а н и я :  1. К пп. 35,6, 36. Дополнительно проводится 
фенологическое обследование 1 раз в 24 мес.
7  2. К п. 37, б. Первый осмотр проводится через 3 года после на-

работы в условиях воздействия марганца (с учетом работы на дру*
предприятиях).
3. К  пп. 40, 41, 42. Дополнительно проводится обследование ото- 

зрингологом 1 раз. в 6 мес.
4. К п. 61, 62. Дополнительно проводится обследование дермато- 

серологом 1 раз в 6 мес и отоларингологом 1 раз в месяц (при работе
сернокислым никелем).

5. К  п. 70. Дополнительно проводится обследование стоматологом 
раз в 6 мес.

6. К  пп. 75—79, 88, 95, а, 96, 100, 106, 136— 138. Дополнительно 
1рви>дится обследование дерматовенерологом 1 раз в 6 мес.

7. К п. 105. Дополнительно проводится обследование терапев-
ч 1 раз в 12 мес.

8. К  пп. 108, 109, 111, в. 112, б, в, 113, 114, 117, 124, 125, а, в, д, 
26—132, 134, 135. Первый осмотр проводится через 3 года после на- 
ала работы в условиях воздействия пыли (с учетом работы на других 
редприятнях).

9. К  пп. 110, 111,6, 112, а, 118— 120, 125, б, г. То же, что в при
дании 8, но через 2 года.

10. К  п. 111, а. То же, что в примечании 9, но через 1 год. Для 
)аботаютих в условиях вечной мерзлоты — 1 раз в 6 мес.

11. К  пп. 139, 140, а. Дополнительно проводится обследование 
толарингологом 1 раз в 24 мес.

12. К  п. 140. Обследования проводятся в указанные сроки с уче- 
ом работы на других предприятиях в условиях воздействия производ- 
гвенного шума.

13. К п. 143. При авариях или ремонтных работах, связанных 
облучением, сроки осмотра устанавливаются индивидуально по пока- 
аниям.

14. К п. 149. Дополнительно проводится обследование окулистом 
раз в 3 мес.

15. Все рабочие, занятые на постоянных ремонтно-монтажных 
аботах в действующих цехах и производствах, связанных с произ 
дством и применением токсичных веществ, подлежат осмотру в сроки, 

редусматриваемые для этих веществ.
I  16. Осмотры лиц, занятых на работах с применением вновь вне- 
Рш ы х в производство токсических веществ, по согласованию с ор- 
ЭДами государственного санитарного надзора и местными профсоюзными 
рганизациями должны проводиться не реже 1 раза в 12 мес впредь 
^■Становления постоянных сроков освидетельствования этих лиц.

17. Лица, подлежащие периодическим медицинским осмотрам. 
Повременно с обследованием на выявление профессиональной пато
к и  ежегодно или 1 раз в 2 года обследуются на выявление других 
*Ьлеваний (рак, туберкулез, болезни сердечно-сосудистой системы 
Др.). В связи с этим целевым осмотрам они не подвергаются.
А 18. Лица, работающие на производствах по профессиям, где воз 
°*но позднее развитие или прогрессирование профессиональных
я  1/ 2 2 0  П. А. Долин
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заболеваний в связи с воздействием бериллия, кварца и д р уги х  Пц 
лей, радиоактивных и канцерогенных веществ, подлежат после преКп- 
щения работы с указанными веществами периодическим медицински* 
осмотрам по месту работы или жительства не реже 1 раза в год.

19. Органы государственного санитарного надзора решают вопрос 
об установлении дополнительного медицинского осмотра для лиц , За. 
нятых на тех производствах, где периодические медицинские осмотры 
предусмотрены 1 раз в 24 мес, в случаях нарушений санитарно гигие
нических норм на этих производствах.

20. Таблица соответствует приложению 1 к Приказу министра 
здравоохранения СССР от 30 мая 1969 г. N* 400 [127, с. 495—509].
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Т а б л и ц а  14.5. Список профессиональных заболеваний

Наименование
болезни

Профессиональные 
вредности, вызы
вающие болезнь

Примеры профессий 
и производств, при ко
торых данная болезнь 

встречается преимуществ 
венно или исключительно

Отравления (ост
рые и хронические 
и их последствия)

Пневмоконио- 
зы — силикоз, сили- 
катозы (асбестоз, 
антракоз, талькоз 
и др.), пылевые 
фиброзы в чистом 
виде или в сочета
нии с туберкулезом 
легких (кониоту- 
беркулез) или же 
смешанные формы 
(силикоантракоз, 
елл икосидероз и
др.)

Вещества, обла
дающие токсиче
ским действием

Длительное вды
хание пыли, содер
жащем двуокись 
кремния в свобод
ном или связанном 
состоянии, а также 
некоторых других 
видов производ
ственной пыли 
(угольная,электро
сварочная, талько
вая, слюдяная, 
фарфоро-фаянсо
вая, феррнтовая, 
сланцевая, шамот
ная, магнезитовая, 
пыль нефтяного и 
пекового кокса и 
т. д.)

Все работы, в про
цессе которых прихо
дится соприкасаться с 
веществами, обладаю
щими токсическим дей
ствием

Пескоструйщики, 
дробсструйщики. зем- 
леделы, формовщики, 
стерженщики, выбив- 
щики, обрубщики, чи* 
стильщики литья, 
шлифовальщики, элек- 
троплавилыцики, элек
тросварщики И др.
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Продолжение табл. 14.5

Наименование
б о л е з н и

Бериллноз

Хронические пы
левые бронхиты

Хронические ток
сические бронхиты 
и пневмосклерозы

Кессонная бо
лезнь

Профессиональные 
вредности, вызы* 
вающие болезнь

Вдыхание пыли, 
газов, тумана бе
риллия и его соеди
нений

Вдыхание пы
ли: минеральной 
(кварцсодержащей, 
угольной, извест
няковой, известко
вой, металлической 
и др.), органиче
ской (мучной, зер
новой, пластмассо
вой, хлопковой, 
торфяной, волося
ной, шерстяной), 
пыли антибиотиков 
и других пылей

Воздействие раз
дражающих токси
ческих веществ 
(сернистый газ, 
хлор, окислы азота, 
пыль извести и др.)

Работа в услови
ях повышенного ат
мосферного давле
ния

Примеры профессий 
и производств, при 

которых данная болезнь 
встречается преимущест
венно или исключительно

Работники, занятые 
на участках извлече
ния, получения и об
работки бериллия и 
его соединении, про
изводства огнеупоров 
и различных изделий 
из окиси бериллия, 
порошковой металлур
гии, на участках плав
ки и сварки бериллий
содержащих сплавов

Профессии, указан
ные в п. 2. Рабочие 
электролизных цехов 
алюминиевых заводов, 
рабочие на других 
производствах, имею
щие непосредственный 
контакт с пылью

Работники химиче
ских, металлургиче
ских и других произ
водств (а также лабо
раторий), которые под
вергаются воздействию 
раздражающих токси
ческих веществ

Работающие в кес
сонах, барокамерах; 
водолазы и др.

1/* 25*



772 Разные нормы [Разд. 14

Продолжение табл

Наименование
болезни

11 рофес с ион а л ь н ые 
вредности, вызы
вающие болезнь

Примеры профессий 
и произволен,, при 

которых данная болея* 
встречается преимущест 
венно или исключитеть„0

Выраженное рас
ширение вен на но
гах. осложненное 
воспалительными 
(тромбофлебит) или 
трофическими рас
стройствами

Профессиональ
ные новообразова
ния:

а) опухоли кожи 
(гиперкератозы, пе- 
ннлломы, рак, лей- 
кокератозы)

Длительное стоя
ние

а) Воздействие 
ионизирующих из
лучений (рентге
новских, гамма-лу
чей и других видов 
радиоактивного из
лучения)

б) Длительный 
контакт с продук
тами перегонки ка 
менного угля, неф
ти и сланцев (смо
ла, пек, антраце
новое масло; про
изводные антраце
на, фенатрена, ами- 
но-азосоединения, 
гудрон, парафин и 
др.)

Наборщики, станоч- 
ники, повара и др.

Лица, соприкасаю. 
щиеся в своей работе 
с радиоактивными ве
ществами или другими 
видами ионизирующих 
излучений; персонал 
рентгеновских кабине
тов, работники ио ис
пытанию рентгенов
ских трубок и рентге- 
ноэкранов, проведе
нию дозиметрии. Ра
бочие, занятые метал- 
лорентгенографи рова- 
нием, гамма-дефекто
скопией, работой на 
ускорителях, бетатро
нах, гамма-установках 
и других работах, свя
занных с лучевым воз
действием

Брикетчикн, асфаль
тировщики, пропитчи
ки дерева и изоляци
онных материалов, ра
бочие по выработке 
толя, рубероида; ра
бочие сажевого произ
водства, смоловары
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Продолжение табл. 14.5

№
Я/п

Наименование
болезни

Профессиональные 
вредности, вызы
вающие болезнь

Примеры профессий 
и производств, при 

которых данная болезнь 
встречается преимущест
венно или исключительно

в) опухоли орга
нов дыхания: рак 
легких, бронхов, 
верхних дыхатель
ных путей, лейко
плакии

г) злокачествен
ные новообразова
ния костей

д) заболевания 
крови: апластиче- 
ские и гипопласти- 
ческие состояния 
кроветворения (ост
рые лейкозы, хро
нический миэлоид- 
ный лейкоз и дру
гие злокачествен
ные новообразова
ния крови)

Заболевания пе
риферических нер
вов и мышц:

а) стойкие, часто 
рецидивирующие 
невралгии, неври
ты, шейно-плече- 
вые плекситы, по
линевриты и поли
невралгии (вегета
тивные и смешан
ные); миозиты (мио- 
фасцикулиты); сме
шанные формы за
болеваний нервно- 
мышечного аппара
та (невромиозиты, 
вегетомиозиты, ми- 
алгии)

Вдыхание пыли 
радиоактивных руд, 
каменноугольных 
смол, соединений 
никеля, мышьяка, 
хрома, асбеста и
др.

Длительный кон
такт с остеотроп- 
ными радиоактив
ными веществами

Воздействие раз
личных видов иони
зирующей радиа
ции

Систематическое 
длительное стати
ческое напряжение 
мышц; однотипные, 
движения, выпол
няемые в быстром 
темпе; давление на 
нервные стволы и 
их мнкротравмати- 
зация; системати
ческое охлаждение 
конечностей; вы
нужденное положе
ние туловища или 
конечностей

Рабочие занятые на 
погрузке и примене
нии каменноугольных 
смол, соединений ни
келя, мышьяка и др.

Работники радиохи
мических, радиологи
ческих лабораторий и 
радиохимических про
изводств

Работники, сопри
касающиеся с различ
ными источниками ио
низирующей радиации

Машинисты электро
возов, формовщики- 
прессовщики, клепаль
щики, кузнецы, валь
цовщики, штамповщи
ки, шлифовальщики; 
рабочие на крнвейере, 
обмотчики электрома
шин; шлифовалыцики- 
алмазчики. шлифо
вальщики - гранильщи
ки

25 П. А. Долин
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Продолжение табл. /^ 5

м
п/п

Наименование
болезни

Профессиональные 
вредности, вызы
вающие болезнь

10

11

12

б) пояснично-кре
стцовые радикулиты

Писчий спазм и 
другие виды про
фессиональных дис- 
кинезий (координа- 
торных неврозов)

Вибрационная 
болезнь; ангионев
розы, ангиотрофо
неврозы

Хронические тен- 
довагнннгы, тенди- 
ниты и тендомиози- 
ты; стенозирующие 
лигамениты (сти- 
лонднш, синдром 
запясЛого канала, 
защелкивающийся 
палец)

Тяжелое физиче
ское напряжение, 
связанное с вынуж
денным положени
ем тела или с ча
стыми нагибами, а 
также с воздейст
вием охлаждения, 
вибраций

Работы, требую
щие высокой коор
динации движений 
и выполняемые в 
быстром темпе

Местное и общее 
воздействие вибра
ции, систематиче
ское переохлажде
ние

Систематическое 
напряжение соот
ветствующих мышц 
и связок (или дав
ление на соответст
вующие сухожи
лия)

Примеры Профессий 
и произволен., при 

которых данная болеть  
встречается преимущест. 
венно или исключительно

Кузнецы, валыкя- 
щики, водители авто
бусов, грузовых авто- 
машин, тракторист ь, 
работники локомотив
ных бригад и др.

Стенографисты, чер
тежники, машинистки, 
телеграфистки, радио
телеграфистки, опера
торы счетных машин, 
граверы, монотиписты, 
линотиписты и др.

Работа с пневмати
ческими и другими ин
струментами, генери
рующими общую и ме
стную вибрацию (кле
пальщики, подручные 
клепальщиков, обруб
щики, слесари жест ян
щики, шлифовал?; 4- 
ки, полировщики, бе
тонщики, машинисш 
виброплощадки, маши
нисты бетоноуклад л* 
ка и др.)

Штамповщики, воло
чильщики проволоки, 
штукатуры, сварщики, 
портные, маляры; сти- 
ралыцики белья на 
машине и вручную, 
гладильщики белья на 
прессах и вручную, 
обмотчики - изоляцлон- 
щики электротехниче
ской промышленное: и 
и др.)
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Продолжение табл. 14.5

Jfi
п/п.

Наименование
болезни

Профессиональные 
вредности, вызы
вающие болезнь

Примеры профессий 
и производств, при 

которых данная болезнь 
встречается преимущест
венно или исключительно

13

14

Хронические арт
риты, периартриты, 
асептические остео
некрозы, бурситы, 
эпикондилиты, па
тологическая пере
стройка костей, 
стилоидиты, остео- 
хондриты

Острые и хрони
ческие заболевания 
кожи (дерматиты, 
экземы, токсико- 
дермии), поражения 
фолликулярного 
аппарата, изъязв
ления токсические, 
меланодермин

Систематическое 
давление в области 
соответствующих 
суставов, перена
пряжение и трав- 
матизация послед
них, сотрясение; 
резкие смены тем
пературы, длитель
ное охлаждение, 
значительное на
пряжение мышц ко
нечностей

а) систематиче
ское соприкоснове
ние с раздражаю
щими веществами 
(скипидар, лаки, 
растворители, ра
стительные и мине
ральные масла, 
хлорированные уг
леводороды, соеди
нения мышьяка; 
кислоты, щелочи, 
эпоксидные смолы, 
пеки каменноуголь
ные и нефтяные, 
соединения берил
лия, полистироло* 
вые смолы и дру
гие раздражающие 
вещества)

Кровельщики, ка
менщики, мостовщики, 
формовщики, огне- 
упорщики, работники 
локомотивных бригад

Маляры, лакиров
щики, полировщики, 
сборщики, отделочни
ки мебельного произ
водства, станочники- 
хромировщики, тра
вильщики, рабочие, 
занятые на зачистке 
нефтеналивных судов; 
рабочие цементных, 
асбоцементных, асбо- 
шиферных произ
водств, асфальтиров
щики

25*
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Продолжение табл. / 4.5

№
п/п

Наименование
болезни

Профессиональные 
вредности, вызы
вающие болезнь

б) соприкоснове
ние с сенсибилизи
рующими вещест
вами (никель, ур- 
сол, [/горбериллий, 
динитрохлорбен
зол, скипидар, ан
тибиотики; синте
тические и нату
ральные смолы, 
формалин, соедине
ния хрома, ртути, 
новокаин, органи
ческие красители, 
аминазин, тифен, 
синтетические и на
туральные каучу- 
ки, капролактам, 
витамины, пыль 
стекловолокна и
др.)

в) воздействие 
различных видов 
ионизирующей ра
диации

Примеры профессий 
и производств, при 

которых данная болезнь 
встречается преимутест- 
венно или исключительно

Никелировщики, 
пропитчики, аппарат
чики, красильщики

Лица, подвергаю
щиеся в процессе ра
боты воздействии) ио
низирующих излуче
ний (персонал радио
логических отделений 
и лабораторий, рент
геновских кабинетов; 
работники по испыта
нию рентгеновских 
трубок и рентгенов
ских экранов, прове
дению дозиметриче
ских исследований, 
занятые металлоренг- 
генографированнем, 
извлечением алмазог с 
помощью рентгенов
ских установок, гам
ма-дефектоскопией и
др.)
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Продолжение табл. 14.5

*
Наименование

болезни
Профессиональные 

вредности, вызы
вающие болезнь

Примеры профессий 
и производств, при 

которых данная болезнь 
встречается преимущест
венно или исключительно

15

16

Лучевая болезнь 
(различные ее фор
мы):

а) хроническая 
лучеьая болезнь

б) острая 
вая болезнь

луче-

в) острая мест
ная радиационная 
травма тканей (ра
диационные ожоги)

Заболевания, вы
званные воздейст
вием радиоволн

г) систематиче
ское соприкоснове
ние с холодной или 
горячей водой

Систематическое 
воздействие ионизи
рующей радиации 
в дозах, превышаю
щих предельно до
пустимые для про
фессионального об
лучения 

Однократное или 
кратковременное 
массивное воздей
ствие внешнего 
ионизирующего из
лучения или по
ступление внутрь 
организма значи
тельных количеств 
радиоактивных ве
ществ и их соеди
нений

Внешнее локаль
ное воздействие 
проникающего из
лучения, апплика
ционное воздейст
вие радиоактивных 
веществ

Воздействие 
электромагнитных 
полей СВЧ, УВЧ, 
ВЧ

Мойщики различной 
посуды (производст
венной)

Работники, сопри
касающиеся с различ
ными источниками ио
низирующей радиации

То же

Работники, система
тически подвергаю
щиеся воздействию 
электромагнитных 
волн различных диа
пазонов... при терми
ческой обработке ме
таллов, диэлектриков 
и др.
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Продолжение табл *4.5

п/п.
Наименование

болезни

17

18

19

Катаракта

Электроофталь
мия

Конъюнктивиты,
нератоконъюнкти-
виты

Профессиональные 
вредности, вызы
вающие болезнь

Примеры профессия 
и производств, при 

которых данная болезнь 
встречается пренмущест
венно или исключительно

а) систематиче
ское воздействие лу
чистой энергии зна
чительной интен
сивности (инфра
красное излучение, 
ультр афиолетовое, 
последнее при на
личии глубокого 
повреждения рого
вицы; рентгенов
ские лучи, гамма- 
лучи, нейтроны, 
электромагнитные 
поля СВЧ, УВЧ , 
ВЧ, излучение оп
тических кванто
вых генераторов)

б) систематиче
ское воздействие 
нитросоединений 
бензола (тринитро
толуола и др.), на
фталина

Воздействие уль
трафиолетового из
лучения

Воздействие раз
дражающих ве
ществ (сероводоро
да, диметилсуль- 
фата, пека, малеи- 
нового ангидрида, 
хинонов, антибио
тиков и органиче
ских растворите
лей, пыли стекло
волокна, волосяной 
пыли и др.)

Сварщики, автоген, 
щики, рабочие у Ме. 
таллургических, обжи
говых печей, нагре
вальщики в кузнечно
прессовом производст
ве; стеклодувы, работ.
ники, подвергающиеся 
воздействию ионизи
рующей радиации, 
электромагнитных по
лей; рабочие на обра
ботке металлов, нагре
тых до белого цвета 
и др.

Работники, система
тически соприкасаю
щиеся с нитросоедине
ниями бензола, нафта
лином

Работы, связанные 
с газо- и^электросвар
кой и работы в усло
виях интенсивного 
ультрафиолетового из
лучения

Работники, длитель
но соприкасающиеся 
с химическими веще
ствами раздражающе
го действия
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Продолжение табл. 14.5

Ер/п.
Наименование

болеэнй
Профессиональные 
вредности, вызы
вающие болезнь

go Снижение слуха 
по типу кохлеар
ного неврита

Систематическое 
воздействие интен
сивного производ
ственного шума 
или резкого звука

Примеры профессий 
и производств, при 

которых данная болезнь 
встречается преимущест
венно илГи исключительно

Испытатели мото
ров, клепальщики, 
гвоздильщики, обруб
щики, кесари-жестян
щики; рабочие кузнеч
ных и прессовых це
хов, шариковых цехов 
подшипниковых заво
дов; плавсостав ма
шинно-котельных от
делений судов и др.

г П р и м е ч а н и я :  I .  Список профессиональных заболеваний пред- 
В н н а ч е н  для установления профессиональных заболеваний при назна

чении пособий по временной нетрудоспособности, пенсий по инвалид
ности и рассмотрении вопросов, связанных с возмещением предприя- 
Н Ь ш и , учреждениями, организациями ущерба, причиненного рабочим 
■служ ащ им  повреждением здоровья.

‘ 2. В список включены такие специфические профессиональные 
■коленаиия, которые свойственны исключительно работе, связанной 

а определенными профессиональными вредностями, а также заболева
ния. встречающиеся при работе с данными вредностями во много раз 
чаще, чем при иных условиях.

3. При решении вопроса о том, является ли данное заболевание 
Профессиональным, необходимо исходить из особенностей клинической 

формы заболевания и конкретных санитарно-гигиенических условий 
труда заболевшего. При этом профессия больного, имеющего данное 

Вболевание, не обязательно должна относиться к приведенным в списке, 
«скольку профессии в списке приводятся не полностью, только в ка
честве примера.

F 4. К профессиональным следует относить не только заболевания, 
^казанные в списке, но и их осложнения и прямые последствия.

\ 5. В последней графе таблицы приводятся примеры профессий и 
Производств, которые имеются в машиностроительных отраслях про- 

Н нш ленности. Не приводятся, например, профессии и производства 
Мгольной, химической, лесной, легкой, текстильной и других отраслей 

Народного хозяйства.
: 6. Таблица является извлечением из «Списка профессиональных 

«або леваний», утвержденного Министерством здравоохранения СССР 
и ВЦСПС 25—26 февраля 1970 г. [127, с. 483-493],
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Т а б л и ц а 14.6. Набор медикаментов и приспособлений
в цеховой аптечке для оказания доврачебной помощи (рис. 14.5)

Л»
и/п

Медикаменты 
и приспособления Назначение Количеств»

1 Индивидуальные 
перевязочные анти
септические пакеты

Для наложения по
вязок

5 шт.

2 Бинты То же 5 шт.
8 Вата » I 5 пачек по 50 г
4 Ватно-марлевый

бинт
Для бинтования при 

переломах
3 шт.

5 Ж гут Для остановки кро
вотечения

1 шт.

С Шпны Для укрепления ко 
нечностей при перело
мах, вывихах

3—4 шт.

7 Резиновый пу
зырь для льда

Для охлаждения по
врежденного места при 
ушибах, вывихах и 
переломах

1 шт.

8 Стакан Для приема ле
карств, промывания 
глаз и желудка и при

1 шт.

9 Чайная ложка
готовления растворов

Для приготовления 1 шт.

10 Настойка йода
растворов

Для смазывания 
тканей вокруг ран, 
свежих ссадин, цара
пин на коже и т. п.

1 флакон с притер
той пробкой 

(50 мл)

11 Нашатырный При обморочных со 1 флакон (50 мл)

12
спирт стояниях

Борная кислота Для приготовления 
раствора для промыв
ки глаз и кожи, поло
скания рта при ожо
гах щелочью; для при
мочек на глаза при 
ожоге их электриче

1 пакет (25 г)

13 Офа питьевая
ской дугой

Для приготовления 1 пакет (25 г)
растворов для про
мывки глаз и кожи, 
полоскания рта при 
ожогах кислотой
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Продолжение табл. /4.6

№
п/п.

Медикаменты
и приспособления Назначение Количество

14 Раствор перекиси Для остановки кро 1 флакон (50 мл)
водорода (3%-ный) вотечения из носа

15 Настойка вале Для успокоения 1 флакон (10 мл)
рианы нервной системы

16 Валидол При сильных болях 1 тюбик
в области сердца

17 Горькая (англий При пищевых и дру 50 г
ская) соль гих отравлениях

П р и м е ч а н и я :  1. К пп. 12 и 13. Растворы питьевой соды и 
борной кислоты предусматриваются только для рабочих мест, где про
водятся работы с кислотами и щелочами.

2. Для своевременной и эффективной доврачебной помощи в местах 
производства работ должны иметься:

а) аптечки (или сумки первой помощи у бригадиров при работе 
вне территории предприятия) с набором необходимых медикаментов 
и приспособлений для оказания доврачебной помощи в цехах;

б) плакаты о правилах ока
зания доврачебной помощи по- * 1  
страдавшим при несчастных слу
чаях и проведении искусствен
ного дыхания и наружного
массажа сердца, вывешенные на 
видных местах;

в) указатели и знаки для 
облегчения поиска аптечек пер 
вой помощи и здравпунктов на 
территории предприятий. При 
выполнении работ сторонними 
организациями персонал этих 
организаций должен быть опо
вещен о местонахождении апте
чек и здравпунктов.

3. Аптечка с набором для 
оказания доврачебной помощи 
должна содержать медикаменты 
и приспособления, указанные н 
таблице. В цехах и лаборатори
ях, где не исключена возмож
ность отравления и поражения 3 
ядовитыми газами и вредными
веществами, состав аптечки дол- Рис. 14.5. Цеховая аптечка с набо
жен быть соответственно допол- ром медикаментов и приспособле- 
нен. На внутренней дверце ап- ний для оказания доврачебной 
течки следует четко указать, помощи (плакат)
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Продолжение табл. !4 j

какие медикаменты применяются при различных травмах (например, 
при кровотечении из носа— & %-ный раствор перекиси водорода и т. д.).

4. В набор средств для сумок первой помощи не входят шины, 
резиновый пузырь для льда, стакан, чайная ложка, борная кислота 
и питьевая сода. Остальные позиции для сумок первой помощи комплек 
туются в количестве 50 % указанного в таблице для аптечки.

5. Таблица соответствует [83, с. 121— 123].

Т а б л и ц а 14.7. Состав атмосферного воздуха

Газ
Содержание, %

по объему по массе

Азот Nt 79,09 75,5
Кислород 0 2 20,95 23,10
Аргон Аг 0,9325 1,286
Неон Ne 1,8. 10» 12 • 10-*
Гелий Не 4,6 - 10-« 7 - 10 6
Криптон Кг 108 - 10 « з .  ю-«
Ксенон Хе 8- 10« 4 • 10-<
Радон Rn 6* ю -i® 7,6 • 10 *
Углекислый газ С02 0,03 0,046
Водород Н 2 6 . 1 0 * 3,5 - 10 •
Озон 0 8 2. Ю • 3,3 • №*•
Закись азота S . 1 0 - * 7,6-10 *

П р и м е ч а н и я :  1. Содержание водяных паров по объему в ат
мосфере колеблется в пределах 0—4 % .

2. В таблице указан состав сухого воздуха на уровне моря.
3. На высоте до 85 км состав атмосферного воздуха такой же, 

к а к  и у земной поверхности. На высоте 200—800 км преобладают ионы 
атомарного и молекулярного кислорода (0 +, О }), имеются также ионы 
атомарного и молекулярного азота N+, NJ (1— 10% числа ионов атома
рного кислорода) и окиси азота (NO+). В более отдаленных областях 
атмосферы (выше 1000 км) преобладают ионы водорода.

4. В атмосфере под действием ультрафиолетовых лучей солнца 
образуется озон; лучи расщепляют молекулы 0 2 на атомы О, которые 
присоединяются к нераспавшимся молекулам 0 2 по реакции 0 2 +  О -*■ 
- ► 0 3. Озон атмосферы поглощает в значительном количестве ультра
фиолетовые лучи, предохраняя тем самым от отрицательного их воз
действия животный и растительный мир Земли. Содержание озона по 
объему в воздухе у поверхности земли — до 3«10~e % , с увеличением 
высоты концентраций озона возрастает, достигая максимума на вы
соте 25—30 км.

5. Кажущаяся молекулярная масса воздуха 28,96, температура 
плавления —213 °С, температура кипения — 193 сС, критическая тем
пература — 140,6 °С, критическое давление 3,72 МПа (37,2 кгс/см2), 
показатель преломления 1,00029, диэлектрическая проницаемость е 
составляет 1,000059 при давлении 0,101 МПа (?60 мм рт. ст.) и 0 °С.
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Продолжение табл. 14.7
Для влажного воздуха е может быть найдена по формуле (е — 1)- 1(Г* »  
& 155,2 (р — 4810 б /П /Г , где р — суммарное давление воздуха и 
водяного пара; Т  — температура; е — абсолютная влажность.

6. Примерный состав воздуха, выдыхаемого человеком: 79,8 % 
азота N j, 16,4 % кислорода (X, 3,8 % углекислого газа СО,.

7. Таблица соответствует [68, с. 322, 325; 67, с. 452; 132, с. 2941.

Т а б л и ц а  14.8. Грузоподъемность ледяного покрова

Груз
Масса
груза .

Наименьшая безопас
ная толщина ледя
ного покрова, см

Наименьшее 
допустимое 
расстоянне

т
на море на реке

до кром ки 
льда, м

Человек со снаряжением 0.1 15 10 5
Автомашина груэоподъемно* 3.5 30 25 19

стью 1.5 т с грузом
Автомашина с грузом 6.5 45 35 25
Автосамосвал с грузом  или 8.5 45 39 25

бульдозер
10 50 26Автотягач с грузом  или трак* 40

тор
Трактор  с грузом 
Сверхтяжелый груз

70 70 55 30
40 100 95 88

П р и м е ч а и и я: 1. Указания таблицы соответствуют зимнему 
льду. При этом для речного льда указания относятся к  периоду, когда 
температура воздуха находится в пределах от — 1 до —20 °С.

2. Прочность льда весной уменьшается вдвое. При появлении на 
льду воды под действием прилива или нагона льда расчетная нагрузка 
на лед должна быть снижена на 50—80 % . При расчете принимается 
только толщина прочных слоев льда, слой снежного и пористого, про-

[ питанного водой льда из общей толщины исключается.
3. Устройство ледяных дорог допускается на расстоянии не менее 

100 м от полыней. Движение допускается только в одном направлении. 
Дорога противоположного направления устраивается на расстоянии

L не менее 100 м от первой. На каждой полосе движения лед должен 
систематически очищаться от снега на ширину 20 м. Ледяные дороги 

! должны быть обозначены вехами, установленными через 50 м.
4. Стоянка транспорта с тяжелыми грузами на льду не разреша-

j ется. За состоянием ледяного покрова под всеми неподвижными гру
зами, установленными на ледяном покрове по производственной необ
ходимости, должно быть организовано систематическое наблюдение.

5. При наличии на ледяном покрове трещин или при значительных 
[ просадках его, с появлением воды на поверхности проезд и работа

со льда в данном месте должны быть прекращены до исправления по- 
I вреждений.

6. При устройстве в ледяном покрове майны, а также при наличии 
в местах производства работ полыней все опасные для людей места 
должны ограждаться и отмечаться знаками, видимыми в дневное и 
ночное время.

7. При спаде воды подо льдом перевозка грузов через реку за
прещается .

8. Таблица соответствует [120, пп. 25.8—25.12; 84, п. 7.50).

V



Т а б л и ц а  14.9. Характеристика силы ветра (шкала Бофорта)

Балл
Обозначение

Скорость ветра Влияние ветра на

Бо
форта и/с км/ч поверхность моря наземные предметы

0 U h if f th 0—0,5 0— 1,8 Зеркальное море Дым поднимается верти
кально. Листья деревьев не
подвижны

1 Тихий ветер 0,6— 1,7 2 ,2 -6 ,1 Небольшие волны без пе
нящихся гребней (барашков)

Дым поднимается не впол
не вертикально. Листья де
ревьев неподвижны

2 Легкий ветер 1,8— 3,3 6 ,5 -1 1 ,9 Короткие, хорошо выра
женные волны. Гребни их 
начинают опрокидываться. 
Пена не белая, а стекловид
ная

Ощущается лицом. Слегка 
колеблются флаги. Листья 
временами шелестят

3 Слабый ветер 3,4— 5,2 12,2-18,7 То же Листья, небольшие покры
тые листьями ветки деревьев 
и флаги непрерывно колеб
лются. Рябит поверхность 
сточных вод

4 Умеренный ветер

\

5,3— 7,4 19,0—26,6 Волны становятся длин
ными, местами барашки.
Прибой с непродолжитель
ным шумом

Колеблются ветки деревьев
без листвы. Поднимаются с
земли пыль и обрывки бу
маги

5

4

Свежий ветер 7,5— 9,8 27,0-35,2 Все море покрывается ба
рашками. Прибой воспри
нимается как непрерывный 
шум

Вытягиваются большие
флаги. Начинают колебаться 
большие покрытые листьями 
деревья. Свист в ушах. Ощу
щается рукой

6 Сильный ветер 9,9— Г2,4 35,6— 44,6 Начинают образовываться 
высокие гребни; пенистые 
вершины их занимают боль
шие поверхности. Прибой 
сопровождается глухими рас
катами

Колеблются большие 
сучья. Свистит около домов 
и других неподвижных пред
метов. Гудят телеграфные
провода

7 Крепкий ветер 12,5— 15,2 45,0— 54,7 Волны громоздятся. Ветер 
срывает с гребней белую пе
ну. Шум прибоя слышен на 
значительном расстоянии

Колеблются стволы неболь
ших деревьев без листвы. 
Заметно затруднена ходьба 
против ветра

8 Очень крепкий 
вегер 15,3— 18.2 5 5 ,0 -6 5 ,5

Высота и длина волн за
метно увеличиваются. Пена 
барашков ложится по ветру 
густыми полосами. Шум в 
открытом море принимает 
характер раскатов

Колеблются большие де
ревья. Ломаются ветви и 
сучья. Заметно задерживает
ся движение против ветра; 
чтобы идти против ветра, 
нужно нагнуться

9 Шторм 18,3— 21,5 65,9— 77,3 Высокие гороподобные 
волны с длинными опроки
дывающимися гребнями. От 
пены становится белой вся 
поверхность моря

Гнутся большие деревья. 
Ломаются большие голые 
сучья деревьев. Сдвигаются 
с места легкие предметы. 
Повреждаются крыши

Разные 
нормы 

[Разд. 
14 

И 
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■ т а б л и ц а 14.10. Экстремальные климатические условия на земле

W St
[П .'п . Климатические условия Значение

3

Температура воздуха: 
самая низкая

самая высокая (в тени)

Самая высокая скорость измене
ния температуры воздуха: 

при повышении 
при понижении

влажность воз-

наименьшая
Наибольшая скорость ветра

—88,3 °С (Антарктида, 
станция «Восток», 1960 г.)

58 °С (Северная Афри
ка, Триполи и Мексика, 
1933 г.)

27 X  за 2 мин (США) 
20 °С за 5 мин (Южная 

Африка)

100% при 33 43 (джун
гли)

2% при 42 °С (пустыня) 
240 км/ч (67 м/с)

Относительная 
духа:

наибольшая

I . . . . . . . I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
В е н м ч  климатических условий, зарегистрированные (измеренные) в раз- 
К ю е  время на земле.

2. К  п. 2. В качестве максимального принимается колебание тем
п е р а ту р ы  воздуха 20 °С в день.

3. К  п. 3. Определение относительной влажности воздуха см. 
В примечании 2 к  табл. 1.2.

4. К  п. 4. Встречный поток воздуха, если человек не защищен от 
Ь е го , влияет на дыхание и при скорости ветра 70 м/с делает дыхание 
П рактически невозможным; вызывает быстрое охлаждение тела.

5. Таблица соответствует [105, с. 289, 290, 292; 135, с. 198].

Т а б л и ц а  14.11. Температура тела человека

f Температура тела. Х арактеристика

36,3—37 
Выше 42 
Выше 43—44 
Ниже 34 
Ниже 30 
Ниже 27—24

Нормальная температура у 90% людей 
Критическая температура, потеря сознания 
Смертельная температура 
Замедление процессов в мозге 
Критическая температура, потеря сознания 
Смертельная температура, возникает фибрил

ляция сердца, прекращается кровообращение

П р и м е ч а н и я :  1. В таблице приведены средние значения тем- 
фатуры тела человека (в подмышечной впадине) при нормальном 
тлении воздуха и его относительной влажности в пределах 30—70 % , 

1вляющихся комфортными для большинства людей.
2. Определение относительной влажности воздуха см, в примеча

нии 2 к  табл. 1,2.
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Продолжение табл. 14 ц

3. На рис. 14.6 указаны средние значения температуры повеп* 
ности различных участков тела здорового человека при нормальны 
условиях (см. примечание 1). их

4. Таблица соответствует [105, с. 290, 292; 135, с. 231].

Рот J7°C

Грудная клетнй 
M9+-JS°C

\/ЛоОмышсчна*
„ /  бпадана 

36J-37°C

--jjMu6omJ5-J6j°C. Рис. 14.6. Средние значения температуры 
I /  поверхности различных участков тела
l-^Janncmbe37,5°С здорового человека в нормальных усло-

Икра '

у>ге,б-гбус
Ступня

Т а б л и ц а  14.12. Охлаждающее действие ветра, 
выраженное через эквивалентную температуру воздуха

виях

*  £  
5 £

Эквивалентные температуры воздуха в штиль. °С. 
при скорости ветра, м/с

1 О
па

сн
ос

ть
 

j о
бм

ор
ож

е-
 

1 
ни

м=1 *  л
С Я У

0 13 4.4 6.6 8.8 11.0 13.3 15.4 17.6

+  10,0 
4-4,4 
- 1 ,1  
- 6 , 7

+  10 
+ 4 ,4  
-1 ,1  
- 6 , 7

+ 8 .9
+ 2 ,8
- 2 ,8
- 8 . 9

4,4
- 2 , 2
— 8,9
-1 5 ,6

2,2
- 5 ,6
-1 2 ,8
-2 0 ,6

0,0 
— 7,8 
-1 5 ,6  
-2 3 ,3

- U
— 8,9 
— 17,8 
-2 6 ,1

- 2 , 2
-1 0 ,6
-1 8 ,9
—27,8

- 2 , 8
- 1 U 7
-2 0 ,0
-2 8 ,9

—3,3 
— 12,2 
— 21,1 
— 29,4

Ма
лая

— 12,2 -1 2 ,2 -1 4 ,4 -2 2 .8 -2 7 .8 —31,7 —33,& — 36,1 —3^,2 —38,3 Повы
— 17,8 — 17,8 -2 0 ,7 —29.4 —35,6 —39,4 -4 2 ,2 - 4  1,5 — 46,1 —47,2 шен
— 23,3 -2 3 ,3 -2 6 ,1 —36,1 —42,8 -4 7 ,2 — 50,6 -5 2 ,8 —55,0 —56,1 ная

—28,8 -2 8 .8 —3^,0 —43,2 -4 9 ,5 —5э,0 —58,9 —Ы ,7 ——Ь3,3 —65,0
— 34,4 —34,4 -3 7 ,6 -5 0 ,0 —57,8 — 63,3 -6 6 ,7 -7 0 ,0 -7 2 ,2 - 7 3 , / Наи-
— 40,0 —40,0 -4 4 ,0 —56,7 -6 5 ,0 — 71,0 -7 5 ,6 -7 8 ,3 — 80,« —81,2 боль-
—4 5,5 
-5 1 ,1

-4 5 ,5
-5 1 ,1

—49,4
-5 5 ,6

-6 3 .9
-7 0 ,6

-7 2 ,8
-8 0 ,0

-7 8 ,9
-8 6 ,7

-8 3 ,3
— 91,7

—87,2
-9 5 ,6

— 89,4
-9 8 ,3

—95,0 
— 100
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v
1 ) Ра

П р и м е ч а н и я :  I.  В таблице приведены данные, характери
з у ю щ и е  охлаждающее действие ветра на открытую часть тела человека, 
Б выраженное через эквивалентную температуру воздуха в штиль (т. е. 
j при отсутствии ветра).

2. Для определения эквивалентной температуры необходимо рас 
полагать для интересующего периода значениями температуры воз-

г духа и скорости ветра. Так, при температуре воздуха — 12,2 и ско- 
I  рости ветра 17,6 м/с эквивалентная температура воздуха будет —38,3 °С, 

т. е. открытые участки тела человека будут испытывать охлаждающее 
Ьйствие вегра, аналогичное тому, как если бы температура воздуха 
была —38,3 С при отсутствии ветра.

3. Увеличение скорости ветра свыше 17,6 м/с оказывает незна
чительный дополнительный охлаждающий эффект.

4. Опасность обморожения открытых участков тела (симптомы 
«траншейной стопы») может иметь место при любой температуре, при
клей ном в таблице. Наибольшая опасность возникает при условиях, 
указанных в нижней части таблицы (выделена жирной ломаной линией) 
повышенная опасность — в средней части и малая — в верхней.

5. Таблица соответствует [2, с. 71].

Т а б л и ц а  14.13. Степень переносимости человекЬм 
тепловой радиации

L Интенсивность тепловой 
• радиации (поверхностная 
Плотность теплового потока) Переносимость

(время)

Количество теплоты, 
передаваемое за время 

переносимости

Вт/м* кал/(см ’ -мин) Дж кал

560 До 0,8 Неопределенно --- —
долго

840 1,2 До 6 мин --- —
1400 2,0 2,5—5 мин 33,4 8,0
2100 3,0 40—60 с 10,5 2,5
2800 4,0 30— 40 с 9,6 2,3
3500 5,0 10—30 с 7,1 1,7
7000 10,0 5— 11 с 5,85 1,4
8750 12,5 3— 8 с 5,22 1,25

10500 15,0 3— 7 с 5,0 1,2
14000 20,0 1—5 с 2,5 0,6

П р и м е ч а н и я :  1. Прямой ответной реакцией на поглощение 
тканями организма инфракрасных лучей является повышение темпе
ратуры кожи на облучаемом участке и изменение теплового ощущения. 
Вместе с тем в реакцию на тепловое облучение вовлекается весь орга
низм, в котором могут происходить биохимические сдвиги — увеличе
ние количества остаточного азота, уменьшение насыщенности крови 
кислородом и т. п.

2. Выносливость человека по отношению к тепловому облучению 
зависит от индивидуальных свойств организма, физического состояния 
и степени акклиматизации к условиям облучения; она различна также
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на разных участках тела и обычно больше на участках, не защищенны» 
одеждой.

3. В производственной обстановке источники излучения посылакл 
в основном инфракрасные лучи с длиной волны 0,7—3,0  мкм. Из них 
лучи с длиной волны 0,7— 1,5 мкм проникают глубоко в ткани, а более 
длинные поглощаются кожей. Чем ниже температура источника излу
чения и, следовательно, больше длина волны максимума излучения 
тем неприятнее тепловое ощущение.

4. Таблица составлена по материалам С. И . Каплуна и Н. Ф. Га
ланина [5, с. 37—39].

Т а б л и ц а  14.14. Зоны переносимости человеком высоты 
над уровнем моря

Р исунок Зоны и их характеристики

Безопасная или ин д и ф ф ер ен т н а я  
зона— АО 1,5—2 км, в которой не на
блюдается каких-либо существенных 
изменений физиологических функций 
организма

Критическая зона— 6—8 км. Насту
пают весьма серьезные функциональ
ные расстройства жизнедеятельности 
организма вплоть до летального (смер
тельного) исхода

Зона неполной компенсации — 4 —
5 км. Ухудшение общего самочувст
вия, снижение работоспособности

Зона полной компенсации — 2—4 км. 
Наблюдаются некоторые нарушения 
в деятельности сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем, органов чувств 
и др., которые благодаря мобилиза
ции резервных сил организма быстро 
исчезают

Смертельная зона — высота более 
8 км. Человек может находиться лишь 
короткое время—3 мин на уровне
8 км, 9 с на уровне 16 км и выше — 
после чего наступает смерть
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П р и м е ч а н и я :  1. Таблица дает гигиеническую характери

стику влияния на организм понижения атмосферного давления.
2. Таблица соответствует [97, с. 70—71; 124. с. 28, 390, 599, 617, 

156Ц.
Т а б л и ц а  14.15. Допустимое время пребывания человека 

в воде в зависимости от ее температуры

Температура 
■оды. °С

Допустимое 
время пребыва
ния в воде, мин

Время, по истече
нии которого 

наступает потеря 
сознания

Время, по истечении 
которого с высокой 
вероятностью насту

пает смерть

10 1 -2 15—30 МИН 15— 90 мин
10— 12 10 30—60 мин 60— 120 мин
13— 15 20 2—4 ч 6—8 ч
16 -18 30 2—4 ч 6—8 ч
19—21 40 3— 7 ч Безопасно для

жизни
26 — 12 ч То же

\. П р и м е ч а н и я :  I .  Теплоемкость воды (т. е. количество теп
лоты, которое необходимо затратить для изменения температуры воды 
на I °С) в 4 раза больше, чем воздуха, и поэтому вода нагревается мед
леннее. Теплоемкость воды медленно уменьшается с повышением темпе
ратуры от 0 до 30 °С. В открытых водоемах изменяется только темпера
тура поверхностного слоя воды, а на глубине 100 м температура почти 
всегда постоянная и равна 5—7 °С.

2. Теплопроводность воды (т. е. способность передавать теплоту 
от более нагретых к менее нагретым участкам) в 25 раз выше тепло
проводности воздуха, поэтому тело человека в воде охлаждается зна
чительно быстрее, чем в воздухе. Переохлаждение организма человека 
влечет за собой потерю сознания и смерть.

3. Таблица соответствует [105, с. 294 , 296; 58]-

Т а б л и ц а  14.16. Естественное содержание некоторых 
радионуклидов в теле человека и окружающей среде

Объект изучения
Удельная активность нуклидов

« •R a " К ш р о

Ткани и органы 
человека, м кК и /г 
сырой ткани 

Продукты пита
ния, м кК и /г 

Воздух призем
ных слоев атмосфе
ры, мкКн/л 

Вода открытых 
водоемов, м кКи/л  

Почва, м кК и /г

(0,05+5,4) 10**

(0,1+9,6) 10» 

7 .1 0 - »

(0,034-3,0) 10~в 

1 .1 0  •

(0,254-2,48) I0-* 

(0,6+10,0) Ю 'в

(7,7-1-13,0) 1 0 * 

(0,08+2,4) 10 *

(0,4+100) 10-*

(1 ,0 + 2 0 0 )  10-» 

(0,015+0,0015) 1 0 *
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П р и м е ч а н и я :  I .  Радиоактивные элементы в небольшом коти- 
честве широко распространены в природе, поэтому сам человек и прак
тически все объекты окружающей среды в некоторой степени ради-j 
активны, что иллюстрируется настоящей табл идей.

2. Таблица соответствует [133, с. 6, 7).

Т а б л и ц а  14.17. Вероятные признаки действия резкого 
радиоактивного облучения на организм человека

N.
п /п .

Доза единовременного 
облучения. Гр (рад) Вероятные признаки действия облучения

До 0,25 (25) 

0,25—0,5 (25—50)

0,5— 1 (50— 100)

1—2 ( 100- 200)

2—4 (200— 400)

Заметных клинических изменений в 
большинстве случаев не наблюдается

Временные изменения в крови, которые 
быстро нормализуются. Возможны оста
точные последствия

Тошнота, обмороки в течение дня у 5— 
10 % людей, подвергнутых облучению. 
Повышенная утомляемость. Снижение ко
личества лимфоцитов и нейтрофилов. Ис
ход благополучный

Легкая форма острой лучевой болезни. 
Тошнота, обмороки в течение дня и дру
гие проявления облучения у 25—50 % 
людей, подвергнутых облучению. Сниже
ние количества лимфоцитов и нейтрофи- 
лов примерно на 5 0 % . Исход через не
сколько пеДель лечения благополучный. 
Опасность смертельного исхода отсутст
вует

Лучевая болезнь средней тяжести. Кро 
ветворная ткань поражена, возможна в 
тяжелой форме лейкопения ( у м е н ь ш е н и е  

числа лейкоцитов в крови). У всех облу
ченных потеря аппетита, тошнота, крово
харканье, подкожные кровоизлияния, об
щая слабость, обмороки, потеря работо
способности. Смертельный исход вероятен 
у 20 % облученных в течение 2—6 недель. 
Продолжительность лечения в случае 
благоприятного исхода не менее 3 мес
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Доза единовременного 
облучения. Гр (рад) Вероятные признаки деЛствия облучения

б 4—Ь (400—ООО)

7 Более 6 (более 600)

8 10 ( 1000)

9 Более 50 (более 5000)

Тяжелая форма острой лучевой болезни. 
Тошнота и обмороки в течение дня у всех 
облученных, повышение температуры, 
кровотечение, кровохарканье, общая сла
бость. Смертельный исход вероятен у 50 % 
облученных в течение месяца. Продолжи
тельность лечения в случае благоприят
ного исхода около 6 мес

Крайне тяжелая форма острой лучевой 
болезни. Через 2—4 ч nocwie облучения 
у всех облученных появляются рвота, 
сильное головокружение, обмороки, мно
жественные подкожные кровоизлияния. 
Смертельный исход почти у 100% облу
ченных. Продолжительность лечения вы
живших не менее 6 мес

В течение 1—2 ч тошнота, обморочное 
состояние. Вероятность выживания прак
тически отсутствует

Смерть наступает в течение нескольких 
часов

П р и м е ч а н и я :  1. Биологическое действие ионизирующего из- 
|ШЯ примерно пропорционально поглощенной энергии, т. е. при 

;ратном облучении всего тела человека возможны биологические 
ршрушения. указанные в таблице.

2. К  п . 5. Минимальную дозу, при которой наблюдается гибель 
шизма, называют минимальной летальной дозой.
3, К  п. 6. Доза, при которой в течение месяца (30 сут) погибает 

60 % облученных организмов, называется средней летыьной дозой и
шачается ЛД*о/эо.
4, К  п . 7. Доза, которая вызывает 100 %-ную гибель облученных 

организмов, называется абсолютно летальной дозой. Она обознача
й ся  ЛДюо/эо* При дозе в 10 раз больше Л Д и о /*  смерть наступает ио 
•ремя облучения.

5. Таблица соответствует [134, с, 50; 51; 135, с. 202, 203].
26 П. А. Долин
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Т а б л и ц а  14.18. Значения средней летальной доэы ЛД-у
у-излучения для разных биологических видов

Биологический вид ЛД50/30. р

Овны
Собаки
Обезьяны
Человек
Мыши
Крысы
Кролики, хомяки

Биологический
вид

150—200 
250-300 
250— 400 
250—400 
С00— 1300 
700-900 
900— 1000

Птицы
Рыбы
Змей
Насекомые
Дрожжи
Растения
Простейшие

лДэд/зо, р

800— 1200 
800 — 20- 103 
(0,8 +  20). 10» 
(104-100). 103 
(30 4- 50) • 103 
(1 4- 150). 103 

(100-1-300). 103

П р и м е ч а н и я :  I .  См. примечание 3 к табл. 14.17.
2. Из таблицы видно, что наименее чувствительны к ионизирую

щему излучению бактерии и простейшие биологические виды, а наибо
лее чувствительны млекопитающие.

3. Таблица соответствует [134, с. 52).

Т а б л и ц а  14.19. Восприятие человеком и психофизиологическое 
воздействие на него различных цветов производственной среды

Цвет Восприятие и воздействие

Красный (теплый)

Оранжевый .теплый)

Желтый (теплый)

Психофизиологически наиболее активно 
воздействует на человека, стимулирует 
его психическую деятельность, активизи
рует реакции, поэтому красный цвет ис
пользуется для кратковременной активи
зации деятельности; продолжительнее 
воздействие красного цвета при больших 
угловых размерах поля зрения вызывает 
сенсорное утомление и спад активности; 
плохо видим при слабой освещенности 

Стимулирует нервно-мышечную деятель
ность, способствует психологическому 
контакту с  окружающей средой, при боль
шой насыщенности этот цвет вызывает 
ощущение угрозы, поэтому е го  пр и м е н яю т 
в качестве сигнала предупреждения 

Ассоциируется с солнечным светом, 
действует возбуждающе, способствует впе
чатлению уюта и чистоты помещ ения, 
стимулирует внимание и п с и х о л о ги ч е с к гт  
контакт с окружающей средой: однако 
слишком интенсивный желтый цвет в по
ле зрения утомляет глаза; в соединения 
с черным цветом используется в сигналь
ной окраске для обеспечения безопасности 
движения
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Цвет Восприятие и воздействие

Зеленый

Голубой (холодный) 

Синий (холодный)

Г Фиолетовый и желто- 
ееленын

Белый (холодный)

Темные цвета, в том 
числе черный

Насыщенные, а также 
Сочетания цветов при 

•льшом цветовом кон
трасте

. Светлые (с большой яр
костью) и насыщенные

Ненасыщенные, а также 
Црло насыщенные, разбе
ленные цветовые оттенки

Цвет природы; благоприятно действует 
на зрение, снижает нервную усталость, 
способствует бодрому настроению, стиму
лирует умственную деятельность

Ассоциируется с небом или водой; сни
жает возбуждение, успокаивает 

Психофизиологически вызывает ощуще
ние спокойствия, создает благоприятную 
обстановку для умственной деятельности, 
снижает ощущение умственного утомления 

Снимают напряжение; рекомендуются 
для помещений, где по характеру дея
тельности требуется тонкое восприятие, 
чувствительность, наблюдательность 

Ассоциируется с чистотой, стимулирует 
поддержание порядка 

Оказывают очень существенное воздей
ствие— вызывают пессимистическое на
строение, чувство угнетения, тяжести, 
снижают эффективность освещения; чер
ный цвет весьма подходящ для создания 
четких контрастов; предметы, окрашен
ные в черный цвет, кажутся более тя
желыми

Оживляют пространство, поднимают 
настроение н стимулируют деятельность 
органов чувств; эти цвета рекомендуется 
использовать как сигнальные в целях 
безопасности, а также для идентификации 
зрительного образа

Применяются на менее освещенных пло
щадях, чтобы достичь наибольшей види
мости и различения; они улучшают кон
трасты по яркости на рабочих местах, 
стимулируют поддержание порядка; пред
меты — носители этих цветов—кажутся 
более легкими 

Действуют успокаивающе, способствуя 
сосредоточенности внимания, и рекомен
дуются для помещений, предназначенных 
для ответственной умственной работы

П р и м е ч а н и я :  1. Цвет является не только средством решения 
композиционных вопросов производственной среды, но и средством 
информации и обеспечения безопасности труда в производственных 
условиях.

26*
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2. Для каждого цвета или сочетания цветов характерно определен
ное психологическое воздействие, что надо учитывать при формирова
нии производственной среды.

Правильный выбор цвета может способствовать положительному 
психофизиологическому воздействию на человека, действовать успока
ивающе, повышать производительность его труда. И наоборот, неквали
фицированное цветовое решение вызывает зрительное утомление 
ухудшает настроение, вызывает нервозность и снижение производи
тельности и качества труда.

3. Цвет характеризуется тремя параметрами: цветовым тоном, 
насыщенностью и яркостью.

4. Таблица соответствует (135, с. 205—207).

Т а б л и ц а  14.20. Соотношения между единицами физических 
величин Международной системы СИ и другими единицами, 

встречающимися в настоящем Справочнике

Наименование величины
Обозначения 

единиц, 
встречающиеся 
в Справочнике

Значения (точные) в единицах 
СИ. кратны е им и дольные 

от них

Сила, вес кгс 9.8064)5 Н
Давление и механиче кгс/см* 98.0665 кП а

ское напряжение мм рт. ст. 133.322 Па
ММ ВОД. ст. 9,80665 Па

Удельная теплоем ка л /(г  • °С) 4,1868 к Д ж /( к г  • К )
кость к к а л /( к г  • °С) 4,1868 кД ж /< кг  • К )

Поверхностная плот к ка л /(ч  • ма) 1.163 Вт/м*
ность теплового потока Мкал (ч • м*) 1.163 кВ т/м *

Теплопроводность кка л /(ч  • м • °С) 1,163 Вт (м - К )
ка л /(с  • см • СС) 418.68 В т/(м  • К )

Удельное электриче Ом • мм*/м 1 мкОм • м
ское сопротивление

3.7* 10е* Б к (точно)А ктивность нуклида К н  (кю ри)
в радиоактивном источ
нике

Поглощ енная доза рад 1 • 10"* Гр (точно) ■ *
излучения =* 10—* Д ж /к г  (точно)

Мощность поглощ ен рад/с 1 • 10~* Д ж /(с  • к г )  (точно) *=
ной дозы излучения =  1 • 10-* Г р /с  (точно) 

2.58- Ю” 4 К л /к г  (точно)Экспозиционная доза Р (рентген)
рентгеновского и гамма- 
излучений

П р и м е ч а н 'и  и е.' Пересчет физических величии следует п р о и з в о д и т ь  
таким  образом, чтобы по возможности была сохранена точность п р е ж н е г о  
значения. С этой целью необходимо ум нож и ть  заданную  величину на беэраз- 
мерный перешетныА коэффициент (без о кр угл е н и я ), а затем полученный ре- 
зультат о кр у гл и ть  до тако го  числа, которое обеспечивает точность, б л и з к у ю  
к  точности преж него  значения.
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