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П Р Е Д И С Л О В а И Е

Строительство в условиях военного времени долж но осуществляться  
с максимальной экономией особо необходимых для обороны страны м е
талла и цемента, с минимальным расходом дерева, рубероида, толя, 
нефтебитумов и других материалов, а также наименьшей загрузкой транс
порта перевозками строительных материалов.

В связи с  этим особое значение приобретает широкое развитие при
менения местных строительных материалов и замена ими дефицитных и 
дальнепривозных материалов.

Местные каменные материалы, искусственные блоки, гипс, известь, 
переработанные шлаки, материалы на базе грунтов и др. могут в целом 
ряде конструкций полноценно заменить цемент, киряич, а в некоторых 
случаях и металл.

Настоящий справочник долж ен помочь строителям выбрать и пра
вильно примеиить наиболее целесообразны е в конкретных условиях 
строек местные материалы, а такж е организовать их производство.

Справочник состоит из двух частей.
В  ч а с т и  I приводятся физико-механические характеристики мест

ных материалов и даются основные технико-экономические показатели, 
а также основные сведения по технологии их производства (необходимое 
оборудование, особенности технологического режима и т п.). На основе 
этих дакньис строитель м ож ет оценить, насколько возможно организо
вать о  конкретных условиях данной стройки добычу того или иного 
местиого сырья и изгото'влять из него строительные материалы, * о л у -  
фабрякаты и детали.

В ч а с т и  П — даются иллюстрированные примерами конструктив
ных решений указания по применению того или иного местного мате
риала в сооружеииях.

Часть 1 справочника составлена канд. техн. наук Кауфманом Б. Н. 
и инженерами Постниковым, Вдовьевой, Митрофановым, Темкиным при 
участии кандидатов техн. наук Сиверцева, Одинокова, Френкеля, под ред. 
канд. техн. «аук Кауфмана.

Часть II справочника составлена инженерами Темкиным Л. Е., К о
вальчуком, Марек при участии кандидатов техн. наук Одинокова и .Ко
това, под ред. инж. Темкина

Техническое управление Наркомстроя



Часть 1

МАТЕРИАЛЫ

1. И ЗВЕСТЬ

Сырьем для производства извести служ ат различные известняки, 
представляющие ’собой осадочные горные породы, содержащ ие, главным 
образом, углекислый кальций (СаСОз). Помимо того, в состав и зв ест
няков часто входит углекислый магний (М^СОз). Большинство извест
няков содерж ит значительное количество примесей, главным образом, 
глинистых, песчаных, ж елезисты х я др. Д л я  получения воздуш ной и з
вести могут применяться известняки, содерж ащ ие не более 10% всякого 
рода примесей.

По цвету известняки бывают белые, серые с различными оттенками, 
зеленые, розовые, красноватые и др. П о разновидностям известняки, 
служащ ие для производства извести, подразделяются на обыкновенные 
плотные известняки, мраморы, мел, известковые туфы, известняки-раку- 
шечники, доломитизированные известняки (т. е. содержащ ие МкСОз боль
ше 3% ) и пр.

Техническая оценка качества известняков, имеющих промышленное 
значение, производится на основе определения их химического состава, 
осущ ествляемого в лаборатории. Д л я  оценки качества необходимо знать 
содерж ание в известняке СаО (или C aO + M gO ) н потери при прокали
вании. Теоретически возм ож ное содерж ание СаО в наиболее чистых из
вестняках составляет 6 6 %, потеря при прокаливании 44%.

В большинстве известняков, пригодных для производства воздушной  
извести, содерж ание СаО находится в пределах 52—55%. Величина по
терь при прокаливании известняка может быть несколько больше тео
ретической, так как кроме ООг из него при прокаливании удаляется свя
занная вода и органические вещества.

Производство извести и ее  переработка. П роцесс производства из
вести заключается в обж иге известняка при температуре 960— 100° 
(для воздушной извести) При этом происходит выделение углекислоты  
и образование окиси кальция (или кальция и магния). П еред обжигом  
известняк дробится на куски размером 1:2 ^ 2 0  см.

Простейшими печами для обж ига известняка являются печи периоди
ческого действия. Они представляют собой временные сооружения, т. е. 
яечи-кучи и печи-ямы или печи с постоянными стенками и топками для 
местного топлива. К ак те, так и другие носят общ ее название наполь
ных печей.

Более совершенными являются шахтные печи, которые относятся к 
печам непрерывно действующим. Печи эти подразделяются на: а) печи 
для длиннопламенного топлива, обычно сооружаемые с  выносными топ
ками, и б) печи для короткопламенного топлива (без топки), в которых 
топливо и известняк загруж ают сов.местно.



Шахтные *ne4H представляют собой довольно сложные сооружения, 
выполняемые из кирпича. Высота печей доходит д о  ,15 л( и  выше. Печи  
снабжаются специальными подъемными приспособлениями для подач'и 
известняка и топлива. Д ля  увеличения производительности печей при
меняют «Скусственное дутье.

Известковые заводы с напольными печами служ ат преимущественно  
для производства извести в небольших объем ах до  1— 2 тыс. г в год. 
На заводах большой мощности устанавливаются шахтные печи произво
дительностью по 3— 5, до  10 тыс. т в г о д  каж дая.

Р а с х о д . условного топлива на обжиг 1 т извести в напольных печах 
составляет 250— 400 кг, в шахтных печах 160— 2̂20 кг.

iBo время обжига известняк немного уменьшается в объем е и весьма 
значительно в весе, так как теряет углекислоту, вес которой составляет  
в чистом известняке до  44% от общ его веса. (Вследствие потери угл е
кислоты известь после обжига получается в виде сравнительно шягких 
пористых кусков, в которых ввиду несовершенства обж ига встречаются 
недож ог и пережог, а также в зависимости от качества сырья и посто
ронние примеси —  кремнистые и т. п. Примеси, подлежащ ие удалению  
при сортировке, определяются по внешнему виду.

П ереж ог обыкновенно узнается по его  остеклованной или ош лако
ванной поверхности и ,п о  расположенным на поверхности трещинам. П ере
жог бывает также иногда темнее нормально обож ж еной извести и дает  
характерный звон при ударе.

Характерным свойством недожога является повышенный вес. При 
откалывании от куска такой извести поверхностного слоя обнаруживает
ся уплотненная внутренняя (недожженая) сердцевина, которая темнее 
верхней обож ж еной части

Переработка извести заключается в гашении (в тесто или пушонку) 
либо в помоле ее.

Гашение извести в тесто производится обычным способом путем по
лучения в гасильном ящике известкового молока и отстаивания посл ед
него в творильной яме

Известковое молоко можно получать также и механизированным п у 
тем — в специальных известегасияках или в обычных гравиемойках. И з
весть-пушонка получается преимущественно в специальных машинах —  
гвдратарах, применяемых для заводских установок.

Для получения молотой извести-кипелки предварительно дробят 
крупные куски извести на обычных щековых или молотковых дробилках. 
Помол извести после предварительного дробления производится на шаро
вых мельнйцах. В  случае организации piacceBa или воздуш ной сепарации 
молотой извести допускается помол ее на бегунах, молотковых дробил
ках, дезинтеграторах, жерновах и т. п

Свойства извести. В зависимости от содержания глинистых примесей 
в исходных известняках и связанной с этим способностью загашенного 
продукта твердеть на воздухе либо под водой |(после предварительного 
твердения на воздухе) различают известь воздуш ную и гидравлическую.

В зависимости от содержания в воздушной извести окиси магния 
различают: кальциевую (до 3% MgO), маломагнезиальную (от 3 до  8 % 
MgO) и магнезиальную известь (свыше 8 % MgO). Магнезиальная йз- 
весть твердеет медленнее чем кальциевая, яо по затвердении приобре
тает более высокую прочность.

в  соответствии с содержанием примесей различают известь жирную  
и тощую. Жирная известь гасится весьма быстро, принимает значитель
ное количество песка ((до 4 ч. на 1 объем известкового теста) и дает  
высокий выход теста {не менее 2,4 л  из 1 кг), жирного на-ощупь бла
годаря высокой дисперсности. Тошая известь гасится медленно,



мает всего 1— 2 об. ч> песка и дает менее пластичное тесто, ш ерохова
тое на-ощупь (вследспвие большой крупности частиц). •

Удельный вес негашеной извести —  ЗД; объемный вес —  800—  
1 100  кг!ц^. Удельный вес гашеной извести —  2,1. Объемный вес и з
вести-пушонки от 450— &50 кг!м^ в рыхлом состоянии и до  700— 800 кг/л^ 
в уплотненном. Объемный вес известкового теста 1 300— I 400 кг\л^.

Согласно ОСТ 90034-39 известь разделяется на два сорта к в зави
симости от разновидности долж на удовлетворять требованиям, указанным 
в табл. 1. I

Применяется известь в качестве вяжущ его в строительных раство
рах и бетонах. Помимо того, известь применяется для производства си
ликатного кирпича и иных автоклавных материалов (этот вид примене
ния извести в настоящем справочнике не рассматривается).

Промышленные отходы изве<ст|< представляют собой известковое те
сто, содерж ащ ее от 30 д о  65% |(СаО +  M gO) и в 'большей или меньшей 
степени загрязненное примесями. Массовыми видами известковых отхо
дов являются: подзол, окшара и карбидный ил. ,

П одзол —  отход кожевенного производства, получаемый при золении 
кож. П одзол  в качестве примесей обычно содерж ит 5—>10% (по весу) 
органических веществ (волос, куски кож). 'Обнаруживаемый иногда в 
подзоле дурной запах обусловлен разложением содержащ ихся в нем 
остатков конш.

Технические требования к извести
Т а б л и ц а  1

И звесть негаш еная И звесть И звестко

Показатели
комовая молотая пушонка вое тесто

I сорт II сорт I сорт II сорт
f-Cl
О
О

наоU
г-
CUоо

н о. ^  оU

Содержание (С аО +  
-fM gO ), считая на 
высушенное вещество 
3 % « е  менее 85 70 85 70 67 60 67 60

Скорость гашения в ми
нутах

Меньше Больш е
30

Меньше
30

Больш е
оО

Выход известкового те
ста в л из 1 к г  не
гашеной извести не 
меиее ' 2 ,4 2.0 2,4 2,0

Крупность частиц ~  
остатки в % на си 
тах с:
900 отвкм- не более 1 2 0 1
400 » » » _ — 20 25 10 15 _

Содержание непогасив- 
шихся зерен в % не 
более 7 10 7 10

Влажность в %. считая 
на высушенное вещ е
ство не более 1 — — — 5 5 100 100



Окшара — отход использованной хлорной извести, получающийся при 
белении пряжи и ткани в текстильной промышленности. Окшара содер
жит д о  1,5— 2,5% СВ.060ДНОГО хлора и до  2,5—4,5% хлористого 
кальция.

'Карбидный ил — отход при получении ацетилена из карбид* каль
ция. Свежий карбидный ил часто содерж ит частицы карбида, который 
разлагается с выделением ацетилена.

Качество известковых отходов как вяжущ его находится в зависи
мости от содержания в них окиси кальция и магния. Ориентировочно 
можно принять, что содерж ание СаО +  M gO в свеж их отходах в пере
счете яа сухое вещество следую щ ее: в карбидном иле и в окшаре д о  
65%, в подзолах от 30 до 50%.

Присутствие разлагающихся органических примесей в подзоле, сво
бодного хлора в окшаре и неразложившегося карбида кальция и ацети
лена в карбидном иле не допускается. Отходы, не удовлетворяющие этим 
тре^ваниям, должны предварительно выдерживаться в отвалах (для п о д 
зола я  карбидного ила 1—12 месяца, а для окшары 5—6 месяцев). Д ля  
быстрейшего обезвреживания отходов их сл едует  складывать слоем вы
сотой 0,5 м на бойках под навесом и периодически производить переме
шивание. )'

Присутствие сульфатов в подзолах не долж но превышать 2% (счи
тая иа SO3) по весу сухого вещества. Помимо того, подзолы не должны  
содержить растворимых солей натрия или калия, дающих вы
цветы. I i , ‘ ' I

Окшара может применяться как самостоятельное вяжущ ее при со
держании в ней не более 1,5% хлористого кальция (считая за сухую  на
веску). При содержании более 1,5% хлористого кальция окшара может  
применяться как добавка к обычной извести «ли другим вяжущим в та
ком количестве, чтобы содерж ание хлористого кальция в сложном вяж у
щем не превышало 1,5%, считая на сухое вещество.

Известковые отходы  могут применяться в строительстве наравне с  
обычным известковым тестом.

Известковые отходы всех видов можно смешивать с известью, гип
сом и цементом. Смешивать свежий карбидный ил со свеж ей окшарой не 
допускается. Подзолы  в случае нео|бхоаи‘мости можно смешивать порознь 
с карбидным илом либо с окшарой.

Известковые растворы весьма распространены в строительстве в ка-, 
честве растворов для- штукатурки и каменной кладки.

'Известковые растворы на воздушной извести обычно обладают в ме
сячном-возрасте невысокой прочностью (марка 2). П оэтому допускается  
в соответствии с  условиями при}^нения марку этих растворов назначать 
по трехмесячной прочности (марка 4). Растворы на гидравлической из
вести твердеют быстрее и обычно имеют в месячном возрасте марку 4, 
а в трехмесячном — марку 8 .

В целях сокращения расхода извести взамен чисто известковых пас- 
творов возможно 1гри!мене1ние известково-глиняных растворов. Д л я  
повышения прочности известковых растворов практикуется добавка к ним, 
цемянки (молотого, кирпичного, черепичного, гончарного боя или других 
производственных отходов керамических заводовЧ, дающей возможность, 
получать на базе воздушной извести слабо гидравлические растворы.

Составы известковых растворов приведены в табл. 2 .
В известковые штукатурные растворы в целях ускорения твердения 

и высыхания штукатурки вводится гипс. Равным образом в состав гип
совых растворов для каменной кладки в целях повышения их уд#бв- 
vклaдывaeмocти и з-а1ме!дления схватьввания вводится глина или известь. 
Соста'вы этих растворов — см. главу «Гйпс» настоящего сгтраввчи^жа.



Т а б л и ц а  2 •
Составы известковых растворов

Наименование растворов
Объемная

дозировка

Марка раство
ра в возрасте

3 м е
сяцев

Известковые на воздушной 
извести:

а) жирной { 1-й сорт)
б) средней (2;й сорт) 

Известково-глиняные на воз
душной извести:

а) жирной ( 1-й сорт)

б) средней <2-й сорт) 
Известково-цемяночные на воз

душной извести:
а) жирной (1-й сорт)

б) средней '{2-й сорт) 
Известковые на гидравличе

ской извести

Изв. тесто : песок 
То ж е

Изв. т е с т о ; гли
на : песок 

То ж е

Изв. т е с т о ; цемян- 
ка : песок 

То ж е

И звесть: песок

1 : 4 - 1  :5  
1 ; 3 - 1 : 4

1: 0,5 : 6 
1 : 0,4 : 5

1: 0,3 : 5 
1 : 0,3 : 4

1 : 3

2
2

2
2

В табл. 2 указаны составы растворов на известковом тесте. Составы 
растворов на молотой извести-кипелке и особенности их применения 
см. <Инструкцию по применению молотой негашеной извести в строи
тельных растворах» (И -2 3 -4 1 )П р и в е д е н н ы е  в табл. 2  составы извест- 
ко1во-цемяноч1ных растворов щреду-оматривают получение растворов -не
высокой прочности. Составы с большим содержанием цемяики, дающие 
растворы марок 8— 15 (в меся1Чном возрасте), и особенности йримемения 
таких растворов см. <Инструкцию по применению цемоток в известковых 
растворах» (И-40-41) '.

И звесть применяется также в качестве пластифицирующей добавки 
в цементных смешанных растворах, однако, рекомендуется по возмож
ности заменять известь в этих растворах глиной или золой.

Известковые бетоны применяются в строительстве в качестве стено
вого материала, а также для подготовки под полы.

В связи с весьма медленным твердением и нарастанием прочности 
чисто известковых бетонов применение их возможно преимущественно 
лишь для стен одно^двухъэтажных зданий, Блоки Из известкового б е 
тона, как медленно твердеющие, не обладают достаточной транспорта
бельностью, почему эти бетоны обычно укладываются в дело монолит
ным способом, из массы ■пластичной или жесткой консистенции в д ер е
вянной опалубке.

В качестве заполнителя в известковых бетонах для стен применяет
ся. главным образом, обычный крупный песок (состав 1 ; 5— 1 : 8), а так-

См, сборник «Строительные растворы», Иаркомстрой. 19-12,



же песок н кирпичный щебень или шлак (состав 1 : 2 : 3  — 1 : 3 : 5 ) .  Д ля  
повышения прочности известковых бетонов в их состав может вводиться 
цемянка (известковое тесто : цемянка : песок) —  1 : 2 : 6 —  1 : 3  : 10, а так
ж е в незначительном количестве портландцемёнт (известковое т е с т о : це
мент : песок : щебень или шлак — 1 : 0,3 : 5 : 10 — 1 ;.0,5 : 5 : 10).

Прочность известковых бетонов для стен в месячном возрасте д о л ж 
на быть не менее 6— 8 кг1.см^.

В местах, где не требуется особеино быстрого твердения, при нали
чии сухого грунта, подготовка под асфальтовые, торцовые, дощатые, 
к си л о л и то в ы е  я тому подобные толы  может быть сделана из известко- 
вог'о бетона состава 1 : 2 : 3 — 1 : 3 : 5 (ю вестковое тесто : песок ; кирпич
ный щ ебень). Д ля получения более прочной подготовки в состав бетона 
вводится в небольшом количестве цемент. Состав бетона для подготовки 
зависит от величины нагрузки и может колебаться в пределах от 1 :0 ,5  :
: 4 : 8 до 1 : 1 : б  : 10 (известковое тесто : цемент : песок : щебень).

Помимо указанных выше известковых бетонов для стен я подгото
вок пол полы известь применяется также для связывания и повышения 
водостойкости материалов из гру;нто® и сырщовых глия (ом. главу «Грун
ты и глины» настоящего справочника), а также органических засыпок.

При введении извести в органические засыпки (из опилок, соломы, 
костры и т. п.) зачастую практикуется одновременное введение антисеп
тика.

Д л я  этой цели сухая известь-кипелка, помещенная в ящике, поли
вается из лейки креозотовым маслом. 'После этого известь, перемеши
ваемая лопатами, гасится водой. Полученная таким образом известь-пу-, 
шонюа в количестве 1—2 ч. перемешивается с  18—20 ч. сухих  
опилок.

Работа по изготовлению антисептированных засылок и их укладке 
в стены производится в очках и респираторе.

2. ГИПС

Сырьем для производства гипса служит природный гипсовый камень—  
двуводный гипс, имеющий более или менее постоянный 
химический состав: ОаО около 32,6% , SO.i около 46,5% я  Н зО около  
20,9%. Удельный вес гипсового камня — 2,2—2,4.

Природный чистый гипсовый камень в высушенном при 60° состоя
ния долж ен содерж ать двуводного сернокислого кальция <OaS04 . 2 Н /) )  
не менее 85% и посторонних примесей не более 15%.

Гипсовый камень обычно содержит примеси песка, известняка, гли
ны, железисты х соединений — колчедана и др., окрашивающие, его в раз
личные цвета; желтоватый, кремовый или серо-желтый до бурого и пони
жающие технические свойства гипсовых вяжущих.

К разновидностям природного гипса, сильно загрязненным примесями, 
относятся;

а) гажа (закавказское название) или ганч (среднеазиатское назва
ние) — природная смесь глины или лёсса и гипса; содержание гипса в 
гаже 40— 70%; н .

б) арзык —  то ж е что ганч. но сыпучей, землистой структуры.
Кроме природного гипсового камня для производства вяжущих мо

гут быть использованы некоторые промышленные отходы, содерж ащ ие  
двуводныи гипс с различными примесями, в частности:

а) отход фосфато-туковой промышленности —  фосфогипс, получаемый 
при разложении серной кислотой фосфоритов. Фосфогипс содержит; 
сернокислого кальция — 73— 79%. песка кварцевого и глины — 17— 20%.
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г'еразложенных частей фосфоритов — 3— 4% , свободной фосфорной кисло
ты 0,7%  при значительном содержа.нии влаги;

б) отход криолитового производства, получаемый после обработки 
ф тористого кальция серной кислотой; химический состав его  колеблется 
8 пределах: C aS04 —  81— 63% ; Н 25504 — 9—^17%; СаКг — б— 8,5% ; Н гО  — 
3 ,4— 1'2 % ; д л я  нейтрализации свободной серной кислоты  необходимо д о 
бавить дроблены й известняк.

Производство строительного гипса осущ ествляется  обжигом и по
следую щ им помолом гипсового КЗ'МНЯ, либо помолом с последую щ им об
жигом, либо, наконец, обжигом одновременно с помолом (во взвеш енном 
состоянии). В некоторых районах (Орск и др.) им еется пылевидны й гипс, 
не требую щ ий помола

Температура обж ига строительного гипса колеблется  в пределах от 
130 до 170—200^.

О б ж и г гипса с последую щ им  помолом производится в простейщ его 
вила напольных либо в более слож ны х ш ахтных печах. В напольных 
печах гипсовый камень обж игается в виде крупных кусков; при о<5жиге 
в шахтных печах гипсовый камень предварительно раздробляется н? 
куски размером 100— 150 мм. По окончании обж ига гипс изм ельчается и 
перем алы вается. i

Н едостаткам и напольных и ш ахтных печей является  неравномерность 
обж ига гипса '(куски гипса с  поверхности переж игаю тся, а внутри о стает 
ся  сырой, недож ж ены й гипс), загрязненность гипса саж ей  и копотью  
от неполноты сгорания топлива. П реимущ еством ж е — простота у с та 
новки и ДОСТУПНОСТЬ се  для  любой с т о й к и .

Д л я  обж ига гипса на стройках и гипсовых заводах применяю тся т ак 
ж е ваппчные котлт.т, поелстав.пяющ ие собой ж елезны е цилиндры диам ет
ром 1,5—2,0 м. обмурованные кирпичной клад кой  и снабж енны е при- 
способления'ми д л я  перемеш ивапия гипса. П од котлом  располагается  
топка, горячие газы  из которой обогреваю т днище и стенки к отла  и 
затем  у ходят  в трубу. К отел сн аб ж ается  крышко)! с вы тяж ны м и тр у 
бами д л я  отвода пара и пыли. Внизу котла долж но иметься отверстие 
д л я  выпуска обож ж енного  гипса.

При обж иге в варочны х котлах гипс предварительно раздробляется, 
затем тонко перем алы вается и загруж ается  в котел п виде порош ка,

В варочных котлах гипс получается  чистый, не загрязненны й саж ей
ч копотью, но известная неравномерность обж ига, несмотря на пеоемр- 
HJHsaHHe, все же остается, так как гипс, соприкасаю щ ийся со  стеиками 
и дном котла, часто пеосж игается . в то время как  на.ходящийся в 
центпе котла м ож ет о статься  иедож ж ены м .

Средний гасхол  условного топлива на пооизволстпо 1 т гипса ко л еб 
лется в следую щ их ппелелах: при обж иге в напольчых печах 65— 75 кг, 
в ш ахтны х печах .'iO— 60 кг  и в варочных котлах  50—55 кг.

Более совеошениыми способами производства гипса является  обж иг 
его во воаш аю иш хся печах различных систем, а такж е обж иг во взве- 
итенном состоянии, О лнако  эти способы производства значительно более 
слож ны  и тпеб'.’ют спеииялького обооудования.

П оедилпительное дооблеиие гипсового камня ппоизводится в ш еко- 
вых, молотковьтх или вальцовы х дпобилках. Д л я  помоля гипса служ ат  
бегуны, жернова, лезинтегратооы  или ш аровые мельницы различных 
типов. ' )

Гипс стплителкный состоит лоеимуш ественно и* полувотно-го гипса 
(0я?!0 ... Ц  НоО), У дельный вес г тр о н т р л ьп о т  гипса 2,55— 2,75, о бъ ем 
ный "вес гипса в оыхлом спстоянии — 900— ООО k?Lu>.

Гипс ппи яатвопении водой быстпо твеплг?т с выделением тепла 
При этом происходит процесс перекристаллизации полуводного гипса я
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■iRVBO-iHbiii заканчиваю щ ийся в течение нескольких часов; дальнейш ее 
н а м ет ан и е  прочносш  идет за счет удаления излишней воды. При тве р 
дении затворенного водой гипса происходит увеличение его объема
(до !%)■Схватывание гипса происходит весьма быстро; если при применении 
гипса требуется зам едление схваты вания, к нему приходится прибав
лять специальные добавки (см. ниже).

Гипс в присутствии влаги разруш аю щ е действует на портланце- 
мент и приготовленные на нем бетоны и растворы, поэтому смеш ивать 
era  с портландцементом нельзя.

По ГОСТ 125-41 строительны й гипс долж ен  удовлетворять техни- 
iiecKHM требованиям, указанны м в табл. 3.

Т а б л и U а 3

Технические требования к гипсу

П о к а з а х  e j i  и
III

сорт

С р о к и  с х в а т ы в а н и я  в м и н у т а х :  
начало не ранее 
конец не ранее 
конец не позднее 

Т о н к о с т ь  п о м о л а ;
(О статок в % к навеске по весу не более): 

иа сите 64 отв!слА 
» » 900 »

В р е м е н н о е  с о п р о т и в л е н и е  р а с т я 
ж е н и ю  в кг'см -:

R возрасте 1 дня не менее 
п возрасте 7 дней не менее

5
7

30

2
25

8
15

4
6

30

8
35

3
6

30

12
40

5
10

Временное сопротивление гипса сжатию , обычно именуемое «актив
ностью» гипса СГОСТ не нор.мяруется), определяется  испытанием на 
сж атие в суточном возрасте образцов (кубиков 7 X 7 X 7  см) из гипсо
вого теста нормальной густоты , высуш енных до постоянного веса при 
тем пеоатуре 40—45° А ктивность строительного гипса составляет  от 
fiO— 70 до 110— 120 кг!см?- и обычно не превыш ает 150 кг1см-.

Х арактеристики вяж ущ их, получаемых путем обж ига гачча (гаж и) и 
арзыка, зависят от  степени засоренности исходного сырья (процентное 
содерж ание глины). Эти вяж ущ ие в настоящ ее время обычно произво
д ятся  примитивными приемами (обж иг в напольных печах, помол про- 
гтейшими ж ерновам и и т. п.), в силу  чего активность их в среднем  

не превы ш ает 30— 50 кг!см - и качество  редко превосходит качества 
гипса I I I  сорта (см. табл. 3). При трим енеиия более соверш енных м ето
дов производства качество  получаемых вяж ущ и х  м ож ет повы ситься.

Транспортирование и хранение строительного гипса производится 6es 
тары, навалом, причем гипс долж ен  бы ть яащ ищ ен от атмосферных о сад 
ков. грунтовых в эд  и иных источников увлаж нения.

Гипс применяется для  изготовления растворов длч ш тукатурны х ра
бот, растворов для  каменной кладки  (в которы х он зам еняет цемент и 
илнесть), для монолитны.^ бетонов (служ ащ их отливки гтея и пере
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городок), а такж е для  изготовления стеновых блоков и различных строи
тельных деталей  (плиты перегородок, наката перекры тий и  вентиляцион
ных коробов, отделочны е плиты, архитектурны е отли вки  и т п.). 
В перегородках « накатах гипс является  полноценным заменителем 
дерева.

Высокопрочный гипс. В настоящ ее время на одном с’про'ительстве 
Н арком строя освоено производство вы сокопрочного гипса, первые пар
тии которого имею т следую щ ие характеристики: начало схваты вания 2— 
3 мвн., конен схваты вания 3—5 мин.; проч'ность на сж ати е  через 1 сут
ки до 160—230 кг/'см~, через 7 суток  — до 230—^330 кг1см^\ норм альная 
густота 35— 40% .

П оскольку  иро’чность высоко/прочного гипса значительно п ревосхо
дит прочность обы чного гипса, его целесообразно применять в частях  
сооруж ений и конструкций, работаю щ их на сж ати е  и воспринимающих 
больш ие нагрузки (стеновые блоки, гилсобетонные монолитные стены, 
столбы и т. (П.).

Применение ■, гипса в армированных конструкциях, работаю щ их на 
изгиб, м ож ет бы ть долущ ено только  в опытном порядке.

Применение .высокопрочного гипса взам ен  обычного в накатах  м е ж 
дуэтаж н ы х переюрьгтнй и  в перегородочны х плитах  повы ш ает их проч
ность и долговечность, а в некоторы х слу ч аях  позволяет н есколько  сни
зить расход гипса.

Безобх<иговын ангидрид-цемент получается из природного безводного 
гипса (ангидрита) путем помола его  с введением доб авок-катали заторов  
или без них. 'В качестве добавок применяется известь (5— 10% ), порт
ландцемент (2— 3% ), сульф ат или бисульф ат натрия (до 1% ), медный 
или ж елезны й купорос (до 0 ,2 % ) и др.

В ведение добавок м ож ет производиться как  в процессе помола, так 
и при применении цемента в д ело  (известь в виде молока, соли — в ви 
де водных растворов).

А нгидрит-цемент из природного необож ж енного ангидрита без доба
вок имеет при грубом помоле начало схватывания через 4—6 час., конец 
через 12— 16 час.; при тонкости помола такой ж е, как у портландцемента, 
начало схваты вания наступает через 'А— \ час, конец — через 2—5 час. 
В ведения добавок уменьш ает указанны е сроки схватывания в 
1/ 2— 2 раза.

Временное сопротивление сж атию  в месячном возрасте безобж нго- 
вого ангидрпт-цемента без добавок (з  нормальном растворе 1 ; 3) со
ставляет в зависимости от качества сырья и тонкости помола 30— 
120 кг/см -, при введении добавок 50—200 кг/см -

П о внешнему виду ангидрит-цемент представляет собой тонкий по
рошок белого  цвета. О бъемны й вес в россыпи —  900— 1 100 кг/лР. 
У дельны й вес 2,8— 3,0. А нгидрит-цемент устойчив против действия сер 
нистых газов, которые в присутствин влаги обычно разруш аю щ е дей 
ствую т на портландцем ент.

П омол ангидрита ввиду его сравнительной мягкости мо.жет прои з
водиться на простейш их агрегатах (дезинграторах и ж ерновах), при по
моле его на ш аровых мельницах получается цемент лучш его 
качества.

■Ангидрит-цемент является  воздуш ным вяж ущ им  и применяется для  
растворов в кирпичной к л ад к е  и ш тукатурке, д л я  низкомарочных б е то 
нов, газобетона. ? такж е для  стеновых камней п плит в перегород
ках и накате
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М есторож дения природного ангидрита известны и Средней Азии 
(Ф ерганская и С талинабадская области), П риволж ье (Горьковская и 
К уйбы ш евская области), Баш кирии (районы Уфы и Иш имбаево) и др.

Гипсобетоны получаю тся путем  затворення гипса водой с введением 
различных заполнителей. В качестве заполнителей трим еняю тся .материа
лы неорганического (шлаки, золы , пемза, опока, песок, гравий, щ ебеяь 
И Т  п.) и органического (опилки, торф, очесы, костра, солома, одубинк, 
камыш^ древесны е отходы  и др.) происхож дения.

Расход  гипса д л я  чисто гипсовых отливок со ставл яет  900— 1 ООО кг1м^, 
прочность таких отливок на сж атие 50— 80 кг1см^ и объемный вес
1 100— 1 200 кг /м 1

П рочность на сж атие и объемный вес воздуш но-сухого (т. е. имею
щ его только  гигроскопическую  влагу) гипсобетона, улож енного при п л а
стичной консистенции, без специального уплотнения (только с легким 
ш тыкованием), при активности гипса 110— 120 кг!слА  приведены  в табл 4.

Т а б л и ц а  4
Прочность на сжатие и объемный вес гипсобетона в воздуш но

сухом состоянии

Заполнители Расход гипса на 1,.иЗ гипсобетона в кг f

400 600 1 800 1 1 ООО

мелкий крупный а-
о  и 'J с- о  Л) е  я  V

С-)
1 й)

VO 2 fvi
О В Jc

■ * ^1 J3 2
оа  г :

о 1 о

\о ^  1
О  X а \

_ (М1 л  S
с. о ^  ■ 
е  =

О 
1 О
f

VO -2 'ч, 1 
О 23 is 1

с.  о ^

, V
а

с  я  а

П есок 8 - 1 2 1 800 3 0 - 3 5 1 6 :0  5 0 - 6 0 1 550 6 5 - 7 5 1 500
Зола — 4 —  8 1 1 0 0 :1 5 -2 5 1 100 4 0 - 4 5 1 150 5 5 - 6 0 1 200
П есок

J}

Г равий 
Кирпич
ный щ е

1 2 - 1 8 1800 3 0 - 3 5 1650 5 5 - 6 0 1550 7 0 - 7 5 1 500

Котельный
бень

Котель
2 0 - 2 5 1600 4 0 - 4 5 1 500 6 0 - 7 0 1 400 7 5 - 8 5 1 350

шлак ный шлак 1 5 - 2 0 1 200 35—45 1 200 5 5 - 6 5 1 250 7 5 - 8 0 1 300
Опилки — — -- 6 - 1 0 8 0 0 1 2 5 -3 0 950 .50—55 1 100
Горф — — -- 4 -  8 850 1 5 -^ 0 1000 4 0 - 4 5 1 150
Костра
Соломен

— — -- 4 -  8 800 12— 18 950 3 5 - 4 0 1 100

ная сечка -- — -- 4 -  8 850 1 5 - 2 5 1000 4 5 - 5 0 1 150

П р и м е ч а н и я .  1, П риведенны е в табл. 4 величины проч
ности гипсобетона в слу ч ае  применения гипса активностью  90— 
100 кг1см^ долж ны  быть умножены на 0,65— 0,75, а при гипсе 
активностью  60— 70 кг1см- —  на 0,35—0,45,

2 П рочность гипсобетонов при трамбовании увеличивается до
2 раз и при вибрировании до 2,5— 3 раз, при одновременном по
вышении объемного веса на 10—35% .

3. П рочность свеж еотф орм ованны х гипсобетонов составляет 
в ср^еднем: в возрасте 1 день — 30— 40% , в возрасте 2 дня — 
40—^50% и в возрасте 7 дней — 50—65%  от данных таблицы.
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4. Прочность ш псобетонов при полном вО|Донасыш,ении сни
ж ается : для  бетонов на неорганических запо;^1Ителях в 1,5—
2,5 раза  и на органических заполнителях  в 2— 5 раз.

П рочность гипсобетонов на изгиб в раннем возрасте составляет (в про
центах от величин временного со-лротивления сж атию  на тот ж е  срок;: 

д л я  бетонов с неорганическими плотными заполнителям и 30— 40% , 
д л я  бетонов с  неорганическими пористыми заполнителям и 40—60% , 
д л я  бетонов с органическими зе|рнисты1ми заполнителям и 50— 70% , 
д л я  бетонов с органическими коротковолокнистыми заполнителями 

70— 100%,
д л я  бетонов с органическими длинноволокнисты ми заполнителями 

80— 120%.
В первое время по изготовлении гипсобетоны с  волокнистыми о р га 

ническими залолнигелям и (солома, отдублна) обладаю т повышенной проч
ностью  на изгиб, в дальнейше.м по мере высыхания заполнителя сц еп 
ление последнего  с основной массой наруш ается и прочность на изгиб 
гипсобетонов с  волокнисты мл и зернистыми органическими занолпите- 
.'1ЯМИ практически уравнивается.

П рочность на изгиб воздуш но-сухих отливок с  заполнителями нз 
камыша и древесны х отходов составляет 10— 20 кг!см^, а объемный всс 
таких  отливок —  750— 1 100 /сг/л^.

Гигроскопичность гипсобетонов с  неорганическими заполнителями 
0,4—0,б7о, а с  органическими —  1,5— 2%  (по весу).

В одопоглощ ение гипсобетонов с  неорганическими заполнителями с о 
ставляет  15— 25% , а с органическими — 50— 75%  (по весу).

Гипсобетоны обладаю т сравнительно небольш ой водоустойчивостью , 
при необходимости ее повышения в гипсобетоны вводят различные д о 
бавки (см ниже).

М орозостойкость гипсобетонов при наличии только  гигроскопической 
влаги вполне удовлетворительна ^вы держ ивает 1-5—20-кратное зам ора
живание и оттаивание без насыщ ения водой) В состоянии полного водо- 
насы щ ения гипсобетоны недостаточно морозостойки.

■Гипсобетонные изделия, подвергнуты е действию  огня и последую щ е
му бы строму охлаж дению  водой, получаю т поверхностны е повреж дения 
на глубину до 3— 4 см, поэтому они являю тся иолуогнесхойкими ма
териалами *.

Гипсобетоны на органических заполнителях, особенно с применением 
камыш а и древесны х отходов, обычно имеют тонкий (до 1— 2 см) н а
руж ный слой из чисто гипсового раствора, который подвергается р аз
рушению во время пож ара, обнаж ая заполнитель, почему подобные ма
териалы  относятся к пйлусгораемым.

Гвоздимость гипсобетонов на органических заполнителях удовл етво 
рительна. Н есколько  худш ей гвоздимостью  обладаю т гипсобетоны на по
ристых неорганических заполнителях {ш лак, пемза). Гипсобетоны на т я 
ж елы х заполнителях (песок, гравий, щ ебень), а такж е пустотелы е гипсо
вые изделия негвоздимы.

Расчетны й коэфициент теплопроводности гипсобетонов, имеющих нор
мальную  влаж ность, м ож ет бы ть принят по табл . 5.

> О тливки из гипсового теста (без заполнителей) относятся к огне- 
сто.йким материалам,
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Т а б л и ц а  о

Коэфициент теплопроводности гипсобетона с нормальной влажностью

Вид гипсобетона

Ч исто гипсовые отливки (без заполнителя) 
Гипсобетон с золой, ш лаком и т. п. 
Гипсобетон с кирпичным щебнем 
Гипсобетон с песком и гравием 
Гипсобетон с органическими заполнителями

О бъем ны й 
вес  в « г /л З

Р асчетны й  коэ- 
ф ициент тепло- 

пт оводности ^

1 1 0 0 - 1  300 
1 1 0 0 -1  400 
1 Й 5 0 -1  750 
1 500— 2 ООО 

800— 1 200

0 .3 5 —0 ,4 5
0 , 4 0 - 0 ,5 5
0 ,5 0 - 0 ,6 5
0 ,5 5 - 0 ,8 5
0 ,3 0 - 0 ,4 5

Назначение состава гипсобетона. Д л я  получения удобоуклады ваемой 
массы минимальный расход гипса при неорганических заполнителях д о л 
ж ен со ставл ять  400— 450 ;сг/л-‘ и при органических — 500—600 
Гипсобетоны, уклады ваем ы е с искусственны м уплотнением, требую т не
сколько  меньш его расхода гипса. Д л я  гипсобетонных изделий с зап о л 
нителями —  камышом и древесными отходами (щепа, рейки и т. п.) ми
нимальный расход гипса составл яет  650—700 кг!м?.

К онсистенция гипсобетонов, уклады ваем ы х путем литья (с неболь
шим ш тыкованием), долж на бы ть ж идкопластичной. П ри применении 
трам бования или вибрирования консистенция м ож ет быть ж есткой. Водо- 
гипсовЫе отношения (В /Г) д л я  гипсобетонов ж идкопластичной консистен
ции приведены в табл. 6 ,

Т а б л и ц а  6
D

Водогипсовое отношение для гипсобетонов жидкопластичной

консистенции

Заполнители
В одогипсовое отн о ш ен и е  при 

р асх о д е  гипса

400 кг/жЗ| 600 кг]м ^  | 800 кг1м^ | l  ООО кг1м^

Т яж елы е неорганические (пе
сок, гравий и т. п.) 0 , 9 - 1 , 0 0 ,7 5  - 0 ,8 5 0 ,6 5 - 0 ,7 5 0 , 6 - 0 , 6 5

П ористые неорганические 
^шлaк, кирпичный щ ебень 
и т. п.) 1, 1 - 1 , 3 0 ,8 5 —0 ,9 5 0 , 7 - 0 ,8 0 , 6 - 0 ,?

О рганические — 1.2  - 1 , 4 0 . 8 - 0 , 9 0 , 6 - 0 ,7

Д л я  гипсобетонов ж есткой  консистенции величины В /Г , указанны е 
в табл. 6, сл ед у ет  уменьш ить на 20—40% . Д л я  чистогипсовых отливок 
ж есткой  консистенции В /Г  =  0,35—0,45, ж идкопластичной В /Г  =  0,60— 
0,70. П ри изготовлении отливок с камышо.м и древесны ми отходами кон
систенция гипсобетона долж на быть более ж идкой {В /Г  =  0,75—0,86).
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Рабочая дозировка задается  обычно в виде объем ного соотнош ения: 
1 объем  гипса к п объем ам  заполнителя. Величина д приближ енно 
о пределяется  по формуле:

1
« -  -  - J -  -  1,

Too
где  Г  — расход (гипса в кг  на 1 бетона;

К  — коэф ицаент вы ход, равный: 
д л я  вибрированных и трамбованных гипсобетонов К  =  0,60— 0,75, 
дл я  ш тыкованных (пластичных) гипсобетонов К  =  0,70—0,85,
дл я  литы х гипсобетонов К  =  0,80—0,96.

Д л я  уточнения дозировки изготовляю т образцы  из нескольки х проб
ных составов гипсобетона с  близкими м еж ду  собой значениями и и испы 
тываю т их на сж атие Д л я  скорейш его получения результатов образцы 
могут испы ты ваться в суточном возрасте высушенными при температуре 
от + 4 0 °  до  + 4 5 ° . П;ри этом н адо  иметь в виду, что про<чность искус
ственно высуш енных гипсобетонов больш е прочности в воздуш но-сухом 
состоянии на 10— 20 %.

И аиболее употребительные дозировки гипсобетонов с различными за^ 
полнителями и соответствую щ ие средние расходы  м атериалов приведены  
в табл  7.

Дозировка гипсобетонов
Т la б  л и ц а  7

Заполнители
С остав по 

объем у
Р а с х о д  в кг на 1 

бетона

гипс 1эа|т^лннтель гипса заполнителя

Н еорганические 1 2 . 0- 1 ,0 4 5 0 -  700 0 ,8 5 - 0 ,6 0

Органические (опилки, торф, 
костра и т. п.) I 1 , 0 - 0 ,5 7 5 0 - 1  ООО 0 ,6 5 - 0 ,4 5

Камыш — — 6 5 0 -  750 1 ,1  — 1 ,0

Д ревесны е отходы (струж ка, 
щ епа, рейки и т. п.) — — — 0 ,8 5 - 0 ,6 5

Приготовление гипсобетона производится в обычных растворо- или 
бетономеш алках. Сначала в меш алку заливается  вода, затем при непре
рывном перемешивании засы пается гипс, и после тщ ательного  переме
ш ивания гипсовой массы в нее вводится заполнитель. П редварительное 
перемешивание гипса с заполнителям и насухо не реком ендуется, так как 
оно не обеспечивает полного смачивания водой гипса и полного обво
лакивания заполнителя гипсовой массой.

При малом объем е работ мож ет быть допущ ено ручное приготовле
ние гипсобетона. В этом случае перемеш ивание производится в  уш атах, 
баках  или ящ иках. О бъем  зам еса берется от  25 д о  50 л .  Порядо'к з а 
грузки гипса и заполнителя тот ж е, 'что и при механизированном способе.
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Учитывая быстроту схватывания гипса, необходимо как при ручном, 
гак и при механизированном способе изготовления:

а) производить 'перемешивание энергично и быстро в течение не бо
лее 2— 3 мин.;

б) ограничивать объем замеса с  таким расчетом, чтобы весь приго
товленный гипсобетон был уложен в формы не позднее 5— 1̂0 мин.

Во избеж ание сниж ения прочности гипсовых бетонов необходимо:
а) при применении мелких заполнителей (песок кварцевы й или ш л а

ковый) отсеивать ф ракции меньше 0 ,6— 1,2 мм;
б) пористые и органические заполнители, требую щ ие обычно повы 

шенных значений В //', вводить в  гипсовую  массу в насыщ енном водой 
состоянии;

в) древесные заполнители (рейки и пр.) предварительно замачивать 
в воде д о  приобретения ими 60—70%  влаж ности.

При изготовлении гипсобетонов обычно ‘приходится в в о д и т ь ' специ
альные добавки — з а м е д л и т е л и  с х в а т ы в а н и я  г и п с а :  клей 
столярный или малярный (костный или мездровый) в количестве от  0,3 
до 2%  от веса гипса, б у р у - - 5 — 10%, и з в е с т ь — 10—20% и др. П еред  
применением добавок-зам едлителей  сл ед у ет  лабораторным путем прове
рить влияние их на прочность и сроки схваты вания гипсобетона.

З ам ед ли тель  вводится в воду, служ ащ ую  д л я  затворения гипса.
Д л я  повышения водоустойчивости гипсобетонов в их состав  вводится 

известь в количестве до  10% от веса гипса, а такж е см есь извести 
с глиной ^(до 15%) или диатомом (до 20 %).

Монолитный гипсобетон м ож ет бы ть применен д л я  возведения стен  
и перегородок в специальной опалубке.

О п алубка устраивается  в виде разборных форм, >состоящих из д е р е 
вянных щ итов из досок  толщ иной 2,5—5 см. Щ иты  соединяю тся м еж ду  
собой на болтах, которы е сохраняю т постоянным расстояние м еж ду 
щ итами и обеопечиваю т быструю  р азбо р ку  форм.

П о сл е  установки форм и приготовления гипсобетона последний бы 
стро заливается в формы, разравнивается, л егк о  и быстро ш ты куется, 
особенно в углах, в местах сопряжений с 'ранее уложенным гипсобето
ном и т. :п. М ож ет быть такж е применено искусственное уплотнение 
гипсобетона путем вибрирования. У кладка  гипсобетона ведется  горизон
тальными рядами. Высота аал и вки  гипсобетона в  формы д о л ж н а  отвечать 
объем у бетона, получаем ого из одного замеса меш алки; обычно она 
равняется для  стен  0,2—0,4 м, а д л я  перегородок —  0,5—0,7 м.

'После схваты вания 'гипсобетона формы снимаю тся, устанавливаю тся 
на новые участки и снова заливаю тся. Обычно оборот форм происходит 
по истечении 0,5— 1 часа.

■Наиболее распространенными заполнителям и (в монолитном гипсобе
тоне для  стен я  перегородок я в л яется  ш лак и кирпичный щ ебень. И ногда 
применяются такж е и органические заполнители, что, однако, вследствие 
медленного высыхания таких гипсобетонов, -является неж елательны м .

Д остоинством монолитного гипсобетона является  бы строта вы полне
ния, больш ая оборачиваемость щ итов опалубки, незначительный расход 
лесом атериала и  т. п.

Н едостатком  применения гипсобетона в монолитных конструкциях 
является  медленное высыхание <от 1 до 2 месяцев) и значительное к о 
личество влаги, вы деляем ой в помещение.

Гипсовые растворы изготовляю тся с введением  заполиителей или без  
них. В качестве заполнителей с л у ж ат  обычный речной или горный п е 
сок, а такж е  зола, ш лаковый песок и т. п. М огут  бы ть т а к ж е  пр и 
менены и м елкозернисты е органические заполнители —  опилки, костра.
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При изготовлении растворов к гипсу добавляю тся указанные выше 
добавки-зам едлители схватывания. О дной из употребительных добавок, 
повыш аю щ ей удобообрабаты ваем ость растворов, является  глина в виде 
молока, либо известь в  виде теста.

Гипсовые растворы применяю тся преимущ ественно для  ш тукатурны х 
работ, а т ак ж е  д л я  к л ад к и  наруж «ы х и внутрелних стен

С остав гипсовых растворов подбирается в зависимости от качества 
гипса и потребной прочности раствора на основе испытаний пробных 
образцов. В качестве  ориентировки м огут быть приняты  составы , при
веденные в табл. 8 .

Т а б л и ц а  8

Составы гипсовых растворов

Н азн ач ен и е  растворов

С остав по о бъ ем у

известковое  
тесто заполнитель

Растворы  д л я  ш тукатурки гипсовых стен 
и перегородок

Растворы  д л я  ш тукатурки деревянны х по
верхностей

Растворы  д л я  кладки  стен марки 30

То ж е марки 15— 8̂

1

0 ,3

1

1

0 , 3 - 0 , 5  

1

0 - 0 , 5

0 - 0 , 5

0 - 1

1 - 2

0 -1

1 - 2

П р и м е ч а н и е .  В растворах д л я  к л ад к и  стен взам ен и з 
весткового теста м ож ет быть применено глиняяое молоко.

Гипсовые и гипсобетонные изделия

Стеновые камни (блоки) изготовляю тся как  чисто гипсовые, так и из 
гипсовых бетонов. К ам ни делаю тся сплошными и пустотелы ми.

Сплош ные камни имею т размеры 38 (длина) X  18,5 (ширина) X  21,5 см 
(высота), а  т ак ж е  51 Х 2 б Х 2 '1 ,б  см. На базе  гипса обы чно изготов
ляю тся пустотелы е камни типа «К рестьянин», Булы чева, Д ворковича 
и др. {см. часть II — К онструкции). Размеры  наиболее употребитель
ных камней приведены  в табл. 9.

iB качестве заполнителя в гипсобетонах д л я  камней обычно ириме- 
я я е тс я  ш лак, а т ак ж е  кирпичный щ ебень. ‘Применение тяж елы х зап о л 
нителей (песок, гравий) вы зы вает необходимость увеличения толщ ины 
стен и  не м ож ет  быть рекомендовано. Применение органических зап о л 
нителей (опилки, соломенная сечка и т. п.), поскольку  гипсобетоны на 
таких заполнителях обладаю т невысокой прочностью, целесообразно лишь 
в сплош ных камнях. И зготовление кам ней на чистом гипсе без запол
нителей, мож ет иметь место 'только д л я  пустотелы х камней (с большим 
процентом пустот).

* П одробно см. «У казания по применению гипсовых растворов в к а 
менной кладке»  (У-41-42).
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Т а б л и ц а  9

Размеры стеновых камней иа гипса

Тип кам ня

Р азм еры  камня в см

длина ш и р и 
на

вы со
та

Примечание

„Кресп.янин"

Г)у.:;ычева

Д ворковича

50

50

49

49

49

5 4 .5

5 9 .5

6 4 .5

4 9 .5  

3 7 ,0

2 4 .5

20

9

30

35

40

30

35

40

2 5 .0

2 5 .0

2 5 .0

20

20

19-

19

19

19

19

19

2 9 .5

2 9 .5

2 9 .5

Ц елы й камень 

П оловинка

Рядовой для стен толщ иной 
30 см

То ж е толщ иной 35 см

То ж е толщ иной 40 см

У гловой для  стен толщ иной 
30 см

То ж е  толщ иной 35 см 

То ж е толщ иной 40 см  

'Основной камень 

Т рехчетверка 

П оловинка

Д л я  засыпки пустот в кл ад ке  из пустотелы х камней 'применяются 
преимущ ественно ш лак или органические засы пки. В блоках Б улы чева 
пустоты реком ендуется заполнять пеногипсом (в процессе изготовления 
блоков).

Гипсобетонные камни долж ны  вы держ ивать без повреждений 15-крат- 
ное замораж ивание при температуре — 15° и оттаивание (без насыщ ения 
водой). В лаж ность кам ней  д о л ж н а  бы ть ле  более 10%.

П ри транспортировании камней необходимо; уклады вать блоки плаш 
мя с прокладкой м еж ду горизонтальными рядам и соломенных матов или 
досок, либо f  подсы пкой песком, опилками и т. п ; предохранять блоки 
при перевозке от  увлаж нения атмосферными осадками; не допускать 
сбрасы вания блоков 'при их погрузке п вы грузке.

Гипсобетонные и гипсовые камни применяю тся для;
а) наруж ны х и внутренних стен  м алоэтаж ны х ж илы х зданий;
б) д л я  наруж ны х и внутренних стен временных зданий и зданий по д

собного назначения, а в условиях военного времени такж е для  промыш 
ленных зданий высотой не более 4—6 м  и д л я  заполнения каркасны х 
стен в зданиях любой высоты.

Гипсовые камни в водонасыщ енном состоянии 'теряют значительную  
часть своей прочности. iB силу  этого  их не следует  применять для  к л а д 
ки цоколей зданий, д л я  кладки  стен зданий и 'цехов с повышенной влаж -
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ностью, а также в местах возможнйго кайельно-жидко^о или конденса
ционного увлажнения. |

Д ля  защиты стен из гипсобетона и гипса от атмосферного увлажне
ния необходимо, чтобы свес кровли отстоял от плоскости стен не менее 
чем на 50 см\ оконные отливы должны быть соответствующим образом 
защищены; выступающих частей фасадо1В (обрезы, сандрики и пр.) и про
чих деталей, на которых может застаиваться вода, как правило, следует  
избегать.

Плиты для перегородок «а базе гипса применяются преимущественно 
сплошные, изготовляемые обычно из гипсобетона с заполнителями; тол
щина плит с  Неорганическими заполнителями составляет 6 ^ 8  см, а с 
органическими 8—9 см.

Плиты в перегородках устанавливаются горизонтально либо верти
кально. Горизонтальные плиты обычно имеют ширину 40— 50 см  и длину 
1,0— 1,5 м\ вертикальные плиты (доски) —  ширину 20— 25 см  и дли
ну соответственно высоте помещения до 3,25— 3,50 м. Размеры плит по 
условиям монтажа должны быть такие, чтобы вес их не превыщал 50 кг.

Наиболее широким распространением пользуются гипсокамышевые и 
гипсошлаковые сплошные плиты. И звестное распространение имеют и гип
сореечные плиты. Однако, последние не допускаю т распиловки {так как 
при этом расшатывается рейка и нарушается ее  связь с гипсом); кроме 
того, сушка таких плит весьма затруднительна, так как заполнитель 
долж ен вводиться в очень влажном виде. Ввиду этого применение гипсо
реечных плит не может быть рекомендовано.

Плиты имеют обычно прямоугольную форму с  гладкими кромками. 
Профилирование кромок плит излишне, так как сцепление в швах и 
устойчивость перегородок из плит t  гладкими кромками вполне удовле
творительны.

Г и п с о к а м ы ш е в ы е  п л и т ы  «диферент» для перегородок обыч
но имеют размеры 1 ,5X 0,4X 0,09  м. Одна поверхность плиты делается  
гладкой, под обои или рифленой под затирку; вторая поверхность может 
иметь отпечаток мешковины.

Плиты должны выдерживать на изгиб сосредоточенную нагрузку, рав
ную 120 кг. Объемный вес их около 1 100 кг/м^.

Г и п с о ш л а к о в ы е  п л и т ы  для перегородок обычно имеют 
размер 1,0—0 ,7 5 X 0 .3 9 6  X  0,08 м. Объемный вес их около 1660 кг/м^.

Плиты должны выдерживать на изгиб сосредоточенную нагрузку: при 
длине \,0  м — 100 кг и при длине 0,75 м  — 135 кг.

Гипсовые и гипсобетонные перегородочные плиты применяются в ж и
лых, культурно-бытовых и промышленных зданиях с нормальным темпе
ратурно-влажностным режимом. В помещениях- с избыточной влажностью  
(мокрые цехи, б-ани, прачечные, санузлы) такие плиты не допускаются.

Плиты для потолков применяются толщиной от 7 до 9— 12 см пре
имущественно с  камышом и рейками (так как такие плиты надеж нее вы
держивают случайные нагрузки в период монтажа), при пролете м еж ду  
балками до 1,2— 1,5 м.

Гипсокамышезые плиты для подшивки потолков пришиваются гвоз
дями, покрытыми для защиты от коррозии нитролаком и т. п., и должны  
удовлетворять тем ж е условиям, что и плиты для перегородок. П оверх
ность плит с лицевой стороны долж на быть рифленой и иметь 9 гнезд  
30 X  30 X  10 мм для шайб, вторая поверхность может иметь отпечаток 
мешковины.

Плиты 'для потолков применяются в таких ж е зданиях и помещ е
ниях, что и плиты для перегородок (см. ч. II — Конструкции).

Плиты для вентиляционных устройств иэготовляются преимуществен
но из гипсобетона со  шлаковым заполнителем. Толщина плит 4—5 см;
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о с т а л ь н ы е  размеры плит зависят от сечения воздуховодов и обычно со 
с т а в л я ю т  по ширине 15— 30 сл , по длине 0,5— 1,0 м. Во избеж ание 
и зл и ш н е го  сопротивления движ ению  во здуха  плиты  с  внутренней сто 
роны затираю тся гипсовым тестом . Д л я  повышения прочности (на пер
вый период по изготовлении) плиты армирую тся дранкой.

>В промышленной вентиляции при больш их сечениях воздуховодов 
гипсобетонные плиты  применяю тся в виде заполнения легких ж ел езо б е 
тонных или м еталлических каркасов. iB горячих и влаж ны х цехах гипсо
бетонные плиты  д л я  вентиляциониы х уст1ройств не применяю тся.

Производство гипсовых и гипсобетонных изделий состоит из сл ед у ю 
щих операций: изготовления гипсобетона i(icm. вы ш е), формовки и суш ки 
изделий.

Д л я  формовки гипсовых и гипсобетонных стеновы х камней могут 
быть применены различные устройства: кустарны е деревянны е разборные 
формы, ручные выжимные станки  типа «.Крестьянин», механические с та н 
ки типа ССМ -03 и др.

Уплотнение гипсобетона в камнях мож ет бы ть осущ ествлено  вибри
рованием. Д л я  этого  формы устанавливаю тся на виброплощ адку, а к вы 
жимным станкам прикрепляется тисковы й вибратор.

Ф ормовка плит производится в деревянны х или м еталлических ф ор
мах. Д л я  сплош ны х (иногда и пустотелы х) плит с  зернистыми заполни
телями применяю тся вертикальны е формы. П литы  с  длинноволокнистыми 
заполнителям и (камыш , рейки) ф орм ую тся в горизонтальны х формах. 
Уплотнение гипсобетона в плитах о су щ ествляется  вибрированием на виб
роплощ адках и вибророльгангах.

При естественной оуш1ке свеж еотф орм ованны е издели я устан авл и 
ваю тся на ребро или плаш мя, причем в течение 5— 7 дней общ ая высота 
ш табеля мож ет бы ть доведена до  2— 2̂,5 м. С уш ка производится под 
навесами либо в ш табелях, покры ты х легкими щитами. 'Ь летних у сл о 
виях суш ка продолж ается  до  16 дней.

И скусственная суш ка производится в специальны х суш илках путем  
циркуляции подогретого воздуха, начиная с  температуры  35— ЗО*̂  и к о н 
чая 40—50°. П родолж ительность искусственной суш ки —  1— 2 суток.

В изделия с  неорганическими заполнителями, формуемые с приме
нением вибрирования, вносится сравнительно небольш ое количество вл а 
ги. П оэтом у срок естественной суш ки таких  изделий более короткий 
и уж е спустя  1—3 суток после изготовления они имеют влаж ность, 
близкую  к нормальной.

3. ЕСТЕСТВЕННЫЕ КАМ БННЫ Ё М АТЕРИАЛЫ

Основные характеристики естественных камней
В строительстве наиболее ш ироко применяю тся следую щ ие виды 

естественны х камней: граниты, диабазы  и базальты  (изверж енные гор
ные породы), известняки, песчаники, доломиты  и гипсы (осадочные п о 
роды).

П р и м е ч а н и е .  В улканические и известковы е туфы, а такж е 
известняки — ^ракушечники, конглом ераты  и др., имею щ иеся лиш ь 
в небольш ом количестве районов, в  настоящ ем  справочнике не 
рассм атриваю тся. i

Е стественны е камни применяю тся, главным образом, в качестве ма
териала д л я  клад ки  ф ундаментов и  стен, а такж е  в раздробленном виде 
в качестве  щ ебня и п еска  для  бетонны х работ и д л я  дорож ной одеж ды . 

П р и м е ч а н и е .  Применение камней как материалов для  о т 
делочны х целей, а такж е д л я  специальны х изделий (подфермен-



ные плиты, каменное литье и г. п.) в справочнике не рассм атри
вается.

Граниты имеют зернистое строение Различаю тся по величине зер 
на —  крупнозернистые, среднезернисты е, м елкозернисты е и микрозерии- 
стые. М инералогический состав гранитов: кварц, полевой ш пат, слю да 
или роговая обманка в различных соотнош ениях. К ачество  гранита ка* 
строительного материала повыш ается с  увеличением содерж ания и рав
номерности распределения кварца, уменьш ением содерж ания полевого 
ш пата и слю ды  и уменьшением размера зерен.

Ц в е т  гранита — серый, красноватый.
Б л аго дар я  высоким механическим свойствам  область применения гр а

нита весьма ш ирока. Гранит применяется в морских сооруж ениях (набе
режные, молы, волноломы), д л я  устоев ледорезов, мостов, для  частей 
зданий (фундаменты, колоннады, лестницы ), для  облицовки стен  и цоко
лей зданий, д л я  устройства мостовых, тротуаров, а такж е  в виде щебня 
д л я  бетона и д л я  о деж ды  ш оссейных дорог.

М есторож дения гранитов: Украина, К арелия, К авказ, У рал, Алтай, 
Сибирь.

Базальт представляет собой весьма плотную  и тяж елую  м елкокри
сталлическую  породу, состоящ ую  из полевого ш пата и авгита, с вклю 
чениями оливина. П рисутствие последнего понижает строительны е свой
ства базальта, у.меньшая его  стойкость во времени и увеличивая хруп
кость.

Ц вет базальта —  черный, .матовый; при начавшемся выветривании 
цвет изм еняется на рж аво-коричневы й или светлосерый.

Б азальт  применяется, главным образом, в качестве щ ебня в бетоне, 
а такж е как сырье для каменного литья.

М есторож дения базальтов: Восточная Сибирь, К авказ, Крым.
Диабазы по минералогическому составу  одинаковы с базальтами, но 

не содерж ат вулканического стекла. П ри наличии кварца в породах д и а 
баз назы вается  кварцевы м.

Ц вет диабаза в свеж ем  состоянии темносерын, при начавшемся же 
выветривании диабаз приобретает зеленоваты й оттенок.

Д и абаз отли чается  высокой прочностью  и одновременно вязкостью , 
почему я в л яется  прекрасным м атериалом  для  дорож ны х одеж д.

'М есторож дения диабазов: К арелия, Урал, Крым, К авказ, Восточная 
Сибирь.

Известняки, применяемые в качестве строительны х камней, встре
чаю тся в основном следую щ их видов:

а) зернисто-кристаллические известняки или мраморы различного ц ве
та и разной крупности зерна;

б) плотные известняки, структура  которых трудно различима про
стым глазом;

в) пористые известковы е туфы и известняки-ракуш ечники.
И з указанны х разновидностей в настоящ ем справочнике рассм атри

ваю тся лиш ь обыкновенные плотны е известняки. Они обычно бывают с е 
рого, ж елтоватого, бурого и красноватого цвета. По химическому составу 
известняки состоят в основном из углекислого  кальция.

П рим еняется плотный известняк в качестве бутавото кам ня и щебня. 
К ачество известняков как  строительного камня весьма разнообразное, п о 
этом у явл яется  обязательны м  оценивать их пригодность на основе испы 
тания прочности, разм ягчаем ости и морозостойкости.

М есторож дения известняков в С С С Р имею тся почти повсеместно.
Песчаники являю тся обломочной породой и состоят из кварцевого 

песка, сцементированного кре.мнезе.\юм, глиной, известняком и пр. По 
це.ментирующему материалу различаю т кремнистые, известковы е и прочие
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песчаники. Лучш ими по техническим и физическим сиойствам являю тся
кпемнистые песчаники.

П р и м е н я ю т с я  песчаники в виде щ ебня и бутового камня; лучш ие 
сорта идут на облицовку в качестве декоративного камня.

М е с т о р о ж д е н и я  песчаников: К арелия, Ц ентральны е районы, Урал, 
Северны й  К авказ, Украина, К узбасс.

Доломиты  я  доломитизированные известняки —  породы, по внеш 
нему виду и механическим свойствам  близкие к обычным плотным и з
в естня кам ;  они состоят в основном из углекислого  кальция и магния.

О бласть применения доломитов та ж е, что и обыкновенного плотного 
известняка. Д оломит можно отличить от известняка: а) по  блеску  из- 
_.,Qvia —■ мерцаю щ ему у доломита и более ровному, матовому у и зв е с т 
няка; б) по действию  соляной кислоты  —  доломит вскипает лиш ь при 
подогревании, известняк и без подогревания.

]М есторождения доломитов и доломитизированных известняков рас
пространены в С С С Р почти повсеместно.

Гипс применяется в качестве строительного камня редко, лишь в том 
-г.тучае, когда он имеет плотное строение и залегает  в виде одн ород
ного массива. ■ )

Ц вет гипса белый, иногда окраш ен в ж елтоваты й, бурый и другие 
цвета; часто встречается в виде прозрачного минерала.

Природный гипсовый камень мож ет быть применен в качестве ма
териала для кладки  стен  ^(см. ниже).

.М есторождения гипса: Д онбасс, Северный край, Урал, Баш кирия, 
Средняя 1Волга, С редняя Азия, Сибирь.

О с н о в н ы е  с в о й с т в а  естественны х камней приведены  в 
табл. 10.

Камень для фундаментов и стен. Д л я  фундаментов из естественны х 
каменных материалов, преим ущ ественно применяю тся известняки, реж е 
песчаники и граниты. Д л я  кладки  ф ундам ентов они идут в основном 
в виде бутового камня — ломаного или рваного ш тучного кам ня иепра- 
иильной формы.

При ломке бута из слоисты х пород камень имеет больш ей частью  
две параллельны е грани (так назы ваемая бутовая плита или постелистый 
камень). П остелисты й камень требует меньш его количества раствора, 
и к л ад к а  из него имеет лучш ее качество, обладая  более высокой п роч
ностью.

Д л я  кладки  стен применяю тся те ж е породы, а такж е гипсовый к а 
мень. П оследний в силу своей сравнительно невысокой прочности легко 
обрабаты вается и мож ет применяться не только  в виде бутового камня, 
но и в виде блоков правильной формы.

В камне, применяемом для  кладки  ф ундаментов и стен , не долж но 
быть прослоек мягких пород, глинисты х и землисты х примесей, вклю 
чений пирита и т. п. Хороший кам ень при пробе м олотком  дает  звонкий 
звук; глухой звук  в плотных камнях указы вает на наличие -в них глини
стых и землисты х примесей, а так ж е  трещ ин. Т акой камень ие долж ен  
применяться.

Лучш им считается подсо.хший, пролежавш ий лето в карьере или 
перезимовавш ий ка.мень.

М ягкие породы в камне свеж ей зимней ломки и зимней сдачи не 
долж ны  превыш ать 10% от общ его объем а. В каж дой  поставляем ой 
партии долж но со держ аться : крупного камня объемом 0 ,02—0,01 —
не менее 70% ; камня средней крупности fO.Ol—0,003 .к*) —  не менее 
20%; мелкого камня (для расщ ебенки бутовой кладки) объемом 0,005—
0,001 Л'' — не больш е 10%, при наименьшем размере не менее 9 см.
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Т а б л и ц а  10

Основные свойства естественных камней

Наименование характеристик Гранит Диабаз Базальт
Известняк  

и доломит
Песчачик Гипс

В ременное сопротивление сжатию
KtjCjlfi 1 2 0 0 - 1  600 1 8 0 Э -2  500 1 0 0 0 - 5  ООО 8 0 - 2  ООО 

ср. 2 0 0 -9 0 0
100--2  ООО 
ср. 4 0 0 -8 0 0

5 0 - 3 0 0

Удельный вес 2 ,7 2 , 9 - 3 , 2 2 , 7 - 2 , 9 2 ,8 5 —2 ,9 5 2 , 5 - 2 , 7 2 , 2 - 2 ,4

Объемный вес KtjM^ 2 5 5 0 - 2  700 2 800— 3 ООО2 5 0 0 - 3  00012 0 0 0 - 2  700 1 900 -  2 700 1 800 - 2  .500

В одояоглощ ение % Д о 0 ,5 0 , 1 - 0 , 3 0 ,3 0 , 5 - 7 1 , 3 - 8 Д о 10



Поимерную прочность известняка можно определить в построечных 
ТОВИЯХ по показателям  объем ного веса и водопоглощ ения согласно  д ан 

ным табл. П . ^
Т а б л и ц а  М

Основные свойства известняков

Временное со
противление 

сжатию в 
кг1слА

О бъем ны й  вес сухого  камня 
в кг!лА В одопоглощ ение в %

средний для 
6 образцов

минимальный 
для отдельного  
1 обр13па

ср едн ее  
для 6 

образц'Ш

максимальное 
Д/'Я отдель

ного образца

700 и выш е 2 450 и вы ш е 2 330 2 ,5 3 ,5
3 5 0 -4 5 0 2 250—2 350 2 150 5 ,4 8 ,0
200—300 2 1 0 0 - 2  500 2 ООО 10,6 18 ,0

Величина коэфициента теплопроводности камня в бутовой кладке 
в зависимости о т  его  объем ного веса приведена в табл 1 2 .

Т а б л и ц а  12

Коэфициенты тещлопроводности камня

О бъем ны й вес  кам ня в « г /л З К о э^ и ц и ен т  теп лоп ровод н ости  А

1 8 0 0 - 1  900
2 0 0 0 -2  100 
2 200—2 300

0 ,7 5 - 0 ,8 5
0 ,9 0 - 1 , 1 0
1 ,2 5 - 1 ,4 0

П отребная прочность применяемого для  кладки камня определяется 
расчетом. О днако для  плотных естественны х камней решающим является  
не столько  прочность (которая обычно всегда оказы вается  достаточно’й) 
сколько морозостойкость и водостойкость камня '(см. Н и ТУ на п р о ек 
тирование каменных конструкций — О СТ 90038-39).

И сходя из этого условия, тгриходится применять плотные естествен 
ные камни прочностью  обычно не ниже 150—^200 кг/с .«2. И склю чение 
мож ет бы ть допущ ено д л я  кладки  из природного гипсового камня при 
условии соблю дения тех  ж е ограничений, которы е предусм отрены  для 
клад ки  из гипсобетонных блоков (см. главу  «Гипс» в иастоящ ем  сп ра
вочнике).

Д л я  к л ад к и  стен отапливаемы х зд ан и й  не реком ендуется применять 
кам ень объем ны м  весом свыш е 2 200—2 300 во избеж ание полу
чения нелиш не толсты х стен.

Каменные материалы для бетонов и растворов
Щ ебень д л я  бетона получается путем дробления гранита и других 

изверж енны х пород, а т ак ж е  известняков и песчаников. Согласно 
О С Т /Н К Т П  3519 прочность породы, из которой получается щ ебень, д о л ж 
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на быть в насыщ енном водой состоянии не менее 120% прочности бе
тона требуемой марки. С одерж ание глины, ила и пылевидных фракций 
в щебне долж но бы ть не более б%  по весу. (Каменная мелочь (фракция 
мельче б мм), получаемая при дроблении гранита и други.ч изверж ен
ных пород, доп ускается  до 25%  от веса щ ебня и до 10% — для  изве
стняковы х пород. Прочие требования к щебню д л я  бетонных работ те 
ж е, что и к гравию.

Каменный песок. П ри переработке камня на щ ебень получается б о л ь 
шое количество мелких частиц, идущ их на свалку , либо применяемых 
дл я  подсыпок. Э ти отходы  с успехом могут быть применены в бетонах 
и растворах, наравне с обычным песком. Применение указанны х о тх о 
дов взамен обычных песков (при низком качестве последних), значи
тельно увеличивает прочность, удобоуклады ваем ость, плотность и водо
непроницаемость бетонов.

Наличие в каменных отходах фракций, проходящ их через сито с р аз
мерами отверстий в 0,15 мм. не является  препятствием для  применения 
их в бетонах и растворах. П ы левидны е частицы каменных отходов по 
химическому и минералогическому составу  отличаю тся от  глинистых 
и илистых частиц.

Д опустим ое количество добавки каменного песка в бетоны состав
ляет 60%  от общ его объем а песка.

4. СЫРЦОВЫЕ М АТЕРИАЛЫ  ИЗ ГРУНТОВ И ГЛИН

Д л я производства сырцовых строительны х м атериалов применяю тся 
преимущ ественно грунты, содерж ащ ие глинистые частицы, придаю щие 
грунту связность: тяж елы е глины  (больш е 60% глинистых частиц), гл и 
ны 1(30—60% ), лёссы  и суглинки ifilS— 30% ) и др.

У дельны й вес глинистых грунтов — 2 ,4 ^ 2 ,5 . О б1>е.мный вес плот
ных глин -  1 800 к г / л \  суглинков — 1 600 кг/м -\ лГ'сса и чернозема — 
1 500 к г !м \

Н а базе естественны х грунтов вы рабатываю тся различные стеновы е 
материалы. К ром е того, при соответствую щ ей обработке грунтов послед
ние могут бы ть применены д л я  устройства полов в промышленных и 
граж данских зданиях, водостойких смазок в перекры тиях, а такж е для 
устройства кровель временных зданий и зданий вспом огательного и сель- 
ско.хозяйственного назначения.

Стеновые материалы. Грунтовы е стеновы е материалы применяю тся 
как в  виде формуемых заранее блоков и камней, так и в .монолитном 
виде, путем литья или набивки в опалубку стен.

Д л я  повышения качества грунтового материала в состав его вводят
ся различные заполнители и добавки, В зависимости от наличия введе1Г- 
иых добавок и их разновидности грунтовые материалы носят различные 
названия: сырец, саман, глиноизвестковы е, глиносмоляные блоки, терро- 
лит, глинилит и пр.

П реим ущ ество следует  отдавать тем грунтовым стеновы м материа- 
ла.м, в состав которых’ вводятся смоляные добавки, повышающие водо
стойкость материала; такими являю тся глиносмоляные блоки, терролит.

Саманный камень. Са.маном назы вается искусственны й ка.мень из сы р
цовой глины с  примесью волокнистого материала.

Основным материалом для  производства самана служ ит глина с со 
держ анием  песка до 25% . Б олее ж ирная глина отощ ается  песком или 
шлаком. '.Материалом, придаю щим камню прочность на изгиб, обычно с л у 
ж ат  органические волокнисты е вещ ества: соломенная сечка, древесная 
струж ка, костра льна, конопли и т, п., вводимые в саман в количестве
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■̂■'’‘̂ П п о и ^ о д с тв о  сам анного камня заклю чается  в перемешивании глины 
г-плпмой увлаж нении массы  до  консистенции рабочего теста  и фор- 
вке камня, если  м атериал применяется в виде блоков (воз-можно при

менение набивных саманны х стен).
П ер е м е ш и в а н и е  массы производится каткам и либо машинами-глино-
ами П еремеш анная и  у.влаж'неиная м асса  ф орм уется в  камни путем  

нябивки в деревянны е формы требуемы х размеров.
Суш ка камня производится на воздухе и продолж ается  10— 40 дней, 

в зависимости от погоды. У сад ка  самана при высыхании -в зависимости 
свойств глины и консистенции теста  дости гает 3—5% .
Разм ер саманных блоков зависит от толщ ины  и конструкции стен. 

И з соображений удобства изготовления и применения камня в кладке  
обычно блокам придаю т размеры i(b сухом виде): 44 X  22 X  11 сл;
33 X  16 X  12 см\ 25 X  1'2 X  6,5 см  и др.

К саману п редъ являю тся  следую щ ие требования; Г| объемный вес — 
от 1 400 до 1 600 кг/м^-, >2) временное сопротивление сж атию  в сухом с о 
стоянии — не менее 20 кг1см?\ 3) сухой саман, полож енны й в  воду, не 
долж ен разваливаться в течение одних суток ; 4) саман долж ен  хорошо 
гвоздиться, не раскалы ваться при вбивании гвоздя длиной 150— 180 мм 
и хорошо тесаться  топором, не крош ась и не разваливаясь при теске;
5 ) при непосредственном действии огня в течение 1— 2 час. саман не 
долж ен разруш аться и изменять первоначальную  форму; 6 ) брошенный 
с высоты 1,5 м  на доску  саман не до л ж ен  раскалы ваться.

Сырец, лемпач. Сырцом назы вается строительны й материал из н е
обож ж енной глины. В случае если к глине д о б авл яется  навоз, то м а
териал носит название лемпача.

П роизводство сырца заклю чается  в перемешивании с увлаж нением 
Г.1ИНЫ в глином ялке или при помощи специального катка  до  получения 
однородной равномерно увлаж ненной массы. Ф ормовка сы рца произво
дится кирпичеделатеяьны м  прессом либо вручную  (на простейш их д е р е 
вянных выжимных станках  или путем набивки в бездонны е деревянны е 
формы).

Суш ка сырца производится в естественны х условиях (откры тая по
ляна или суш ильный сарай) либо в искусственны х суш илках.

Обычно применяемые размеры сырца —  2 5 X 1 2 X 6 ,5  см  и 
33 X  16 X  8 см. Объемный вес сырца около 1 800 KejM^\ временное с о 
противление сж ати ю  20— 100 KajcM-, коэфициент теплопроводности 
Я = 0 ,7 —0,8. ■ I

К ирпич-сырец м ож ет быть так ж е  применен для  кл ад к и  печей. В этом 
случае для  повыш ения прочности и водостойкости сырца, а т ак ж е  для 
ускорения его суш ки, в состав  сырца вводится, по предлож ению  проф. 
В П. Н екрасова, известь и гипс. С остав смеси для изготовления печ
ного кирпича-сы рца (по объем у) следую щ ий:

И звести  (считая на ( п у ш о н к у ) ..............................................0.5 ч:
Глины (считая на сухой глиняный порошок) . . . . 2,0 ч.
Гипса .................................................................... ..................................1,0 ч.
П е с к а ...................................................................... ..................................4,0 ч.
В о д ы ................................................................................................... 1,0 ч.

■Печи и очаги ж илы х одноэтаж ны х зданий вре.менного типа (зем 
лянки, облегченные бараки и пр.) могут бы ть -выложены целиком из 
кирпича-сырца. При к лад ке  печей одно-двухэтаж ны х ж илы х зданий по
стоянного типа, к л ад к а  вокруг топочных две.рок, топливники и верхние

,5 - 2 0 %  от объем а глины. Солома д л я  производства самана нарезается
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ряды по граням кухонных очагов иыпо.1ня;отся из красного кирпича 
К ладка  труб выше перекры тия во всех случаях  агроизводится из крас 
ного кирпича.

Глиносмоляные (глиноимпрегнированные) материалы представляю т со. 
бой леобож ж ениы й грунт, в состав которого вводится наполнитель и би. 
туминозный материал, придаю щий грунту некоторую  водостойкость.

Основным сырьем здесь служ ит грунт с содерж анием  глины не ме
нее 6— 10%. Больш ее содерж ание глины в грунте дает  возможность 
вводить в импрегнированный грунт больш ее количество органического 
заполнителя.

Д л я  производства и.чпрегнированных м атериалов мож ет быть исполь
зован грунт, содерж ащ ий гальку , известковы е вклю чения и т. п. и д аж е  
растительный слой почвы при обязательном  условии отсеивания о р га
нических вклю чений (корней и остатков растений я  пр.).

В качестве легких заполнителей в импрегнированный грунт могут 
вводиться любые материалы , небольш ого объем ного веса, имею щ иеся на 
месте, как-то: соломенная резка, древесная струж ка, древесны е опилки, 
ш елуха от риса или подсолнуха, костра, отдубина, хвоя, торф, к о тел ь
ный ш лак и т. п. При этом древесная стр у ж ка  дол ж н а  иметь длину 
ле более 2— 3 см, соломенная резка — не более 2 см, торф предва
рительно измельчается, котельный ш лак долж ен  иметь размеры частиц 
не более 3— 4 см.

Д л я  импрегн’ирования грунта с л у ж а т  различные смолы, а так ж е  
пеки, м азут, гудро1г и др. П риготовление импрегнированных грунтов 
м ож ет производиться двум я способами: а) с  предварительны м  приго
товлением смоляной смеси и б) с непосредствснпы.м вводом смолы в 
.массу грунта.

П редварительное приготовление смеси заклю чается в перемешивании 
в течение 5—6 мин. грунта влаж ностью  80—40%  со  смолой в равных 
объем ах. П еремеш ивание производится в раствором еш алке при объем е 
зам еса около 50%  объем а барабана. Заготовка  смеси про'изводится с з а 
пасом на 2— 3 дня работы.

Введение смолы непосредственно в массу грунта допустимо лишь 
тогда, когда смола имеет ж идкую  консистенцию . При этом смола, по
дается  ковшом растворомеш алки в барабан одновременно с загрузкой 
прочих компонентов.

П ри этом необходимо в ковш загрузить сначала часть грунта, затем 
все количество смолы, на нее примерно четверть объем а грунта, затем 
заполнитель и сверху остаток грунта.

Соотношение грунта и заполнителя в имнрегнированных материалах 
•чависит от количества глины в грунте и от характера 1гаполнителя. 
В грунт с содерж анием  глинистых частиц 10— 15% можно вводить з а 
полнители в количестве до 60%  от объема грунта, в грунт с со д ер ж а 
нием глины более 15% соответственно 80— 100% от объем а грунта,

С.мола вводится п количестве 2,% ,н более в зависим ости от ж е л а е 
мой степени водостойкости материала.

П еремеш анная масса из растворомеш алки вы груж ается на настил, 
а затем подается на станки д л я  формования блоков либо в монолитную 
кладку .

Формование блоков производится в простейш их деревя1П1ых формах, 
а такж е в ручных либо механизированных станках. 'В качестве п о сл ед 
них могут бы ть использованы  станки типа ССМ-03. Суш ка блоков про
изводится в естественны х условиях в сушильных сяраях либо на о ткр ы 
той площ адке.

Б лагодаря небольш ому количеству волы и значительному количеству 
заполнителей сУшка импрегнированных блоков происходит логтаточно
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teHCHBHO. В летних условиях через 3—5 дней блоки вы-сыхают на
с т о л ь к о ,  что могут бы ть улож ены  в стены.

П рочность глиноимпрегнированных блоков на сж атие обычно не лре- 
30— 40 KijcM^ |(в сухом состоянии). О бъем ны й вес блоков с за- 

ю лнителями 1 500— 1 600 к»1м^, без ааполнителей —  1 700 кг/м ^. К оэф и- 
ии'ент теплопроводности, соответственно, -=  0,7 при объемном весе 
1 700 кг/м ^  и >— 0,5—0,6 при объем ны х весах 1 500— 1 600 кг1м^.

Г лии о и м п р егн ир о в ан н ы е  блоки  обладаю т повышенной по сравнению 
г сы рц ом  и саманом водо- и м орозостойкостью .

Г линоизвестковы е материалы, применяемые в строительстве в виде 
б локов ,  изготовляю тся из смеси глины, извести и органических зап о л 
нителей  .(древесные опилки, 'соломенная резка и пр.).

Н аиболее распространенный состав  блоков 1 : 4 : 4  (известь : гл и 
на : заполнитель). IB зависимости от свойств м атериалов соотнош ение м е ж 
ду известью  и  тлимой м ож ет видоизм еняться от  -1 : 4 д о  1 : 6 .

П риготовление глиноизвестковы х блоков заклкучается: 1) в  приго
товлении известково-глиняного вяж ущ его  путем смеш ивания ж идких  р а с 
творов извести и глины либо путем  гаш ения иэвести-кипелки в  смеси 
се с глиной и вы держ ивания известково-глиняного вяж ущ его до п о л 
ного гаш ения извести; 2 ) в смешивании полученного вяж у щ его  с  за 
п олнителем ;  3) в формовке блоков —  в разборных формах, на ручных 
или механических станках; 4) в суш ке блоков.

О рганические заполнители реком ендуется вымачиваггь в течение не
скольких часов в  3% -ном  растворе ж елезного  купороса.

Глиноизвестковы е блоки могут иметь различные разм еры  в зависи
мости от конструктивны х требований. Временное сопротивление блоков 
сж ати ю  к о л еб лется  от 10 до  20 кг/см?-, объем ны й вес 1 200— 1 300 кг/м^;
коэфициеит теплопроводности X — 0,4; блоки влагоемки. П о  водо- и мо
розостойкости глиноизвестковы е блоки уступаю т глиноимпрегнированным, 
но лучш е сы рца и самана.

Глинилит представляет  собой искусственны й камневидный материал 
в виде блоков и получается  из смеси грунта и ила, иногда с  добавкой
заполнителя д л я  уменьш ения объемного веса и усадки.

М атериалами д л я  глинилита с л у ж ат  суглинки и глины. При изго
товлении глинилита с заполнителем  грунты  долж ны  содерж ать 40—50%  
глинистых частиц. Если глинилит изготовляется  без заполнителя, ре 
ком ендуется применять суглинки или отощ ать глину песком.

И л  для  глинилита мож ет бы ть торфяным или озерным, без пр и 
меси торфяного волокна, в виде вязкой пластичной массы. Зап о л н и те
лями д л я  глинилита могут слу ж и ть  органические и неорганические ма
териалы  (древесны е опилки, соло.менная резка, ш лак и п р ). К рупность 
частиц заполнителя долж на быть не более 10 мм.

©ременное сопротивление глинилита сж атию  (в сухом состоянии) — 
от 20 до 70 кг1с.ч^\ объем ны й вес 1 300— 1 800 кг!м? (в  зависимости от 
количества вводимого заполнителя); коэф ициент теплопроводности 

=> 0,45—0,8; гли’нилит в  отношени.и м орозостойкости и водостой
кости аналогичен сы рцу и саману.

М етоды  изготов1ления глинилитовых блоков те ж е, что и у описан
ных выше грунтовы х материалов.

Терролиг. Терролитовые блоки изготовляю тся путем смеш ения гл и 
нистых грунтов с небольш им количеством  известково-см оляной эмульсии 
и последую щ его уплотнения,

'Пригодным д л я  изготовления блоков считается грунт с со д ер ж а
нием глины 16— 25% , с влаж ностью  не выше 15%.
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Заполнителям и, уменьш ающ ими объемный вес й 'Геплопроводность 
блоков, могут служ ить ш лак, (золы, 'измельченный торф, очесы, 1м ох,'дре
весная струж ка, древесные опилки и т, п.

М инеральные заполнители размером до 40 мм  вводятся в грунт в 
количестве до 65% от объем а грунта; мелкие заполнители размером до 
15 мм  допускаю тся в количестве до  40% . Волокнистые заполнители 
долж ны  быть длиной до  50 мм  и толщ иной до  б  мм.

Д л я  приготовления блоков грунт просеивается через сито с  о твер 
стиями размером 10 мм  для  удаления крупны х вклю чений и перем еш и
вается с заполнителя'.ми и иэвестково-см оляной эмульсией.

Эмульсия вводится в зависимости от требования к  терролитовому 
блоку в следуюниьч объем ны х количествах (эмульсия : грунт):

для  блоков пониженной водостойкости 1 : 3 0 — 1 : 2 1  
» » нормальной » 1 : 20 —  1 : 1 1
» » повышенной » 1 : i lO— 1:  5

Э м ульсия изготовляется путем перемеш ивания извести и смолы п 
различных объемных соотнош ениях в зависимости от свойств грунта и 
требований к блоку (смола : известковое тесто):

д л я  блоков пониженной водостойкости 1 : 40’—  1 : 20 
» » нормальной » 1 :2 6  — 1 : 1 1
» » повышенной » 1 : 1 0 — 1 : а

Заготовленны е материалы перемеш иваю тся вручную  или машинами- 
смесителя.ми. При П|рименении заполм ителя грунт предварительно п ере
меш ивается с  заполнителем , затем в массу доб авляется  известково-смо- 
л ян ая  эм ульсия, после чего раствор тщ ательно  перем еш ивается д о  по
лучения однородной по окраске массы. Способ формовки и суш ки б л о 
ков такой ж е, как  и д л я  описаиных выше грунтовы х материалов.

В лаж ность высуш енного блока долж на составлять 8— 10% д л я  б л о 
ков объем ного веса 1 600 кг/м ^ и 6 % д л я  прочих.

Прочность терролитовы х блоков на сж атие колеблется  от 6 до 
15 кг!см -\ объемный вес от 1 600 до 1 800 л-г/.к'’; коэфициент теплопро
водности Я =  0,5—0,7.

Глинобитные стены (из трамбованного грунта) могут быть во звед е
ны из всякого грунта (суглинки, супеси, чернозем), обладаю щ его  с в я з
ностью и незначительной усадкой. Грунт отсеивается от  корней расте
ний, камней и пр., увлаж няется  до  10— 15% , перем еш ивается и наби
вается в опалубку  слоями толщ иной около  16 см. Д л я  уменьш ения веса 
в  грунт доб авляется  м елкий ш лак и тому подобные заполнители.

Объемный вес трамбованного грунта 1 600— 1 800 !кг/м^-, временное 
сопротив.ление сж атию  20—30 кг1см~\ коэфициент теплопроводности

Уплотнение грунта в опалубке производится деревянными ручными 
трамбовками весом 6— 10 кг. (Грунт разры хляется (комья разбиваю тся), 
затем  насы пается слоем толщ иной 15—20 см  и уплотняется до  50% .

Глинолитные стены изготовляю тся из смеси глиняного раствора с 
длинны.м органическим волокном.

В качестве органического заполнителя применяется солома, мелкий 
камыш, тростник и др. в количестве 25—60%  по объем у. Заполнитель 
д олж ен  бы ть мятым: солом а из-под комбайна или молотилки, камы ш  и 
тростник специально перемяты е. Глину ж ел ател ьн о  брать ж ирную  с со 
держ анием песка не более 26% .

О бъемны й вес глинолитной воздуш но-сухой массы 1 200— 1 600 кг/'м^. 
Временное сопротивление с ж а т и ю —'д о  40 кг/сл!^; коэфициент тбплолро- 
'водности /■ =  0,3—0,5. Готовая стена долж на иметь равномерную  влаж -
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нисть и ])ав1Юмерное распределение заполнителя (фиброволокпа) и не 
иметь прослоек заполнителя, не пролитаиного глиной.

В озведение степ производится лутем  заливки в опалубку ж идкого 
глиняного раствора слоем в 15 см, в который затем  набивается органи
ческий заполнитель при помощи катка  весом 80—^100 кг. П осл е  получе
ния слоя хорош о гаротитанного заполнителя заливается  новый слой рас- 
гБора и снова втрам бовы вается заполнитель.

Глиноармированные материалы. Набивные стены из грунтов, армиро
ванные хворостом, ж ердям и  и т. п., во зво дятся  преимущ ественно в ю ж 
ных районах ц'Кавказ, С редняя Азия, У краина) на базе местных глин. 
В зависимости от выполнения различаю т стены: глипо-хворостяны е, гли- 
но-плетневые, турлучны е, вальковы е и пр.

Глину ж елательно  иметь средней ж ирности с содерж анием песка не 
более 3 0 % — для наружной обмазки и ite более 5 0 % — для  затирки. 
Солома применяется пшеничная или рж аная, в виде сечки длиной 
5— 10 см. Л есом атериалы  (ж ерди) долж ны  быть сухие, без болезней и 
пороков и заблаговременно очин1аться от коры и сучьев. Хворост для 
плетня мож ет быть хвойны.': и лиственны х пород, длиной до  1,8 м, то л 
щиной от 2 до  3 см.

Х арактеристика глиноармировапных стен приводится в табл. 13.

Т а б л и ц а  13

Характеристика глиноармированных стен

Н аим енование стен

Содерн<ание 
заполнителя 
по объем у 

в %

О бъем ны й 
вес  стены 

в кг/м ^

К оэф ициен- 
ты теп л о 

проводности  
стены

Глипо-хворостяны е : — 1 600 0 ,6 5

Глиноплетневы е 50 1 ООО 0 ,3 0
25 1 350 0 ,4 5

Турлучны е 1 50 1 ООО 0 ,3 0
25 1 350 0 ,4 5

В альковы е 1 — 800 0 ,2 5

0 <5ла1сть применения грунтовых стеновых материалов. Стены из грун
товых материалов применяю тся д л я  сооруж ения м алонагруженны х стен 
одно-двухэтаж ны х зданий временного и вспомогательного назначения, за 
исклю чением зданий, при эксплоатации которы х имеет место постоянное 
действие влаги  (бани, душ евы е, прачешные).

При сооружении грунтовы х стен необхбдимо предусм атривать гидро
изоляцию  и устраивать цоколь из морозостойких и водостойких м ате
риалов. Стены долж ны  обязательно ош тукатуриваться глиняным или 
известково-глиняны м раствором.
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Материалы для грунтовых полов
1'линобитные полы. Для производства глинобитных полов употреб

ляется глина жирная с  содержанием песка не более 25%. Ж елательно  
глину для лолов выдерживать а кучах в течение зимы.

Влажность глины долж иа быть около 12^18% . Прочность глино
битных полов увеличивается путем добавки в глину щебня, гравия, 
шлака и т. п.

Подготовка к устройству глинобитных полов заключается в уда л е
нии растительного слоя, в вырааниванин и тщательном уплотнении 
земляного основаиия. Глина трамбуется слоями толщиной 8— 1̂0 см. 
Готовый пол долж ен при ударе трам;бовки яе  давать отпечатка.

В глинобитных -полах с добавками щебня соотношение м еж ду гли
ной и щебнем зависит от коллчества пустот в щебне и колеблется в 
пределах 1 : 2 — 1 :3; количество глины и щебня подбирается с таким 
расчетом, чтобы объем  глины равнялся объем у пустот в щебне плюс 
10—20% . I

Для глинощебеночных полов может быть применен известняковый, 
кирпичный н гранитный щебень.

Грунтовые кровли. Д ля грунтовых кровель применяется жирная гли
на, содержащ ая не более 15% песка '(так как жирная глима более в о д о 
стойка и труднее размывается водой), солома и камыш. Лучшей соломой  
является ржаная солома, так как она наиболее длияная и делается гиб
кой и мягкой при замачивании в глиняном растворе.

Для плоской глиносоломенной кровли применяется более жирная 
глина с содержанием песка не более 5%. (Детально о грунтовых кров
лях см. часть И —^Конструкции.)

Грунтовые смазки. Для получения водостойких малогигроскопических 
и сравнительно водонепроницаемых смазок для чердачных и м еж дуэтаж 
ных перекрытий применяются гру1нты, сод€ржа!Щие не менее 10— 15% гли 
ны, с добавками смолы, песка, извести.

Ъ качестве заполнителя применяются опилки, соломенная сечка, 
стружка древесная, шлаки и прочие легкие материалы как органиче
ского, так и неорганического происхождения. Введение заполнителей в 
массу смазки сниж ает объемный вес и срок сушки смазки, а в1ведени€ 
добавок повышает ее  водостойкость.

Состав глиноимпрегнированных смазок зависит от качества исходных 
материалов и уточняется в каждом конкретном случае опытяым путем. 
Ориентировочный состав смазки по объ ем у 1 : 5 : 6  (смола : песок :
; опилки древесные или соломенная сечка).

Для приготовления с.мазки сначала загружают в растворомешалку 
глину, песок и заполнитель. Затем в массу добавляют смолу и воду. П о 
следняя берется в количестве, необходимом для получения удобоуклады - 
ваемой смеси (около двух объемных частей). Перемешивание массы про
долж ается около 6  мин.

Если во время высыхания смазки образуются усадочные трещины, 
то необходимо произвести затирку или укатку смазки с предварительной 
посыпкой песка. i

1 м? высохшей смазки при толщине слоя в 1,6 см  весят 2Й кг.
Глиноизвестковые смазки обычно имеют следующий состав по о б ъ 

ему: 1 ч. извести : 4 ч глины : 8 ч. органического заполнителя.
Засыпные грунтовые материалы. В качестве материалов для засыпок 

применяется обычная растительная земля, освобожденная грохочением от 
щепы, мусора, корней растений и т, п. Земля должна быть предвари-
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■it.- ibHo просушена. О бъемны й вес такой засыпки 1 300— 1 500 к г1 м \ коэ- 
фициент теплопроводности л =  0,46—0,55.

Поми.мо этого  на практике применяю тся засы пки из обычного песка, 
также просеянного и просуш енного. Объемный вес сухой песчаной з а 
сылки около  1 500 кг!м^, коэфициент теплопроводности /  =  0,50—0,60.

Засы пки из грунтовы.к материалов в силу  своего значительного веса 
и связанной с этим сравнительно небольш ой теплозащ итной способности 
применяются преимуш ественно для целей звукоизоляции м еж дуэтаж ны х 
перекрытий, а такж е  в качестве теплоизоляции чердачных перекрытий. 
В бесчердачны х покры тиях эти  засы пки я е  применяются.

П ри  отсутствии других более легких засы пок грунтовы е материалы 
могут бы ть применены в качестве засы пок в каркасны х стенах времен
ных зданий и сооружений.

Глина в растворах и бетонах. Д л я  улучш ения удобоуклады ваем ости 
растворов и бетонов, а т ак ж е  д л я  экономии вяж ущ их (цемента и из- 
нести^ практи куется  введение добавок глины в бетоны и растворы.

К  глине, применяемой в качестве пластифицирую щ ей добавки, п р е д ъ 
являю тся следую щ ие основные требования:

1) С одерж ание органических примесей в глине долж но быть такое, 
чтобы при пробе по ОСТ 3518 окраска бы ла не темнее эталона.

2) Н едопустим о содерж ание растворимых солей в глине в таком к о 
личестве, что при выпаривании ф ильтрата разж иж енной дестиллирован- 
ной водой глины получается сильны й налет на часовом стекле .

3) Недопусти.мо содерж ание пирита в таком количестве, при ко то 
ром нагретое и обработанное соляной кислотой- глиняное тесто  дает  
сильный запах сероводорода

Помимо лабораторного определения качества глины необходимо про
верить ее непосредственно в бетонах и растворах путем изготовления 
опытных образцов.

Глина мож ет вводиться в растворы и бетоны в виде глиняного мо
лока либо в виде тонкомолотого сухого порош ка.

Глиняное молоко приготовляется в обычных растворо- или бетоно
меш алках. О бъемны й вес глиняного молока 1 400— 1 500 кг1м^, конси
стенция молока дол ж н а  соответствовать осадке конуса С тройЦ Н И Л  
15 см.

П ри применении глины взамен извести в смеш анных растворах глина 
вводится при.мерно в том ж е количестве, как и известь (подробнее о 
составах растворов см. сборник «Строительные растворы», Наркомстрой, 
1942).

В ведение в бетоны грунтовых добавок (суглинков, глин, трепела, 
тонкомолотого песка и пр.) в количестве до 15% от веса цемента уплот
няет бетон и уменьш ает его  водопроницаемость. О собенно эффективна 
добавка .глины в тощ ие бетоны, в которы х возм ож на зам ен а  до  30,% и 
больш е цем ента по весу естественны ми тонкоизмельченными грунтами. 
К оличество вводимой добавки  д о л ж н о  в к аж до м  отдельном  случае 
уточняться на основе испытания опытных образцов бетонов с добавками.

Возможно такж е применять чисто глиняные растворы для  ш ту ка
турки и каменной кладки.

Д л я  глиняного раствора мож ет применяться не слиш ком  ж ирная гли 
на с  содерж анием песка не менее 50% . В случае отсутствия в глине не
обходимого количества песка  в раствор вводится отощ атель в виде 
песка, мелкой резки соломы , торфа, и т. п. Д л я  придания раствору в не
которой степени водостойкости в него добавляю т битум, известь и пр.

Глиняные растворы д л я  ш тукатурок могут применяться в к онструк
циях, защ ищ енны х от воздействия атмосферных влияний либо в неответ-
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ственны х зданиях и сооруж ениях подсобного н вспомогательного )ia- 
значения.

(Глиняный раствор для  кладки  можно применять в м алонагруженны х 
стенах  одно- и двухэтаж ны х зданий и з камней правильной формы или 
постелистого  бута. В Кры му (в С евастополе и др.) больш ое количество 
зданий сооруж ено ещ е в дореволю ционное время из постелистого бута 
на глино-песчаном растворе. Высохш ий глиняный раствор может за.менить 
известковы й раствор марки 4.

Н аруж ны е швы кл ад к и  неош тукатуренны х стен на глиняном раство
ре необходимо расш ивать известковы м или смешанным раствором.

В целях повышения водостойкости глиняных растворов в их со
став , по предлож ению  проф. В, П. Н екрасова, могут вводиться д о б а1}кн 
смолы  (каменноу|гольной, торфяной, древесной, сланцевой), а т ак ж е  р а з 
личные отходы от переработки нефти, вареный м азут, ж идкие гудроны 
и  т. п.

С остав глино-смоляны х растворов колеблется  в следую щ их пр еде
лах : 1 ч, глины : 0,05—0,10 ч. ж идкой  смолы : 1,5—3 ч. песка. Р асч ет 
ная м арка глвносм оляны х растворов назначается  в  соответствии ^с ре
зультатам и  испытания пробных образцов, но не выше -марки 15

5. М АТЕРИАЛЫ  ИЗ Ш ЛАКОВ, ЗО Л  ,И ГОРЕЛЫ Х ПОРОД

Разновидность шлаков и их свойства. В строительстве обычно ис
пользую тся следую щ ие виды ш лаков:

а) М еталлургические ш лаки — преимущ ественно доменные, а такж е 
м артеновские, бессемеровские, ваграночные п ш лаки электропечей.

б) Топливные ш лаки и золы, получаемые при сжигании каменных, 
бурых и курны х углей, а такж е  торфа и сланца.

Металлургические шлаки. Свойства м еталлургических ш лаков о пре
дел яю тся  химическим составом.^ и способом их о хлаж дени я  нри осты ва
нии. П о химическому составу эти ш лаки состоят из кремнезема (SiO j), 
глинозема (АЬОз), окиси кальция (СаО) и других кислородны х соедине
ний различны х м еталлов (M gO ; FeO ; M nO  и др.).

М еталлургические ш лаки в  зависимости от .химического состава под
разделяю тся на:

а) основные, в  которых отношение суммы весовых частей окиси 
кальция и магния к сумме весовых частей кремнезема и глинозем а б о л ь
ше единицы:

С аО  +  M gO
S i O o + A L O ; r  '

Основные ш лаки в порош кообразном состоянии при затворении водой 
способны к самостоятельно.му хотя и .медленному твердению ;

б) кислые, в которых указаш гое выше соотнош ение меньше единицы.
'Кислые ш лаки не обладаю т способностью  сам остоятельно затвер де

вать при затворении водой, но в смеси с воздуш ной известью  и водой 
образую т тесто, способное отвердевать на во здухе  и под водой.

П о способу охлаж дения м еталлургические ш лаки разделяю тся на:
а) бы стро  охлаж денны е или так  назы ваемы е гранулированны е и п ак и  

и б) медленно охлаж денн ы е ш лаки.

’ Подр. см. «Глиио-смоляные растворы  для  каменной кладки» 
(РИ -83-42).
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Г рануляция ш лаков производится мокрым и сухим способом, М окрый 
способ заклю чается в том, что расплавленный шла:К вы ливается в б а с 
сейн с  водой; бы стро о хлаж даясь , он распадается на м елкие фракции. 
При сухом способе ш лак ох л аж дается  струей  сж атого  воздуха или 
яар а  в специальном  барабане. Граннуляции обы чно подвергаю тся ш лаки 
доменных печей.

М едленно охлаж денны е ш лаки получаю тся при естественном осты 
вании |(в отвалах) ж идких ш лаков.

Гранулированный ш лак имеет вид крупного, ш ероховатого песка тем- 
}южелтого, зеленого, серого, вплоть до черного цвета. О бъем )1ый вес 
сухого гранулированного ш лака  со ставл яет  от  400— 500 до 700—800 кг!м^ 
(редко выше). Гранулированные ш лаки  мокрой грануляции обычно о б л а 
даю т значительной влаж ностью  (до 26— 40% ).

М едленно охлаж денны е ш лаки засты ваю т в виде бесфор.менных глыб. 
П оследние впоследствии иногда подвергаю тся естественному распаду на 
мелкие куски  и  д аж е  пыль (так назы ваемая доменная мука). iB тех с л у 
чаях, ко гд а  ш лаки вы ливаю тся на мокрый грунт, они приобретаю т пори
стую  структуру . Обычно ж е эти ш лаки имеют плотную  стекловидную  
структуру и объемный вес их доходит до 2  ООО кг!м^ и выше.

П рочность медленно охлаж денны х м еталлургических ш лаков очень 
разнообразна и их временное С0пр01тивление сж атию  колеблется  от 
10— 16 KzjcM^ |(для легких пористых ш лаков) до  800 KejcM? и выше 
(для тяж елы х  медленно охлаж денны х ш лаков).

Топливные шлаки. Свойства топливны х ш лаков зависит от вида топ
лива и от степени обж ига ш лака.

По химическому составу топливные ш лаки состоят из кремнезема 
(S i0 2 ), полуторны х окислов ;(А:1гО Ч-РегОз), окисей кальция |(СаО) и м аг
ния (M gO ), серного  ангидрита (8 0 з) и т. п. С одерж ание этих со ставляю 
щих кол еб лется  очень сильно в зависим ости от вида топлива.

В состав ш лаков входят: клинкер, несгоревш ий уголь, кокс  (полу
чаю щ ийся в результате сухой перегонки угля), зола (частицы мельче
0,3 мм), а такж е i(b результате хранения в отвалах), различный мусор, 
камни, кирпич, обтирочные ко]щы я  пр.

Д л я  строительны х целей долж ен  применяться ш лак с наибольшим 
количеством  клинкера, без примесей кирпича, камней, земли, сора и об 
тирочных концов, содерж ащ ий неперегоревш их частиц угля не более 
3 0 % — д л я  антрацита и битуминозных углей и не более 10- —1 5 % — ̂ для 
бурых и курны х углей я  тОрфа. С одерж ание серьг в ш лаке долж но  быть 
не более 2 %, считая на SO3.

О бъем ны й вес  котельны х ш лаков крайне разнообразен и колеблется 
в зависим ости от вида топлива и влаж ности  ш лака  от 550 до 
1 ООО кг!м \

Горелые породы. И ар яду  с  топливными ш лаками в строительстве 
применяю тся так  назы ваемы е горелы е породы, являю щ иеся обычно про
дуктам и сам овозгорания отвалов пустой породы угольны х ш ахт. Горелы 
ми породами или  горельникам и так ж е  назы ваю т породы, которы е п олу
чаю тся в р езультате  подземных пож аров угольны х пластов.

Н аконец , аналогам и горелы х пород м ож но сч(итать все разновид
ности обож ж енной глины: шамот, кирпич, керамические отходы  и т. п.

Горелы е породы образую т в Д онецком  и К узнецком  бассейнах и на 
У рале громадные отвалы  на ш ахтах . З ал еж и  горельников находятся  в 
Средней Азии, Я кутской А С С Р и др.

П о  химическому составу  горелы е породы сходны  с топливными ш ла
кам и. О ни содерж ат  в среднем  около  60%  крем незем а (S i02), около 
25% полуторны х окислов (A I2 O 3 +  Р е гО з) и около  (5% окиси кальция 
(СпО).
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Ввиду незначительного содерж ания СаО горелы е породы не являю т- 
самостоятельны м вяжущ им.

А кгивность горелы х  пород зависит от J«)личecтвa содерж ащ ейся в 
них глины и от  того, насколько  глина хорош о и полностью  обож ж ена. 
Д л я  строительны х целей необходи.чо, чтобы в горелой породе со д ер ж а 
ние глинозема (АЬОз) было не ниж е 20%  и потери при прокаливании 
не превыш али 3% . ‘При этом нуж но иметь в виду, что не только  у р аз
ных ш ахт, но и у одной и той ж е ш ахты в разных отвалах  и д аж е  в 
разных слоях одного  и того ж е отвала  могут встречаться горелы е по
роды с различной степенью  обж ига, а следовательно , и различной ак 
тивности. '

О бласть применения ш лаков и горелы х пород. Ш лаки , золы и горе
лые породы в строительной практике применяются:

а) д л я  производства вяж ущ их и приготовления пробужденных б е 
тонов и растворов;

б) д л я  изготовления м атериалов и строительны х деталей  из ллав- 
леного ш лака  — брусчатки, илит терм озита, ш лаковаты  и др . (в н асто я
щем справочнике не рассм атриваю тся);

в) в 'Качестве заполнителя д л я  бетонов и растворов;
г) для  термоизоляционных засы пок;
д) д л я  балластов  и  дорож ны х одеж д.
Ш лаки и горелы е породы вследствие непостоянства состава необ

ходимо обязательно  подвергать предварительным лабораторным испы та
ниям. (

Вяж ущ ие из ш лаков и горелы х пород. П ростейш ими видами таких 
вяж ущ их, которы е могут бы ть изготовлены  в условиях строительной пло
щ адки , являю тся : 1 I

а) известково-ш лаковы й цемент и ш лаковый бесклинкерны й цемент, 
изготовляемы е на базе доменных ш лаков;

б) известково-пуццолановы е цементы, изготовляемы е на базе кислых 
гранулированных ш лаков и горелы х пород;

в) известково-зольны й цемент (изоль-цемент), изготовляемы й на базе 
золы , получаем ой при сж игании кам енного и бурого у гл я , а т ак ж е  г о 
рючих сланцев.

И з в е с т к о в  о- ш л а к о в ы й  ц е м е н т  явл яется  медленно твер 
дею щим гидравлическим  вяж ущ им . Он содерж ит от 10 до  20% извести 
пушонки и д о  5% по весу регулирую щ их твердение добавок (гипса и др.)

Дом енны е ш лаки, применяемые для  известково-ш лакового цемента 
могут быть как  основными, так  и йислыми, яо  обязательно  гранулиро 
ванными.

По внешнему виду известково-ш лаковы й цемент представляет  собой 
порошок светлож елтого  или светлосерого цвета с  объемным весом в 
рыхлом состоянии 800— 900 кг!м?, а в уплотненном состоянии — 1 300— 
1 400 кг!м^. Н ачало  схваты вания около 5 —6 час., конец —  через 12— 
20 час. и более. И звестково-ш лаковы й цемент ио  прочности, м орозостой
кости и водопроницаемости занимает промежуточное полож ение м еж ду 
портландцементом и известково-пуццолановы м  цементом, уступая порт
ландцем енту, но значительно превосходя известково-пуццолановы й ц е 
мент. В зависим ости от состава  ш лаков активность известково-ш лаково- 
го цемента колеблется  в пределах  40— 200 кг!слА.

И звестково-ш лаковы й цемент применяется, главным образом, д л я  под
земных и подводных сооруж ений, но возможно применять его  и д л я  над 
земной кладки. В частности, известково-ш лаковы й цемент прим еняется в 
следую щ их случаях : 1) при к лад ке  фундаментов и прочих подзе.мных 
конструкций, в том числе и в тех случаях , когда  возможно действие 
агрессивны х грунтовых вод; 2) при изготовлении бетонных камней (осо
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бенно с применением пропаривания); 3) д л я  монолитных легкобетонных 
стен  при небольш их нагрузках и напряж ениях; 4) в  бетонных со о р у ж е
ниях, работаю щ их с небольшими напряжениями, предел которых ввиду 
б о л ь ш о г о  разнообразия известково-ш лакового цемента устанавливается 
в каж дом  отдельном случае особо; 5) для  устройства массивны х ф ун
д ам ен то в  под здания и машины; 6 ) д л я  неответственны х гидротехниче
ских сооружений :(в последнем слу ч ае  обязательна надлеж ащ ая морозо
стойкость известково-ш лакового цемента^; 7) в растворах д л я  каменной 
кладки и ш тукатурки.

Н е допускается применять и*вестково-ш лаковы й цемент при пони
женных температурах воздуха i(or и ниже), за исклю чением кладки
стен неответственны х одноэтаж ны х зданий. Н е разреш ается такж е пр и 
менять известково-ш лаковы й цемент в ж елезобетонны х конструкциях и 

бетонах марки выше 90.
Различны е партии известково-ш лакового цемента могут бы ть весьма 

разнообразны по качеству . П оэтом у при назначении известково-ш лако- 
аого цемента в ответственны е конструкции сл ед у ет  производить испы та
ние каж дой его  партии. При возмож ности выбора м еж ду известково- 
шлаковым и известково-пуццолановы м  цементами предпочтение всегда 
следует о тдать  первому. Д л я  лучш его  твердения известково-ш лакового 
цемента требуется: 1) предварительное короткое (3— 7 дней) вы держ и
вание растворов и бетонов во влаж ны х условиях на во здухе  с  защ итой 
от разм ы ваю щ его действия воды; 2) возм ож но  более долговрем енное (не 
менее 1 м есяца) сохранение влаж ны х условий твердения в последую щ ий 
период с защ итой от высыхания и замерзания в  насыщ енном водой со 
стоянии; 3) предварительное интенсивное смачивание ш тучных элем ен
тов кладки  (кирпича, пористых естественны х камней) и поддерж ание в 
ж аркое время влаж ности кладки  путем поливки.

Ш л а к о в ы й  б е с  к л и н к е р н ы й  ц е м е н т  — гидравлическое 
вяж уц;ее вещ ество , получаемое из гранулированных доменных ш лаков 
(или из этих ж е  ш лаков, но обогащ енных окисью  кальция), подвеогну- 
тых в высушенном состоянии совместному помолу с минеральными ве
щ ествами, ускоряю щ ими твердение ш лака (обож ж енный до 800—900° д о 
ломит, ангидрит или природный гипс).

В ш лаковом бесклннкерном цементе долж но  быть не менее 85% 
доменного ш лака по весу.

Д л я  производства цемента пригодны основные доменные ш лаки, бы ст
ро охлаж денны е и имеющие следую щ ий состав  (в %).

С аО AljOg М пО F eO

Н е м ен ее Н е м ен ее Н е  бо л ее Н е  бо л ее
46 9 3 2

П р и м е ч а н и е .  Н е могут быть иопользованы ш лаки черные 
и темнокоричневые.

К оличество добавок, вводимых в состав ш лакового бесклинкерного 
цемента, определяется  специальными опытами в зависимости от состава 
и структуры  ш лака.

Ш лаковы й бесклинкерны й цемент обладает почти такими ж е сво й 
ствами, как ш лако-портландцем ент низких марок (150 и 200); схваты- 
1!9Ние его при нормальной температуре начинается через 2—3 часа, кон
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чается через 8— 10 час., твердение идет зам едленно в первые днл. П роч
ность его  в  вы пускавш ихся партиях практически находилась в пределах 
от 'ISO до 250 кг/с.и2. При длительном  хранении прочность ш лакового 
бесклинкерного цемента весьма значительно понижается.

'По внешнему виду ш лаковый бесклинкерны й цемент представляет 
собой порошок тонкого помола с удельным весом 2,80— 2,95, объемным 
весом в рыхлом состоянии от 1 ООО до  1 300 кг!м?, в уплотненном с о 
стоянии — от 1 600 до 1 900 кг1м^.

Ш лаковы й бесклинкерны й цемент мож ет применяться для  неответ
ственной бетонной кладки , д л я  растворов в каменной клад ке, д л я  п о д 
готовок под полы, оснований дорог и т. п.

И з в е с т к о в  о-п у ц ц о л а н о в ы е ц е м е н т ы  — гидравлические 
вяж уш ие вещ ества, получаемые путем теснейш его смешивания гидратной 
извести (пушонки! с  кислой гидравлической добавкой, размолотой в то н 
кий порошок. Пуш онки в известково-пуццолановом  цементе долж но со 
держ аться  от Ю до 20% , а регулирую щ их твердение других вещ еств — 
не более 5%  по весу от  всей смеси, ib качестве гидравлических добавок 
могут быть применены кислые гранулированные ш лаки и горелы е по
роды.

И звестково-пуццолановы е цементы относятся к гидравлическим в я 
ж ущ им вещ ествам  невысокой активности (для I с о р т а — от 80 до 
150 кг1см~, для  И сорта — от 40 до  80 кг1смЦ, м едленно схватываю щ им
ся и медленно твердею щ им. О собенно зам едляется  схваты вание и иа- 
растание прочности известково-пуццоланового цемента пр]1 пониженной 
температуре.

■По внешнему виду известково-пуццолановы й цемент представляет 
собой тонкий рыхлый порошок разных светлы х оттенков. Объемный вес 
его в зависимости от свойств составляю щ их в рыхлом состоянии ко л еб 
лется от 450— 500 до 700—800 кг/м^. в уплотне!1Ном со сто ян и и — соот
ветственно от 700—800 до 1 100— 1 300 кг!м^. И звестково-пуццолановы е 
цементы, в отличие от других видов подобных вяж ущ их, обладаю т пони
женной морозостойкостью , повышенной водопроницаемостью  и резким 
снижением прочности при длительной слу ж б е  в условиях сухой среды.

(И звестково-пуццолановы е цементы долж ны  применяться, главным об- 
pasOjM, в растворах и бетонах для  тех сооружений, которые постоянно 
или продолж ительны й срок находятся во влаж ном состоянии. О С Т  3030 
допускает применять известково-пуццолановы й цемент д л я  изготовления 
бетонных камней с применением пропаривания или ( л \ ч 1пе) запаривания 
под давлением и для  простейш их гидротехнических ; ружений, рабо
таю щ их с небольш ими напряж ениями. При применении известково-пуццо
ланового цемента для надземной 'ка.менной кладки  следует смачивать 
кирпич. По «ТУ на производство и прием ку .работ» (вып. II, ч. 1) 
применение известково-пуццолановы х вяж ущ их доп ускается  при изготов
лении с пропариванием элементов стен (блоков), несущ их только  собствен
ный вес, надей<но защ ищ енных от совместного действия влаги и мороза 
и работаю щ их в условиях постоянной влаж ности. Н е реком ендуется при
менять известково-пуццолановы е цементы при зимних работах и запре
щ ается .их ' применять в ж елезобетонны х конструкциях. ■

Бетоны и растворы на известково-пуццолановом  цементе долж ны  
быть защ ищ ены  от поверхностного высыхания не менее как  1 месяц (при 
нор.чальных температурах), а при пониженных ( - f i l0 °  и ниже) — в тече
ние более долгого срока.

И з в е с т к о в  0-3 о л ь н ы ii ц е м е н т (и з о л ь-ц е м е л  т) — -про
дукт  теснейш его смеш ения извести-пуш онки с предварительно разм оло
той в тонкий порошок сухой золой каменного или бурого угля либо зо- 
ло 1( горючи.\ сланцев; изоль-цем ент .может быть получен такж е путем
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с'оиместиого помола неизмельченной золы с пушонкои в случае н ад л е 
жащ его качества золы ^тонкости ее  частиц).

И золь-цемент по внешнему виду представляет собой порошок от 
светла- до темносерого цвета, иногда с бурым оттенком, с удельны м  в е 
сом в пределах 2,4—^2,8 я  объемным весом от 900 до 1 150 кг1м?. По 
основным свойствам изоль-цемент в обшем соответствует известково- 
п \ццолановом у цементу.

О бласти и особенности применения в основном те ж е, что и  для 
известково-пуццоланового цемента.

Требования стандартов к свойствам ш лаковы х вяжуш,их приведены 
в табл. 14. ,

Т а б л и ц а  14

Свойства шлаковых вяж ущ их

И звестк о во  И звестк о во - <Т> 1 СО

Х арактеристика
ш лаковы й £“ 9  

з ; пуццолановы й о ^
цемент с  ^ 5 цемент о

(О С Т  3029) со з; (О С Т  3030) aj ® и
й S oвяж ущ их

1
сорт

11
сорт

0 К ё
1 ^ S в- у S

=f
I

сорт
II

со р т
2
Д о ®S  СП g

С р о к и  с х в а т ы в а 
н и я Не позд
ai начало не ранее Н е Н е '! 30 мин. Н е Н е нее

устан. устан.
12 час.

устан. устан. 5 час.
б) конец не позднее я 24 часа

Р а в н о м е р н о с т ь
и з м е н е н и я
о б ъ е м а О бяз. О бяз. : О бяз. О бяз. О бяз. О бяз.

1 0 н к 0 с т ь п о м о л а
а) остаток на сите

900 oTejcM^ —  не j
5%более 5‘Vu 5%  ; 2% 5о/о 5%

б) проход через сито i
4 900 OTejcM- — не
менее 75% 75% 85% 65% 65»/о 50%

В р е м е н н о е  с о п р о 
т и в л е н и е  р а з р ы в у

а 1 чистого 1 : 0
20через 4 дня — — — ■— ---

» 7 » — — 25 — . --- ---
» 28 » — — 35 — — —

б'| с песком 1 : 3
10через 4 дня — — — --- ---

» 7 » — — j 12 ---- ---
» 28 » 10 6 ' 1 16 10 6 6

В р е м е н н о е  с о п р о 
т и в л е н и е  с ж а т и ю

С песком 1 ; 3
70через 4 дня — ! — -- —

» 7 » — 1 100 — --- 18
» 28 » 80 40 I 160 80 4Q 40

1
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П р о и з в о д с т в о  в я ж у щ и х  в основном сводится к сухому 
помолу ш лаков или горелы х пород совместно с вводимыми в с о с т а в /т а 
ких цементов доб авкам и  и катализаторалги—известью , гипсом и пр/ П о 
мол производится на ш аровых мельницах. Д л я  установок на строитель
ных площ адках  обычно применяю тся ш аровые мельницы типа Ш С-Ю  и 
Ш С-20 (производительность 1 и 2 т/час. Б олее  производительными 
являю тся трубчаты е мельницы типа Т-10, даю щ ие д о  4 т1час. МельНИЦЫ 
последнего  типа использую тся преимущ ественно на районных установ
ках  или на особенно крупны х стройках.

(Ввиду того что загруж аем ое в мельницу сырье долж но иметь невы 
сокую  влаж ность (порядка до 3— 5 % ) ш лаки и горелы е породы перед 
помолом приходится подвергать суш кр в специальны х суш ильных б ара
банах (рас.ход условного топлива ориентировочно на 1 г  цемента 70— 
90 кг). П еред  загрузкой в мельницу топливные и доменные негранули- 
рованные ш лаки, а такж е горелы е породы  подвергаю тся дроблению  до 
крупности частиц не свыш е 20—25 мм  на обычных челюстных; дробилках.

В зависимости от объем а производства помольные установки в боль
шей или меньшей степени оснащ аю тся вспомогательным оборудованием и 
устройствами. У становки производительностью  3— 5̂ тыс т в год устраи
ваю тся обычно в помещ ениях временного типа и оснащ аю тся помимо 
дробилки, мельницы и суш ильного барабана лишь простейшим п о д ъем 
ником д л я  загрузки мельницы. Б о л ее  производительны е установки —  на 
10— 2̂0 тыс. т в год оснащ аю тся помимо того дозаторами, бункерами, 
средствам и вертикального и горизонтального транспорта (элеваторы, 
транспортеры, шнеки) и стационарными складам и (закромного или. силос
ного типа).

Пробужденные бетоны из ш лаков и горелы х пород. П робуж дением  
назы вается придание вяж ущ их свойств ш лакам .или горелы.м породам пу- 
те.ч влаж ного помола ш лаков или горелы х пород совместно с активиза- 
торами или без них.

П родукт такого  помола назы вается пробужденным бетоном.
О с н о в н ы е  с в о й с т в а  пробуж денного бетона зависят от вида 

сырья и его качества. Данны е, характеризую щ ие средние величины объ- 
е.много веса, временного сопротивления сжатию , коэфициента теплопро
водности пробуж денного бетона, а такж е его морозостойкости при веде
ны в табл. 15.

Т а б л и ц а  15
Свойстса пробужденного бетона

Наименование

сырья

Объемный 

вес в

6 = в
а> _ м El
g  S «00
а: ш и 
" = . п S 1- I- <иD о CL fc-
оа С о  Г

М орозостойкость
К оэфициен! 

Tf плопро- 
водности

Кусковый дом ен 
ный

Гран\'лированный
до.менньГй

Подмосковный ко
тельный

Горелые породы

2 0 0 0 - 2  400 

1 8 0 0 - 2  200 

1 7 0 0 - 1  900 

1 Ш  -  2 ООО

5 0 - 1 0 0

50— 150

3 0 - 7 5

1 0 -7 5

В-.|держ. 15 —25 
замораживаний

То же 
Выдерживает 3—,5 

замораживаний ■ 
Выдерживает 5 —8 

замораживаний

0 , 7 9 - 1 , 4  

0 , 5 - 1 , 2 5  

0 , 6 5 - 0 ,8 5  

0 , 8 -  0 ,9
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Удельный вес пробужаенного бетона — 2,80—2,90; водапоглощение— 
от 5 до 10%.

А к т и в н о с т ь  с ы р ь я .  Прочность пробужденных бетонов колеб- 
.чется в зависимости от ряда производственных условий (степень уплот
нения, условия твердения и пр.), а также от активности основного сырья. 
Характеристика сырья с точки зрения активности приведена в табл. 16.

Т а б л и ц а  16 

А ктивность сырья для пробужденного бетона

Вид ш лака П о казател и

С тепень активности
вы со кая  

200 KzjcM'i

средн яя  
/?28= 

100 кг!слА

ни зкая
R ig—  

.50 к. 1си^

О к о л о  1,0 0,7 —

С еры й

К ам енисты й

Cepbiil

М атовы й

Ч ерны й , 
зел ен ы й  

М атовый 
или с т е 
кловид
ный

700 800 800

_ 25Уо 20% М енее 20%

2% 10% Б о лее  10%

Н е н и )1 е 
25%

Н е ниж е 
20%

М енее 20%

Н е более
2»/о

Н е бо л ее  
3%

Б о лее  Ю’/о

Д ом енны е ш ла
ки

К отельны е
ш лаки

Ш лако-м одуль i 

Ц в ет  ку ск о в  

Излом

О бъем ны й  в ес  в 
гранулированном  
со сто я н и и  /сг/лЗ

С одерж ани е гл и 
нозем а 

П о тер я  при п р о 
каливании

Г о р ел ы е  поро- | С о дер ж ан и е  гли- 
ды I позем а

■ П отери  г р и  про- 
к а ш в зн и и

П р и м е ч а н и е .  А ктивность пробуж денного бетона х ар ак те 
ризуется временным сопротивлением сж атию  кубиков 7 X 7 X 7  см, 
изготовленны х с уплотнением на копре К лебе и испытанных в 
28-дневном возрасте либо после 'пропарки.

С о с т а в  п р о б у ж д е н н о г о  б е т о н а .  Свойства ш лаков и 
горелы х пород разнообразны и непостоянны, в силу  чего необходимо пе
ред началом работ по изготовлению  пробуж денного бетона проверить 
лабораторным путем активность сырья и опытным путем подобрать со 
став бетона. I

Ориентировочные составы приведены в табл. 17.

' М одуль есть отношение суммы окисей кальция и магния к сумме 
окисей кремния и аллюмнния. содержащ ихся в шлаке.
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Т а б л и ц а 17

Составы /пробуж денны х бетонов

О сновны е виды 
ш лаков

Ш лак или
горел,тя 
п ород а, 

вес . части

Д обавки —название Вес.
части

1. Доменны е гранулиро а) Б ез добавок _
ванные ш лаки литей б) Портландце.мент 3
ного и бессем еровско в) И звесть 3
го чугуна 100 г) П ортландцем ент-г 2

ггипсовы й кам ень 2
д) П ортландцем ент 1- 2

-[“Хлорнстый кальций 1

2. То ж е кусковы е 100 К ак в п. 1

3 Д оменны е ш лаки пе а) Портландце.мент 3
редельного чугуна, б) И звесть 5
вы сокосернисты е, "ма в) П ортландцемент-!- 2
логлиноземисты е 100 4-гипсовый камень 2

г) П ортлапдцем ент-Ь i 3
г х л о р п сты й  кальций 1

4. Доменные ш лаки п е а) Гипс 1- 1 - 2
редельного чугуна м а -)- известь 5 - 1 0
лосернистые 100 б) И звесть 5 - 1 0

5. К отельны е ш лаки 100 а) П ортландцем ент-j- 2
- f  известь 5 -  10

б) Гипс 2
-(- известь 5 - 1 0

в) И звесть 5 - 1 0

6. Горелые породы 100 а) Портла;ндцемент-(- 2
- f  известь 5— 10

б) Гипс "j- 2
- f  известь 5— 10

в) И звесть 5 - 1 0

И з г о т о в л е н и е  п р о с у ж д е н  и ы х  б е т о н о в  произво.тится 
путем помола ш лаков и горелы х пород на бегунах. Н аиболее часто  
дл я  этих целей применяю тся бегуны типа ЗМ -3  (производительность 
12— 16 iB смену, потребная мощность мотора 30 кет).

Загрузка  бегунов производится периодически. На 1 помол загр у 
ж ается  150—200 л  массы. Толщ ина слоя активируемой массы долж на 
составлять 3—6 см. П родолж ительность помола на бегун ах  в зави си 
мости от твердости и крупности сы рья колеблется  от 6 до  10 мин. при 
20—25 оборотах катков  в 1 .чин.

П редельная крупность сы рья, загруж аем ого в' бегуны, во избеж ание 
резкого снижения их производительное ги ие долж на превыш ать 20 —
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25 им, лучш е 5 —10 .им. Д л я  этой цели котельные и доменные неграну- 
шрова)1Ные ш лаки и горелые породы перед загрузкой в бегуны долж ны  

пр о п у с к а т ь с я  через обычные челю стные дробилки или, что весьма ж ела- 
тетьн о ,  молотковые дробилки, даю щ ие фракции предельной крупностью
5 ‘-10

При помоле на бегунах масса не долж на бы ть слиш ком влажной. 
Оптимальная влаж ность массы долж на составлять I'no весу): 16— 18% 
(ЛЯ легких гранулированных ш лаков, 8—1 2 % для тяж елы х гранулиро
ванных и кусковы х доменных ш лаков, 25—28% для котельны х ш лаков 
и 15— 17% для  горелы х порСид. Т ак как  доменные ш лаки  мокрой грану- 
1ЯЦИИ имеют обычно значительно больш ую  влаж ность, то их приходится 

предварительно подвергать естественной или искусственной суш ке или 
добавлять к ним сухую  золу, кирпичный бой и т, п.

О б л а с т ь  п р и м е н е н и я  п р о б у  я < д е н н ь ( х  б е т о н о в .  
Пробужденны е бетоны применяю тся преимущ ественно д.тя изготовления 
стеновых блоков и подготовок под полы. П ри  применении пробужденных 
бетонов в качестве подготовок для  дорог, а такж е д л я  устройства ф ун
даментов использую тся почти исклю чительно доменные ш лаки, даю щ ие 
бетоны более высокой прочности и более морозостойкие, чем бетоны из 
топливных ш лаков и горелых пород. Армирование пробуж денны х б ето 
нов доп ускается  при условии введения в их состав  не менее 100 кг  порт
ландцемента ita 1 лР бетона.

П р о б у ж д е н н ы е  р а с т в о р ы  отличаю тся от бетонов тем, что 
для придания необходимых строительным растворам свойств пластич
ности и удобообрабаты ваемости к размалываемым на бегунах ш лакам д о 
бавляется пластификатор — г,шна. Растворы  из тррелы х пород в добавке 
пластификатора не нуж даю тся.

Свойства и составы пробужденных растворов, а такж е методы их 
изготовлеиия те ж е, ‘ЧТ0| и бетонов. К оличество добавляем ой глины д о л 
ж но составлять от 0,25 до  0,50 ч. на 1 ч. ш лаков (по объем у). Глина мо
ж ет вводиться либо непосредственно в бегуны совм естно со ш лаками, 
либо к размолотой массе мож ет добавляться изготовляем ое отдельно  
глиняное м олоко (подробнее см. сборник «Строительные растворы», Н ар- 
комстрой, 1942). I

Растворы  из пробужденных ш лаков и горелых пород могут приме
н яться  взамен цементных и смеш анных растворов д л я  каменной кладки, 
а т а к ж е  д л я  ш тукатурки  наруж ны х и внутренних поверхностей по к и р 
пичу, камню, бетону и т. in. ' I

Р астворы  из пробуж денны х доменных гранулирйванных ш лаков до п у 
скается  применять для  всех видов кладки  и щ тукатурки.

Растворы  из пробужденных доменных кусковы х ■ пористых') ш лаков, 
котельны х ш лаков и горелых пород допускаю тся в строительстве о б 
легченного типа. В м естах, подвергаю щ ихся попеременному смачиванию 
и высыханию или действию  проточной во‘ды (цоколи, карнизы , подокон
ники, стены прачечных, бань и т. п .), эти  растворы  для  ш тукатурки не 
допускаю тся и долж ны  бы ть заменены  обычными цементными раство
рами или растворами и з  пробуж денны х гранулированны х ш лаков.

П робуж денны е растворы применяю тся только д л я  подготовительны х 
слоев  ш тукатурки (набрызга и грунта). О тделочны й ж е слой (накрывка) 
для  обеспечения гладкой поверхности делается  из обычных растворов 
за исклю чением стен  складов , вспомогательны х помещ ений и т. п., где 
особенно тщ ательной затирки не требуется. Д л я  ш тукатурки деревянных 
поверхностей пробуж денные растворы не допускаю тся.

Ш лакобетон. В ш лакобетоне ш лак применяется в качестве как м ел
кого (песок), так и крупногр :'щебень'1 заполнителя,
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Т р е б о в а н и я  к ш л а к у .  Заполнители ш лакобетона долж ны  
удовлетворять следуюш,им общим требованиям:

1. П редельная крупность ш лака доп ускается  в
а) сплош ных ш лакобетонны х кам нях 40 мм
б) пустотелы х » » 20 »
в) в монолитных стенах и блоках 80 » 

но не более '/б толщ ины  стены.
2. Отнош ение фракций различной крупности долж но соответствовать 

нижепрлведенному графику:

2,5 5 10 го  2S
Размеры ячеек сит в  мм

3. М елкий за,полнитель от 0,15 до  5 мм (песок) д о л ж ен  распреде
ляться  так, чтобы

через сито с отверстиями 1,2 мм проходило от 50 до  75%
» » » 0,6 » » » 20 » 46%
» » » 0,3 » » » 5 » 20%

4. Содерж ание пылевидных частиц мельче 0,15 мм  в мелких зап о л 
нителях долж но составлять:

а) не более 5% в заполнителях, не обладаю щ их гидравлическими 
свойствами, и

б) не более 20% в заполнителях, имеющих гидравлические свой 
ства (например, доменные ш лаки и т. п.),

5. Топливные ш лаки, применяемые для изготовления ш лакобетона, 
долж ны  помимо вы ш еуказанного отвечать ещ е следую щ им  условиям:

а) объем ны й вес ш лака в сухом  состоянии — не более 1 ООО кг/ж '’;
б) содерж ание серы  в пересчете на 8 0 з  — не более 2 %;
в) содерж ание тяж елы х, остекливш ихся частиц —  не более 10%;
г) содерж ание неперегоревш их частиц угля в пределах Ю— 15% для 

бурых углей  и до  30%  д л я  антрацитовы х или битуминозных углей;
6 . -Перед применением ш лак долж ен  быть вы держ ан в отвале в т е 

чение двух м есяцев или ж е тщ ательно полит водой для  гаш ения изве
сти и вы щ елачивания соединений серы.

Вяж ущ им для  приготовления ш лакобетона могут служ ить известково
ш лаковые, ш лаковые и смешанные цементы, а . для  малоответственного 
бетона известково-пуццолановы е цементы. .Могут быть такж е, в случае 
отсутствия других вяжущ их, применены и обычные портландцементы
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марок 2()(J—300 с обязательны м введением тонкомолотых добавок ш лака, 
тоепела и т. л.

О с н о в н ы е  с в о й с т в а  ш лакобетона зависят от  характера и 
свойств  ооставляю щ их, от способов у кл ад ки  и твердения и  т. п.

Объемный вес ш лакобетонов в сухом состоянии составляет д л я  б е 
тонов, на гранулированном ш лаке 1 100— 1 300 кг/ж^, для  бетонов на т о п 
ливны х ш лаках 1 400—‘1 600 кг/л^.

Коэфициент теплопроводности в зависимости от объемного веса м о
жет быть принят по табл. 18.

Т а б л и ц а  18 

Коэфициенты теплопроводности шлакобетонов

О бъемны й вес ш лакобе
тона в сухом со сто я 
нии в KzjM^

1'>асчетный объем ны й вес 
в стене в кг1м^ 

Расчетны й коэфициент 
теплопроводности в  сте 

не в к к т !м  час град

1 100 1 200 1 300 1 500 1 600

1 250 1 350 1 400 1 580 1 650

0 ,4 5 0 ,5 0 0 ,5 5 0 ,6 3 0 ,6 5

П рочность бетонов колеблется  весьма значительно; для  обычных 
конструкций и изделий прочность на сж атие со ставл яет  о т  25 до  70 кг!см^.

По морозостойкости ш лакобетон, приготовленный на портландцем ен
те, вы держ ивает 15—20 циклов замораж иваний при — 15° в водонасы 
щенном состоянии; при введении к портландцем енту добавок или при 
применении ш лакового и известково-ш лакового цементов морозостойкость 
бетонов пониж ается и, наконец, при употреблении известково-пуццола- 
новых цементов морозостойкость редко  бы вает удовлетворительной. 
Заполнители влияю т на м орозостойкость легких  бетонов меньше, 
чем цементы, но некоторые ш лаки (как, например, подмосковны е) пони
ж аю т морозостойкость изготовленны х на них бетонов.

О гнестойкость шлакобе.тона на портландцем енте м ож ет быть прирав
нена к огнестойкости обычного бетона.

Н а з н а ч е н и е  с о с т а в а  ш лакобетона производится на осно
вании р езультатов  испытания пробных образцов. Д л я  ш лакобетонов на 
портландцем енте, в зависимости от активности последнего, ориентиро
вочно м огут быть применены составы  от 1 : 6  — 1 : 8  д л я  бетонов марок 
50—70 до 1 : 12 — 1 : 16 д л я  бетонов марок 15— 25. В бетонах тощих 
составов необходимо введение пластиф икатора — глины (а при огсуг- 
ствии ее  — извести) д л я  улучш ения удобообрабаты ваем ости бетонной 
смеси. В бетонах  д л я  пропариваем ы х изделий весьма целесообразна з а 
мена части цемента (до  30— 50% ) гидравлическим и добавкам и — тре
пелом, молотыми ш лакам и  и т. п.

' П р и м е н е н и е .  Ш лакобетон применяется в основном в качестве 
м атериала д л я  с т е н ‘зданий как  в  виде монолитных стен и перегородок, 
так и в  виде блоков, сплош ных и пустотелы х камней, плит и т. п.; ш ла
кобетон низких марок применяется для  изготовления вклады ш ей при 
кирпичной к лад ке  стен по системе П опова; наконец, ш лакобетон имеет 
применение к ак  теплоизоляционны й слой под водоизолирую щ им ковром.

Ш лакобетон до л ж ен  быть защ ищ ен в конструкциях  от увлаж нения.
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Стеновые камни. Камни из ш лакобетонов и пробуж денных бетонов 
являю тся .стеновым материалом д л я  наружных и йнутренних стен ж илы х 
и промышленных зданий.

По структуре камни дел ятся  на сплошные и пустотелы е. Основные 
разм еры  наиболее распространенных типов кам ней  приведены в табл. 19.

Т а б л и ц а  19
Основные размеры стеновых камней из шлакобетона 

и пробуж денного бетона

Тип камней
Р азм еры  в см

длина ш ирина вы сота

Сплошные

П устотелы е типа «Крестьянин» 
То ж е типа «Ауфбау»
То ж е системы Булы чева

3 8 ,0 12 .0  и 2 1 ,5
18,5

5 0 ,0 9 ,0  и 2 0 ,0 2 0 ,0
3 8 ,0 12 ,0 2 1 ,5
4 9 ,0 3 0 ,0 1 9 ,0
4 9 ,0 3 5 ,0 19 ,0
49,-0 4 0 ,0 19 ,0
4 9 ,0 5 0 ,0 1 ^ ,0

К камням предъ являю тся следую щ ие требования:
1. Верхняя и ниж няя постели камней долж ны  бы ть м еж ду собой 

параллельны , а боковые грани — перпендикулярны  к плоскости  постели.
2. Ребра и поверхности камней долж ны  бы ть равными. О тклонения 

от плоскости допускаю тся не более 6  мм, причем эти отклонения могут 
иметь не более 10% всех камней.

3. Д оп ускаю тся отклонения размеров камней: по длине +  5 мм, по 
вы соте + 3  мм  и по ширине ± 2  мм. К оличество  ^камней с предельными 
отклонениями не долж но превы ш ать 10% от 'всей партии.

4. Б етоп  долж ен  иметь однородную  структуру без пустот, прослоек 
и т. д. в кам н ях  не 'долж но бы ть трещин, наруш аю щ их целость камня; 
половника доп ускается  не более 5% .

5. Камни после 30-дневного твердения в  нормальных условиях или 
в возрасте трех дней после пропарки по своей прочности долж ны  с о о т 
ветствовать проектным маркам, но не ниже 25 кг/сж^; для  пустотелы х 
камней Ясж  относится к площ ади брутто.

6 . Еодопоглощ ение камней не долж н о  превыш ать 35%  по объем у; 
влаж ность в момент сдачи кам ней потребителю  долж на со став л я ть  не 
более 30%  от водопоглощ ения.

При полном насыщении водой камни не долж ны  разм ягчаться; проч
ность их в водонасыщ енном состоянии долж на быть не менее 75%  от 
прочности в высушенном состоянии.

7. .М орозостойкость камней: в водонасыщ енном состоянии камни 
долж ны  вы держ ивать без видимых повреж дений:

I сорта не менее >16 циклов зам ораж ивания при —'Ю®,
И сорта не менее 10 циклов зам ораж ивания при — 10°.
П р и м е н е н  и е. Камни применяю тся д л я  кладки  наружных и вну

тренних стен, столбов, а такж е для  заполнения каркасов стен различной 
этаж ности в зависимости от прочности камней.

6  зависимости от морозостойкости ка.мни I сорта .могут применяться 
д л я  зданий II класса и ниже, а камни II сорта —- д л я  зданий III класса 
и ниже.
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Me реком ендуется применять камни для  кладки  цойолей зданий,
П риготовление бетона д л я  камней производится обычным способом 

в растворо- и бетономеш алках, а в тех случаях, когда камни изго то в 
ляю тся из пробуж денного бетона, —  согласно приведенным выше у к а 
заниям.

И зготовление камней производится в формах либо на специальны х 
стан ка х  с уплотнением бетона т р а м б о в а те м  или вибрированием.

Д л я  формования сплошных камней обычно применяю тся специальные 
станки типа ССМ -03 (Ростокинского завода), вы пускаю щ ие в 1 час д о  
240 камней размерам 380 X  '1вб X  '216 мм, уплотняемы х механическим 
трамбованием ^потребная мощ ность мотора 3,7 кет). С редняя производи
тельность этих станков обычно составляет от 1 500 д о  2 000. камней 
в смену.

Д л я  изготовления пустотелы х «а^ш ей применяю тся преимущ ественно 
р\чны е станки. Ушлотнение бетона производится ручными трам бовкам и 
либо при помощ и . тискового вибратора, прикрепляем ого к станине или 
форме стаж<а. i

■Производительность ручных станков обычно составляет 150—250 кам 
ней в смену; при хорошей организации работ и вы сококвалиф ицирован
ных формовщ иках доходит до  400 камней в смену.

Твердение отформоэанных бетонных камней, при массовом изготов
лении их, обычно ускоряется  путем пропаривания, так  как  твердение 
в нормальных условиях .(на воздухе) требует больш их площ адей и с и л ь 
но развитых средств  внутризаводского транспорта.

Расход пара на пропарку 1 камней составляет ,280—300 кг. П о 
требная поверхность нагрева котлов на каж дую  1 ООО м^ годовой про
дукции завода составляет :3,5—4,5 м'̂ .

Шлаки как щебень для обычного бетона. |М еталлургические ш лаки 
ш ироко применяю тся для  получения ш лакового щ ебня для обычных бе
тонов.

Крупный заполнитель для тяж елы х бетонов получается из ш лаков, 
охлаж денны х на воздухе if кусковы е отвальны е ш лаки), д л я  чего ж ел а 
тельно расплавленный ш лак сливать в специальны е рвы тонкими слоями. 
О хлаж денны е таким путем шлаки (кислые и слабо основные) представ
ляю т собой после дробления ш ероховатую  щ ебенку с острыми краями. 
Объемный вес такой щ ебенки в россыпи колеблется  в пределах  ’1 100—
1 600 /сг,/.И'< (в среднем 1 350 кг/м^). О бъем ны й вес ш лака  в к уске  — 
от 2 100 до 2  800, в среднем 2  300 кг/м^. В одопоглощ ение колеблется 
от О до 25% по весу, но в больш инстве случаев оно меньш е 5 % . П р о ч 
ность ш лака на сж атие составляет 400—900 кг/сл^.

О бъемный вес ш лакобетона на таких ш лаках 2 ООО— 2 400 кг/м^, в 
зависимости от состава бетона и объемного веса ш лака.

Важнейшим требованием к щебню из м еталлургических ш лаков я в 
ляется  их стойкость во времени. М ногие ш лаки способны расп адаться . 
Различаю т: «известковы й» распад, происходящ ий в ш лаках, сравнительно 
богатых известью  (большей частью  с содерж анием СаО >  44% ), « ж е
лезный» распад, возникаю щ ий иногда уж е при содерж ании Р е О >  3% ; 
«марганцевый» распад, который возникает иногда при содерж ании M gO  
'>  4,5 %, растрескивание и распад вследствие  наличия в ш лаке кусоч
ков негаш еной извести. ' I

П овыш енное содерж ание M gO  и АЬОз увеличивает, повышенное ж е 
содерж ание РеО  я  М пО уменьш ает стойкость ш лаков.

Шлаки как термоизоляционный материал. О бладая невысоким о бъ ем 
ным весом легкие м еталлургические и особенно кательны е ш лаки наш ли 
себе ш ирокое применение в различного рода терм оизоляционны х з а 
сыпках. I
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К оэфициент теплопроводности (А ) в зазисим ости от объемного в&са 
находится в следую щ их пределах: ш лак топливный объемным весом 
800— 1 ООО кг/и(3,

Я =  0,15—0,20,
ш лак грапулироваипый объемным весом 600—700 кг/.и^,

/. =  0 .2 5 -0 ,3 0 .
Ш лак долж ен  вы леж иваться в отвале не менее 2 месяцев.
В лаж ность ш лака не долж на превыш ать 2,5— 3,0%,
Ш лак долж ен  быть отсеян  от золы на сите с  отверстиями 0,3— 

0,6 Л1М.
К а к , термоизоляционные засыпки ш лаки применяю тся для  заполне

ния стен обшивных, каркасны х зданий 1временного типа, д л я  засынок 
чердачных перекрытий, для  утепления трубопроводов и т п.

Так как  ш лаки резко изменяю т свои термоизоляционные свойства в 
зависимости от влаж ности, их сл ед у ет  предохранять от  увлаж нения; для 
утепления трубопроводов мож ет применяться ш лак только  в том с л у 
чае, если в нем о тсутствует сера, могущ ая вы звать коррозию  м еталли
ческих труб. I

Ш л а к  д л я  п о д г о т о в о к  п о д  п о л ы .  В качестве подго
товки под полы могут применяться кислы е ш лаки с модулем меньше 
единицы. Н ейтральны е ш лаки с м одулем , равным единице, могут при
м еняться после 3 лет  на.хождения в отвалах, если они не имеют при
знаков распада.

С одерж ание стекловидны х, пенистых и ячеистых ш лаков долж но 
быть не более 5% .

6. ПРОСТЕЙШ ИЕ ДЕРЕВЯН Н Ы Е И ЗДЕЛ И Я

К простейшим деревянным изделиям, получаемым, главным образом, 
на основе использования отходов деревообрабатываю щ их предприятий и 
лесоразработок, относятся: дрань ш тукатурная; щ епа, гонт, тес  и дрань 
кровельны е; торцы (ш аш ка) д л я  полов; рейка д л я  обшивки перегородок 
и 1д;р. I

Дрань штукатурная вы рабаты вается из предварительно распаренных 
(в печах) деловы х кряж ей и отходов лесоразработок (отметов, отвалов, 
ситовины) сосны, осины, ели и пихты путем расщ епления древесины  
вдоль волокон —■ так назы ваемая лущ еная дрань. Помимо того, вы ра
баты вается ещ е пиленая дрань, получаемая путем распиловки на тонкие 
рейки отходов пиломатериалов.

Согласно ТУ И К Л еса  СССР Л» 25/2 дрань долж на быть прямая, 
прямоугольной формы, правильно оторцованная. Д лина драни 1— 1,5 м. 
ширина 20 мм  и толщ ина 3 мм.

Д рань долж на вы рабаты ваться из здоровой древесины. В ней до п у 
скаю тся: здоровы е сучки диаметром не более 10 мм\ раковины от вы 
павш их сучков диам етром  более 10 мм; волосяные трещины; с к в о з
ные трещ ины, 1не превыш аю щие ‘Л длины дранки.

Л ущ ение драни производится вручную. Д л я  производства пиленой 
драни применяю тся обычные циркульны е пилы.

Д р ан ь  долж на сохраняться в сухих  складах , под навесами и т. п., 
на п о д кл ад к ах  в пачках  по 100 шт. в каж,дой.

Д рань применяется для  подготовки под ш тукатурку  деревянны х по
верхностей, причем прибивка ее производится как отдельны ми дранками, 
так  и целыми, заранее заготовленными драночными щитами, с образо 
ванием квадратны х клеток, при размере стороны (в свету) от 4,5 до
5,5 см.
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Щ иты изготовляю тся без переплетения дранок, на гвоздях. П о с л ед 
ние прибиваю тся в щ итах, используемы х д л я  !вертикальных поверхностей, 
-шрез 2—3 пересечения (гвозди 30-мм), а в щ итах д л я  горизонтальны х 
п о в е р х н о с те й  —  через 1— 2  пересечения (гвозди 40-лш).

Д рань кровельная вы рабаты вается йутем  расщ епления вдоль волокон 
д р ев е си н ы  м ягких пород — сосны, ели, осины, липы и т. п. Она пред
с т а в л я е т  собой тонкие пластины  длиной '1,0— 1,2 м, толщ иной 4— б мм
II шириной 10— 1̂8 см.

Д рань долж на иметь прям оугольную  форму и бы ть правильно отор- 
цована. Д л я  изготовления драни долж на применяться здоровая <без гни
ли и червоточины), прям ослойная, без сучков и трещ ин древесина. П о
верхность драни получается не глад к ая , а с  рубчиками, идущ ими вдоль 
волокон и способствую щ ими стеканию  воды  вдоль дранки.

Д рань долж на храниться в  сухих скл адах  или под навесами, на п о д 
кладках , в пачках по 100 шт. в каж дой .

К ровельная дрань и зготовляется  к ак  при помощи простейш их р у ч 
ных стругов, имею щих обычно невысокую  производительность (500 — 
1 О О О  шт. в смену), так  и на специальны х механических станках . П р о и з
водительность последних доходит до  30 тыс. шт. в  смену (потребная 
мощ ность мотора д л я  таких станков 3— 4 кет).

Д рань применяется д л я  покры тия кровель временных сооруж ений и 
зданий облегченного строительства, а т ак ж е  сельскохозяйственны х по
строек, навесов и  т. п. I

К недостаткам  драночных кровель сл ед у ет  отнести больш ой расход 
гвоздей, возм ож ность загнивания и легкую  возгораем ость, в си лу  чего 
их не сл ед у ет  применять в  тех м естах, где  им еется опасность п о п ада
ния искр (вблизи линий движ ения паровозов, в районах располож ения 
кузни ц  и т. п.), а т ак ж е  д л я  покры тия хранилищ  легковосплам еняем ы х, 
огнеопасны х, взры вчаты х и тому подобны х вещ еств.

Стружка кровельная (кровельная щ епа) является  разновидностью  кр о 
вельной драни и отличается от  нее лиш ь размерами. Д лина кровельной 
стр у ж к и  № — 70 см, ширина 8—12 см  и толщ ина 3— 5 мм.

С труж ка изготовляется  на такого ж е типа стругах и станках , как 
и  кровельная дрань.

Требования, п редъ являем ы е к  кровельной  стр у ж к е, и условия е е  при
менения те ж е, что и д л я  кровельной драни.

Гонт п р ед ставл яет  собой прямоугольны е тонкие дощ ечки, имеющие 
в поперечном сечении клинообразную  форму. П о  техническим условиям 
Н К П С  №  217 ТУ  26 ш ирина гонта приним ается от  9 до 11 см, т о л 
щ ина заднего  ребра (обух) от  /17 до  22 мм  и переднего ребра (перо) 
не^более 3  мм. Д лина гонта не норм ируется и обычно принимается рав
ной 50—70 см. В  заднем  ребре {обухе) вы делы вается ш пунт глубиной 
НС менее И  мм и  шириной не менее 6 мм.

Гонт изготовляется из обрезков бревен или досок. Д л я  при готовле
ния гонта из обрезков бревен  последние раскалы ваю тся или распили
ваю тся по радиусу . При изготовлении гонта и з обрезков досок  сначала 
в кромках досок вы бираю тся ш пунты и затем  доски распиливаю тся по 
диагонали поперечного сечения.

И зготовление гонта производится на обычных деревообделочны х 
станках . Бы емка ш пунта производится на специальны х ш пунтовальных 
или комбинированных станках , поперечная, П родольная и радиальная рас
пиловки — на циркульной пиле.

Гонт и зготовляется  из сухого  осинового леса, а т ак ж е  из сосны, ели 
и липы. Сучки, гниль, трещ ины  и синева не допускаю тся.

П рименение гонтовы х кровель д о л ж н о  бы ть ограничено теми ж е 
условиями, что и драночных.
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Tec кровельный. Д л я  покры тая кровель применяется тес сосновы й, 
чисто обрезной, ш ириной не более  1 8 - ^  см  и толщ иной 19—25 мм, в о  
всем удовлетворяю щ ий требованиям ОСТ 7099 на пиломатериалы.

'При двухслойном  покрытии кровель у  тесин первого  (ниж него) р я д а  
остругивается  верхняя пласть, а у тесин второго (верхнего) ряда остру
гиваю тся ниж няя п ласть и кромки и, кроме того, верхняя пласть про- 
дораж ивается , чтобы вода не стекала  на кромки.

Ч тобы  уменьш ить возм ож ность растрескивания теса под переменным 
воздействием  д о ж д я  и солнца, реком ендуется тес первого (нижнего) ря
д а  у к л ад ы в ать  внутренней нластью  вниз (т. е. вы пуклостью  годовы х 
ко л ец  вверх), а тес  второго р я д а  —  внутренней пластью  вверх.

Торцы (шашка) изготовляю тся из древесины  хвойных пород (сосны,, 
лиственницы , ели) и имеют форму прямоугольного параллелепипеда либо- 
прямой ш естигранной призмы. I

И зготовление торцов производится путем продольного и затем  по
перечного ’распиливания кряж ей , а такж е  отходов пилом атериалов. При 
продольной опиловке болванок д л я  изготовления ш естигранных торцов- 
применяю тся специальны е -станки; поперечная распиловка производится 
на циркульной пиле.

С огласно норм али Н ар ком строя  Н Р-2-40 и  «У казаниям  по устр.>йству 
полов из узкой  деревянной -прямоугольной шаш ки, а такж е  из ш аш ки 
повышенной влажности-» (-Наркомсгрой, 1941 г.) лицевая поверхность 
торцов и п остель  долж ны  быть перпендикулярны  волокнам древесины  
торцов. Б оковы е поверхности и торцы  долж ны  иметь ровную поверх
ность без бугров, впадин изломов и разм очаливания. Раз-.меры прям о
угольны х торцов указан ы  в  табл . 20.

Т а б л и ц а  20

Размеры прямоугольных торцов

В ы сота  в м м 60 80 100

Ш и рина в м м Д л и н а  в м м

3 5 - 5 0 6 0 - 1 0 0 80— 100 8 0 - 1 0 0
60 6 0 - 1 2 0 8 0 - 1 2 0 1 0 0 -1 2 0
70 7 5 - 1 2 0 8 0 - 1 4 0 1 0 0 -1 4 0

Ш естигранные торцы и-меют -ширину грани 50— 60 мм  при вы соте  
60 мм, 50— 80 лш  при вы соте 80 мм  и 60— 100 мм  при вы соте 100 мм.

-Применение прям оугольны х торцов шириной д о  50 мм  доп ускается  
только  в условиях воен1ю го времени.

■Качество древесины  торцов долж но удовлетворять следующи.м тр е 
бованиям:

а) Н е допускаю тся гниль, признаки пораж ения грибами и сучки  т а 
бачные рыхлые. > 1

б) Д оп ускаю тся косослой не более 10% , трещ ины в количестве не 
более двух длиной до  ‘/з ширины прямоугольного торца -и до  Vj д и а 
м етра ш естигранного торца.
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в) В лаж ность древесины  долж на быть не более 30% ; в условиях 
военного времени доп ускается  поставка ш аш ки влаж ностью  до 46% , при
чем в этом случае  ш аш ку необходимо до у кладки  подсуш ить, что мо
ж ет  бы ть достигнуто  путем хранения в течение 5— 7 дней в крытом 
проветриваемом помещении.

Во избеж ание загнивания торцовых полов торцы перед укладкой  
антисептирую тся пропиткой креозотовы м маслом.

При правильной и тщ ательной у к л ад к е  торцовый пол о бладает  с л е 
дую щ ими полож ительны м и качествам и: он теплый, упругий, хорош о про
тивостоит ударам , нескользкий, водоустойчивый, м аслостойкий и б ес
ш умный. '

Н едостаткам и  торцового по»ла являю тся : сравнительно вы сокая стои
мость, значительное сопротивление пола движ ению  внутрицехового тр ан с
порта, пы льность, водопроницаемость, нестойкость по отношению к воз
действию  вы соких температур.

Рейки. П ри  р азделке  полуобрезных досок, при продольной распи- 
.ю вке и т. п.. получаю тся различной длины  узкие обрезки, имеющие 
чаш е всего  прямоугольное сечение. И з этих обрезков, а т ак ж е  из р а з 
ного рода отходов лесом атериалов хвойных пород (сосны и ели) п о л у 
чаю тся путем  дополнительны х продольны х распилов (обычно на ци р ку л ь
ной пиле) так  называемые рейки.

Рейки применяю тся д л я  устройства изготовляем ы х на месте сбор
ных щ итовых перегородок и д л я  других поделок.

В зависимости от типа перегородки сечение и размеры реек бывают 
различны и устанавливаю тся проектом; так , например, д л я  изготовления 
щ итов системы  К урека применяю тся рейки трапецоидального сечения 
( 3 + 5 ) Х 1 |9  с м  и длиной от 60 д о  80 см,  д л я  изготовления щ итов 
системы Л енинградского строительного треста 'применяются рейки прямо
угольного сечения 2,5 X  1.0 с м  и длиной около  90 см.

Л есом атериал, идущ ий на изготовление реек, не долж ен  иметь гни
ли, червоточины, признаков пораж ения домовым, ш ахтным и ш пальным 
грибами, косослоя, сквозны х сучков, сквозны х трещ ин и т. п. В лаж ность 
лесом атериала долж на бы ть не более 16— ^20%.

;Как лесом атериал, предназначенный д л я  изготовления реек, так и 
самые рейки долж ны  храниться в  помещ ениях, закры ты х от атм осф ер
ных увлаж нений (под навесами, в складах  и т. п.) и обязательно  на 
п одкладках , предохраняю щ их от увлаж нения снизу.

7. ТЕРМ О И ЗО ЛЯЦИ О НН Ы Е М АТЕРИАЛЫ  О РГАНИЧЕСКОГО  
П РО И СХО Ж ДЕ Н И Я I

Основные органические термоизоляционные материалы (сырье)

Основные органические термоизоляционные материалы представляю т 
отходы  сел ьско го  хозяйства, деревообрабатываю щ ей промыш ленности и 
лесоразработок, растениеводства или ж е  естественны е м атериалы  в на
туральном виде, иногда подвергнуты е незначительной обработке. В се ви
ды этих м атериалов характеризую тся небольш им объемным весом и низ
ким коэфициентом теплопроводк'эсти.

При хранении и транспортировании основны х органических терм оизо
ляционных м атериалов их сл е д у е т  предохранять от увлаж нения, -суще
ственно сниж аю щ его теплозащ итны е свойства этих м атериалов и сп о 
собствую щ его их загниванию .

Эти материалы  применяю тся как  сырье д л я  производства терм оизо
ляционных штучных изделий (см ниже), а такж е  в качестве  терм оизо
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ляционных засы пок и набивок. Помимо того, они использую тся в к ач е 
стве заполнителей в растворах, бетонах, смазках.

Солома, применяемая д л я  строительны х целей, мож ет бы ть ручного 
или маш инного обмолота, причем у  соломы ручного обм олота долж ны  
бы ть С'резаны колосья . Ж ел ател ьн о  брать солом у от хлебны х злаков  
(преимущ ественно рж аную  и пш еничную ), содерж ащ ую  наибольший п р о 
цент клетчатки . Солома д о л ж н а  быть зрелая , су х ая  без признаков гние
ния.

Соломенная резка  имеет объемный вес 120 кг!м? и коэфициент теп 
лопроводности Я = 0 ,0 4 . Солома в  необработанном виде гигроскопична, 
влагоемка, пораж аем а грибками, грызунами я  насекомыми, обладает б о л ь 
шой воздухопроницаемостью , горит открытым 'пламенем.

Солома применяется д л я  производства» термоизоляционных плит {со
ломит), в качестве  заполнителя в  грунтовы х материалах, а т ак ж е  в к а 
честве м атериала д л я  засы пки. В последнем  случае  солома дол ж н а  о б я 
зательно подвергаться  соответствую щ ей обработке {см. ниже).

Солома транспортируется снопами, опрессованными тюками или н а 
валом.

Камыш применяется то льк о  зрелый, ж елтого  цвета, заготовленный 
в осенне-зимний период. Н езрелы й камыш  (зеленый) хрупок и быстро 
загнивает; камыш , оставленный несрезанным после созревания, стан о 
вится на следую щ ий год трухлявы м . При заготовке  кам ы ш а необходимо 
ср езать  верхние части стеб л я  —■ м етелки  с  листьям и, которы е п о д вер ж е
ны бы стром у загниванию . '

О бъемны й вес резки из камы ш а 176 кг!м?\ коэфициент теплопро- 
BOiflHOCTH /■=  0,05. К амыш  зар аж а ет ся  грибками и не огнестоек: в ры х
лом состоянии горит, в  пресованном тлеет. Камыш  слабо пораж ается 
грызунами.

.Камыш применяется д л я  производства матов и термоизоляционных 
щ итов (камыш ит). I

Заготовленны й камыш хранится в  скирдах, транспортируется навалом.
Опилки древесные являю тся отходом  при распиловке леса. П о  кр у п 

ности частиц различаю т; а) м елкие, проходящ ие через сито с  отвер
стиям и в 1,5 мм\ б) с р ед н и е— 2,5 мм\ в) крупны е — 5.0 мм. Д о п у 
ска е тс я  применять опилки только  и з здорового, не зараж енного грибка
ми хвойного или лиственного дерева.

О бъемны й вес опилок 250 кг/л^; коэф ициент теплопроводности 
^ =  0,06; опилки гигроскопичны, с л у ж а т  средой д л я  питания грибков 
и разведения насекомых, сгораемы.

П ри  применении опилок в качестве  засы пок они п о д леж ат  сп ец и аль
ной обработке {см. ниже) д л я  локализации  указанны х свойств.

О п илки  транспортирую тся в к у л ях  или навалом.
Стружка древесная {древесная ш ерсть) явл яется  отходом  деревооб

рабаты ваю щ ей промыш ленности либо изготовляется  на специальны х 
станках  из здорового леса, преим ущ ественно из хвойных или м ягколист
венных пород, не имеющих признаков пораж ения грибками.

Д ревесная  ш ерсть долж на иметь форму узких  лент не ломких и не 
скрученны х в  спираль; ширина ленты  5—7 мм, толщ ина 0,5— 1 мм. 
О бъемны й вес — 300 кг1м^; коэф ициент теплопроводности л = 0 ,0 6 .

С труж ка применяется преимущ ественно д л я  производства плит ф иб
ролита (см. ниж е).

С тр у ж ка  транспортируется спрессованной в тюки.
К остра явл яется  отходом  при перертботке льна, конапли И т. п. при 

получеиии из них волокна. i
О бъем ны й вес костры  ilOO—^200 л г /л ’ ; коэф ициент теплопроводно

сти Л =  0,04—0,06. >Костра влагоем ка, сгораема {горит откры ты м плам е



нем) и при применении в к ач естве  засы пки по д леж и т специальной о б р а
ботке (см. ниж е).

К остра хранится и транспортируется навалом.
Пакля представляет  собой спутанное волокно —  отход  при трепании 

льна.
О бъемны й вес пакли —  160 /сг/л^; коэфициент теплопроводности 

/. =  0,04.
П ак л я  применяется для  термоизоляционных набивок, а т ак ж е  в к а 

честве м атериала д л я  конопатки рублены х и брусчаты х стен.
П акля хранится и транспортируется в кипах.
Торф-сфагнум, идущ ий на строительны е иуж ды , мож ет добы ваться 

на торф оразработках вручную большими плоскими лопатами и резаками, 
,шбо машинным способом —  фрезерными машинами, —  при котором не 
наруш ается волокнистая структура торфяной крошки. П ри  добывании 
торфа другими машинами, наруш ается волокнистая структура и проис
ходит одновременное уплотнение его, такой торф менее пригоден для 
целей термоизоляции.

О бъемны й вес 160— 300 кг/м?; коэфициент теплопроводности 
Я =  0,04—0,07. Торф-сф агнум гигроскопичен и влагоемок. В естествен- 
но.м (невысуш енном) состоянии влаж ность его  до.ходит до 100%. П утем  
естественной суш ки влаж ность торфа мож ет бы ть доведена до  30— 35% . 
Торф-сфагнум плохо возгораем; при тем пературе 125— 150° он начинает 
тлеть и загорается  при тем пературе 205°.

Торф применяется д л я  производства термоизоляционных плит, а т а к 
ж е после соответствую щ ей обработки (см. ниж е) в кач естве  засыпки.

Торф хранится и транспортируется навалом.
М ох болотный имеет объем ны й вес 13i0— 160 кг/м^; коэф ициент теп ло

проводности л = 0 ,0 4 .  М ох обладает больш ой гигроскопичностью , влаго- 
емкостью  и подверж еи  бы строму зараж ению  грибками. В рыхлом в о з
душ но-сухом состоянии легко  возгорается.

М ох имеет применение в качестве  засы пок, а такж е мож ет служ ить 
в качестве м атериала д л я  конопатки рублены х и брусчаты х стен.

К ора древесная явл яется  отходом лесоперерабаты ваю щ ей промыш
ленности и при применении в теплоизоляционны х засы пках 'подлеж ит 
предварительно.му измельчению .

О бъемны й вес  коры — 350 кг1м^; коэф ициент теплопроводности 
Я = 0 ,0 7 .

Термоизоляционные аасыпки из органических материалов

Н ебольш ой объемный вес и невы сокая теплопроводность органиче
ских м атериалов д ел ает  их пригодными для  использования в качестве 
засы пок. I

О рганические термоизоляционные м атериалы  применяю тся в засы п
ках каркасно-обш ивны х стен, д л я  утепления щ итов сборно-щ итовы х д о 
мов, перекрытий, заполнения пустотелы х к л ад о к , к л ад о к  из легкобетон
ных камней, а такж е как  звукоизоляция в перекры тиях и перегородках.

■Недостатком органических термоизоляционных м атериалов является  
вы сокая гигроскопичность и  влагоем кость , сниж аю щ ая теплозащ итные 
свойства этих м атериалов и ограничиваю щ ая область ирименения.

Д ругим  недостатком  органических термоизоляционных материалов я в 
ляется  их сгораемость. Б ольш инство м атериалов горит открыты.ч плам е
нем или тлеет. В силу органического происхож дения и больш ой влаго- 
емкости эти  м атериалы  часто  являю тся  хорош ей средой д л я  развития 
грибков, насеком ы х и грызунов.
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Придание органическим  засы пкам огнезащ итны х свойств, а такж е их 
антлсептирование м ож ет бы ть осущ ествлено  путем пропитки засы пок 
соответствую щ ими растворами (для антисептирования — растворами ф то
ристого натрия и т. п., д л я  огнезащ иты  — растворами сернокислого или 
фосфорно-кислого аммония и т. п.). П еред  применением в дел о  пропи
тан н ы х  опилок их необходимо высуш ить до нормальной влаж ности (по
рядка 1 0 -1 2 % ) .

В тех  случаях , когда пропитка засы пок не производится, они могут 
быть применены лиш ь для  зданий и сооружений временного назначения.

С ущ ественны м  недостатком  термоизоляционных материалов органиче
ского  происхож дения, применяемых в засы пках, является  их способность 
давать значительны е осадки , вследствие  чего э конструкции остаю тся 
незащ ищ енны е в тепловом отношении места.

П ростейш им способом улучш ения свойств засы пок является  введение 
в них различных связую щ их вещ еств (известь, алебастр, глина, трепел), 
благодаря чему у дается  придать материалу прочность, минимально необ
ходимую  для  несения вы ш ележ ащ их сло ев  изоляции, и, следовательно, 
избеж ать осадки. П ревращ ение материала из засы пки в монолитную 
массу способствует устранению  других деф ектов — легкой возгораемости 
и т. д. !

Во избеж ание значительного повышения объем ного веса таких засы 
пок и ухудш ения их теплоизоляционны х свойств количество вводимого 
в яж ущ его  не долж но превыш ать 5-^10%  от объем а засыпки. Объемные 
веса таких  засы пок при этом повыш аю тся на 100— 200 кг!м?, а коэфи- 
циент теплопроводности— на 0,03—0,06 кк а я /м  час град, против величин 
объем ного веса и Я, приведенных выше д л я  соответствую щ их основ
ных материалов.

Штучные термоизоляционные изделия из органических 
материалов

Соломит п редставляет собой спрессованные из соломы плиты, про
ш итые 'Проволокой.

С оломит и зготовляется  плитами длиной 300 см, шириной 100 и 120 см
и толщ иной б и 7 см, прошитыми 7—9 рядами проволоки диаметром
1,8—2,0 мм.

О бъемны й вес соломита при механизированном производстве — 330— 
360 кг!м^  д л я  I сорта, 310— 360 кг/м ^  для  II сорта и не менее 
275 кг/м^  для III сорта; при ручном способе производства объемны!! 
вес соломита доп ускается  меньший, но не менее 220 кг!м?. Коэфициент 
геплопроводности соломита принимается равным X =  0,09 д л я  соломита 
с объемным весом 360 кг1м^ и Я = 0 ,0 6  при объем ном  весе 220 кг1м^.

В лаж ность соломита долж на бы ть не больш е 15— 18%.
Соломит гигроскопичен, влагоемок, подверж ен зараж ению  грибками, 

сильно продуваем и пораж ается  грызунами. П ри  определении терм иче
ского сопротивления и толщ ины  ограж дения конструкций из соло1мита, 
д л я  учета продуваем ости последнего, реком ендуется  принимать ко эф и 
циент теплопроводности соломита X = 0 ,1 1 . Соломит не огнестоек, отно
сится  к  группе сгораемы х материалов; будучи пропитан огнестойким 
составом, относится к группе полусгораем ы х материалов.

Соломит применяется д л я  утепления деревянны х, каменных и б ето н 
ных стен, утепления ж елезобетонны х перекрытий, д л я  заполнения к а р 
касны х стен, в качестве наката д л я  деревянны х перекрытий, д л я  устрой
ства перегородок и т. п. Н е  доп ускается  применять соломит в к онструк
циях, подверж енны х постоянному увлаж нению , где возмож ны конденса-
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цня паров, а т ак ж е  воздействие газов, коррозирую щ их проволоку соло
митовых плит.

Соломит хранится в ш табелях. При хранении и перевозке его  сле- 
тует предохранять от  увлаж нения.

П роизводство соломита мож ет бы ть оборудовано станкам и-автом ата
м и  производительностью  до 400 м- плит в смену или ж е ручными ры 
чажными и винтовыми прессами различных систем производительностью  
30 и выше в смену.

Камышит представляет собой спрессованные из камыша плиты, про
шитые проволокой. I

Камыш итовые плиты долж ны  иметь размеры: по длине 300 гм. по 
пифиие 100 и 120 см, по толщ ине 5 и 7 с.и. П рош ивка кам ы ш ита про
изводится 8—6 рядам и тонкой (диаметром 1,8— 2 ли<) -проволоки.

Объемный вес камыш ита д л я  I сорта — 320— 360 кг/м^, II сорта — 
300— 360 кг!.ч^, III сорта —  не менее 260 кг1м^. При ручном способе 
производства объем ны й вес камы ш ита доп ускается  меньший, но не ме- 
.чее 200 кг/м^. К оэф ициент теплопроводности камыш ита при объемном 
весе 200 кг/м ^  Я = 0 ,0 6 ,  при объем ном  весе 360 кг/м^  /  = 0 ,0 9 .  Т ре
бования в отношении влаж ности и прочности камыш ита остаю тся те же, 
что и д л я  содомита (см. выше).

Основны е характеристики камыш ита те ж е, что и соломита, с той 
только  разницей, что камыш ит менее подверж ен поражению  грызунами 
и загниванию, чем соломит, но с  другой стороны значительно более 
последнего подверж ен поражению  грибками.

П роизводство камыш ита, транспорт, хранение и ’применение его ана
логичны  соломиту.

Камышевые маты представляю т собой аналогичные камы ш иту плиты 
размером 2 ООО X  ЮО X  2,5—4 см, прошитые проволокой толщ иной 0,5—
0,8 мм. Помимо камыш а для  производства матов могут бы ть применены 
и другие болотны е растения (куга, рогоза, чакан  и т. п.) осенней или 
зимней резки, зрелы е а  без гнили и сорных трав. В лаж ность матов 
не долж на превы ш ать 18%.

М аты  применяю тся в качестве термоизоляционного м атериала при 
>'стройстве временных сооруж ений и тепляков.

П роизводство, транспорт и хранение матов аналогичны камышиту.
Шевелин —■ термоизоляционный материал в виде матов и тю фячков, 

изготовляем ы х из очесов льняной пакли. Очесы располагаю тся слоями 
м еж ду  листам и водонепроницаемой бум аги  типа «Геркулес» и простеги
ваю тся кручеными 1гитками на расстоянии 15— 20 см.

Разм ер  изготовляем ы х матов — 250 X  ЮО X  1.25 —■ 1,5 см. Ш еиелип 
мало гигроскопичен, обладает небольш ой звукопроводностью  и во здухо
проницаемостью . О бъемны й вес —  100— 140 кг!м^\ коэф ициент теп ло
проводности /ь =  0,04. Ш евелин влагоем ок и сгораем (горит открытым 
пламенем).

’Ш евелин транспортируется и хранится в закрытом виде.
Ш евелин применяется д л я  утепления облегченны х каменных стен, 

для  утепления каркасны х конструкций, д л я  утепления во время произ
водства строительны х работ в зимнее время (укрытие бетона, устрой
ство тепляков) и. т. п.

Торфоплиты изготовляю тся из торфа путем прессования или ф ор
мовки.

Разм ер  плит 1 0 0X 50X 3 см. О бъемны й вес и коэфициент теплопро
водности прессованны х торф оплит не долж ны  превыш ать 250 /сг/.и'* и

= 0 ,0 6 , а д л я  формованных торфоплит, соответственно, 170 кг!м'^ и
= 0 ,0 5 .



Д л я  плит, пропитанных огнестойкими н другими составами, объем 
ный вес мож ет увеличиться на 10%, а коэфициент теплопроводности в  
этом случае соответственно увеличивается на величину 0,01.

Торфонлиты гигроскопичны и обладаю т способностью  поглощ ать вл а 
гу из воздуха. В одопоглощ аем ость торфопли! nei дол ж н а  превы ш ать 
180% их первоначального веса. В лаж ность торфоплит долж на бы ть не 
выше 20% .

Временное сопротивление торфоплит на изгиб долж но быть не ме
нее 2,0 KzlCAfi.

Торфонлиты при обычных условиях не зараж аю тся домовыми гри
бами и не гниют, но при влаж ности более 35%  могут служ ить средой 
дл я  развития грибков, почему необходимо предохранять нлиты от сы ро
сти и возмож ного увлаж нения в ограж даю щ их конструкциях. Тор<{)о- 
плиты (подобно торфу-сфагнум у) плохо возгораемы и не огнестойки. 
П осле пропитки огнестойкими составами торфонлиты могут быть отне
сены к группе нолусгораемы х материалов.

Транспортировка торфоплит производится в пакетах по 20 м?. Т ор
фонлиты применяю тся для  утепления стен и перекрытий, заполнения 
каркасов стен, для  устройства нерег01родок, а такж е для  изоляции нри 
устройстве холодильны х установок и других агрегатов.

М орозин изготовляется  из костры , обработанной щ елочным раство
ром, с прессованием и последую щ ей сушкой. ‘'Костра д л я  морозипа не 
дол ж н а  со д ер ж ать  механических примесей.

М орозин изготовляется в виде плит размером 100 X  50 см  и  50 '<  
X  50 см, при толщ ине 10, 20, 25, i30 и 40 мм. О бъемны й вес морозила 
250— 300 кг/л(3, коэфициент теплопроводности /  =  0,045— 0,060.

М орозин хорош о поглощ ает звук, м алогигроскопичен, но сильно вл а 
гоемок и неводостоек, мало подверж ен зараж ению  грибками, не гниет, 
не пораж ается  гры зунам и и не я в л яется  средой д л я  развития н асеко
мых.

М орозин транспортируется и хранится в кипах объемом 0,25 м^.
М орозин применяется в качестве термоизоляционного материала ана

логично торфоплитам.
Ф ибролит получается путем прессования смеси древесной струж ки  

с магнезиальным или м агнезиально-доломитовы м вяжущ им.
Ф ибролит вы пускается  в виде плит длиной 150 и 200 см, шириной' 

500 и 750 мм  и толщ иной 50, 70 и 100 мм.
'В зависимости от степени отпрессовки и объем ного веса фибролит 

делится  на термоизоляционный и конструктивны й. Х арактеристики фиб
ролита приведены в табл. 21.

Т а б л и ц а  21.

Вид фибролита
О бъем ны й 

вес  
в к г 1 м ^

К оэф ициент 
теп л о п р о во д 

ности  /.

В рем енное 
со п р о ти вле
ние изгибу

в K Z j C M -

Т ермоизоляционный 300 0 ,0 9 4
» 350 0,11 5

400 0 ,1 3 6
К онструктивны й 450 0 ,1 5 5 8

» 500 0 ,1 8 10
» 550 0 ,2 0 5 12
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Ф и б р о л и т  м ало подверж ен  зараж ен и ю  г р и б к а м и .  П о сгепени огне- 
тойкости  фибролит относится к группе полусгораемы х м атериалов (не  

горит, а тлеет).
П ри транспортировании и хранении ф ибролита последний долж ен  

(Зыть защ ищ ен от на!иокания.
Изоляционный фибролит применяется для  отепления стен, ноюрытий 

„ перекрытий, конструктивны й фибролит — как  заполнитель каркасн ы х  
стен, перегородок, перекрытий, а такж е  в бескаркасны х стенах о бл ег
ченных одноэтаж ны х зданий и бескаркасны х перегородках.

8. РАЗН Ы Е МЕСТНЫЕ М АТЕРИАЛЫ  И ЗА М ЕН И ТЕЛИ

Диатомит и трепел являю тся осадочными породами л  в основном 
представляю т собой продукты  распада панцырей диатомовы х водорослей 
\диатомей). , «.1 ■ >

Различие м еж ду диатомитом и трепелом обусловлено, главным обра
зом, геологическим  возрастом породы; химический их состав  и физико- 
технические характеристики примерно одинаковы . Разновидность трепела, 
которая в  р езультате  слеж ивания и уплотнения породы приобрела кам 
невидную структуру, носит название опоки.

П о  своему составу диатомит и трепел  в основном содерж ат о к и сь  
кремния в количестве 77— 9 в % .  Окиси алю миния в них содерж ится 0,2— 
9% , окиси кальц и я  и магния —  0,2—2,5% , потеря при прокаливании —  
1,2—8% . У дельный вес диатомита и трепела колеблется  в пределах 
1,9— 2,2. О бъем ны й вес диатом ита 300— 700 кг/л®, трепела 600—800 к г /л  
Объемны й вес опоки доходит до 1 ООО— 1 200 кг!м^.

Д иатом ит и трепел применяю тся при производстве цементов (пуц- 
цолановый портландцемент, известково-пуццолановы й цемент), в каче
стве добавки к цементу и извести при приготовлении бетонов и раство
ров; к а к  м атериал  д л я  терм оизоляционны х засы пок, а т ак ж е  в  к ач естве  
сырья д л я  производства специальны х термоизоляционных масс в смеси 
с асбестом  для  горячей изоляции  (асбозурит, асбестит и др.) и обж и го 
вых изяедий.

Х арактеристика и свойства известково-пуццоланового цемента при
ведены  в  главе  5 настоящ его  справочника.

Введение добавок диатом ита и тсепела  к  портландцем енту (пуццо- 
ланизация цемента) производится на строительстве гидротехнических, во
допроводных, канализационны х и тому подобных сооружений, где по тем 
или иным причинам отсутствует пуццолановы й портландцем ент. С ущ е
ствую т два способа введения добавки: сухой и мокрый.

При первом способе диатом ит или трепел суш атся , грубо  и зм ел ь
чаю тся путем дробления на челю стны х или молотковы х дробилках, р а з
м алы ваю тся на ш аровы х м ельницах д о  тонкости пом ола цем ента и см е
ш иваю тся с портландцем ентом  в  соотнош ениях, заран ее  устанавливаем ы х 
опытным путем. Обычно содерж ание добавки  в готовом продукте  дохо
дит я о  30—40%  ‘И более  по весу.

О борудование, применяемое при сухом способе, аналогично применяе
мому при производстве ш лаковых вяж ущ их (см. главу  5  настоящ его 
справочника).

При мокром способе диатомит или трепел после дробления и гру
бого из.мельчения дозируется  вместе с требуемым количеством  цемента 
и поступает на бегуны  д л я  смешиваний! и помола в присутствии воды..

П ри  достаточно мягком трепеле возможно ограничиться помолом его' 
на дробилках К леро  в присутствии воды, а так ж е  отмучиванием в про
стейш их болтуш ках. В  этом случае трепельное тесто  см еш ивается с ц е 
ментом непосредственно в бетономеш алке.
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При изготовлении смеш анного вяж ущ его из диатомита или трепела 
с  известью  остаю тся в основном те  ж е  процессы , П ри  сухом способе 
помола смешивание производится с известью , обращенной предварительно 
е  пуш онку, а при мокром —  в тесто.

Во всех  случаях , когда на строительстве или на заво дах  строитель
ных деталей  производится пропаривание изделий, введение добавок тре
пела или диато,мита либо иных гидравлических добавок, даю щ ее значи
тельную  экономию цемента, является  обязательным.

Высуш енные до содерж ания влаги не более 10% и измельченные, 
диатом ит и трепел обладаю т малым объемным весом и являю тся деи- 
иыми материалами д л я  термоизоляционных засыпок. Коэфициент теп л о 
проводности таких засы пок составл яет  от  X =  0,06 при объемном весе 
300 к г /л з  до ). — 0,il6 при объемном весе 800 к г /л ’.

Такие засы пки в конструкциях, а так ж е  при хранении и транспорте 
необходимо предохранять о т  увлаж нения, резко сниж аю щ его их теп.то- 
защ итные свойства

Диатомит и трепел ш ироко распространены в СССР. М есторож де
ния их разрабаты ваю тся в Ц ентральном  районе (инзеиское, дабуж ское, 
■сенгилеевское, брянское). П риволж ье (саратовское, ульяновское), на 
У рале (челябинское, троицкое, камы ш ловское, ирбитское) и др.

Цемянка представляет собой гидравлическую  добавку, получаемую  
измельчением в порош ок продуктов обож ж енной глины (кирпичный, ч е 
репичный, гончарный бой и другие отходы  керамической промыш лен
ности).

Ц ем янка применяется в качестве добавки в известковы х растворах, 
ускоряет  твердение растворов и сообщ ает им гидравлические свойства 
(подробнее см. сборник «С троительные растворы», С тройиздат, 1942).

Ц е.чянку т ак ж е  целесообразно доб авлять в бетоны марок до  140 
в  количестве до 30%  о т  веса цемента.

Е сли цемянка, предназначенная для  бетонов, готовится из кирпича, 
полученного от разборки старых зданий, необходимо проверить ее а л а 
боратории на содерж ание гипса,

Ц ем янка, полученная от  измельчения глины, обож ж енной при 
t =  600—800°, является  наиболее активной, поэтому для  приготов.чення 
цемянки лучш е всего употреблять бой алого кирпи-Та.

Кирпичный бой предварительно дробится на щ ековых или м олотко
вых дробилках, после чего производится его размол на ш аровых м ель
ницах. В тех случаях , когда на строительстве производится заготовка 
кирпичного щ ебня путем дробления кирпича, пылевидные отходы  дроб
ления являю тся вполне готовой для  употребления в дело  цемянкой.

Дегти (смолы) и пеки. Д его ть  (смола) получается  путем  сухой 
перегонки угля, торфа, дерева, сланца. П ек получается после о т 
гонки из смолы  м асел и летучих вещ еств. Н аибольш ее распростране
ние имеют каменноугольный деготь и пек, получаемые в качестве побоч
ных продуктов коксо-химической про.мышленности.

К аменноугольный деготь  представляет собой густую  вязкую  ж и д 
кость цвета от темнокоричпевого до черного. У дельны й вес д егтя  при 
;20^ —  1,13— 1,22.

К аменноугольный пек представляет собой аморфное вещ ество  чер
ного цвета, удельного  веса 1,25— 1,27. Р азличаю т л ек  мягкий и средний. 
Температура размягчения мягкого пека 40— 50°, средн его  65— 7̂5'’ .

Смолы и пеки применяю тся д л я  повышения водостойкости грунто
вы х м атериалов (см. главу  4 настоящ его справочника), дорож ны х по-
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[тий и полов промзданий (см. часть II настоящ его справочника), изго- 
^о зю н н я  пенобетонных труб а т а к ж е  д л я  кровельны х покрытий.

15 случае отсутствия рулонных м атериалов кровельны е покрытия
,,-;аний могут быть выполнены из дегтебетона на базе каменно- 

'^,?о1ьиых пекбв, а т ак ж е  (.при наличии соответствую щ их лабораторны х 
псаытаиий) и на базе  торф спеков и древесны х смол. Н е доп ускается  
YCTPoiicTBO дегтебетонны х кровель для  покрытия тех цехов и заводов, 

случайные местные протекания кровли могут вы звать остановку 
технологического процесса или аварию.

Д егтебетоном  назы вается смесь, составленная из м елкого щебня 
,[,1п "гравия, дробленого или  естественного  песка, минерального порош ка, 
каменноугольного пека и антраценового м асла . Смешивание компонен- 
■1,1В дегтебетона и его  у к л ад к а  производятся  в горячем  состоянии.

Дегтебето'нные покрытия устраиваю тся однослойными и двухслон- 
,;ыми и- могут быть выполнены по .деревянному либо бетонному осно- 
;:,!ii;io , а такж е н о  пенобетону, ш лаку и л и  другому термоизоляушон- 

, i ( )\ iv  м атериалу. Д л я  отделения дегтебетонного покры тия от основания 
i;i последнее у к лад ы вается  пром еж уточны й слой толщ иной не менее 
1,.") см  из м елкого песка  или ш лака.

Д егтебетонны й слой р азд ел яется  деформационными ш вами на от- 
1ельные участки.

Основным вяж ущ им  материалом в дегтебетоне я в л яется  так  назы 
ваемый «составленный» деготь, представляю щ ий собой каменноугольный 
иск, разж иж енны й антраценовым маслом или другим разж и ж и телем . 
■игбо сырым кам енноугольны м  дегтем. Взамен составленного д е гт я  м ож ет 

бы ть при.менен «отогнанный» деготь, получаемый путем варки в котлах 
•ырого кам енноугольного д«гтя.

Д л я  увеличения тем пературной устойчивости в составленны й или 
■ отогнанный деготь необходимо вводить минеральный порош ок (.молотые 
-.ивестняки и доломиты , тонкая зола  пы левидного топлива, молотые ш ла-, 
ки и т. п.). П олучаем ое вяж ущ ее вещ ество назы ваю т «наполненным» 
легтем.

Н аиболее ж елательны м  я в л яется  применение искусственного песка 
:i н[ебня, получаемых дроблением  плотны х известняков, доломитов и  тому 
подобных пород.

Н азначение состава дегтебетона производится следую щ им образом:
а) подбирается рецептура составленного дегтя  из пека и антраце

нового м асла;
б) подбирается  рецептура наполненного дегтя  из составленного дегтя 

и м инерального порош ка;
1в) подбирается  состав кам енного остова, т. е. находится смесь песка 

и гравия (или щ ебня) с наименьш ей пустотностью ;
г) определяется  необходимое содерж ание в дегтебетоне наполнен

ного дегтя.
П одбор рецептуры  составленного дегтя  производится эксперимен- 

гальным путем. Выбираю т такое  соотнош ение м еж д у  каменноугольным 
иеком и антраценовым маслом, при котором тем пература разм ягчения 
'ч е с и ,  определяем ая по м етоду «КШ » (кольцо и ш ар), получается  
равной 2;

а) 3 5 ° —'ДЛЯ однослойного покрытия;
б) 25° — д л я  ниж него сло я  двухслойного покрытии;
в) 4 0 ° — д л я  верхнего слоя двухслойного покрытия.

' См. И нструкцию  по изготовлению , npHCMiKe и уклад ке  пенобетон- 
|ь;.\- труб (И-43-41),

- Д л я  покрытой, осущ ествляем ы х в средней полосе Сою за.
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П одбор рецептуры  наполненного д егтя  производится на осноиания 
определения те-миературы разм ягчения различных смесей д е гт я  с минет 
ральным порош ком; останавливаю тся на составе, имеющем тем пературу 
разм ягчения

а) 60° — д л я  однослойного покры тия;
б) 5 0 ° — ̂ д л я  ниж него слоя двухслойного покрытия;
iB) 70° — д л я  верхнего слоя двухслойного покрытия.
Весовое соотнош ение составленного дегтя  и м инерального порошка( 

в наполненном д е гт е  обычно находится в пределах  1 : 0,5 д о  I : 2,5 
(при порош ках с малым объемным весом — меньше, а с большим о бъ ем 
ным весом — больш е).

Подбор кам енного остова дегтебетона производится эксперим енталь
ным путем, за'ключаюш,имся в иостепенном заполнении пустот П1ебня или 
гравия различным количест1вом песка  О перация заполнения пустот п е
ском производится до тех  пор, пока пустотность смеси в состоянии 
стандартн ого  уплотнения не будет  наименьш ей (из полученных смесей 
отбираю т ту, которая имеет наибольш ий объемный вес). П устотность 
с.иеси долж 1на бы ть во всяком  сл у ч ае  я© более  28,%.

Н аконец, необходимое содерж ание в дегтебетоне наполненного дегтя  
производится, исходя из пустотностп  кам енного остова. К оличество д егтя  
берется равным величине пустотности , увеличенной на 15— 25% .

Н айденный согласно вы ш еуказанному состав дегтебетона  до л ж ен  
бы ть проверен опытным цутем. Если в  р езу л ьтате  пробной варки  д е гт е 
бетона получится смесь, имею щ ая вполне удовлетворительную  конси
стенцию  с точки  зрения удобоукладьш аом ости, то следует попы таться 
уменьш ить на 2—б%  содерж ание наполненного дегтя , производя это 
уменьш ение постепенно (на 1—^2% каж д ы й  раз) до тех пор, пока будет 
получен вполне удобоуклады ваем ы й дегтебетон  при паи.меньшем содер
жании дегтя.

Е сли ж е, наоборот, первая ориентировочная проба д а е т  н едоста
точно удобоуклады ваем ую  -консистенцию смеси, то в рецептуре увели
чиваю т со держ ание наполненного д егтя  (на 1— 2%  каж д ы й  раз), прои з
водя это увеличение до  тех пор, пока см есь не о к аж ется  вполне удо- 
боуклады ваем ой. П оследнее устанавли вается  пробной укладкой  с з а г л а 
ж иванием.

При надлеж ащ ем  подборе состава каменного остова д л я  получения 
удобоукла.ды ваемого дегтебетона обычно требуется  от II до 14% со 
ставленного дегтя , считая от общ его веса готового дегтебетона.

К ак  излиш ек, так  и недостаток дегтя  вы зы вает понижение качества 
дегтебетона. Н едостаток  дегтя  приводит к повышению водопроницаемо
сти, излиш ек ж е  вы зы вает получение дегтебетона с недостаточной тем- 
пературостойкостью  и ведет к  удорож анию  кровли.

Варка дегтебетона производится в специализированны х установках, 
употребляем ы х д л я  изготовления асф альтобетона, а при отсутствии их — 
в обычных откры ты х ко тл ах  емкостью  0,30—0,65 Кроме котлов на 
месте приготовления дегтебетона устанавливаю тся подогреватели д ,1я 
каменных материалов.

О днослойное покрытие укл ад ы вается  из слоя дегтебетона  толпди- 
ной 20 мм. Д еф орм ационны е швы располагаю тся через 3 м.

При двухслойном покры тии нижний слой д ел ается  из пластичного 
дегтебетона, верхний ж е слой (толщ иной 3—5 .и л )— из тугоплавкого 
наполненного дегтя . Верхний слой наносится путем  двукратного нам а
зы вания фибровыми щ еткам и с посыпкой последнего  слоя песком.

В этом покрытии деформационные швы устраиваю тся через 4,5 м.

' Д л я  покрытий, осутцествляемы.х в средней полосе Союза.
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Д вухслойное армировалноа покрытие устраивается  с арматурой, 
S к ки ы ваем о й  но нижнему слою  и закры ваем ой верхним слоем. В каче- 
■'гле ” ар.мирующего м атериала м ож ет быть применена рогож а, ка.мыш, 
\ р а 11ка толщ иной не более 2 ж л  и т. п. Д рань м ож ет уклад ы ваться  
gaiv н одном направлении, так  и в двух  — в виде драночны х щитов.

При армировании в  д вух  направлениях деф ормационные швы вдоль 
"к а т а  (перпендикулярно к коньку) делаю тся на расстоянии 6 м; .попе
речны е швы устраиваю тся только  яри  скате кровли более 8 м.

В случае у кл ад ки  дранки  т о л ь к о 'в  одном направлении швы, п ар ал 
лельные этом у направлению , делаю тся через 4,5 м.

Д егтебетонны е кровли долж ны  им еть уклон, не лшнее 5° и не 
Гюлее 20°; кровли  временных зданий подсобного назначения могут иметь 
и больш ие уклоны.

В тех  случаях , ко гд а  кровл;и из дегтебетона  по тем или иным 
причинам вы полнить невозм ож но, безрулонны е кровли могут бы ть осу- 
.иествлены одним из ниж еследую щ их способов:

1, К ровельны е покры тия, вы полняем ы е путем поверхностной обра-
.''ютки наполненным дегтем ; основанием под такие покры тия слу ж и т  
г-лой утеплителя — ш лака, земл1и и т. п. Н а поверхность утеплителя
> клады вается  слой кам енной крош ки, по которой производится розлив 
горячего наполненного дегтя.

Д л я  покры тий, осущ ествляем ы х в средней полосе С ою за, со ставл ен 
ный или отогнанный деготь  долж ен  им еть тем пературу разм ягчения 
»х0'Л0 50°. Д л я  получения наполненного дегтя  применяю тся следую щ ие 
к 'цептуры:

а) составленного  или наполненного д е г т я .......................................................  75—80%
молотого ш лака и т. '  п .................................................................. 25—.20%

б) составленного или отогнанного д е г т я ..................................  40— 50
молотого известняка, трепела и т. п .......................................  60— 50%

П осле розлива наполненного д егтя  по его  поверхности д о  осты- 
,!:1ния насы пается через сито сплошной слой разнозернистого крупного 
lecxa или щ ебеночных вы севок крупностью  д о  5—7 мм.

П окры тия этого  типа применяю тся д л я  временных ж илы х (землям- 
ки, облегченные бараки) и подсобных зданий с  уклоном кровель не
1олее 15— 20% .

2, Кровельны е покрытия, выполняемые путем обмазочной гидроизо-
шции ив дегтевой мастики. Основанием под такие покрытия служ ат  

различного рода с тяж к и  (цементные и беоцементные). Н а поверхность
основания наносится в  горячем состоянии дегтевая  мастика.

Составленный или отогнанный деготь в этом слу ч ае  д о л ж ен  иметь 
тем пературу разм ягчения {для покрытий, осущ ествляем ы х в средней п о 
лосе Союза) 40— 45°.

Д л я  получения дегтевой м астики применяю тся следую щ ие ре
цептуры: 1 ■ ' ' 1  ' '

а) составленного или отогнанного д егтя  ............................. 75— 80%
асбеста V I с о р т а ....................... ..... ................................................... 25— 20%

б) составленного  или отогнанного д е г т я ................................... 85— 88%
торф яной крош ки или  опилок крупностью  д о  2 мм . . 15—^12%

Д егтевая  м астика  укл ад ы вается  по огрунтованной с т я ж к е  (после вы 
дыхания грунтовки). П оверхность м астики засы пается  слоем нагретогв 
песка или вы севок.

Т акие покры тия применяю тся д л я  кровель промэданий с  уклоном 
не свыше 50%  при наличии готовой стяж ки . В частности, эти кровли 
иелесообразно устра,ивать д л я  покры тия стя ж ек , предназначенны х под 
и аклейку  рулонны х м атериалов (прж отсутствии  последних н а  стройке).
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Углит (углебетон) представляет собой термоизоляционный материад; 
в виде пллт, изготовляем ы й из древесного угля, связанного цементным^ 
растворам.

Д ревесны й уголь для  углебетона применяется березовый, сосновый 
ольховы й и других легких пород. О бъем ны й вес  угля насыпью не^ доЛ' 
ж ен превыш ать 200— 220 кг!м^. Д убовы й уголь как  более тяж елы й  для  
углебетона не пригоден.

У глебетонны е плиты изготовляю тся размером в плане 0,5 X  0>5 —
0,7 X  0,7 м. Толщ ина плит назначается  в соответствии с потребной сте
пенью теплозащ иты  конструкции и обычно со ставл яет  от 7—ilÔ  д о  16 см. 
П литы  долж ны  иметь прочность на сж атие не менее 10 кг!см~ и о бъ ем 
ный вес в высуш енном состоянии не более 475 кг!м?. Расчетны й объем 
ный вес углебетона принимается равным 550 кг/м?, расчетный коэфи- 
циент теплопроводности / = 0 , 1 5 .

С остав углебетона подбирается в  лаборатории в зависимости от к а 
чества цемента и ориентировочно мож ет быть принят равным 1 : 8  —
1 :9  д л я  цементов марки 200 и 1 : 10 —  1 / 12 д л я  цементов марки 300. 
Применение д л я  изготовления углебетона цементов более высоких марок 
нерационально.

С м есь углебетона приготовляется  в обычных растворо- или бетоно
меш алках. Формование плит производится в обычных деревянны х или ме
таллических  формах. Д л я  ускорения твердения углебетонны е плиты мо
гут бы ть подвергнуты  пропарке. О дна из поверхностей плит при и зго 
товлении покры вается тонким слоем  цементного раствора (3—5 мм). 
У глебетон после изготовления, до  применения в дело, а такж е  в про
цессе транспорта на м есто уклад ки  долж ен  предохраняться от у в л аж 
нения, Транспорт плит (учиты вая их сравнительно небольш ую  прочность) 
долж ен  производиться с принятием необходимых мер предосторож ности 
против излиш него боя.

Основное назначение плит углебетона —■ крепление кровель пром-- 
зданий. Плиты  долж ны  у к л ад ы ваться  поверх пароизоляционного слоя. 
У кладка  плит углита производится лицевой (цементированной) стороной 
квер.чу (для  защ иты  плит от намокания при д о ж де  во время укладки).

Тальковая глина мож ет бы ть при м енен а в качестве зам енителя мела 
в водных и клеевы х красочны х составах.

Ц вет  тальковой  глины, применяемой для покраски, д о  обработки 
.может бы ть о т  чисто белого  до зеленовато-белого. П осле обработки 
тал ьк о вая  глина становится  белой.

Обработка глины заклю чается  в следую щ ем . К о м о в а я  глина распу
скается  н Bo.ie д о  получения глиняного молока; молоко процеж ивается; 
через с е т к у  с 900 отв1см^ я  вы держ ивается  д л я  отстаивания. Затем  и з 
быток воды сливается , а глиняное тесто  удобной д л я  работы конси
стенции идет д л я  побелки.

П о б ел ка  потолков производится обычным способом — краско п у л ь
том или малярной кистью .

Д л я  покраски стен  применяю тся клеевы е составы  с красителями — 
пигментами, обычно применяемы ми в практике м алярны х работ. Т ал ьк о 
вая глина в этом случае  применяется д л я  разбела в тех ж е количе
ствах, в которы х дозируется  мел в меловых составах.

Искусственный карналит. При устройстве ксилолитовы х полов в за 
мен технического хлористого магния мож ет бы ть применен нскусствем- 
иый карналит.

П оследний получается при переработке природного карналита в про
цессе получения солей  калия, идущ их на почвенное удобрение

И скусственны й карналит растворяется в воде (на 1 ООО к г  кариа- 
лита берется около  630 л  воды ), при этом хлористый магний, содерж ащ ий-
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В HtM, остается  в растворе, а соли хлористого калия и натрия осе- 
ViiioT и виде нерастворимого осадка . Р аствор  хлористого магния д о л ж е н  
,',ыть слит отделыно от нерастворим ого о садка  солей.

Полученны й таким о<5разом раствор хлористого магния разводится 
нидой д о  крепости  22° Б ом э и применяется непосредственно д л я  изго- 
|.;.вления ксилолитовой массы д л я  полов, взамен технического хлори- 
. ю го магния.

М есто получения искусственного карналита — С оликам ск (У рал).
Заменитель стекла. В качестве зам енителя оконного стекла  в усло- 

:,:1ях военного времени м ож ет бы ть применена лю бая бумага светлы х то
нов, пром асленная растительным или минеральным маслом (натуральная 
или искусственная олифа, а т ак ж е  профильтрованное отработанное ма- 
:нинное масло).

При площ ади свыш е 0,26 для  увеличения прочности бумаги 
т а  армируется нитками или тонким шпагатом.

П ри  армировании нитка.ми последние предварительно сплетаю тся 
ii с етк у  5 X 5 ,  5 X 7 ,  7 X 7 ,  7 Х Ю  мл(. Т акого  вида арматура наклеи 
вается на бумагу (только с  одной ее стороны ) одновременно с промас- 
1иванием. Д оставленная из заготовительной м астерской бум ага раскраи- 

иается по размеру стекол и наклеивается на переплет.
П ри  армировании ш пагатом на переплет предварительно забиваю тся 

Iвозди из расчета получения сетки  арматуры со  сторонами в 20— 40 см, 
!ia которы е натягивается  арматура из тонкого ш пагата. Б у м ага  н а к л а 
ды вается  через гвозди на переплет и при клеивается  «  нему, после  ч его  
]ia те  ж е гвозди натягивается  вторая с етк а  по рисунку соответствую щ ая 
первой. Затем  гвозди загибаю тся в  сторону, противополож ную  просвету.

Н аклеивание бумаги на переплет производится обыкновенным сто 
лярным или казеиновым клеем.



Часть II 
К О Н С Т  Р У К Ц И И

1. Ф У Н Д А М Е Н Т Ы

фундаменты под каменные стены в пучинистых грунтах. Выбор кон
стр у к ц и и  ленточных или столбчаты х фундаментов (рис. 1) производится 
с  учетом технико-эконом ических показателей  и имею щ ихся па строи
т ел ьстве  местных материалов, пригодных д л я  устройства фундаментов 
(Как правило, в  плотных грунтах  долж ны  устраиваться столбчаты е ф ун
даменты.

Р асстоян и я  м еж д у  ф ундаментны ми столбам и (разм ер в* свету) неру- 
щ их стен  реком ендуется принимать н е  более  2 м; при этих расстоян иях  
ф ундам ентны е перем ы чки м огут бы ть рядовы е кирпичные или блочные 
(рис. 1, в), кирпичные клинчаты е (рис. 1, г) и  монолитные бетонные 
(рис. 1, (3). П ри пролетах  м еж д у  столбам и (в свету) более 2 м  п р и м е
няю тся ж елезо-кирпичны е перемычки, устраиваем ы е согласно Т ехниче

ским  условиям  на проектирование ж елезо-кирпичны х конструкций 
(ТУ-19-41, Н арком строй), арочные и  ж елезобетонны е перемычки.

Глубина зал о ж ен и я  подош вы наруж ны х (ленточных и: столбчаты х) 
ф ундам ентов в пучинистых грунтах  принимается на 10 см  ни ж е  глуби- 
■ны пром ерзания грунта (рис. 1). Д л я  внутренних ф ундам ентов н еота
пливаем ы х зданий; принимается так а я  ж е  глубина залож ения, к а к ''и  для  
наружных, а  в отапливаемы х зданиях  — 50 см  от  поверхности плани
ровки.

З агл у бл ен и е  ф ундаментны х перемы чек наруж ны х стен  принимается 
35 см, а iBiHyTpeHHHx ■— 15— 20 см.

В тверды х и пластичны х глинисты х грунтах  ф унда1менты зданий 
б ез динам ических и крановы х н агрузок  м огут устраиваться  с песчаны 
ми, гравийными и щ ебеночными подуш ками (рис. 2).

Г лубина зал о ж ен и я  подош вы  кам енной части ф ундам ентов (рис. 2, а 
и 2, в) принимается:

а) д л я  наруж ны х стен h =  70— 50 см.
б) д л я  внутренних стен  Л =  50 см.
При благоприятны х грунтовы х услови ях  (допускаем ое давление не 

менее 1,5 кг/см^, уровень грунтовы х вод ниж е зоны п р 01мерза'ния грунта, 
м ал ая  толщ ина верхнего почвенного сло я  и т. п.) глубина h  залож ения 
кам енной части ф ундам ента одн оэтаж ны х гр аж д ан ск и х  зданий  (рис. 2 ,6 )  
м о ж ет  бы ть уменьш ена д о  20 см  и зал о ж ен и е  подуш ки до 100 см.

Заглубление ф ундаментны х перемы чек (рис. 2, в) приним ается, как  
бы ло у к азан о  шыше: д л я  наруж ны х стен  —• 35 см, д л я  внутренних — 
15—20 см. !

П есчаны е, гр ав и й гае  и  щ ебеночные подуш ки и  подсы пки, а такж е  
ф ундам енты  и з этих м атериалов устраиваю тся из утрам бованного с л о я 
ми песка, гравия или  щ ебня (из естественного кам н я  или ш лакового). 
П есок до л ж ен  иметь вл аж н о сть  примерно 15— 18%.

При производстве работ и эксплоатации  зд ан и я  долж ны  быть пр и 
няты  меры против попадания в транш еи (заполненные песком, щебнем 
или гравием) ливневых и других сточных вод.
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Требования, предъ являем ы е к (|)упдамеитам в пучннистых грунтах 
ip'iic. 11, расаростра:няются такж е  ;на фундаменты в песчаных н граве
листых грунтах, насып1,енпых водой.

Лепт очные.
а ] бутовые Бут пбет оннт . бетонные

У р. пола

Х ~ ^  1-3 " ..у Т '" - '/  fl'J/A'^JiEI’PP^i'^Ps-L  t  _L _ IГ 1  i.‘l  заний 'еоднта~ ~~

Столбчатые.
В] Рядо8ые кирпичные хлинчат ш  кирпичные

и л и  6лОЧНО!е п ер ем ы чки  r,Rnnn'>nnam,a ,,Гидроизоляция . Ув^пша 'иИроизоляци^_^_ _ _ _ ур_ „ал а
О т т ст ка

Рядовая
n sp e iH tiiw ^:-^_ 2 l

Отчостка

' , ,, , 
'Лачечное телезо /  ‘ 20мм 
i m  круглое ф 5-Вми 8 
cnoi цементного ра - Г  
стВорп / .9

Заяор5-7си : Глубина промер-]

з1 Б ет онны е  
м онолит ны е перемы чки

. X  'ЛЧния gjitiH jna_______
_ -  -  >  Фцндаментные  ' I —  

cmanSbilBum Еетон,про- 
6ijm eHHbia бетон)

Клинчатая
м в е м ы ч к а
'< ~ '^С ло й  

[растоора
~^ 3a3op 5-7СМI

Гидроизоляция-т^/-:;>у-/-^ 
О т м ост ка '' '

Ур пола

■ Бёт онны е  
перем ы чки  

Ф ун д а м ент ны е стол5ы  
.  етон, пробуж денный  
Ветон и  п р /

__1  _ /_ _  __ _ \ ГлиВина промерзания
-_ .^ -л 1 _ Г ..._ '_ 'Г Г Г Г _ _ ;Г ' '"еруита

Зазор 5 7 е м -^
Рис. 1. 

Фундаменты под 
каменные стены  

в пучинистых 
грунтах

При лёссовидных грунтах  глубина залож ения подошвы ф ундам еятоз 
принимается, к а к  и д л я  пучинистых грунтов (см, выше), но не менее, 
чем па 10 см  ни ж е глубины распространения хода землероев.

Д л я  кладки  ф ундаментов и подзем ны х частей стен в п у ч тш сты х  
грунтах применяю тся следую щ ие материалы :
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а) бутовый кам ень марки не ниж е 150,
б) кирпич глиняный марки не иил<е 75,

Ленточные:
о ]  Ф ундам ент ы  с песчаной  ̂ ^ 1  П есча ны е , ер а би й и ы е  и 

граЗийной и ли  щ ебеночной щ ебено ч ны е  ф ундам ент а, 
подуш кой

Гидроизоляция
Гидроизоляция У / ^  
О т м ост ка^\

УР пола Отмостка 
i —  Г лина

Глина 

.W

Г
-------- -1 г —:г 1 т л г - ____Ш Ь ч а  _ __

/  “ Г ~ ш ом ерэания'ёойнт а

. Цоколь ^
Iкирпич, бут, блоки 
из бодостойких бе - 
тонов ]

, Песок, spaBuu илии^е-- 
бено, траибооанниш  
слоями 15-20 см

грунт а

и
Столбчатые

Гидроизоляция 
Отмостка ^

Ур пола

 ̂РядоВая перемычка 
{или  клинчат ая]

,  'Пачечное железо  
и  гОмм или круглое 

I ф5 -бммвслое цеиен- 
imHOSO растВора 13

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - фундаментной столб
Песчаная,^;!;:^^-^- - - - - - - - - - - - - - - - - - - j  [бит, битобетон,про-

граоиинаяици бцжденный бетон)
u^eбeнoчнoя^‘̂ ^ — -!f:z^■ ^ ^
подушку 1_ \ ^ _ - - - - - - - - - - - - -   Глубина промерзания

~ S ^  ~ ~ 1  ~ ~ ~ ~ ~ ~ I I T - j * "  ~~грунта

Рис. 2. Ф ундаменты под каменные стеиы в пучинистых грунтах д л я  зданий 
без динам ических и крановых нагрузок

в) бутобетон м арки 50—70,
г) бетон из пробуж деины х ш лаков, горелы х пород и др-угих м ате

риалов.
К ак  правило, взамен бетонных ф ундаментов долж ны  применяться
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(I) luoeioHiibie ф ундаменты, прйчем Содержание бутового кам ня в  dy io - 
бетоне долж но  бы ть не менее 30—40% . Применяемы е д л я  клад ки  ф ун
даментов породы кам ня и бетоны долж ны  отвечать требованиям моро- 
^астайкости . I

Растворы  'рекомендуется применять бесцементные л з изве)Стково- 
цемяночного вяж у щ его  и гидравлической извести. Ф ундаменты под сте 
ны .малоэтаж ны х зданий, выше уровня грунтовы х вод, м огут устраиваться  
н,1 известковы х и известково-глиняны х расгворах  с воздуш ной известью . 
Применение портландцем ента в растворах для к л ад к и  бутовых и кир
пичных ф ундам ентов м ож ет им еть м есто П)|И «еобхадим ости применения 
растворов марок 8 и выше. В этих случаях  при отсутствии грунтовых 
вод портландцем ент применяется в цем еитно-известковы х, цементио- 
нзвестково-глиня'ных и цем ентно-глиняных растворах. Н и ж е уровня 
грунтовых вод применение добавок извести  и глины в растворах  для  
к .1адки фундаментов м ногоэтаж ны х зданий, а так ж е  одноэтаж ны х с 
крановыми нагрузкам и не доп ускается .

М арка раствора д л я  клад ки  фундаментны х рядовы х и  клинчаты х 
перемычек приводится ниже в табл , 23 (стр. 74).

При необходимости получения бутовой кл ад к и  повышенной (на 
:Ю—40% ) прочности или при необходимости загруж еиия к л ад к и  в ран- 
лем возрасте, а т ак ж е  с целью  экономии цем е«та м ож ет применяться 
нибрированная бутовая  к л ад к а , вы полняем ая согласно «Техническим 
\к азан и ям  Н арком строя по производству вабрированной бутовой к л а д 
ки» 1(У-19-41, Нарко.мстрой).

П ри проектировании и устрйстве ф ундам еитов необходимо р у к о во д
ствоваться .«Указаниями по проектированию  и строительству  ф ундам ен
тов на естественны х основаниях в условиях военного времени» (У-24-41).

Фундаменты под каменные стены в непучинистых грунтах. В непучи- 
иистых грунтах  фундаменты устраиваю тся, как  показано иа рис. 3. При 
небольш ой глубине за.тожения, как  правило, применяю тся ленточные ф ун
даменты; при этом реком ендуется выполнять цоколь и з  того ж е  м а 
териала, что и фундамент.

Глубина залож ен и я  подош вы фундаментоп в непучинистых, а т а к 
ж е |сухих песчаны х, гравелисты х и галечны х грунтах при мощности 
слоя этих грунтов ие менее 2 м  принимается независим о от глубины 
промерз ания: - I

а) д л я  наружнъ1х фундаментов h  =  70— 50 см, ^
б) д л я  внутренних фундаментов h =  50 см.
П ри благоприятны х грунтовы х услови ях  (см. фунда.менты под к а 

менные стены  в пучш ш сты х грунтах) залож ение ф ундам ентов о д н о этаж 
ных гр аж д ан ск и х  зданий м ож ет производиться на глубине верхнего 
растительного слоя, ло  не менее 20 см.

Заглубление фундам ентны х перем ы чек <рис. 3, г) приним ается так  
ж е, как  и для  ф ундам ентов в пучинясты х грунтах.

З алож ение фунда.чентов в скальны х грунтах производится иа г л у 
бине h, равной толщ ине верхнего выветр»вшег(>ся слоя породы.

Д л я  к л ад к и  ф ундам ентов и подземных частей стен  в  непучш щ гтых 
грунтах доп ускается  применять, кроме указанны х выш е д л я  ф ундам ен
тов в  пучинистых грунтах , т ак ж е  следую щ ие материалы  и растворы:

а) ш лакобетон набивной и в виде блоков, а т ак ж е  ш лаковый кир
пич марки не ни ж е 50,

б) бетон на кирпичном щебне (из красного и ш лакового кирпича),
в) растворы  известково-глиняны е и известковы е на воздуш ной и зве 

сти для  м алоэтаж ны х зданий; применение портландцементов д л я  к л а д 
ки фундаментов допускает|ся только  в смеш анных растворах при н еоб
ходимости применения растворов марок 8 и выше;

67



Г) д л я  м алоэтаж ны х граж дански х  зданий высотой до двух этаж ей  
и равнозначащ их им промышленных здаиий (без динамических нагру
зок) AonycKaert;n применять для фундаментов плотно утрамбованны'й 
доменный ш лак на извести, состава I : 20 или глине 1 : 1 2

Ленточные:
а ]  БутоВые б) бутобетонные, бетонные

Ур пола  ̂ Гидроизоляция
± _____ \

Отмостка

Бутобетон, 
бетон но кирпич
ном щебне шлако 
бетон првоутден- 
ныи бетон

\g j Ленточные кирпичные
Ветонные блочно/е г) Столбчатые

г'иНроизоляиир 

О т ш с т к ^

Г]Зроизоляция 
( / ,  РядоВояпереиьм-Урпола ка1ц„ц

О т т с т к а \
^ ----------

,  Краентй кирпич, ^
шлакобетонные ^
блоки, блоки из

■Пачечное телезв 
и  ZOmu или круглое 
't ф S'-,6ч и  8слое це
хе н ш . раствора 1 3пробужденного \ хспшп.раипоири,

бетона ,  с п 'Л - ’̂ уф^'ентнш^етолб(бут.
Зазор 3 7см ■ fymofehoH.npoSy/KdeHHbiu6emof

Рис. 3. Ф ундаменты под каменные стены ,в непучинистых грунтах

Фундаменты под грунгоблочные и грунтонабивные стены. П од с т е 
ны и з грунтом атериалов могут устраиваться  О'блегченные каменные 
фундаменты  из водостойких м атериалов (бут, кирпич, ш лакобетон 

'ИТ. 1П.) а так ж е  песчаные, гравийные или щ ебеночные фундаменты  (рис. 4).
Выбор конструкции ф ундам ентов производит]сл в соответствии с 

имею щимися на м есте -строительства м атериалам и. При наличии м ест 
ных пород кам ня предпочтение дол ж н о  о тд ав атьгя  каминным ф у н д а
ментам с каменным цоколем , или песчано-щ ебенош ы м  фундаментам  с 
каменным цоколем, '

Глубина залож ен и я  каменны х ф ундам ентов принимается в зависи 
мости от грунтовых условий площ адки:

а) для  наруж ны х стен  k  =  70—20 см.
б) для  внутренних стен  h =  60—20 см.
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М еиьш и11 предел глубины залож ения ф ундаментов принимается 
преимущ ественно в плотных и сух'их грунтах, когда уровень грунто
вых вод находиться ниж е глубины  пром ерзания грунта.

В пучинистых грунтах  по д  наруж ны е ф ундаменты  зданий устраива
ются песчаные, гравийные или щ ебеночные подуш ки высотой 30— 50 см 
рис. 4, а).

Глубина залож ения песчаных, гравийных и щ ебеночных фундамен- 
lOiB приним ается: I

а) в пучинистых грунтах  для наруж ны х стен Л =  100 см,
б) в пучинистых грунтах д л я  внутренних стен h  =  50 см,
в) в неаучинистых грунтах для  наруж ны х и внутренних степ 

h 50—20 см.

Пен точные кашниые:
a j В пучинистых грунтах б] S непучинистых !;рунтах 

Гидроизоляция 
Отмостка

_____

1 р-. Д!
11

У р. пола Гидроизаптия
Отаосшха

Иит,иирпци,.^ 
шлакобетон ища

^Песок, щебени или 
гравий^утрамВвЗаи 
ный слоями 15 см

8J
Песчансие, граНийные или ще^еночнше

С кам енньш  цоколеи  - — " ,

Г и З р о и зо л я ц и я \у :> У л А  УрЛЕ." e ^ ,Z m 5 e H ru 'M - ''-

гпунтоттсриоп

2] С цоколем из zptj>!nwi>amspuana

^  г 'JspmjsonBauii

I О т м ог.т яа

Плетень — - -г
Копья

' Бут или другой 
водостойкий 
камень

, Песок, граНии или ^  
ще5ено, утроибодан 
ный споями!5 гОсм

"ГрцитонабиВ- 
ноЬ ипи грунто 
Ь'ЛО'МЬШ иокопь

Рис. 4. Ф ундаменты под грунтоблочные и грунтонабивные стены

П ороды  камня, допустимые дл я  кладки  фундаментов, такие же, 
как  и для  фундаментов под каменные стены.

Растворы  для кладки  каменных фундаментов долж ны  быть бесце-
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ментяые: известковы е и язвестково-глиняиы е на воздуш ной извести. 
Глиняные растворы  состава 1 : 2  — 4 доп ускается  применять в кл ад ке  
в н у тр еягах  фундаментов, а в  сухих грунтах — и  д л я  наруж ны х ф ун
даментов, I i I 1 ^

П есчаны е, гравийные и ще|бен041ные ф ундам енты  и подуш ки долж ны  
у страиваться  в соответствии с указаниям и, данными выше д л я  таких 
ж е (ЬундамеитО'В под каменные стены  (см. стр. 164).

Фундаменты под каркасные и рубленые стены. П од деревянные 
каркасны е и рублены е ктены , в зависим ости от имею щ ихся местных м а 
териалов, капитальности и назначения здания, устраиваю тся облегчен
ные фундаменты: каменные или деревянны е в виде стульев , забивных 
сваек (рис.- 5), ростверков (рис. 6).

Д л я  временных сооруж ений фундаментом с л у ж ат  закопанны е н 
грунт стойки ка'рка(са, опираю щ иеся яепосредетвенно на грунт или  на 
леж ни (рис. 7). ' I ' -I !

Глубина залож ения каменных ф ундам ентов принимается в зависи 
мости от грунтовы х условий площ адки: 

la) д л я  наруж ны х h  = ’70—20 см,
б) д л я  внутренних h  =  50—20 см.
При глубине зал о ж ен и я  менее 50 см  кам енны е фундаменты  у страи 

ваю тся ленточными.
В пучинистых грунтах под наруж ны ми ф ундам ентам и и внутренними 

фундам ентам и неотапливаем ы х зданий  устраиваю тся песчаные, гравий
ные или щ ебеночные подуш ки вы сотой 30— 50 см.

М атериалы  для  к л ад к и  каменны х ф ундам ентов такие ж е, как  и 
д л я  ф ундам ентов под каменные стены.

Д еревянны е фундаменты: ю тулья, ростверки и закопанны е стойки 
кар каса  заглубляю тся  в грунт на 1,0 м  выше глубины поомерзания, но 
не менее h  =  70 см  д л я  наруж н ы х ф ундам ентов и h =  50 см  д л я  вн у 
тренних фундам ентов. Д еревянны е лежни' загл у б ляю тся  на величину 
верхнего растительного  слоя грунта.

Д л я  предохранения деревянны х частей  фундаментов, заглубленны х 
в грумт, от  загнивания они до л ж н ы  антисептироваться в соответствии 
с требованиями «И нструкции по противогнилостной защ ите древесины  в 
зд ани ях  и сооруж ениях»  (И-69-42).

2. СТЕНЫ КАМ ЕННЫ Е
Цоколи. На рис. 8 приведены типы цоколей, которые могут при.ме- 

н яться  д л я  всех видов каменны х стен. М атериал для  клад ки  цоколя 
до л ж ен  соответствовать требоваииям , предъявляем ы м  к м атериала\( 
д л я  устройства фундаментов, располож енны х вы ш е уровня грунтовых 
вод (см. выше «Ф ундаменты  под каменны е стены»).

Бутовы е цоколи (рис. 8, а) устраиваю тся при ленточных бутовых 
фундам ентах и уровне пола первого эт а ж а  выше отметки верха цоколя. 
Гидроизоляция стен  в этом случае  укл ад ы вается  на уровен верха цоколя.

Бетонные монолитные цоколи (из бетона на кирпичном щебне, про
буж денны х ш лаков, ш лакобетона и пр.) (рис. 8, б) устраиваю тся при 
ленточных ф ундам ентах или столбчаты х с фундаментны ми бетонными 
перемычками, бетонируемы х одновременно из одного вида бетона. При 
уровне пола первого эт а ж а  выше отметки верха цоколя гидроияоляция 
стен у к лад ы вается  по верху  цоколя.

Кирпичные и блочные (из беЮ нов различного вида) цоколи (рис. 8, в) 
устраиваю тся при кирпичных и блочных ленточных ф ундам ентах или 
при кирпичных блочных фундаментны х перемы чках по столбчаты м ф ун
дам ентам . Гидроизоляция стен  у к лад ы вается  в предела.^ высоты цоко
ля, ниж е уровня пола первого этаж а.
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Кирпичные и блочные цоколи (рис. 8, г) могут так ж е  устраиваться 
и тогда, когда стены и фундаменты  возводятся  из разного вида камня

Столбчатые каменные:
'Щ  В п у ч и н и ст ы х  гр у н т а х  6 j  В неп учи н и ст ы х гр ун т а х

S ]

1'^ ^С т о йка ^  Стойка
06Вязка i'' 05  Вязка

( / 1 /

Ж
ж

-Толь Толь

^ К и р п и ч , бетон 
на кирпичном  
щебне и т п

Песок, щебень или 
гравий,утраибован- 
ны й слоями 15 см

Л
, J  J '

Г
■ | .1

1  1

ДереЗяннте ст улоя:
г] д]

■ '! 
|i

■;-! .
1

. _----------

е )  Забивные деревянные свайки

Рис. 5. 
фундаменты  

под деревянные 
каркасные 

и рублены е  
стены

(бут и т. п.). п р и  низко.ч уровне пола первого 9таж а гидроизоляция 
стен в этом случае уклады вается  на уровне вер.ха фундам ента.

Высота цоколя, считая от вер.ха от.мосткн или тротуара, долж на 
быть (для вдех видов каменных стен) h - см^ Н аруж ны й обрез цо-

71



КОЛЯ до л ж ен  быть а  . 2,5 см : для  пщсовы.ч ц гппсобетонныч стен
=£ 2,5 см. I , i ; i ; I ' f -i i :

Ц околи  д л я  каменных стен пустотной клад ки  с заполнителям и (за-

а ) Простой ростйерк

б ] РостВерн под стойку с заделкой

Стойки Г Ч
к а р к а с а ^

■1 - с

i i i||.1

ж

6 )  РостВерк под стойку с краноВой 
нагрузкой

! 11 ■ 1

Стойки
каркаса

0 i
i

- .  г, - - - - - L. “

Рис. 6. Д еревянны е растверковы е фундаменты  каркасны х зданий

сыпки, легкий бетон и пр.) долж ны  устраиваться сплошными из выш е
указанны х материалов.
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П ерекрытие проемов. Р ядовы е и клинчаты е перемычки .'рис. 9) дол- 
;.кпы применяться для перекры тия оконных и дверных проемов, как 
правило, во всех видах .каменных стен при ширине проемов (в свету) 
до 2 м. Расположеигае балок в яерекры ти ях  д о л ж н о  быть таким, чтобы 
избегать загруж ения перемычек. О днако  эти перемычки могут такж е  
нести и нагрузки от перекрытий; определе1гие несущ ей способности пе
ремычек производится статическим расчетом.

o j  З а к о п а н н ы е  с т о й к и  к а р к а с а

Рис. 7, Ф ундаменты под временные каркасны е стены

Д л я  перекры тия пробегов в стенах, подверж енны х постоянному д ей 
ствию вибрационных нагрузок, или при ширине проема (в свету) более

2 м устраиваю тся перемычки армокаменные.
Высота перемычек долж на быть не менее указанной в таб.т. 1.

Т а б л и ц а  1

Высота рядовых клинчатых перемычек

Ш ирина п р о 
ема в м

Тип перем!.1чек

Рис. 9 , а  1 Р и с. 9,(5 Рис. 9 , в

До 1,т
От 1,5 до 2,0

5 р ядов  (38 см)
6 рядов (15 см)

3 ряда  (60 см) 
3 ряда (60 см)

1 ки[ш ич (25 см) 
Vjo  кирпича (38 см)
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М арка раствора для  перемычек долж на быть не ниже указанной 
табл. 2.

Т а б л и ц а  2
М арки раствора для  рядовы х и клинчатых перемычек

Ш ирина п роем а в м
Т ип г.ерем ы чек

Рис. 9 , а  и 9 , б Ркс. 9 .8

До 1.5 8
1 ,5 -1 ,7 5 30 15
1,75— 2,0 J 30

РаспО'р в рядовы х и клинчаты х перемы чках промежуточных прое
мов взаимно погаш ается. В крайних проемах распор передается ла 
угловые простепкя.

I и(1раизоляция

l^acmSop

BymoSme 6) бетоннте ионолитньш

Ур пола 0^
РастВор

Ур пола

ГиЗроизолйиия

Оттстка

в! Кирпичные и блочнте ( из розличншх ЕетоноВ!
г}

Ур пола а
_ _ _  PacmSap
/ t  в л . ш С п  wth

I 'чдроизоляция

Раствор

Отиостна-^

/  Кирпич и бетон
ные длоии

Отмостка

Ур пола

_____2 -Гидроизоляция

.'Д
Ленточный ^унда/иент  

/  Вут, бутобетон и dp j

Рис. 8. Ц околи

Д л я  предупреж дения отслаивания нижннх рядов кладки  произво
дится армирование рядйзы х перемычек пачечным ж елезом . Арматура 
уклады вается  в слое цем ентного раствора (состава 1 : 3 )  в  количестве 
КЗ расчета одного прутка  (сечением 1X 20 мм  или круглого диаметром 
5— б мм) на к аж д ы е  полкирпича толщины стены. О бщ ая площ адь арм а
туры дол ж н а  быть не менее 0,75 см-.
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Установка оконных коробок. Оконные коробки ж илы х и промыш- 
пгнных зданий долж ны  устраиваться  проюгейшей конструкции д л я  пе- 
п е т е т о в , откры ваю щ ихся в разны е стороны, или со виутренними тяу- 
хгми (съемными) переплетами. Проемы в стенах  долж ны  быть без 
четвертей.

РядоВте п е р е т т и  :
а] Кирпичные S) Блочные.

Каменные стены

Пачечное железо 
t*20uM  или круглое 
ф 5-6мм й слое це
ментного pacmSopa 1-3

ЧстоноВка коробок 
см рис.Ю

9 j Клинчатые кирпичные перемычк»

Рис. 9. П ерекры тие проем»в

У становка вконных квробок при толщ инах етен 51 см  и менее 
лр»изводится по середине толщ ины стены с креплением их гвоздям и к 
деревянным вклады ш ам , 5а.кладываемым в процессе кл ад к и  простенков,
3 в стенах промышленных м а н и й  — и в  перемычки (рис. 10), В случае 
устройства ж елезобетонны х перемычек над  проемами стен пром ы ш лен
ных зданий оконные коробки прикрепляю тся к п(х)бкам в соответствии с 
требованиям и ГОСТ 477-41, ’
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П лоскости коробок, примыкаю щие к камню  или бетону, обмазываю т- 
смолой п обиваю тся толем. Зазоры  м еж д у  плоскостям и коробок и

а / В жилых зданиях 5 j  8  промыш ленных  
з д а н и я х

Цементный
растВор

По8ерхнвст
железнить

Осмоленная доска 
заделыВаетсй S 
кладку перемычки

Пакля 
Наличники 

Осмолить и  '  
оВито толем

Низ короЕки 
Подоконная мон
тажная доска 
Осмолить uoSumt! 

толем
СлиВная доска 

толш, 3 см 
Пакля

Кирпич на 
ребро 

Осмолить и 
обить толем 
Каменная кл а д ка '' 
[кирпич,шлако5е- 
топные камни и проч ]

1
\  Осмоленные аере ■ 
увянные пробки 

Л  12 >12‘ 6 см

У Осмолить и 
J обить толем

Слидная доска 

Рис, 10. У становка оконных коробок

лроемов проконопачиваю тся паклей. При отсутствии толя коробки 
только покры ваю тся смолой, а зазоры  проконопачиваю тся просмоленной 
паклей, войлоком или другими волокнисты ми м атериалами.
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О тделку  наружны х 6конны,с сливов следует  пpoизвoдиtь (без при
менения кровельного  ж ел еза ) цементным раствором по кирпичу (рис. 
К), а) или укладкой  кирпича на ребро (на растворе, «а  котором ведется 
кладка  -стены) со сливной доской сверху  (рис. 10, б). Оба варианта о т 
делки  оконных 'Слив01в м огут приме.няться в одинаковой степени для 
граж дански х  и промыш ленных зданий. П одоконилки во всех зданиях 
делаю тся деревяины е. I I

К арнизы. К арнизы  в зданиях с  каменными стенами долж ны  устраи
ваться простейш его типа (рис. 11). Он» могут бы ть деревянны е (рис.

ДереВяниые: 
о ]  Открытые 6} Подш и8ные

Верх
чераачн
Балок

S )  К и р п и чн ы е
Наибольший сВес кирпича и карниза

PacmSop. Опора мауэрлата Вид и марка раствора 
для кладки карниза gcM гсм

изксткоВтй- 
марки 4 - 8 6,5 20

Цеиентнтй- 
марки 15 и выше 9

Рис. 11. Карнизы

11, а  и 1 1 ,6 ) и кирпичные и з сплошной к л ад к и  с малыми выносами 
(рис. 11,бЛ 1

Д л я  всех видов каменны х стен (кроме гипсовых и гипсобетонных) 
снес кровли долж ен  бы ть в  пределах  30—<50 см, а д л я  гипсовых и 
гипсобето'нных стен  «е  менее 50 см. Расстояние от  верха чердачных 
балок до низа м ауерлата при печном отоплении здаии я принимается 
в 15 сл . , (

Облегченные стены. На рис. 12 и  13 приведены облегченны е кон
струкции стен  системы  П опова, П опова-О рлянкина и, Попова-Поповой. 
Эти конструкции долж ны  применяться взам ен сплошных кирпичных 
стен д л я  строительства промыш ленных и граж дански х  зданий с нор
мальным режимом влаж ности . В помещ ениях с повышенной относи
тельной влаж ностью  (более 60% ) могут устраиваться стены с плнт-
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Иирпично ■ ^етонныб-
Q j Л о ж ко в ы е  

•сист  ПопоЬа П С.

Раствор

Л егкии
Бетон.

б ) Ребристые сист 
Попова М.См ПопоВой Л м.

Раствор

Bj К ирпич но  блочм ш е г ] Б л о ч н ы е  с о б л и ц о в к о й  
с и с т  П опова Н. С. п л и т а м и  си ст  Попова П£.

Плиты из. 
трозостои - 
ки х  бетонов

'  Блоки из 
легкого 
Бетона

Зазор м еж ду ■

д ]н  ирпично ■ плит  но бет он
ные сист  ПопоВа Н С и 

О рлянкина н  м

Раствор

плитами на 
осадку

/  Блоки из не - 
морозостойких 
Бетонов ,

■ Ш 8о1 из раствора 
со щебенкой

е ]  П лит но- бет онны е  
сист  Попова Н С

Днтисептированная 
деревянная подкладка
Плиты шлакобетон- 

нте,из пробужденного 
бетона гипсовыеит л

Легкий бетон ■—

'Днтисептиро
ванная деревян
ная подкладка

Рис. |12. Облегченные стены



кирпиино - шлаковые системы 
RonoSa н е й  Орлянки на Н М  :

а ]  Из кирпичного боя.7J Из целого кирпича

Ш лак  
Раствор пролитый 

/  ■ раствором

-Диафрагма  “
pacmhpa толщг^Вси _

Раствор

\иная 
Уиафрагма изслс 
раствора толщ 
3 -4  см

Ш лак
Кирпично-шлакобые с растборными 

S] Лсокковые д и а ф р а г м а м и - Ребристые
сисгп Попова Н С 2 j сист Попова НС и Поповой РИ

Шлак прала- 
тый рас,71 вором 

'Раствор
Ш лак —

Ё а :
'Ш п а к

пролитыи
раствором

.--Лрмиродонноя _
Зиафраема изс/к^''-'-^ 
раствора толш,
2.5 см

Плитные и блочные с засыпкой:
^  Квробчатые e j Оэ ут оненных блоков

сист. ПопоВа Н.С сист Попова НС и Поповой РН

Шлак

^Днтисептированный  
деревянный ящик 

Раствор

}Плитышпако6е- 
10-  

\гто-
тонные^из про 
бужоенноео оет 
на ит п
"Дрмироданная^

’]>! диафрагма из слоя  .  
раствора толщ. 2.5 -3 см

■’ о'.
■'..о'-.

/Днтисепгпиро- 
h m b iu  gepsSifu-
ньш яш,ик

Раствор

Шлак

Рис. 13. Облегченные стены (продолжение рис, 12)



НУМИ облицовками лишь пр»  условии, что внутренние плиты бу д у т  
изготовлены  из бетона поеиж енной паропроницаемости. Все виды к л а 
док с засы пкам и ле долж ны  устраиваться  в  зд ани ях  с постоянно' д ей 
ствую щ ими вибрациоиными и динамическими нагрузкам и; стены с при
менением кирпичного боя (рис. 13,6), ребристы е (рис. 13, г) и блочно- 
засьш ные из утоненных блоков  (рис. 13, е) не долж ны  устраиваться  в 
районах, подверж енны х зем летрясеииям .

Все указанны е конструкции к л ад о к  дают! ш ирокую  возм ож ность 
использования местных строительны х материалов, отходов про.мышлеи- 
ности, ком м унального хозяй ства «  строительства (ш лаки, золы , щ ебень, 
киргтчны й бой, половняк и т. п.).

В табл. 3 даны  показатели  расхода основных строительны х м ате
риалов на 1 стены д л я  различны х видов клад ки  при одинаковой 
толщ ине стены  в 2 кирпича.

Экономия в р асходе  кирпича по сравнению  с кирпичной стеаюй 
сплош ной кл ад к и  получается для  -стен по рис. 12, я, 12, в, 13, а  и 13, s  
в 40—50% , для  стен  по рис. 12 ,6  и 12, d — 65— 70% ; в стенах  по 
рис. 12, г, 12, е, 13, д и 13, е потребность в кирпиче полностью  и скл ю 
чается. Д л я  клад ки  внутренних стен зданий экаио.мия в кирпиче п олу
чается примерно до 20% .

М атериалы  д л я  приведенных систем к л ад о к  м огут применяться с л е 
дую щ ие: I

а) К и р ш ч  —' глиняный и  силикатны й, сплош ной и пустотелы й.
б) П литы  д л я  к л ад к и  и облицовки с т е н — ̂ш лакобетонны е, бетонные 

из цементного или  пробуж денного бетона, гипсовые, силикапные или из 
других материалов. П литы  армирую тся сеткам и  из драночных реек, а 
ребра плит в случае необходим ости дополнительно армирую тся прям ы 
ми крю чками из 5—6-мм  арматурного ж ел еза .

Р азм ер  плит не нормируется и  устанавли вается  проектом. Р е 
ком ендуется  изготовлять плиты размером (по вы соте и ширине), у в я 
занные с кмрпич’ной или блочной кладкой , в комбинации с  которыми 
намечено их применять, а т ак ж е  с разм ерам 1и, простенков, вы сотой 
эт а ж а  и т. п. Толщ ина плит принимается в  3 см, а  (выступающие ребра 
примерно 6 X 6  см.

в) Утоненные блоки д л я  блочно-засы пных стен (рис. 13, е) и зго 
товляю тся в виде узких  брусков (размером примерно 9 X  21,5 X  38 см) 
из пробуж денного бетоиа или другого вида плотного' бетона путем 
вибрирования, прессования и тому подобными способами.

г) Р аствор  для  кл ад к и  м ож ет применяться холодный ai теплый.
Д л я  клад ки  стен  кирпично-бетонных (рис. .12, а) и кирпично-блоч

ных (рис. 12, в) вы сотой до  д ву х  этаж ей  (в зданиях  б ез постоянно дей- 
ствую щ их динам ических нагрузок), а  т а к ж е  кирпично-ш лаковы х стен  
доп ускается  применять известковы й, известково-цемяночны й и  TOMiy 
подобные растворы  прочностью  4 KzjcM^ в  месячном возрасте.

д) В качестве заполнителей для  к лад ок  применяю тся легкие б е 
тоны и легкобетонны е блоки с объем ны м  весом li 250— 1 350 кг/м^. 
К ак  правило, заполнитель долж ен  быть на бесцементном вяж ущ ем  
(извести и др.) и л и  на бесклинкерны х цем ентах при (необходимости 
получения бетона повышенной прочности (марки 30). Блочные зап о л 
нители изготовляю тся на м есте строительства  разм ерам и в соответ
ствии с принятыми толщ инами стен.

Д л я  кирпично-бетонных стен м алоэтаж ны х зданий без динам иче
ских нагрузок разреш ается  в качестве заполнителя при.менять крупно
пористый бетон (марки 4); в этом случае на уровне каж дого  тычкового 
р яда  'кирпичей (диафрагмы ) уклады вается  утолщ енный слой раствора
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ic цдавлниа.нием его в верхню ю  ловерхпасть бетона) и прокладкой 
в толщ е его  деревяины х реек или драии.

В качестве  заполни теля д л я  засыпных стен д о л ж ен  применяться 
преимущ ественно м атериал  неорганического происхож дения с объемны-я 
весом не более 1 ООО /сг/Л'* (ш лак котельный, доменный, гранулирован
ный, торфяной и  т. п.).

П оказатели  проч'иости применяемых м атериалов (кирпича, блоков 
плит, бето1на, раствора), предельны е допустимы е толщ ина стея  «  этаж  
ность зданий д л я  ка-ждого ;вида клад ки  приведены  ш табл. 4.

Толщ ина стен оп р едел яется  теплотехническим и статическил 
расчетом . I

В табл. 5 приводятся рекомендуелгые разм еры  толщ ин некоторых 
конструкций стен  д л я  различны х расчетны х наруж ны х тем ператур при 
заданны х объем ны х весах  материалов.

Д л я  всех видов клад ки  стен с заполнителям и бетоном и блоками 
(рис. 12) марки 8 и выше при расчете на прочность следует  учиты вать 
п лощ ад ь сечеиия стен брутто. Д л я  всех афочих видов стен расчет ве-' 
д ется  по площ ади нетто (без учета заполнителя).

При проектировании и строительстве зданий с облегченны.ми сте 
нами необходимо руководствоваться  «У казаниям и» (У;57-42) и «И н
струкцией по к л ад к е  облегченных стен системы П опова, Попова н 
О рлянкина, Попова и Л аповой» (И-41-42).

Стены шлакобетонные, гипсовые и гипсобетонные блочные и моно
литные. С тены  из сплош ны х и пустотелы х шлакобетоннЫ'Х, гипсовы х я 
гилсобстонны х камней, а т а к ж е  монолитные и з этих м атериалов доп у
скается  устраивать в зд аии ях  промы ш левного и непромышленного н а 
значения с относительной влаж ностью  помещений не более 60%  Типы 
при.меняемых камней даны  на рис. 14, 15 и 16, а конструкция стен из 
них и монолитных с т е н — на рис. 17 и 18.

'П устотны е к л ад к и  из сплош ных (рис. 17, б) и пустотелы х камней 
(рис. 1 8 ,6  и 18, г) «е доп ускаю тся  в  здани ях  с  систем атически  действу- 
ЮЩИ.М.И вибрационными и динам ическим и нагрузкам и.

П рочность на сж атие камней, применяемых д л я  кл ад к и  несущ их 
стен , д о л ж н а  быть не менее 25 кг1см-; прочность пустотелы х камней 
о п ределяется  по их площ ади брутто.-

К л ад к а  шлакобето'нных стен м ож ет вестись на холодном и теплом 
расгворах . М арка раствора назначается  по расчету и долж на отвечать 
требованию  наим еньш его расхода вяж ущ его . К ак  правило, сл ед у ет  при
м енять бесцемент-ные растворы  на известково-цемяночном вяж ущ ем , 
а цементные растворы  — на бесклинкерны х цем ентах. Д л я  кладки  
гипсовых и гипсобетокны х стен применяю тся известково-гипсовы е 
растворы.

Заполнение пустот в п|устотных к л ад к ах  долж но  производиться 
термоизоляционными, преи.М|ущественно неорганическими засы пками. 
Д л я  предотвращ еиия осадки  засы пки  и образования пустот в кл ад к ах , 
имею щих сквозны е отверстия, необходимо устраивать через каж ды е 
два  ряда кл ад к и  диаф рагм ы  из слоя густого  раствора толщ иной 
2—2,5 см. I I

Толщ ина наруж ны х стен определяется  теплотехническим и стати 
ческим расчетом.

В табл. 6 приводятся рекомендуемы е разм еры  толщ ины ш лакобе
тонных гипсовы х и гипсо-бетонных стен д л я  различны х расчетны х н а
руж ны х тем ператур  при заданны х объем ны х весах  материалов.

Р асчет  прочности и устойчивости блочных стен производится со гл ас
но «У казаниям » (У-57-42) и монолитных стен согласно «У казаниям » 
(У-37-42). . . -
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Толщина облегченных стен
'Г а б л и ц а

Конструкции стен
Принятые объемны е  

веса (y KzjM^) 
основных материалов

Толщина стен в см 
(без штукатурки) 

при = _______

-40°j — 30°j — 2 0 ° j-1 0 '

К ирпично-бетанная и кир
пично-блочная к лад ка  
системы  инж. Н. С. 
Попова (рис. 12, я  и 
12, в)

К ирп ичн о-тлакоп ая 
к л ад к а  системы и+1ж. 
Н. С. Попова и И. М. 
О рлянкипа (рис. 13,а)

К ирпичпо-плитно-бетон- 
ная к л ад к а  системы 
инж И. С. Попова и 
Н. М. О рлянкина 
(рис. [2,д)

1 Кирпич — 1 800 
Раствор  для кладки 

1 400

Раствор  для штука^ 
турки — 1 600 

П литы  — 1 400

3  апол« и т е л ь : бетрн
легкий  и блоки — 
1 300 ш лак — 1 ООО

61

55

60

51

45

50

41 38

38

40

3S

34

П р и м е ч а н и я .  1. П ри определении толщ ины с т е н 'у ч и т ы 
валась  односторонняя внутренняя ш тукатурка.

2. П ри других объем ны х весах м атериалов толщ ины ■^cтeн 
соответственно изменяю тся.

Ц околи и карнизы  устраиваю тся в соответствии с рис, 8 и И .
З а д е л к а  балок в наруж ны е стены  д е л ае тс я  глухой; под  опорами 

балок в монолитных стенах  уклады ваю тся антисептированпые или 
просмоленные деревянны е подкладки . В блочных стенах опярание балок 
производится яедосред|ственно| иа к л ад к у , aj при мео-бходимости (на 
условия расчета иа  местное сж ати е) в стенах из пустотелы х камней 
под концы балок уклады ваю тся антиоептираванные (просмоленные) р а с 
пределительны е доски или сплошные камни.

А нкеровка балок производится в  соответствии с требованиями дей 
ствую щ их норм проектирования и технических услов1ИЙ на производ
ство работ. М еталлические анкеры, заделы ваем ы е в гипсовые и гипсо
бетонные стены, предварительно окраш иваю тся ж идкой  смолой.

Проемы в облегченных стенах. П роемы  в стенах облегченных к л а 
док системы Попова, П опова—О рлянкина и П оп ова—(Поповой, а такж е  
в монолитных и блочных стенах и з ш лакобетона, гипса и гипсобетона 
долж ны  устраиваться  без четвертей (рис, 19).

Ш ирина проемов (в свету), как  правило, не долж на превыш ать:
а) в ж илы |^ здани ях  1,20 м,
б) в  0бществен:ных зд ан и ях  1,60 м,
в) в производственны х зданиях  2,00 м.
Крайние проемы следу ет  располагать не б л и ж е  1,5 м от углов з д а 

ния. О слабление стен  проемами не долж н о  превы ш ать 40— 60% общей 
площ ади их сечения.
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Т а б л и ц а  б

Толщ ина стен из ш лакобетонных, гипсовых и гипсобетонных камней (в сл )

Т олщ ина стен (без ш тукатурки^ при  =

К онструкция

стен

S Ь ® 
я  S я

O i r a

-4 0 ® - 3 0 ° - 2 0 “ — 10°

С тены  из сплош 
ных кам ней  
а) сп лош н ая  

кл ад к а 1 ООО 38(1) 38(1) 18,5(>/,)
1 400 77(2) 51 d V s) 38(1) 38(1)
1 800 77(2) 57.5(11/,) 51(lV a)

б) П устотная 
к л ад к а  с за 
сы п кой  ш л а
ком 1 400 51(1 >/з) 38(1)

1 800 64(12/,) 5 1 0 '/s ) 38(1)

С тены  из пу сто те
лых кам ней ти
па ,,Аз(4)бау 
— Т орлецкого" 
а) сплош ная 

кладка 1 ООО щ т 38(1) 38(1) 25(2/з)
1 400 64(1% ) 51(41/з) 38(1) 25(2/„)

б) пустотная 
кладка  с за 
сы пкой ш ла- , 
ком

1 800 — 64(22/д) 51(1'/з) 38(1)

1 ООО 38(1)
I ^00 51(11/8) 38(1) — —

С тены  из п у сто 
телы х к ам н ей  
типа „К р есть я 
нин*"
а) с н орм альны 

ми швами

1 800 64(12/з) 51(1 '/з) 38(1) —

1 ООО 41(2) ЗОЛУг) 30(11/2) 20(1)
1 400 30(11/2) 20(1)

б) с у ш и р ен н ы 
ми ш вами, з а 
сы панны ми 
ш лаком

1 800 — — 41(2) 30(11/г)

1 ООО 33(1 Va)
1 400 4а(2) 34;11/з) — —

J 800 51(2) 45(2) 37(11/2)
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П р и м е ч а л и  я к! табл. 6. 1 В скобках указан ы  толщииы 
сген в кам нях .
2. П ри расчете учиты вались: •
Р аство р  для  кладки  v == 1 400 кг/.и^.
Раствор  д л я  ш тукатурки  у =  1 600 к г !м \
Ш лак для  засы пки у =  1 ООО /сг/л(3.
Ш тукатурка  стен двухстороБ яя.

a j  К а м н и  с п л о ш н ы е

IV I

2У5

. , , ^ j  К а м н и  „ Д уф ба и  - Т орлецкого
2-Чг-!------ "1Г  кгг И Я

S25

6,5]. 6.5

82', ff?.5

6 : 5 \ ts \  S-.5f

t / /  I / я lY -IV
-  ! 2

III HI

2.75
275 /V

27’,'• ) 'т .
■ >2

O ’ l O l O '

---------Ч

' /

a
I// I///

S j  Н а м н и  „ К р е с т ь я н и н " 
//■// /// ///

/ / / К  / / |
т:Л А Л /у . / . ,

6 —  W — 44,
50 ----------------

Цепый кам ень

D-/УС
''■Х7Г7-

у -/- .
-------

.--- 20

V-V Полка/чня ,///

50
\Ш

Рис. 14. Стеновые кам ни; ш лакобетонны е, гипсовые и гипсобетонные 

.3. При других объем ны х весах м атериалов толщ ииы ^тен соответ
ственно изменяются.
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а] Камни „ Дворковича "(гипеоВше)

25 2
Целаш камено  

II и I I
'г.~г:г-'7г

Г
S

S  i s  
'.5

O t i a z c

1
з с

15 (5 /,Я ^
ТрехчетВертной ка/иено 

25

15 - - - - - - - 25 —

Полкаиня
,1 II и

*■ i \  I I - I I
H t i ; ;  t r  ;  " i i  ■ r r

■t . ,  , M ' . ' . . ' i i ; ;  : i ^
■ t i ' j . r - ; Г Г ' r .....

> с : . г _ 1 д , '  : h —

I /
—  370 - 1 ^ -2 1 5

б) к а м н и  Д Г  Панн1т ина [гипсоВше! 

Камено для кладки  л о ж ко 8 ы х  рядо^
? I I - I II  I

I 'Гi -4_.

г

л

> f ^ i
26

■ 8 --

fh \IU

- / x:,.C
c— ^■ X- У —  i

гр.

г .

I Т'‘

ш  ш

i??5
-!3 k ~ t 3

_ /

-26

3.5
К ам ень для к  падки  т ы чно8ь и  ряда В

- Л I

Е
/• /

i

2.25^ 42?5

Рис. 15 Стеновые камни гиисовые



Д л я  перекры тия проемов в стенах с бетонным, блочным и ш лак о 
вым заполнением устраиваю тся преим'ущ ествбнно кирпично-бетоиные пе
ремы чки |(р»с. 19, а и  19, б). В стенах монолитных и. блочных (из лю-

а ) В и д  к а м н е й

РядоВой камень 
I /

г т г

/ - /

ш
й

55

‘— IS - - \— 1Ч -А 
1S —

б j  К ла д к а  ст ен ы

! ы й  и З -и й  р я д ы

Заполнитель^ 
засыпка или 
пеногипс

J^aphac камня: гипс, 
'гипсобетон или и/ланобе)по, 1

Рис. 16. Стеновые камни (мелкие блоки) Г. Г. Булы чева

бых' видов блоков) устраиваю тся деревянны е перемычки из пластин 
или досок (рис. 19,(5). Д л я  блочны х стен могут применяться пере
мычки рядовы е (рис. 9, о) при условии, что в пустотных к л ад к ах  в нре-
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делах  высоты перемычек, пустоты  заполняю тся вместо засы пок бетоном 
или блоками прочности не ниж е 3^ кг1см-.

Из СПЛОШНЫХ Нам н е й : 
а )  Сплошная Иладка Пустотная кладка

сзасыпкои шлакол^

РастВор

■ ■ • . '  ' еу. 1 11 р я д

/  р я д

■ ■ • • I - : Шлак

3 ^

РастВор

Диаф рагма  
из расюВора, 
толщ £-2,5см

„ План пустотной кладки из камней
^  I'U n n u L ^ .o  размером38^Р.1,5>^12сммонолитные q

Антисентированный 
/дйпййянны й ЯЩ иН

I  <

^^АнтисвнтироВанная Валка
дереВянная подкладка Раствор ц

Рис. 17. Стены из сплош ных ш лакобетонны х, гипсовых и гипсобетонных
■камней и монолитные

Перемычки для  перекры тия проемов в̂  рб.легчеиных стенах, как  п р а 
вило, не долж ны  нести нагрузки от перекрытий.
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Высота Яеремычек с бетонным заполнением (рис 19, а и 19, б) 
м ож ет быть определена, как  ;и д л я  рядовы х перемычек в сплошных к а 
менных стенах, по таб л л  1. О пределение «есущ ей  способности и ар м и 
рование их производится так  ж е, к ак  бы ло указан о  выш е д л я  р яд о 
вых перемычек. Бетонный заполнитель и  раствор для  клад ки  перемы
чек долж ен  иметь прочность не менее 30 кг1см~.

Из Камней „Ауфба1^-Торлвциого" 
а )  Сплошная нладКа &} Пустот нор кладка

с засы пной ш ланом

Из камней „Крест ьянин”
6 )  Сплошная кладка г ) Пустотнан кладна

с засьтноо шлаНом

J ’acmBop

J
Шлак,

Рис. 18. Стены пз пустотелы х П!лако-бетонных, гипсовых и 
гипсобетовных камней

Р асчет  деревянны х перемы чек (рис 19, 0) производится 'на вес 
от свеж еслож енной  части клад ки  высотой, ^>авной половине ширины 
проема (в свету). К л ад к а  части стены  над проемами в ед ется  на тех  ж е 
растворах, «  той ж е системы  перевязки , как  и основная к л ад к а  стен.

Подоконны е участки стен устраиваю тся, как  правило, без ниш. Д л я  
к л ад к и  подоконных зон м ож ет применяться кирпичный бой, половняк, 
улож енны е лож ны ми тычками. П еревязка  к л ад ки  по толщ ине стены (яо  
уровня окон) не обязательна.
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Проемы  (В стенах (кроме блочных и монолитных бетонных) обделы 
ваю тся кирпичом. У становка оконных коробок и устройство нарум<иых 
оконных сливов производится согл асн о  рис. 10.

Нщ)пично - бетонные 
а )  е )

Кирпично- плат но- 
бетонные ст ены

Шлакобетон и pacmboĝ ^
''д ля  К ла д ки  n e p e ju u v e M '^  

марШ/ 30

Пачечное /кепезо 1>20мл^ 
или круглое 0 5-Вмм. о 
слое цем раствора /  ■ .?

Устанодко коробок 
см. рос то

dj М^реВинные перемычни S блочных 
и монолитных стенах

Осмоленные 
плас тоны ‘■ 
(docKoj

Устонодка 
Коробок см 
рис

Рис. 19. Проемы в облегченны^х стенах

3. С ТЕН Ы  Г РУ Н ТО В Ы Е

Стены грунтоблочные и грунтонабибные. С тены  из грунтовых м ате
риалов (грунтоблочных и грунтонабивны х), изве<;тково-песчаяой смеси 
п известково-песчаного бетона могут применяться в здани ях  ж илого, 
культурно-бы тового, хозяйственного" и производственного назначения. Во
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всех с л у ч ая х  предпочтение долж.но о тдаваться  блочным стенам, как 
отьечаю щ им более индустриальном у м етоду производства работ и тр е 
бующим меньше врем ени для  сушки, что позволяет бы стрее вводить 
эти здалия  )в эксплоатацию .

Примеиение грунтовых стен не доп ускается  в здани ях  с относи
тельной влаж ностью  помещ ений выше 60% (бани, прачечные и т. п.), а 
т ак ж е  а  здани ях  с  систем атически действую щ ими вибрационными и д и 
намическим,и нагрузкам и. !

Толщ ина « аруж н ы х несущ их стен определяется  статическим и тап- 
лотех'Ническим расчетом  и д о л ж н а  бы ть „не менее 25 см. а толщ ина 
внутренних стен — не менее 18 см. Толщ ины стен в  сейсмических рай
онах назначаю тся в соответствии с  «И нструкцией по проектированию  и 
строительству  1зданий и сооружений, воэдодимы х в сейсмических рай 
онах в уловиях военного воемени».

Н и ж е п р и во аятся  (в табл. 7) минимально-необхойнмые размеры 
толщ ин наруж ны х грунтовых, стен отапливаемы х зданий  для  различных 
расчетны х наруж ны х тем ператур при заданны х объем ны х весах м ате
риалов.  ̂ I

Т а б л и ц а  7

Минимально-необходимая толщина наружных грунтовых стен

О б ъ ем н ы й  вес  (у Kzj.yfl) 

стеновы х м атериалов

М иним ально-необходим ая толщ ина стен  
, (б ез ш ту кату р ки ) в см  при —

—  40° — 30^ — 20°

1 О О О ...................................... 40 33 26
1 200 . . . . . . . .  . 47 39 30
1 400 ...................................... 56 46 37
1 600 ...................................... 67 55 43
1 800 ...................................... 79 64 51

90 74 58

П р  и м е Ч'а 1Г н я. 1. ГГолщины стен определены  без учета 
ш тукатурки.

2. Если принятые проектом разм еры  блоков для  грунтоблоч
ны х стен не позволяю т получить необходимую  по  табл. 7 толщ и
ну стен, последняя увеличивается д о  ближ айш его  конструктивно
возм ож ного разм ера.

Д ву х этаж н ы е здания из грунтом атериалов доп ускается  возводить 
не выше 8 м, одноэтаж ны е —‘ не выше 5 м.

Д л я  предотвращ ения появления прещин в стенах  от неравномерной 
осадки  устраиваю тся осадочны е ш вы в тиестах сопряж ения частей зд а 
ний, располож енны х на разнородных грунтах, при пристройке нового 
здани я к  сущ ествую щ ем у и в м естах изменения вы соты  стен  более чем 
на 2 м\ при протяж енности стен более 40 м устраиваю тся тем ператур
ные швы.

К л ад ка  стен из грунтоблоков производится на глиняном, известко
вом, известково-глиняном  грунто-смоляном или тому подобно.м растворе 
Реком ендуем ы е составы растворов приведены в табл, 8.
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Растворы  для  кладки  грунтоблочных стен
Т а б л и ц а  Ь

Наименование растворов и составляю
щ их частей

Состав растворов  
по объем у

И звестковые (И : П)
Глиняные (Г : П ) 
Известково-глиняные (И : Г : П) 
Грунто-смоляные (Гр : Эм : П) 
Из грунтовой массы

1 : 3 - 4  
1 : 2 - 3  
1 : 1 : 6 - 8  
1 : 3 - 4

Те ж е, что и для изготовления  
грунтоблоков

ifl р и м е ч а и и я. 1. К глиняным растворам  реком ендуется 
вводить добавку  волокнисты х материалов.

2. С оставы  эм ульсии д л я  груито-см оляны х растворов 
см, часть 1 — М атериалы .

Ш тукатурка  грунтовы х сте;н производится после их полной осадки 
известково-глиняны м  или глиняным раствором с  органическим и д о б ав к а 
ми (соломенной сечки, очесов и т. п.).

В углах  и  пересечениях «аруж м ы х стен  с внутренними след у ет  
у клады вать связи; в груитоблочны х стенах из реек толщ иной 8— 10 мм 
или ш тукатурной драни через каж ды е 0,5—0,6 м по вы соте клад ки , 
а в грунтонабивиых стен ах —из обрезков сухих сучковаты х ж ердей  тол- 
5циной о т  5 д о  в  см -ft длиной до 1,5 м.

Фуид,а1менты под грунтовы е стены устраиваю тся согласно  рис. 4.
Фунда.менты под иечи и коренные стояки долж ны  бы ть сам остоя

тельные, не связанны е с фундам ентам и стен. Д ы мовы е каналы  в грун
товых стенах  д о п у скается  устраивать из тру.нтоблоков или грунтомассы  
с неорганическим заполнителем ; внутренняя поверхность ды мовы х кана- 
.:юв д о л ж н а  обм азы ваться глинян>1м раствором. При устройстве дымо- 
•вых и вентиляционны х кан алов  из кирпича к л ад к а  последних не долж на 
бы ть связан а  с к л ад к о й  грунтовы х стен.

Выбор типа цоколя (рис. 20) д л я  стен « з  грунтом атериалов прои з
водится в зависимости от наличия местных каменных материалов.

Ц околи  бутовые (рис. 20, а) и кирпичные (рис. 20, б) м огут устраи 
ваться д л я  в сех  видов грунтоблочны х и грунтонабивны х стен при к а 
менных, кирпичных, песчаных и щ ебеночных фундамент'ах. Ц околи  из 
грунтоблоков с  кирпичной облицовкой (рис. 20, о), м огут устраиваться 
д л я  всех видов Т рунтовы х стен при ф ундам ентах, приведенны х/на рис. 4, 
но с соблю дением  условия, что в цоколи будут  у кл ад ы ваться  грунто- 
1блоки (терролитовые, известково-песчано-бетонны е и пр.), даю щ ие при
мерно одинаковы е осадки (после твердения кладки) с  осадкой  кирпич
ной клад ки  облицовки. Применение в облицованных кирпичом цоколях 
саманных, глиносфагновы х и других блоков, даю щ их разны е с юирпи- 
■чом осадки, не реко'мендуе(Тся.

Ц околи  и з грунтом атериалов и с глиноплетневой завалинкой 
(рис. 20, г) м огут устраиваться для  всех видов грунтовы х стен с  п ес
чаными или щебеночными фунда.ментами при отсутствии местных пород 
кам енного м атериала.

Устройство наруж ны х обрезов цоколя в  стенах из грунтом атериалов 
не допускается . Глинохворостяны е завалинки  долж ны  иметь уклон в ер х 
ней поверхности 45°. Эта поверхность долж на быть утрамбована гли- 
нощебнем или покрыта слоем дерна.
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во кр у г зданий Должна устраиваться отмостка. О тмостка делается  
булы ж ная или из утрамбованного слоя глины со щебнем с уклоном 
10%, шириной не менее 75 см.

Цоколи каменные
7 )  д у т о д ы е  S') Кирпичные

Гидроизоляция

ч
Отмостка

Ш М т
^  Гидроиштк

Ур. пола

Ж Ш - ш ПтмостН1

ЦоНоли из грунтоматериалод 
8)  С Нирпичной облицовной г )  С глиноплетневои задалинкой

Гидроизоляция 
Г~ ур. пола

£
гчдроизоллции
Облицовно д 

Кирпича ~ х

Отмостка

,, У т рам боЬанны й
у р  р о л а  глинощ ебень и ли

^  20

^у;:У’:':У'.<у1ршос1

\глина \[Р У м т о н а 6 и В н о й  и л и  
Налья грунт облачны О  ианоль

’унтоблони Плетеньу 

Рис. 20. Стены грунтоблочны е и грунтонабивные. У стройство цоколя

Г идраизоляция стея  осущ ествляется  путем прокладки по всей ш и
рине я  длине ц околя  слоя  то ля , пергамина, бересты  (два слоя), пека, 
смолы или других гидроизоляционны х материалов. Гидроизоляционный 
слой у к лад ы вается  по предварительно выровненной поверхности цоколя; 
стыки гидроизоляции долж ны  перекры ваться. П ри употреблении в к а 
честве изоляции бересты  второй слой ее  до л ж ен  уклад ы ваться  в  пе
рекрой швов первого слоя

Д етал и  грунтоблочны х и грунтонабивны х стен (рис. 21). Карнизы 
устраиваю тся деревянны е простейш его вида, откры ты е (рис. 21, а) или 
подшивные (рис. 21, б) по выносным кобы лкам . Свес кровли долж ен  
быть при высоте здания до 5 м. а  > 5 0  см  и при высоте более 5 м  
а >  70 см . I

М ауерлаты  из пластин толщ иной не менее 10 см  или оконтован- 
ных снизу бревен толщ иной 14— 16 см  уклады ваю тся центрально по 
оси стен в виде сплошной обвязки  по всем у наруж ном у периметру з д а 
ния с  прочной вязкой  в углах. С тропила устраиваю тся безраспорными.

Б ал ки  чердачного перекры тия уклады ваю тся на м ауерлаты  и с л у 
ж ат  одновременно затяж к о й  висячих стропил.
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ВаЛкИ межДуьТажйыЧ ле1)екрытин уклады ваю тся на разгрузочны е 
пластины или доски толщ ш ю й не менее 7 см, располож енны е центрально

Стень/ гру'нтоблояньш:

Засыпна 

Груитобло̂

Стены грунтонабиВные:

SJ

Ocaiow bji^
щели

Заттнь!^'^
доски

Проконопатить 
'гмоленои па клей

Spijcon
V

^ л 1оленные плешины 
или dostiu

Зашшные-оосни^

Зазоо на осадку Кобылк^^-^ 
7 S см Сшьзтие досни

Зозор на ocodKi^ 
20см забить пак 

лей

Проконопатить 
смопеной панлеВ

Слибиыз
доска_

Разгрузочные {осмоленные_̂  
доски по периметри стен “

Глухая заделка 
''растдором

Войлок (пакля) 
Грунто&лоН1ц,^-

Осмоленнай пластина 
'(досШ по триметру стен_

Р и с  21. Д етал и  грунтоблочны х и грунтонабивных стен

1П0 оси стен  по  всем у периметру здани я (рис. 21, ж и э). Концы 
балок реком ендуется прибивать гвоздям и  к разгрузочны м доскам . З а 
дел ка  концов балок дол ж н а  быть глухой.
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ОкОннЫе И дверйые проемы долж ны  быть ь ж илы х здани ях  Не 
ш ире 1,2 м  и в здани ях  произвоаст.венно.го и общ ественного назначе
ния не шире 1,6 м. Проемы следу ет  р а с п о л а г а т ь н е  ближ е 1,5 м от 
угла здания. Ширина лромеж уточ«'ы х простенков принимается не м е
нее 1,0 м. О слабление стены проемами более чем на 30—50% общ ей 
площ ади сечения стены  в плане не допускается .

П еремы чки над проемами устраиваю тся деревянны е из пластин или 
досок (-рис. 21, в  и  21, е), толщ ина которы х устанавли вается  расчетом , 
но д о л ж н а  быть не менее 5—6 см. Д лин а зад ел ки  пластин перемы чек 
определяется  расчетом из условия, чтобы напряж ение клад ки  иа  с ж а 
тие бы ло не более допускаем ого, по во всяком  случае  ие долж но  быть 
менее 25—30 см.

Оконные и дверные проемы в стенах устраиваю тся без четвертей. 
При возведении стен  в простенки заклады ваю тся  деревяиньш  просм о
ленные пробки д л я  укрелления коробок. Оконные коробки устан авл и 
ваю тся по середине толщ ины стен на деревянны е подкладки  (кобылки) 
из досок толщ иной 4 —5 см, уклады ваем ы е на разгрузочны е доски т о л 
щиной 2,5— 3 см. М еж ду  кобы лкам и уклады ваю тся грунтоблоки или 
набивной грунт -(рис. 21, d  и <?).

Д л я  увеличения связанности стен  В( продольном направлении средний 
элемент перемычек, а т ак ж е  разгрузоч;нЫе доски пропускаю тся по всему 
периметру стен.

■Над коробкам и в проемах д о л ж ен  быть предусм отрен за зо р  на 
о садку  стен, величина которого зависит от вида 1м атериала стен. В 
стенах  терролитовых, землебитных, известково-лесчано-бетонны х и т. п., 
которы е не даю т больш их осадок  в процессе суш ки и твердения к л а д 
ки, над коробкам и в проемах оставляется  лишь м онтаж ны й зазор , как 
в обычных каменных стенах, величиной 2—3 см.

Коробки долж ны  бы ть осмолены, а зазоры  вокруг коробок заб и 
ваться просмоленной паклей.

Н аруж ны е оконные отливы (рис. 21, д  и е) устраиваю тся из досок 
толщ иной 2,5 сл( с  уклоном н ар у ж у  не менее Й)° запуско.м концов 
досок в стену  на 5 см. Подоконники устраиваю тся горизонтальны е из 
досок толщ иной 4,5—5 см. П одоконники и отливы долж ны  вы сгупать 
за стену  не менее чем на 5 см.

Каркасно-грунтовые стены. 'К  каркасно-грунтовы м стенам относятся 
глиноплетневы е, глиновальковы е и турлучны е стены , применяю щ иеся 
д л я  ж илы х, производственны х, хозяйственны х, складски х  и тому по
добных построек с относительной влаж ностью  внутреннего -воздуха не 
более 60% . П рименение этих стен д л я  бань, прачечных, моек и .других 
зданий с сырыми помещ ениями не доп ускается . Н е реком ендуется 
у с1'раивать перечисленные виды  стен в  районах с  низкой температурой, 
коротким летом  или постоянно *влажны.ч кли.матой.

Тол1щин,а наруж ны х стен отапливаемы х помещений) определяется  
теплотехническим расчетом.

В табл. 9 приводятся  рекомендуемы е разм еры  толщ ин кар касн о 
грунтовых стен д л я  различны х расчетны х наруж ны х тем ператур при 
заданны х объем ны х весах м атериалов стен. «■

Глиноплетневые стены \рис. 2i2) устраиваю тся  ̂из деревянного к ар 
к ас а  и одного или 1двух плетней  с  обм азкой их глиняным раствором 
с  примесью  волокнисты х м атериалов (соломенная резка и др.). Стены 
с одним плетнем обм азы ваю тся с  двух  сторон, стены с двум я плетнями 
обм азы ваю тся с  наруж ны х сторон, а пром еж уток м еж ду  плетнями з а 
полняется  глиносоломой, сухой зем лей или глиной.

Стойки каркаса  делаю тся из круглого леса и  закапы ваю тся н и ж 
ними концами в грунт или опираю тся на о бвязку  по деревянным
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Толщина наружных каркасно-грунтовых стен
Т а б л и ц а  9

К он струкц и я  стен О бъем ны й вес 
стены  (У HzjM^)

Толщ ина с те н  в см  (с 
двойн ой  ш ту к а ту р к о й ) 

при  =

- 4 0 ° -30° - 20 ° - 10°

Глиноплетневы е с  заполнением 
глиносоломой (рис. 22)

Глиновальковые (рис. 23)

Турлучны е с заполнением гли 
носоломой (рис. 24)

200
ООО

800

1 ОСО

50
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35

42
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35
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35
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28
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28
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П р и| М' е ч а «  и| е. П ри  других объем ны х в е с а »  стеновы х 
м атериалов толщ ина стены соответственно изм еняется, 

стульям  (рис. 22, а) или на леж н и  (рис. 22, в). П ром еж уточны е стойки 
дл я  плетня дел аю тся  из ж ердей , толщ ина которы х назначается  в з а 
висимости о т  толщ ины  стен  (табл. 10).

Т а б л и ц а  10 
___ Толщина промежуточных стоек глиноплетневых стен

П ри  толщ ине стены  в см 12 30 40 50

Толщ ина (диаметр) пром еж у
точных стоек  в см 5 —6 6 - 7 7 - i 3 - 1 0

В стенах в два плетня последние скрепляю тся м еж д у  собой пере
вязью  (вица.ми), располагаемы м и в ш ахматном порядке через каж ды е 
70—80 см  по высоте.

Д л я  наруж ны х обм азок плетня дол ж н а  применяться глина с при
месью песка не более 25% . П оверхностная зати рка  ироизводится тощей 
глиной.

Глиновальковые стены (рис. 23) устраиваю тся из деревянны х стоек 
с пазами, в которы е вставляю тся концами горизонтальны е ж ерди. Р а с
стояние м еж д у  стойкам и кар каса  принимается равным 2,0— 2,5 м; 
ж ерди  применяю тся толщ иной 6—8 см  в зависимости от толщ ины  стен 
(табл. И ).

Т а б л и ц а  11
Толщина жердей в глиновальковых стенах

П ри толщ ине стены  в см 20—25 30 35

Толщ ина ж ердей  в см 6 7 8
Расстояние (в свету) м еж ду

ж ердям и в см 8 10 12
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Концы ж ердей  отесы ваю тся так, чтобы ж ерди моглн свободно пе
рем ещ аться в пазах  по мере осадки  всего глиновалькового заполнения, 
П оверх каж дой  ж ерди  у к лад ы вается  валек  из соломы, вымоченной в

ffj ЦОКОЛЬ при ф1]ндаменте из дереднниьп 
стульед

BJ ЦоНоль при $i)H да менте u:i 
деревянных лежней

/

Г
И

УтрамОаданн 
глинощебень 
или дерн

Мобылы

JBopocm
^а сы п н а

Обмазка
Вица

I I '  Стойка

Плетень,
Иолья^ 

Прометуггючные__ 
стайки (>нердиВ-8см)

глина

Рис. 22. Глиноплетневы е стены

глиняном растворе, концы валька спускаю тся по обе стороны ж ердей  
и перекры ваю т ни ж ележ ащ ий ряд  не менее чем на ’/з  его высоты
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Боковы е поверхности стен разравниваю тся граблям и, после чего 
затираю тся глиняным раствором с примесью соломенной сечки.

Турлучны е стены (рис. 24) устраиваю тся из стоек, по бокам ко то 
рых горизонтально прибиты ж ерди. П ространство м еж ду  ж ердям и  з а 
полняется глиносоломой. Повер.хиость стеиы  выраввдшается жирным 
глиняным раствором с соломенной сечкой с таким расчетом , чтобы 
ж ерди были покрыты слоем обм азки  толщ иной не менее 1 см.

Толщ ина ж ердей  долж на быть 5— 6 см, а  рассстояние (по вертикали) 
м еж ду  ж ердям и  в свету — не более 25 см. Расстояние  м еж д у  стойками 
принимается не более 1,6 м. П ри толсты х стенах  к стойкам, вдоль их, 
прибиваю тся ж ерд и  с одной или дв у х  сторон д л я  того, чтобы расстояние 
м еж ду горизонтальны ми ж ер д ям и  соответствовало  толщ ине стены.

Д л я  всех видов каркасно-грунтовы х стен  ниж няя часть их на вы 
соту 20— 30 см  (примбрно до уровня подготовки пола) устраивается  
из плотно утрамбованного сло я  сухой глииы. С «аруж ной  стороны 
каркасно-грунтовы е стены  по всему периметру защ ищ аю тся глиноплет
невой завалинкой (рис. 22, а, 22, в, 23, д  и 24, в).

0.п,иран:ие балок чердачного перекры тия .во всех степах производится 
на верхню ю  обвязку.

К оробки оконных и дверны х проемов креп ятся  непосредственно 
к стойкам каркаса.

Д л я  предохранения стен от разм ы ва необходимо, чтобы свес кровли 
был не менее 40 см. П осле просушки стен поверхности их реком ендует
ся ш тукатурить известково-глиняны м  или глиняны м раствором с д о 
бавкам и органических волокнисты х материалов.

4. С ТЕН Ы  Д Е Р Е В Я Н Н Ы Е

К аркасны е стены. Деревянны е стены  следует  применять в районах, 
где  лес я в л яется  местным строительным материалом , в здани ях  промыш 
ленного и непромышленн,01го  назначения взам ен стен кирпичных или из 
других дефицитны х каменны х .материалов.

Рублены е (бре|Ве«чатые и брусковые) стены могут применяться 
преимущ ественно д л я  ж илы х зданий постоянного типа в лесных райо
нах. При массо'вом строительстве долж ны  применяться брусковые сте 
ны, позволяю щ ие производить заготовку  элем ентов стен заводским  пу
тем. Д л я  временных зданий применение рублены х стен не доп ускается .

Д л я  у.меньшения р асхода  древесины  реком ендуется применять 
каркасны е стены (рис. 25), в которы х дерево идет только на несущ ий 
к аркас  и обш ивку. Заполнение стен (утеплитель) д ел ается  из более 
деш евы х естественны х или искусственны х м атериалов в виде засы пок 
терм оизоляционны х плит и др Д л я  засы пок (рис. 25, а) применяю т 
ш лак котельны й и гранулированный, опилки, сухую  зем лю  без органи
ческих примесей и т. д. И з плитны х утеплителей могут применяться 
фибролитовые плиты  (рис 25, б), камыш итовые или соломитовые 
(рис. 25, в  и 25, г)  и торф опляты  (рис. 25, д).

Толщ ина стеи определяется  теплотехническим расчетом.
В каркасны х стенах с заполнением засыпными или плитными у теп 

лителям и до л ж н ы  приним аться конструктивны е меры против их проду
ваемости (двухсторонняя ш тукатурка, прокладка со  стороны  помещения 
м еж ду  обш ивкой и засы пкой слоя строительной бумаги, толя, перга
мина и т. д.). Если таких мер не принято, то  при определении терм и
ческого сопротивления стен следует  учиты вать повышенную  продувае
мость.
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Толщина деревянных стен
Т а б л и ц а  12

К онструкции
стен

О бъем ны й 
вес  (у 

основны х 
м атериалов

Толщ ина стен  в см  (без 
ш ту к ату р к и ) при =

П рим ечания

- 4 0 ° - 3 0 ° - 2 0 ° — 10°

Рублены е б р евен 
чатые (без ш ту
катурки)

Р ублены е б р у с к о 
вы е (без ш ту ка
турки)

Д е р ев о — 600 

Д е р е в о —600

24

20

20

16

15

11

— Т олщ и н а стен 
со о тветству ет  
ди ам етру  б р е 
вен

К аркасны е обш ив
ные с засы пкой , 
с одн осторонней  
ш ту к ату р к о й  
(р и с . 25, а)

З асы п ка  — 
400 

З асы п ка  — 
1 ООО

15(11) 

27 (23)

13(9)

21(17)

1 0(6)

16(12)

10(6)

12(8)

В скобках  даны  
толщ ины  31- 
сы пок

К аркасны е с плит
ным заполнени
ем, с д ву х сто 
р онней  ш ту ка
туркой :

Р аство р  для 
ш тукатурки  

I 600

зап о л н ен и е  к а р 
каса ф иброли
товыми плита
ми (рис. 25, б)

Ф ибролит — 
450 — 15 15 11 Т олщ ина плит 

5,7 и 10 см

зап олнение  к ар 
каса  солом ито
выми плитами 
(рис. 25, 6 и 
25, г)

С оломит —
320 12 10 7 5 То ж е

зап олн ен и е к а р 
каса кам ы ш ито
выми плитами 
(рис. 25, в и 
25, г)

К ам ы ш ит —
360 12 10 7 7 То ж е

за 'голнение к а р 
каса  то р ф о п л и - 
т ам ;1 (рис. 25. д)

Т орф оплиты
— 250 6 6 6 - - Т олпиш а плит 

3 см

В табл . 12 при водятся  реком ендуем ы е разм еры  толщ ин стен для  
I азличных расчетны х наруж ны х тем ператур  при заданны х объем ны х 
t есах материалов.
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в  каркасны х стенах с засы пкой угловы е стойки кар каса  делаю тся 
из бревеи, брусьев  или сплочеиных досок, пром еж уточны е стойки — 
из лластин или досок. О бш ивка д ел ается  из досок толщ иной 2 см  —

Карнизы :

S) /}ет аль i/гл а  стены

д) Цоколь
I

Нибылна

II
Г

• 1 -Г' ......
\1  ] Обмазна 

\  1 
| \

/ f  i j L  J  i] 1 1 ^

1 11
1 1 ХПобелна
1
I I  / I I  1

^ Утрам5од. 
глинощебень 
или дерн

Плете,

[линосолома 
Обмазна 

У р. пала

JZ

II-и

Отмостна

W f '  
Каль,

ГлuнaJ
Сухая плотно’ 
утрамованная 

глина Стойка
'нарнаса

Рис 23. Г линовальковы е стены

при расстоянии м еж ду  стойкам и 75 см  -и 2,5 см  — при расстоянии 
м еж д у  стойкам и ПО см.
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Заполнение стен  засы пкой производится слоям и  высотой 40—50 см  
с легким трамбованием. Все засы пки д аю т  осадку , поэтом у по высоте 
стены сл е д у е т  предусм отреть запас засы пки на  о садку  (см. ниж е

Деталь оконного 
проема

o j Карниз

Проем

I I
Wepdu^ 

Утрамбоданн 
глинщебень или 

Горбыль 1 ^^

, 1 / /
вица 

Отмостка

Глиносолаиа

'Обмозиа 
не более г,5си

п - п
Промежуточные стоики Ъ  U ^плотно- 

!/перди И 7см) " [• '' --------

Стойко 4opkact

ijmpoM^nH
глина

Рис. 24. Турлучны е стены

рис. 28, а  и 28, в) и конструктивны е меры д л я  возм ож ности подсыпки 
утеплителя после его осадки  в подоконных зонах путем устройства 
съем ны х досок на ш урупах.

102



в  каркасны х стенах с плитным утеплением стойки кар каса  д е л а 
ю тся из брусков и досок с расстоянием  м еж ду ними применительно 
к размерам плит.

J}6uju8l<a, т ес 2 с и  
Засыпка 15-Wcm

; ' “̂ Ш т у И а т у р Н а  / J c m

^UJmuhamypHa 2 см  
S  9иоролит 7см  

Воздушная прослойна И м ,  
<Ри6ролит 7си  

Шту нагл у  pH а  1,5 см

lUmtjhamypha 2см  
_^Иамышит (соломит) 5см  

Камышит (соломит)7-Ш см  
■ШтуНатурИа 1,5см

0бш и8иа,т ес 2  с м  
(и ли  штунагт]рна)

Н амыш ит К^см

ПроНладНа полосы из т оля  
пергамина или изоляционной 
бумаги (д ля  уменьшения проду

ваемости)

ШтуНатдрНа 2  см  
Обшидна^ реечны е мат ы  
Торфоплиты 2 -3  см  
ОошиВна, реечны е м ат ы  

‘\u jm y h a m y p h a  15см

Рис. 25. Стены каркасны е

Ц околи рублены х и каркасны х стен. К онструкция цоколя зависит 
от принятой конструкции пола первого этаж а . П олы  первых этаж ей , 
как  правило, следует  дел ать  по лагам  с воздуш ным прослойком в
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подполье, сообщ аю щ имся с комиатным воздухом  через щ елевы е плин
тусы. В исклю чительны х случаях , например, при болотисты х грунтах, 
при устройстве здаии я на косогоре, когда  требуется  больш ой объем 
планировочных работ, применяю тся теплы е полы по балкам .

Н а рис. 26 приведены конструкции цоколей д л я  ж илы х зданий по- 
стояинго типа; в  за1Висимости от местных условий м ож ет  быть вы брана 
лю бая из этих конструкций.

Н а ри'С. 26, а  представлен  цоколь брусковой стены при ф ундам ентах 
и з кам енны х столбов с  кирпичной забиркой толщ иной в % кирпича. 
Н а рис. 26, б  п р едставлен  цоколь бревенчатой стены  при ф ундам енте 
из кам енны х столбов с забиркой из пластин; такую  забирку  мож но 
дел ать  в слу ч ае  о тсутствия кирпича, или кам н я; пластины  сл ед у ет  а«- 
тисептировать. Н а рис. 26, в  изображ ен  цоколь каркасной стены с плит
ным утеплителем  при ф ундам енте из деревянны х стульев  с  деревянной 
забиркой. Н а рис. 26, г  дан  цоколь каркасной  стены  с  засы пкой при 
таком  ж е  ф ундам енте из деревянны х сту л ьев  с деревянной забиркой. 
■На рис. 26, д  п оказан  цоколь каркасн ой  стены  с засы пкой при ф у н д а
менте и з деревянны х сту л ьев  и теплы х полах  на бал к ах  (при боло
тисты х грунтах и при устройстве зданий на косогоре).

Н а рис. 27 приведены конструкции цоколей д л я  временны х ж илы х 
и промыш ленных зданий; на рис. 27, а —  для  каркасной стены с з а 
сыпкой в здани ях  барачного типа при ф ундам енте из деревянны х сту л ьев  
и при полах на лагах , улож енны х на кирпичные прокладки ; на 
рис. 27, б  — д л я  каркасн ы х  стен  с засьш кой в временны х бар аках  при 
полах на лагах , улож енны х иа  деревянны е леж ни, взам ен  стульев  и 
кирпичных подкладок; на рис. 27, в  — д л я  каркасн ой  стены с засы пкой 
в промышленных зданиях.

Ц околи  стен при  полах на лагах  долж ны  быть утеплены  подсыпкой 
ио ш лака. У читы вая о садку  засы пки, вследствие чего м еж ду  обвязкой  
и засы пкой м ож ет о бразоваться  щ ель, в конструкциях (рис. 27) п р ед 
усмотрена возм ож ность дополнительной засы пки ш лаком. Д л я  этого  
н у ж н о  только  временно снять сливную  д о ск у ; досы паем ы й ш лак  д о л 
ж ен  трам боваться. ' !

Во всех слу ч аях  нижние обвязки  каркасны х стен, ниж ние венцы 
бревенчаты х и брусковы х стен , утепляю щ ие брусья и доски, а т а к ж е  
лаги долж ны  бы ть отделены  гидроизоляционным слоем  от фундаментов 
■(каменных и деревянны х), от кирпичных п о д кл адо к  леж ней  и подсы пок, 
леж ащ их  на грунте.

Гидроизоляциоины й слой м ож ет быть сделан  в виде прокладки из 
толя, просмоленной доски , просмоленного войлока или пакли , осмолки 
поверхности обвязки, лаг или ф ундам ента и  т. п.

Д еревянны е сту л ья  и забирки д л я  удлинения срока  их сл у ж б ы  
следу ет  аитисептировать.

Карнизы каркасно-засыпных стен. Карнизы  (рис. 28) устраиваю тся 
преимущ ественно путем  вы пуска концов строггильных ног, п о д дер ж и 
ваю щ их свесы  кровли (рис. 28, а  и  28, б). М ож но устраивать карниз 
и в  виде вы ступа на всю  дл и н у  здани я (рис. 28, в); в  этом случае  
свес кровли  частично поддерж ивается  этим вы ступом. С вес кровли во 
всех слу ч аях  до л ж ен  бы ть не менее 40 см, считая от лицевой поверх
ности стены . В приведенных рисунках п оказан  т ак ж е  запас засы пки на 
о сад к у  (см. выше). Н а рис. 28, а показано  устройство холодной кров
ли. При устройстве утепленной кровли засы пкой заполняется  простран
ство  м еж ду кровлей  и подш ивкой к низу стропильны х ног (рис. 28, б )  
или к низу  прогонов (рис. 28, в).
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Дерев, пронладиа
\

2  кирпича 
Глинобетон 

Гидроизоляиия^

t
!nuna

ХУплотмеиный сухой 
necof< или zptjHtn 

<лак ш лак.

Гидроизолтия 
Шлак

(Упятлнеиный 
CifroS necaKwiL 

■_j грунт
И \^^К !Ы ья  ijm m iupku

Засыта тпериалат, 
/апилма сктестьИ  

а/п-п 
-ОбшиВн-я

ш Ш Ш т ...............
I  ̂ плотненный 

сухой песон 
или грунт  

'''ШлаИ

rudpou30j

Кобылий
Глина

— ' -inmii
чли грунт

Толь, пергамин, бумага и пр.
!для уменьшения продуваемости)

Чистый пол Разря/ненный косой настил?
по бал нам „ ,Продух

Рис. 26. Цоколи рубленых и каркасных стек

5. П ЕРЕГО РО Д К И

Бескаркасные перегородки из плитных материалов представлены  
на рис. 29. К ним относягся: диферентные и гипсолитовые перегородки
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с  оргаляческим и заполнителям и (рис. 29, а), гипсош лаковы е и ш лако
бетон ны е перегородки (рис. 29, б) и фибролитовые перегородки (рис. 29, в).

{_Голь. пергамин, бумс^р ! для уменьшения проЛ/SaeMoc/nuJ 
* - Засыпиа 

0&8язиаПрокпнопа/пить 
^росмппенной 
паклей ипи 

вийпт

j ' ^ у - |  I '

*- ---' \ шппн \  Нирпичиьп
0 / 1  _____ _

 ̂ Нирпичиьш столбиН 
8  Кирпича I  ̂ плотненный 

песон илиш.ебень

глина>

^ о л ь , пергамин, б1м̂ага 
Засыпки 
Обвязна

В)
ЛроНонопатить 
просмоленной 
паНлей или 
бойлоком

Тбль, пергамин^ б'^мага 1для уменьшении продудаемости! 

Засыпна

Подготовка

Шлан

(^дроизоляция

Ри с. 27. Ц околи  каркасно-засы пны х стен для  временных ж илы х 
и промышленных зданий

П ервы е д ва  типа перегородок применяю тся в ж илы х и общ ествен
ны х каи ен яы х  зданиях, а третий тип, как  правило, в деревянны х к ар 
касны х зд ан и ях  с фибролитовым заполнением.
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И з указанны х перегородок гш со ш л ако вы е  и ш лакобетонны е следует 
главным образом  реком ендовать д л я  ж илы х и общ ественны х кап италь- 
лых зданий в м естах, требую щ их повыш енной звукоизоляции.

длину
здания

НобылНа

Рис. 28. К арнизы  каркасно-засы пны х -стен

Б ескаркасны е щ итовые перегородки (рис. 30) устраиваю тся из гипсо
реечны х щ итов систем ы  инж. Н. М. К урека (рис. 30, а, б, в) и из 
пщтов, д л я  которы х использую тся отходы  пилом атериалов (рис. 30, 

е, ж). Щ итовые перегородки обоих типов применяю тся в ж илы х и 
общ ественны х зданиях.
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К аркасны е пергородки (рис. 31) делаю тся обшивные из горбыл!г, 
горизонтально располож анного (рис. 31, а), с заполнением из горбыля 
стойм я (рис. 31, б), с заполиением соломитовыми и камыш итовыми пли,-

Д иф9рентные и гипсолитоОые 
с органическими заполнителями

■Гипсобый растбор

Затирна шВоВ 
'гипсовым раствором

б) Гипсошлакодые и шлакобетонные
З а т и р ка  толщ. 0,5- IflcM

1 ' V
: 1 . V

1 ^
1 II J

в ) Фибролитобые д01,1хслойныв 
Ш т ука т ур ка

, ГчпсоВый или  
сложный растдор

^Зат ирка изв.гипс 
раств. 

{Штинатурка 
изо. раств.]

Ш т укат урка  
,/из8. гипс, растд.

Г 'т со вы й  pacmff.

Рис. 29. П ерегородки бескаркасны е из плитных м атериалов

там и (рис. 31, в), глиноплетневы е с горизонтальны м плетнем (рис. 31, г )  
и глиноплетневы е с вертикальны м  плетнем  (рис. 31. д).

П ерегородки  из горбы ля устраиваю тся в  ж илы х зд ани ях  о блег
ченного типа; они ш ту кату р ятся . П ерегордки с соломитовым и камыш и-
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Из гипсодых щитод системы ин>н Н. М. Курена
а )  В ид щита 6 }  в)Р азрез перегородни

НакрыВочный J  \
слои шту = /  1
kamt/pHu
0 5 с м  i

f гL v  А
циты

г )  С хем а !пл ан) 
м онт аж а щитод

З С

P e u k iJ  \UJmi/ft. дрань ^СтойНи

щиты из отходов пиломатериалод 
Виды^ щ ит ов  ̂ , Общий Вид

Третслойный в) Безгвоздебой / перегородни
/ г  / ' /  / l "

///-///

Деревянны е щиты дли  
ме>кдукомнат ных пере
городок см. ГОСТ-1006-41

Рис. 30. Перегородки бескаркасные щитовые



а ) О^шидные из горбыля (горизонтально)  со штуНа< 
турной

Ж ерди  В-7см  
-^или  6pijcHu

Г<7р6ыли т олщ  
!.5 -г .5  см

Ш т инат урка  
по арани глиня^ 
на л или изВ гли^ 

н ян а я

б )  И з  г о р б ы л я  с т о й м я  со  ш т уИ а т ур И о й

Л
^Ш т у к а т у р к а  по  

драни  гли н я н ы м  
и ли  изВ глиняным  
р а ст во р о м

УЩ|Г - ^

С т а й к и  d ^ f S - n c M j  Горбыль ст ойм я дразбе>нНу
в )  С  з а п о л н е н и е м  п л и т а м и  с о л о м и т а . Н а м ы ш и т а

Ш т у к а т у р к а

W 5-1Z5-

Саломит или  
^ к а м ы ш и т

Ш т у к а т у р к а  
у 'г л и н я н а я  или 

изВ-глиняная

г )  Г л и н о п л е т н е б ы е  с  г о р и з о н т а л ь н ы м  п л е т н е м

З ат и р ка

л о - 1/0-

Ж ерди^ I 
5  6 с м

ХВараст  
т олщ . !5  -2 см

Г линосолом енная
м а с с а

З а т и р к а  0 ,5 -1см  
'г л и н я н ы м  р о с т  в.

Ю-12\

д ) Глиноплетнебые с бертикальным плетнем

ir-
^  Г

•: Л?. ; -'У:.-.; ^

Стойки Ф !3-Пем Глиняная штуНа= 
_____________ /  т урна

^ , -а ML.a_L.i_w~ -Х в о р о с т  талш, 
1 5 - г  см  

^ Ж е 'р д и  d^^JcM
Рис. 31. Перегородки каркасные



говым заполнением применяются в деревянных каркасны х з д а я я я х  с  
таким ж е заполнением стен; эти перегородки т а к ж е  ш ту к ату р ятся .

Глино-плетневые перегородки устраиваю тся в здани ях  с такими ж е  
стенами; поверхность эт^^х перегородок затирается  глиняным раствором,.

а )  К и р п и ч н ы е  а р м и р о д а н н ьш  си  c m  П р ю сса  

* ] /  1 1

Ропосодое 
^<елезо 3‘ 25мм

i ....5 2 —

Кирпич 
' кр а сн ы й

LUm/jhamypHu 
сло/кн- раст б.

Г р у н т о б л о ч н ы е

Лоаки то/чц.
■' 2 ,5  см
через 5 рядоЗ

WmtjhamypkiT 
, гли и я н ьш  или  

UJ0- г л и щ н  р а с А

II -11 ПроНладныв доска

Рис. 32. Перегородки блочные

Блочные перегородки 1рис, 32) представлены двух титсш; кирпичны е 
армированные системы Прюсса (рис. 32, а), и грунтоблочные (рис. 3 2 ,6 ) .  
Кирпичные перегородки толщиной в К  кирпича, армированиые полосо
вым ж елезом  (рис. 32, а), а т а к ж е  неар.маровавные толщ иной в  34 к и р 
пича применяются в про.мышленных зданиях  в  м естах  повышенной в л а ж 
ности, взамен ж елезобетонных перегородок. Грунтоблочные перегородкк  
устраиваются в зданиях из грунтовых материалов.
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6. полы
Выбор конструкции и типа полов. Д л я  конструктивных элементов 

я о л о в  "  справочнике приняты следую щ ие названия (рис. 33).

Покрытие
■ Прослойка

tr
^ С- 'f-- -v: Подстилающий слой

Рис. 33. Конструктивные элементы пола

О с  н о в  а н и е — слой грунта, воспринимающий все нагрузки, дей- 
!ствующие на  конструкцию пола.

! П о  д с  г и  л а ю щ и й  с л о й  (подготовка) —  элемент  конструкции 
пола, воспринимающий нагрузки и распределяю щ и й их по основанию.

_ П о к  р ы  т  и в  — верхний элемент пола, непосредственно подвергаю 
щ ийся мехаиическим, температурным и химическим воздействиям.

П р о с л о й к а  — упругий или связую щий слой (из сыпучих или 
склеиваю щ и х материалов) под покрытием.

Толщ ина пола определяется  расчетом в зависимости от действую 
щ их н агр у з о к  и  грунтовых условий основания. Полученную по расчету 
т о л щ и н у  пола  с л е ду ет  рассматривать к ак  общ ую  толщ ину к о н стр у к 
ции, в к л ю чая  песчаный, гравийный или щебеночный п о д ст и л аю н ^й  слой. 
В справочнике при водятся  лишь при.мерные толщины полое, примеяяе- 
1иые на практике.

П о  р о д у  материала покрытия рекомендуется  устраивать следую щ ие 
типы я о л о в :

Н а  г р у н т е :  
земляны е,  
глинобитные, 
гравийные, 
щебеночные, 
брусчатые, 
кирпичные, 
бетонные, 
асфальтовые ,  
деревянные.

П о  м е ж д у э т а ж н ы м  п е р е к р ы т и я м :  
кирпичные, 
бетонные, 
асфальтовые,  
деревянные.
При устройстве полов по м еж ду этаж н о м у  перекрытию последнее 

вы полняет  конструктивные функции подстилаю щ его  слоя и основания.
Выбор типа пола производится в зависимости от действующих на 

него  различных производственно-технологических факторов с учетом 
им ею щ егося  на строительной площ адке  оборудования и местных м ате 
риалов в  районе строительства.

При наличии нескольких материалов, допустимых дл я  устройства 
полов определенного вида производства, с л е ду ет  выбирать тот материал, 
который д а е т  наиболее эконо.мичную и в то ж е  время достаточно проч
ную  я  устойчивую конструкцию пола.
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iHe допускается устраивать полы из дорогостоящих дефицитных, 
а т ак ж е  неместных материалов: из мозаиковой шашки, керамических 
плиток, паркета,  линолеума и чугуна, а т а к ж е  полы с применением би- 
1'умгных материалов; бетонные полы устраиваю тся лишь в исклю читель
ных случаях, когда  полы других видов технически недопустимы. При- 
vienenne битумов дл я  устройства полов допускается  только в случае, 
если они являю тся  местными материалами.

При проектировании и устройстве полов необходимо руково'дствовать- 
ся  «Указаниями по проектированию и устройству полов промышленных 
зданий в условиях военного времени» (У-33-42).

Полы земляные. Земляные полы устраиваются в сухих ц е 
хах, где  возм ож ны  большие статические, а т а к ж е  ударные нагрузки от 
падения т я ж е л ы х  'предметов (кузнечные цехи, скл а д ы  скрапа, кладовые 
и пр.). Кро'.ме того, земляные полы без поверхностной обработки р еко 
мендуются в горячих зонах литейных, .мартеновских, до^менных и тому 
подобных цехов.

Зем ляи ы е полы могут быть:

а) из естественного грунта, не требую щего улучшения добавками, 
обработанного путем планировки и последующего уплотнения;

б) из естественного иесчано-глинистого грунта, улучшенного п оверх
ностной россыпью слоем 5—8 см  гравия, металлургического ш лака ,  к и р 
пичного' щебня или другого местного материала с  втапливанием их в 
грунт катками;

ib) из песчано-глинистых и гравийных оптимальных смесей;
г) из естественн0|Г0 грунта или оптимальных смесей, обработанных 

вяжущ ими материалами.

Толщина пола из оптимальной смеси и грунта, обработанного чер
ными в яж у щ им и  материалами, ирини.мается в  зависимости от рода грун
та осиования по табл. 13.

Т а б л и ц а 13

Толщина пола из оптимальной смеси

Р о д  грунта  основания

—
Толщ ина пола в см

Песок или супесь
Суглиики, пылевидные суглинки и глины

1 0 - 1 5
1 0 -2 0

Ориентировочные составы оптимальных смесей приведены в табл. И .

О б р а б о т к о й  г р у н т а  ч е р н ы м и  в я ж у щ и м и  материалами 
достигается предохранение пола от размокания, повышение водонепро
ницаемости и обеспыливание его. В  качестве вя ж у щ и х  материалов д л я  
обработки с л е д у е т  применять: ж идкий  ка'Менноугольнын деготь или 
деготь,,  составленный да расплавленного каменноугольного пека  и кам ен
ноугольного антраценового масла (см. ч. I — Материалы).

|Расход вяж ущ его  назначается в зависимости от рода обрабатывае
мого грунта и свойств вяжущ его  мйтериала {табл. 15).
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Т а б л и ц а  14 
Составы оптимальных смесей для земляных полов

жад

о.

I  5
i sо U 

0Q “

Н а и м е н о в ан и е  

составных частей

4)
С

S "В О С S
яо. а. 

и о  «

П есок
Пыль
Глина

Песок
Пыль
Глина

П есок
Пыль
Глина

I ^О ^ 
® S
Е в

а  п

Г равий 
Песок
П ы ль и глина

о и

Гравий
П есок
Пыль и глнна

Г равий 
П есок
П ы л ь  и глинз

Разм ер  

ф ракц ий  

в м м

2 - 0 , 0 5  
• 0 ,0 5  -  0 ,0 0 5  
Мельче. 0 ,005

С о д е р ж а н и е  

ф ракций в %  

по весу

7 0 - 8 0
20 -1 0

10

1 - 0 , 0 5  
0 ,0 5 —0,005 

М ел ьч е—0,005

0 , 5 - 0 , 0 5  
0 , 0 5 —0,005  

М е л ь ч е - 0 ,005

5 5 - 7 5  
3 5 - 1 8  
1 0 -  7

4 0 - 6 0
4 5 -2 5

15

5 0 - 2  
2 - 0 , 0 5  

М ельче— 0,05

6 0 - 8 0  
2 5 - 1 5  
1 5 -  5

2 0 - 2  
2—0 ,0 5  

М ельче—0,0 5

5 0 - 7 5  
3 0 - 2 0  
2 0 -  5

1 0 -2  
2 - 0 , 0 5  

М ельч е—0,05

4 0 - 6 0
40—30
2 0 -1 0

П р и м е ч а н и я .  1, Крупнозернистая песчано-глинистая смесь 
лучше смеси средне- и мелкозернистой. Количество фракций р а з 
мером 0,25—0,05 мм  рекомендуется принимать ие  более 25— 35%.

2. Присутствие в песчано-глинистой смеси гравия крупностью 
до 20 мм, в количестве не более 10%, улучш ает  качество  смеси, 
но при расчете с.меси' не учитывается,

3. При гравии крупностью до  50 мм  количество частиц (в 
гравийной смеси) крупнее 20 мм  д о л ж н о  быть от 15 до 40%.
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Р а с х о д  черных вяж ущ их  материалов

'Г а б л и ц а 15

Р о д  грунта

Расход  ч ер н ы х  
вя ж у щ и х  м атериалов  
в 7о от веса  сухого  

грунта

Оптимальные смеси ‘
Пески, супеси и гравелистые грунты 
Суглинки и пылеватые грунты 
Гяжелые суглинки и глины

2 - 4
4 - 6
7 — 10
8 - 1 2

П р и м е ч а н и я .  1. Засоленные грунты обработке  черными 
вяж ущ им и подвергаться ле могут.

2. При применении составленного дегтя  соотношение пека л  
каменноугольного масла ориентировочно принимается 1 ; 0,8 до  1:0,6.

3. Окончательная дозироэка вяж у щ их  устанавливается  л абора
торной проверкой.

Взамен дегтя  могут применяться фусы (отходы коксо-бензолыю й 
промышленности) с доб авкой  к ним, примерно, 15% антраценового масла.

Перемешивание оптимальной смеси и профилирование пола 
производится дорож ны м и снарядам и (боронами, плугами, утюгами 
и т. п.). У плотняется  смесь слоями толщиной 10—J5 см  трамбовками или 
катками весом 5—8 г.

Обработка грунта черными вяжущими материалами производится при 
температуре не ниже ,

а) путем тщательного перемешивания разрыхленного грунта с по
догретым до  температуры 110— 130° каменноугольным дегтем непосред
ственно в земляном коры те  или

б) путем перемешивания в котлах  подогретого до температуры
40— 45° грунта с нагретым до температуры 110— 130° каменноугольным 
дегтем. i

У кл адка  обработанного грунта производится слоями толщиной до 
15 см с  уплотнением к аж д о г о  сло я  каткам и  весом 5— 8 т. Поверхность 
1-отового по.крытия рекомендуется  обработать присыпкой каменной мелочи 
(крупностью 3— 15 мм) с розливом подогретого дегтя  и с  последую щей 
укаткой легкими катками. Р а с х о д  каменной мелочи иа 100 м? площади 
покрытия 1,0— 1,25 м^; д е гт я  — 1,2—2,0 кг/м"^.

При отсутствии дегтевых материалов увеличение устойчивости и во 
донепроницаемости земляных полов достигается известкованием —  переме
шиванием разрыхленного грунта на глубину 15—20 см  с  добавкой
4— 5%  от веса грунта гашеной извести

Полы глинобитные. Глинобитные полы устраиваются в сухих 
цехах, складах  и других помещениях, где возможно кроме статиче
ских нагрузок действие значительных ударных нагрузок о т  падения т я 
ж елы х  предметов, а т ак ж е  в горячих зонах мартеновских, литейных, 
доменных и тому подобных цехов.

• Обработка грунтовых дорог неорганическими в яж у щ им и  м атериала
ми. Сборник Alb 3 Д О Р 'Н И И , Москва, 1941.
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Глинобитные полы могут устраиваться:
а) из природноСг пли приготовленной гли1но-песчаной смеси состава, 

приведенного в табл. 16, л  ли
б) из глино'бетона, -составленного путем добавки «  глино-песчаной 

смеои (табл. 16) 20—30% гравия, щебня или шлака.
Т а б л и ц а  16 

С остав  гли н о-п есчан ой  см еси  для гл и н оби тн ы х п ол ов

Н аим енование составны х частей Р а зм е р  ф р а к ц и й  
в м м

С о дер ж ан и е  
4 р а к ц и й  п %  по 

_______в е с у ______

Г л и н а ................................. ......................
П е со к  пы леваты й . ........................
П е с о к  ........................................................
Вода (в зависимости от пластич

ности г л и н ы ) .....................................

1М ел ь ' .е  0,005
0,05—0,005 

К р у п н е е  0,05

7 - 2 5
4 0 - 6 0
20— 40

15— 30 (от 
веса смеси)

Смесь д л я  глинобитных полов приготовляется в глицомялках  или 
растворо.мешал'ках, а глинобетон — в бетономешалках. Готовая см есь  
или бетон ук л ад ы вается  слоями не более  15 см  и уплотняется  послой
но ручным,и катками (весом 100— 300 кг), трамбовками или поверхност; 
ными вибраторами.

В ц елях  уменьшения количества пыли и облегчеиия очистки пола 
верхний слой на толщину 5 см  м ож но устраивать из глины, о бработан
ной дегтевыми материалами или до'бавкой гипса, путем перемешивания 
ее с дегтем  (или с гипсом) в количестве 2— 3% от веса  грунта и по
следующим уплотнением покрытия катками. М о ж но  обработать глину и 
путе.м розлива дегтя ,  россыпи каменной мелочи и уплотнения ее. О б ра 
ботка поверхности я о л а  м ож ет  так ж е  быть произведена периодической 
окраской ее маслянистыми веществами (мазут, разжижен}1ая смола, 
крекинг-остатки и т. п.). ! I

Полы гравийные к щебеночные, не обработанные вяжущими ма
териалами. Такие полы устраиваются в цехах с интенсивным д в и ж е 
нием безрельсово'го транспорта на резиновом и металлнческо.м (только 
щебеночные полы) ходу, а такж е  в горячих зонах цехов, где прои з
водство не требует  чистоты |(литейные, разливочные, кузнечные и т. п.).

Гравийные и щебеночные полы устраиваю тся по уплотненному осно
ван,ию без подстилаю щ его слоя.

Толщина покрытия принимается 10—25 см  в зависнмости от д е й 
ствующ их на пол нагрузок и допускаемого давления па ipyirr  основа
ния. При толщине до 15 см  покрытие устраивается  однослойным, при 
большей толщине — двухслойным; толщина верхнего слоя принимается
8 - 1 0  см.

(У плотепие каж дого  слоя производится тщательным трамбованием 
или у каткой  каткам и  с пролпвкой водой.

Д л я  устройства покрытия гравий и щебень применяются следующих 
(фракций:

дл я  нижнего  слоя 20—60 мм.
д л я  верхнего слоя 10—20 мм.

Взамен щебня .из камня можп.;  применять щебень in  шлаков 
(см. часть I — Материалы).

П о  верхнему слою, при уплотнении его, рассыпается каменная ме
лочь |(высевки) крупностью менее 10 мм.
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Полы гравийные и щебеночные, обработанные черными вяжущими 
материалами. Э т а  полы могут устраиваться взамен клинкерных, брусча
тых, асфальтовых, бетонных и торцовых полов в цехах с  интенсивным 
[В'ижением безрельсового транспорта (на резиновом ходу), а также при 
1ребовавиях водонепроницаемости, беспыльности и легкой очистки пола.

Покрытие м ож ет  быть устроено:
а) Гравийное или  щебеночное с поверхностной обработкой мелким 

гравием или щебнем, пропитанным черными дегтевыми вяж ущ им и в ви
де тонкого коврика толщиной до  2,5 см. П окры тие  уклады вается  по 
уплотненному основа}шю без подстилаю щ его слоя.

б) Черное щебеночное или гравийное толщиной 4—6 см  по под-
1-тилающему слою  из необработанного в яж у щ и м и  м атериалами гравия 
или щебня. В  виде исключения толщина черного покрытия может быть 
более 6 см  только  дл я  цехов с  интенсивным движением т я ж ел о го  
транспорта.  В мокрых цехах  на лёссовидных грунта-х толщина черного 
покрытия принимается 15— 20 см  и уклад ы вается  по уплотненному осно
ванию без подстилаю щ его слоя.

П о в е р х ; | В о с т » а я  о б . р | а б о т к 1 а  г р а в и й н о - щ е  б е  н о  ч н о 
п о к р ы т и я  полов у страивается  путем розлива подогретого до тем пе
ратуры 110— 130° ж идкого  д е гт я  и  россыпи каменной 'Мелочи с  п о с л е 
дующим уплотнением ее  легкими катками. (Поверхностная обработка  
может  бы ть нормальной {в одну  россыпь) и усиленной (в две  россыпи).

Д л я  поверхностной обработки гравийно-щебеночного покрытия при
нимается ориентировочный расход материалов, согласно  табл. 17.

Т а б л и ц а  17

Расход материалов для поверхностной обработки гравийно-щебеночного
покрытия

Вид п о в ер х н о стн о й К аменный материал Расход д е г 
тевы х

обработки Н а и м е н о 
вание

Ф ракц и и  
в м м

Р а с х о д  в 
на 100

материалов 
в кг/м ^

Н орм альная  (в одну 
россыпь)

К ам енная
мелочь 3 - 1 5 1 ,2  1 ,8 1 .5

У силенная (в две  р о с 
сыпи)

Клинец 
Каменная 

и елочь

1 5 - 2 5

3 - 1 5

1 . 2 - 1 , 8  

1 .2
1 1 . 5 - 2 . 6

Ч е р л о е  п о к р ы т и е  п о л о ' в  в зависимости от метода обработки 
гравия или щебня м ож ет  быть устроено:

а) по способу пропитки или
б) по способу смещения.
Д л я  устройства черного покрытия ориентировочный расход и состав 

материалов принимаются по табл. 18 и  19.
Устройство подстилающ его слоя из гравия (или щебня), а такж е  гра- 

ги1йно-щебеночного покрытия полов производится таким ж е образом, как
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и полы гравийные и щебеночные, не обработанные вяжущими материала 
KfH (см. выше).

Т а б л и ц а  18

Р асход материалов для черного покрытия по способу пропитки

Толщина 
черного  

покрытия 
в см

Каменный материал
Р асход  дегтевых 

материалов в кг/м-наименование
фракции 

в м м

расход
в

на 100 м'‘

4 - 6 М елкий щ ебень  
(в одну россыпь)

Каменная мелочь 
(в две россы пи)

1 5 - 3 5

3 - 1 5

4,5-5,0  

2 - 2 , 4

В два розлива 
5 - 8

7 - 1 0 Щ ебень (в одну  
россыпь)

Клинец (в одну  
россыпь)

Каменная мелочь 
(в две россыпи)

2 5 - 6 5

1 5 - 2 5 ]

3 - 1 5

8 , 5 - 1 0

3 - 3 , 5

В три розлива 
8 - 1 1 , 5

Т а б л и ц а  19

Р асход материалов для черного покрытия по способу смешения

Толщина 
черного  

покрытия 
в см

Каменный материал
Расход дегтевы х материа
лов в % о т  веса ка пенны х 

м атериаловнаименование
фракции 

в м м

содерж а
ние в % 
по весу

4 - 6 Мелкий щ ебень 15—35 70—75

Каменная мелочь 3 - 1 5 3 0 - 2 5
6 - 9

7 и более Щ ебень 1 5 - 5 0 80— 85

Каменная мелочь 3 - 1 5 2 0 - 1 5

Черные покрытия способом првпитки устраиваются путем п«аеремен- 
ного розлива подогретого до температуры 110— 130® дегтя и россыпи 
каменного материала е последующим уплотнением россыпи катками.
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Черные покрытия способом ^смешения устраиваются путем предвари
тельного смешения в котла.х, гравия или щебня с  подогретым д о  тем пе
ратуры МО— 130° дегтем и укладкой полученной смеси на яодстялаю - 
'пий слой с последующим уплотнением его катками. Готовое покрытие, 
устроенное способом смешения,  подвергается поверхностной обработке 
с розливом дегтевых материалов в количестяе 1,0— 1,5 кг1лА и россыпью 
каменной мелочи размером 3— 10 (15) мм. в количестве 0,8— 1,2 м^ на 
100 с последующей укаткой.

При устройстве черных покрытий по находившемуся в эксплоатации 
полу рекомендуется после тщательной очистки существую щего пола
дополнительная поливка (подгрунтовка) его  жидким дегтем в ко л и ч е 
стве 0,7— 1,0 кг!м-.

Производство работ по устрйству черных покрытий допускается  при 
температуре воздуха  не ниже + 10° .

Полы брусчатые иэ естественных камней или литой шлаковой брус
чатки. Брусчатые полы применяются наравне с клинокерными и
бетонными (взамен чугунных и химически стойких полов) в цехах, где 
требуется устройство полов, хорошо сопротивляющееся значительным 
статическим и ударным нагрузкам, интенсивному движ ению  любого 
вида безрельсового транспорта, высокой температуре и действию хими
ческих агрессий (за исключением плавиковой и фосфорной кислот).

Подстилаю щий слой устраивается  из песка, гравия или щебня 
(каменного или шлакового) при отсутствии химической агрессии на полы 
и низком уровне грунтовых вод; щебень (гравий, ш лак) обрабатывается  
черными вяж ущ им и материалами при воздействии на полы агрессивных 
ж идкостей  (кроме керосина и бензина) или при высоком уровне грунто
вых вод.

Б русчатка  дл я  тюкрытий м ож ет  быть из естествеиного камня или 
из литого ш лака.  При гравийном или щебеночном подстилаю щ ем слое 

'укладка  брусчатки производится на песчаном прослойке толщиной 
3—5 см.

Швы м еж д у  камнями заполняются: 
пескам  в цехах, где  не требуется  беспыльность; 

песком в нижней части, а в  верхней части смесью дегтя  с песком 
(состава 1 : 3 по весу) или дегтя  с минеральным порошком (примерного 
состава 1 : 2 по весу);

цементным раствором (состава 1 : 3 - 4) при воздействии на пол 
керосина и бензина. !

У к л адк а  и уплотнение подстилающего слоя из песка и щебня про
изводятся в соответствии с указаниями, данными выше для  гравийно- 
щебеночных полов.

Полы кирпичные: из красного кирпича, из красного кирпича, пропи
танного каменноугольным пеком, и из клинкера. Полы из к р а с н о г о  
кирпича устраиваются в цехах с интенсивным пешеходным движением и 
при возлействии на полы минеральных н растительных масел и жиров, 
взамен бетонных и асфальтовых полов. П олы  из к р а с н о г о  к и р п и 
ча ,  п р о п и т а н н о г о  к а . ч е н н о у г о л ь н ы м  п е к о м  применяются 
(кро.ме цехов, указанных выше для ыепропитанного кирпича) в цехах о 
интенсивным движением безрельсового транспорта (на резиновом х о д у ) 
и при воздействии на полы воды, <’олей, щелочей, кислот, взамен бетон
ных и асфальтовых кислотостойких полов.

К л и н к е р н ы е  п о л ы  устраиваются в цехах, где имеются з н а 
чительные статические и ударные нагрузки, при интенгивном движении 
любого вида безрельсового транспорта, при воздействии на по.лы высо-
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кой температуры (взамен чугунных полов) п всех виаов химической 
агрессии (масла, п1елочи, соли, кислоты, керосин, бензин) взамен полов 
из цементного и кислотоупорного бетона, а т ак ж е  взамен полов из к е 
рамических плиток. I

П одстилаю щ ий слой ттеска, гравия или щебня может устраивать
ся  при низком уровне грунтовых вод для всех видов кирпичных полов. 
В случае  высокого уров1Ня грунтовых вод д л я  полов с  покрытием 
из кирпича, пропитанного каме1пюугольным пеком, или из клинкера 
подстилающий гравийный или щебеночный слой обрабатывается  д е г т е 
выми материалами.

Кирпич красный (глиняный обыкновенный), применяемый для  по
крытия полов, д о л ж ен  быть марки не ниже 100, а клинкер — не ниже 400.

При гравийно.м или п;ебеночном подстилающем слое кирпилшые по
лы устраиваю тся на песчаной прослойке толщиной 2— 3 см.

Швы .между кирпичами заполняю тся либо полностью песко-м, либо 
в нижней части песком, а в верхней части — смесью дегтя  с песком 
или пеко-смоляиой мастикой, устойчивой против агрессивного действия 
кислот  и масел. При воздействии на лолы керосина или бензина швы 
заполняю тся цементным растворо.м состава 1 : 3—4 (по весу).

Ориентировочный состав пеко-смоляной мастики д л я  заполнения 
швов приведен в табл. 20. i

Т а б л и ц а  20

Состав пеко-смоляной мастики для заполнения швов в кирпичных полах

С о ставляю щ и е  материалы  Состав  в %  по вес у

Каменноугольный пек О С Т  3257 
Каменноугольная смола ОСТ 3737 
Асбест №  6 или Л? 7 
Заполнитель

4 5 - .5 0  
3 5 - 3 0  

10 
10

' П р и м е ч а н и я .  1. Точная рецептура устанавлигвается л або
раторным путе.м. ’ [

2. Д л я  кислостонкой среды  заполнитель д о л ж ен  представлять  
собой тонкомолотую горную породу (кварц, кварцит, бештаунит 
и др.), материал, полученный путем обжига  (шамот и др.), или 
кислотоупорный цемент. Измельченный заполнитель д о л ж ен  .давать 
на сите 900 итв/см- остаток не более 8% и долж ен  быть стойким 
по отношению к той агрессивной среде, которая будет воздей
ствовать на лол.

У кл адка  и уплотнение подстилающего слоя из песка, щебня и 
гравия прои,зводится в соответствии с указаниями для  гравийно-щебе- 
ночных полов (см. выше).

Пропитка красного кирпича каменноуголь)1ым пеком производится 
в обыкновенных асфальтовых котлах при температуре 170— 190° в т е 
чение 7—8 час. Кирпич перед зак л адк о й  в котлы предварительно 
насыщ ается  водой. «

Пропитка кирпича пеком делает  его химически стойким и одно- 
вре.менно увеличивает в 3 — 4 раза  его механическую прочность

' «Химически стойкие материалы», сборник статей изд. Всесоюзного 
химического общества им Д  И. Менделеева,  Москва 1939.
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Уплотнение кирпичных полов производится легкими катками весом
5 - 6  г.

Полы бетонные. Бетонные полы допускается  устраивать 
в промышленных цехах только при наличии специального иа это 
обосновз’ния, а такж е  п цехах при воздействии на пол керосина, бен
зина и минеральных масел.

Подстилаю щий слой устраивается  из бетона па бесклинкерных це
ментах (известково-зольные, 'известкозо-шлаковые) известкового бетона 
(состава 1 : 3 :  6— 8), из  пробужденного бетона марок не ниже 50 или 
из бетона, изготовленного иа доменшлх шлаках (основных и нейтраль
ных) без размола их на бегунах с добавкой катализатора  — 5% извести 
или портландцеме1гга. Толщина подстилающ его слоя принимается по 
1)исчету, но не менее 10 гм.

Покрытие устраивается  толщиной 2,5 с.к из цементного бетона, от- 
1!ечающего следующим требования;,!: временное сопротивление сжатию 

170 кг]см '\ временное сопротивление растял<е1шю 25 кг/см -,

БОДОцементный фактор =  0 ,4 -0 ,6 .  расход , цемента марки

(примерно) 300 ие более .300 кг/.и^.
Примерный состав бетона дл я  покрытия 1 : 1 : 1,5—2 (цемент: песок;

: высев.ки или ^мелкий гравий).
Температурные и осадочн1.;е т в ы  в бетоцлых полах заполняю тся 

просмоленными волокнистыми или другими пластичными ^taтepиaлaм;^.
Подстилаю щий слой н покрытие из ж есткого  бетона уплотняются 

с помощью вибраторов или тщательным трамбованием.
При изготоплении пробужденного бетона следует  руководствоваться 

«Инструкцией но изготовлению и применению бетона и, растворов из 
пробуж деш 1ых шлаков, горелых порол и других .материалов», Строй- 
издат, 1940. ' !

Полы асфальтовые: из пеко-смоляного асфальта, асфальто-бетона
и грунто-асфальта. Полы из пеко-смоляного ас(1)альта, асфальто-бетопа 
(на дегтевых вяжущ их) и грунтоасфальта устраиваются в цехах с ин
тенсивным дв и ж е ш 1см безрельсового транспорта (на резиновом ходу), 
при воздействии на полы воды и различных видов \гинеральных и расти
тельных масел и жиров, кислот разной концентрации (кроме сильных) 
и других агрессивных воздействий, взамен полов из обыкновенного л и 
того и кислотостойкого асфальта, приготовленных «а нефтяном битуме 
и асфальтовой мастике, — полов из кера.мических плиток, кислотоупор
ного бетона и других дефицитных дорого стоящих >гатериалов.

П о д с т и л а ю П1 и й с л о й  под асфальтовые полы устраивается 
из гравия пли щебня. у л о ж е н 1!ых непосредственно по уплотненному 
основанию. '
 ̂ • iB  качестве подстилающего слоя могут б!)Пь использованы с у щ е 
ствующие старые иолы (булыжные, кирпичмые, бетонные).

П. е к о - с м о л я н о й а с ф а л ь т для  покрытия представляет  собой 
с.месь минеральных материалов (песок, асбест, молотый песок) с чер- 
кы.ми вяжущ ими материалами (каменноугольный пек и 'Смола), пр,иго'- 
товленпую в подогретом до темпС'ратуры 170 -180^ состоянии.

Ориснтирювочиьи) состав неко-с.моляного асфа.чьга для покрытий 
приводится в таб.'1, 21.
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Состав пеко-смоляного асфальта для покрытий
Т а б л и ц а  ?1

С оставляю щ ие материалы

Состав в ” по в есу

Номера составов

I 1 И 1 1П

Каменноугольный пек ОСТ 3257 20 3 5 - 4 0 38
Ка.мемноугольная смола ОСТ 3757 7 1 5 - 1 0 0 12
Молотый запо."н 1тель 16 —

А сбесг  j'Ji' 6 или №  7 5 i .5
Песок крупностью  до 5 м м 52 15 —

О п и лки — 30 30
Ш лак (котельпмИ или гр анули рованны й ) — — 15

(I р и м е ч а и к я, 1. В зависимости от качества материалов процентный состав может ме
нян,си 2. Д л я  ки1лотостойких полов следует  применять кислотостойкий заполнитель (см, при- 

м-.'i;< ;и‘.' 2 и Ta6ji. 20,). 3. Составы асфальта JI И J11 реко.меидуются д,тя теплых полон.

Составы асфальто-бетона д л я  покрытий
Т а б л и ц а 22

С оставляю щ ие
М атериалы

Инд

Ф р КИНИ минерального Г1<'июлнитсля в м.к К 1̂ личество

ilia. пок[)ытиа
1 ! 

35-^15  1 5 - 2  i
1 5

2 - 0 , 5 0 , 5 - 0 , 1 5 О Д 5-0 ,07-!^
! ,ме 1ь-

tj  А

0,1)74

чер н о го  вя- 
жунхего в %  
от веса всей 

м и не рал ь- 
noii смесиасфальтобетона С одерж лкие  в "’/о (по вегу)

Д в у .t с л о и :! о е (н и ж п и i i 
слой) С реднезернисты й 4 0 - 6 0 1Г)~40 15-- 3 5 1 - 6

Дву'сслойн'>е (верхний  
слой) н oдн'JCлoйнoe М ел ко зер н исты й -- 3 0 - 4 0 ' 7 - 3 0 15—40 1 0 - 2 5 8 — 12 7 , 5 - 9 , 5

Д вухслойное  (в ер х н и й  
слой) Песчаный _ 1 0 - 4 0 25 -  45 , 12— 30 .1i0 T -2 0 l S—



А с ф а л ь т о - б е т о н  для  покрытия представляет  собой смесь из
мельченных .минеральных материалов (щебня или гравия, песка, моло
того заполнителя) с дегтевыми (взамен битумных) материалами, приго
товленную в -нагретом состоянии и укладываем ую  при температуре 
смеси 120— 180°.

Ориентировочный состав асфальто-бетона для  покрытий дается  
в табл. 22.

Г р у н т о а с ф а л ь т  д л я  покрытий представляет  собой смесь из
мельченной глины или суглинки каменноугольного пека с количеством 
составляющих, сухой глины 92— 88% и сухого пека 8— 12,%; к пек у  д о 
бавляется  небольшое количество креозот1ного масла. Приготовление 
смеси производится в подогретом виде при температуре 180— 190°. 
Вместо глины может применяться молотый кварцевый песок, проходящий 
через сито 200 отв1см?.

Асфальтовые п о к р ы т и я  устраиваю тся, как  правило, однослой
ными; двухслойные допускаю тся  только  в местах весьма интенсивного 
движ ения  безрельсового транспорта и интенсивного воздействия ж и д к о 
стей на полы м еж ду этаж н ы х  перекрытий.

Толщина .асфальтового покрытия принимается по табл. 23.

Т а б л и ц а  23
Толщина асфальтового покрытия

Вид покрытия
О днослой

ное

Двухслойное

вер х н ий
слой

нижнии
слой

П еко-смоляное .  . 

Асфальтобетонное  

Г рунтоасфальтовое

2 - 2 , 5

3 - 3 , 5

2 - 2 , 5

2

2 ,5

2

2 - 2 , 5

3 - 3 , 5  

2 - 2 , 5

П р и м е ч а н и е .  При устройстве асфальтового пола по б у 
лы жному основанию (старой мостовой) толщина покрытия может 
быть увеличена на 1,0 см.

У кладка  и уплотнение подстилаю щ его слоя из гравия и щебня
производится  в соответствии с  указаниями, данными при описани'и г р а 
вийных и щебеночных полов.

Пеко-смоляной асфальт  варится в обыкновенных асфальтовых котлах 
при температуре  170— 180° с  соблюдением последовательности загрузки 
смолы, пека, подсушенного асбеста, молотого заполнителя и песка. 
Уплотнение пеко-асф альтовой смеси, уложенной по подстилаю щ ему слою, 
производится вальками или легкими ручными катками. При
устройстве покрытия ло  старому сущ ествую щ ему полу поверхность 
последнего проливается  подогретым каменноугольным пеком. При при
готовлении смеси требуется  предохранять работающих от вредного
действия  в ы деляю щ и х ся  газа  и пековой пыли, а прп укл ад ке  покрытия 
в закры ты х  помещениях необходимо у д а л я ть  выделяю щ иеся из смеси 
газы тщ ательны м  проветриванием помещения. Асфальто-бетон и грунто- 
асф альт  при готовляю тся  в асфальтовых смесителях. У кладка  асф ал ьто 
бетона и грунтоасф альта  производится по подстилаю щ ему слою, п р ед 
варительно покрытому (путем разбрызгивания) жидким дегтем (взамен
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разж н ж еиного  битума) в количестве 0,5 кг/.к-. У лож енная и выропнен- 
ная (граблями и движками) масса уплотняется сначала легким { З - й  т), 
а затем тяж елы м  (10— 12 т) катками.

Производство работ по всем видам асфальтовых покрытий при тем 
пературе воздуха  ниже + 5 °  не допускается.

Полы деревянные торцовые. Д еревянны е полы из торцовой шашки
могут устраиваться  в цехах, где  воз.\юж1ны ударные нагрузки
от падения предметов. в том числе боящ ихся 1П0врежден.ия,, 
в цехах с движением безрельсового транспорта на резиновом -и метал
лическом ходу, а так ж е  в мокрых зонах при воздействии на пол мине
ральных масел.

Подстилаю щий -слой под торцовые полы устраивается  из щебня или 
гравия, уложенного по уллотнеиному основанию. При высоком уровне 
грунтовых вод подстилающий слой делается  из щебня или гравия, обра
ботанных черными вяжущими; приготовление и метод укладки  черного 
щебеночного слоя производится в соответствии с указаниями, данными при 
описании гравийно-щебеночиых полов, обработанных черными вяжущими. 
При необходимости укладки  торцовой шашки по ж естком у  бетонному 
подстилаю щ ему слою  последний выполняется из бетона на бесклинкер- 
ных цементах или из пробужденного бетона. Цементный бетон, как  пра
вило, не допускается .

Торцовые щащк'Н дл я  покрытия могут быть высотой 6, 8 и 10 см; 
допускается  т ак ж е  применять прямоугольные шашки, изготовленные из 
брака  и отходов пиломатериалов толишной 3,5—5,0 с.к. В лаж ность  ш а 
шек при укл ад ке  их в полы долж н а  быть не более 30% ; при большей 
влаж ности шашки до л ж ны  предварительно подсушиваться. П еред  у к л а д 
кой шашки антисептируются путем пропитки креозотовым маслом или 
^,%-пым  водным раствором фтористого натрия. У кладка  шашек в полах 
производится по выравнивающему слою  из песка, пеко-омоляиой масти
ки или пеко-смоляного асфальта  (взамен обычного литого асфальта)  
толщиной 1,5— 'Q см. При пониженных требованиях в отношеинн ровности 
и беспыльности полов производится укл ад ка  шащек на песчаной про
слойке.

Ориентировочный состав пеко-смоляной мастики для  укладки торцо
вых полов приводится в табл. 24.

Т а б л и ц а  24

Состав пеко-смоляной мастики для укладки торцовых полов

Составляющие материалы Состав в "/О по весу

Каменноугольный пек ОСТ 3257 
Каменноугольная смола ОСТ 3757 
Молотый заполнитель 
Асбест ,№ 6 и 7 (или опилки)

3 5 - 4 0
1 5 - 1 0

35
15

П p и ^ t e ч a н и я .  1. Точная рецептура, в зависимости от 
качества материалов, устанавливается  лабораторным путем.

2. См. пр'имеча'нле 2 в табл. 20,
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У кладка  шашек по бетонному Подстилающему слою н железобетонно
му перекрытию, а т а к ж е  заполненпе пшов .между ш аш ками производит
ся П6К0В0Й (взамен битумной) мастикой (состав см. табл. 20).

Полы деревянные дощатые. Д о щ ат ы е  полы устраиваются в постоян- 
Т1ЫХ рабочих местах у оборудования, в цехах  предприятий легкой про
мышленности, в  KOiHTopax, проходных, в  жилы х помещениях, землянках и 
других местах с наличием пешеходного движения.

Д ощ аты й пастил устраивается  однослойный из брусков шириной до 
12 см  толщиной д о  5 см, или двухслойный из нижнего  разреженного 
настила под углом 45° и верхнего сплошного (см. н и ж е  «Перекрытия»).  
Н астил  уклад ы вается  по лагам (полы на грунте) или непосредственно 
по балкам м еж ду этаж н ы х  перекрытий. В зависимости от иазначения 
помещения, где устраиваются дощ атые полы, .разрешается настил дел ать  
шпунтоваиным, сплоченным в четверть, а т а к ж е  из брусков с о стро
ганными боковыми гранями под фуганок, сплоченными на шпонках или 
впритык.

Л аги  могут устраиваться  из пластин, брусков или тонких бревен, 
притесанных д л я  прибивки настила н в местах опирания.

В  полах на грунте лаги укладываю тся по кирпичным подкладкам, 
расположенны.м на подстилающем слое  (подготовке) из утра.мбованного 
слоя щебня, глинобетона, известково-глинобетона и т. п. Во временных 
зданиях  кирпичные ттодкладки могут быть заменены л еж ням и  из  корот
ких обрезков пластин, бревен, брусьев, уложенными непосредственно на 
основание (уплотненный грунт со щебнем). Подготовка под дощ аты е  
полы со  втопленными лагами устраивается  преимущественно глинобитная.

Д л я  предохранения лаг  от увлажне'ния грунтовой влагой в местах 
прилегания их к под кладкам  из кирпича или леж н я  проклады вается  
толь или обрезок просмоленной аптисептированной доски; соприкасаю 
щиеся поверхности лаги и под кладки  просмаливаю тся каменноугольной 
смолой.

В полах со  втопленными в подготовку  лагами ^ а г и  и пижняя 
поверхность настила антисептируются или осмаливаю тся каменноуголь
ной смолой.

7. П Е Р Е К Р Ы Т И Я

Перекрытия меж дуэтаж ны е деревянные. М еж дуэтаж н ы е  деревян
ные перекрытия i(pnc. 34) долж ны  устраиваться  простейшей конструк
ции, как  правило, без «акатов  с подшивными потолкам и и полами, иа- 
С1 лан.ньпш непосредстаенно по верху балок  (без лаг). Н ак аты  до п у ск а 
ются лишь из плитных материалов или из щитов, изготовленных па базе 
местного сырья, применение которых исклю чает необходимость подшивки
ПОТОЛКО'В Д0СКЙ.М1И.

Б а л к II д л я  перекрытий могут быть из бревен, пластин, брусьев и 
ДОСОК. Бревна и пластины применяются только  ошкуренные с  притеской 
для  прибивки иастила  и подшивки потолка. Б алки  дощ аты е применяю т
ся толнипюй от 4 см  и более. В подшивных перекрытиях с дощатыми 
балками, дл я  увеличения ж есткости  перекрытия рекомендуется ставить 
диагональные распорки из брусков 4 X 8  см  через 2,0 м (рис. 34, а и С).
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Н а с  т и л однослойный ycipaHBaetCR И5 брусков толщиной 37 мм, 
:плачнвае\1Ы!с в шпунт, или нз досок той ж е толщины на шпонках. На-

Подшивные с засыпкой
насфып 
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Рис. 34. М е ж д у этаж н ы е  деревянные перекрытия

СТИЛ может быть двухслойным, причем нижний слой делается  разреж ен
ным под углом 45° из 19-мм досок, а верхний слой — из досок толщи-
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;U/u 22 мм, сплоЧеняЫх в шпунт. Реком ендуется  при Яасгилке йоЛа Прй- 
пивать доски (бруски) неполностью и короткими гвоздями, с тем чтобы 
после просушки пола сплотить его и прибить наглухо.

П о д ш и в к а  потолков под ш тукатурку  делается  из досок толщ и
ной 19—22 мм, предварительно надколотых. Чистые подшивные потолки 
\страиваю тся из строганых досок толщиной 16— 1̂9 мм  вразбежку или 
И четверть. П одш ивка  потолков под ш тукатурку  или затирку может 
производиться фибролитом или гипсокамышевыми плитами «дифферент» 
(рис. 34, в).

Н а к а т  по черепмым брускам устраивается  из соломито-вых и к а 
мышитовых плит, а т а к ж е  глиноимпрегнированных щитов с  деревянны
ми рейками (рис. 34, г и  34, е).

С м а з к а  перекрытий дел ается  толщиной 2—2,5 см —  известково- 
1'линяная, или из импрегнированной глины, или из глины, отощеаной 
песком, с последую щ ей проливкой известковым раствором по верху вы 
сохшей см азки  (составы смазки  см. часть I — Материалы).

З а с ы п к а  м еж д у эта ж н ы х  перекрытий производится по высохшей 
гмазке, как  правило, неорганическими материалами (шлаки, сухой песок 
it т д.) слоем 5— 6 см  (рис. 34, а). Вместо засыпки могут ук л ад ы ваться  
голомит, камышит, торфплиты и т. д. (рис. 34,6j. Ш вы м еж ду  п л и т а 
ми, а т а к ж е  м еж д у  плитами и балками заливаются известково-гипсовым 
или густы.м глиняным раствором.

М е ж д у эт аж н ы е  перекрытия с подшивным потолком и засыпкой 
(рис. 34, а) являю тся  основным рекомендуемым решением. П ри наличии 
плитных материалов могут применяться перекрытия с заполнением м е 
ж д у  балками или подшивкой плитами. М еж д у эт аж н о е  перекрытие с 
открытыми балками следу ет  устраивать в местах общего пользования 
Б ж илы х  зданиях  (кухни, лестничные площадки, уборные индивидуаль
ного пользования), а т а к ж е  д л я  неотапливаемых и «екоторы х видов 
служебно-производственных помещений.

При устройстве полов без лаг  для  вентиляции подполья устраива
ются щелевые плинтусы.

Перекрытия чердачные деревянные. Чердачные перекрытия (рис. 35) 
долж ны  устраиваться, каК правило, с  подшивным потолком (рис. 35, а 
и 35, б) или с  настилом из досок или горбыля по верху  балок  (рис.
35, е и  35, г). Н а к ат  доп у скается  лишь из плитных материалов, изготов
ляемых на базе  местного сырья, применение которых исклю чает необхо
димость подшивки потолка досками.

Д л я  прохода по чердечным перекрытиям с подшивкой и с накатом 
из плит по верху балок делаю тся нз досок хода шириной 
11,3—0,4 м.

Д л я  чердачных перекрытий могут применяться такие ж е материа
лы, как  и д л я  м еж ду этаж н ы х  перекрытий. Кроме того, а  качестве 
утеплителя могут применяться засыпки органического происхождения: 
древесные опилки с добавкой 10% извести-пушонки, глиноопилки, гли- 
но-соло'ма, сухой лист, сухая  соломенная резка,  хвоя, кам ы ш  россыпью, 
горфокрошка и пр. Засыпки органического происхождения покрываются 
вверху слоем сухой земли высотой 3— 5 см, а засыпка неорганического 
происхождения и плитный утеплитель покрываются коркой из отощен- 
■10й песком глины толщиной до  2,5 см.

Приведенные на рис. 35 конструкции чердачных перекрытий приме- 
шются в жилых, общественных и производственных зданиях, Чердач-
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iibte перекрытия с неорггтическимн з:1сыпками (рис. ^5, а  и 33,«) рско. 
мендуются как  основном тип перекрытий. Выбо]) конструкции с подшив 
иым потолко.м или с открытыми балками производится так  же, как  и 
для междуэтажмы.х перекрытий.
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Рпс. 35. Чердачные деревя}П1ые перекрытия

Перекрытия чердачные с настилом из соломы, камыша и глино- 
хвороста. Такие перекрытия, приведенные на рис. 36 и 37, долж ны  
устраиваться в зданиях со стенами упрощенных конструкций (гурлучиы-
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.т. глиновальковыми, глкноплитными, грунтонабивными, грунтоблочны
ми и т. п.) при влаж'ности воздуха  в помещениях до  60%.
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Рис. 36. Чердачные перекрытия с  настилом из  соломы и камыша
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Б р е в н а  (пластины) и ж ерди для  перекрытий применяются о ш к у 
ренные, без признаков загнивания.

Хворост дл я  «астила  и плетневых щитов до л ж ен  быть от свеж ера-  
стущ их деревьев  и очищенный от сучьев. Применение хвороста суш ня
к а  и зараж енного  грибками не допускается.

С о л о м а ,  с о л о м е н н а я  р е з к а  и к а м ы ш  до л ж ны  быть с у 
хие, здоровые, без признаков загнивания с обрезанными колосьями и 
метелками.

С м а з к а  перекрытий д е л ается  из глины, отощенной песком.
Д л я  г л и «  о - с о  л о м е н н о г о  п е р е к р ы т и я  (рис. 36, а) устраи

вается настил из колотых пополам жердей, укладываемых с неболь
шими зазорами по балкам; сверху ж ердей  у клады вается  слой глино
соломенной массы с  соломенной сечкой, вдавливаемый в зазоры м еж ду  
ж ердями . По этой массе уклад ы вается  утеплитель и слой сухой земли, 
снизу настила потолок обмазы вается  глиной.

П е р е к р ы т и е  и з  с о л о м ы ,  п р о п и т а н н о й  г л и н о й  (рис.
36, б), у страи вается  из  ж ерд ей ,  у клады ваем ы х через 20 см  по верху б а 
лок. П о  ж ердям  настилается слой старнованной (немятой) соломы и 
затем  уклад ы вается  утеплитель из слоя мятой соломы, вымоченно;'[ 
предварительно в  глиняном растворе. Сверх утеплителя  засыпается  c.ioii 
сухой земли 3—5 см, снизу перекрытие обмазывается  глиной.

В а л ь к о в о е  п е р е к р ы т и е  (рис. 36, в )  устраивается  из о т д ел ь 
но заготовленных глимо-соломенных вальков.  Глнно-соломенпые вальки 
получаю тся путем обмотки ж ердей  пучками соломы, вымоченной в  гл и 
не. Вальки при укл ад ке  их в  перекрытия плотно прижимаются друг к 
другу  и сверху покрываются смазкой из глины или глины с соломенной 
сечкой; снизу вальки обмазываются глиной.

К а м ы ш е в о е  п е р е к р ы т и е  (рис. 36, г) устраивается  из ж е р 
дей, укладываем ы х по балкам  через 30 см. Поперек ж ердей настнлает-

Oj С н а ст и ло м  и з  х во р о ст а  россы пью
/ - /

Л / - 75-90

k--------- -------г—-.-. - --------- --- 1

■ ^-30
С наст им ом  и з  хО о р о ст яньа  ш ит св  

» , / /

 ̂C y jo n  зем л и  3 - 5 с м  
^З а сы пка  

С м азка  2 -3  см  
^  При>ки№ноя Аердь  
\б=5с,и 

ХВорсст cl=1,j-1.5cM  
■ ^ в р д и  d'SScM  

О бм азка глиной

^ С ухая  зем ля  3 -^ с .^  
„■■Зисьи~:!о 

С м а з ка  2 -3 с м  
^  - Кдорост яной  

-О б м а з к а  глиной

Рис. 37. Чердачные перекрытия с настилом из  глино-.\-цор6ста

ся россыпью камыш, вымоченный в глине. Прикрепление камыша произ
водится прижимными ж ердями путем привязки их винами. Сверху и 
снизу камыш обмазы вается  глиной.
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К а м ы ш и т о в ы е  и с о л о м и т о в ы е  п е ]) е к р ы т и я (рис.36, д) 
устраиваю тся из жердей,  укладываем ы х по балкам через 60 см. Сверху 
ж ердей  настилаются соломитовые или камышитовые плиты. В местах 
стыков под концами к а ж д о й  плиты уклад ы вается  по одной жерди. 
Сверху и снизу плиты обмазываются глиной.

П е р е к р ы т и е  с  н а с т и л о м  и з  х в о р о с т а  р о с с ы п ь ю  
(ркс. 37, а) устраивается  из ж ердей ,  укладываем ы х по балкам  через 
25— 30 см. Поперек ж ердей  настилается  один слой хвороста россыпью, 
прикрепляемый к основным ж ерд ям  через 75—90 см  прижимными ж е р 
дями, По хворостяному настилу наносится смазка  и уклад ы вается  слой 
утеплителя (засыпка) органического происхождения, который покры 
вается слоем сухой зе.мли. Снизу перекрытие обм азы вается  глиной.

П е р е к р ы т и е  с н а с т и л о м  и з  х в о р о с т я н ы х  щ и т о в  
(рис. 37, б) устраивается  путем укладки  по верху балок заранее заго- 
товлеяных плетневых щитов длиной 2,5— 3,0 м  и шириной в соответст
вии с расстоянием м еж д у  балками. Щ иты прикрепляются к перекрытию 
гвоздями или привязываются вицамн. Плетневые П1иты обмазываются 
глиной и утепляю тся засыпкой и слоем сухой земли. Снизу перекрытие 
обмазывается глиной.

Д л я  прохода по перекрытиям устраиваю тся деревянные хода из д о 
сок или ж ер д ей  шириной 0,3— 0,4 м.

8. К Р О В Л И

Кровли рулонные. Рулонные (рубероидные, толевые и т. п.) кровли 
для покрытий промышленных зданий до л ж ны  применяться только упро
щенных конструкций (рис. 38). Д л я  второстепенных промышленных, 
ж илых и небольших складских  зданий устраивать кровли из рулонных 
материалов не допускается .

Количество слоев рулонной кровли назначается  в зависимости от 
вида  основания, согласно табл. 25.

Обработка поверхности основания кровли и назначение вида клебе- 
массы д л я  приклейки рулонных материалов производится в соответствии 

с данными табл. 26. i
Р а с к а т к а  рулонных материалов при их наклейке д о л ж н а  произво

диться:
а) параллельно коньку кровли при уклоне до 15% (9°);
б) по направлениям ската  кровли при уклоне более 15% (9°).
В кровлях  с однослойным покрытием, прибиваемым гвоздям и  к  д е 

ревянному основанию, раскатка  рулонов производится по направлению 
рката кровли.

П р [1 отсутствни рулонных материалов дл я  покрытия основных про
мышленных зданий допускается  применять кровлю ъ виде: а) асфальто- 
гюй с т я ж к и  при уклоне крыши до 30% (17°), б) покрытия из битумной 
НЛП каменноугольной клсбемассы с наполнителем с  последующей по
сыпкой песком или мелким гравием, при уклоне крынш до 50% (27°).

При проектировании и устройстве кровель из рулонных материалов 
надлеж ит  руководствоваться  кроме настояиюго справочника Ннструк- 
дией но устройству рулонных кровель в условиях военного времени 
(П-60-42).

Кровли из рубероидного и толевого срыва (рис. 39). Отходы рулон
ных кровельных материалов (рубероида, толя) могут быть использованы 
дл я  покрытия кровель различных зданий, в том числе и прамын1леипых 
цехов, в которых допускается  устройство однослойшлх. рулонных по-
KpblTJfll

( /т \о д ы  и срыв рулонны х материалов нарезаю тся на отло,Н)1П)Ге нра-
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Конструкция рулонных кровель
Т а б л и ц а  25.

Оспонанис 

под кровлю

М атериал кровли
Уклон

кровли

о о
^ о

о
^  S

верхний
слой

нижний
слон

С пособ крепления кровельного покры тия Пояснение

Любое за исключением 
деревянного из сы 
ры х досок влажно
стью  б('лее

1
Рубероид или 

пергамин

I
__ П риклейвастся к основанию битумной кле- 

бемассой с наполнителем; ш вы промазыва
ю тся т у го п л ;в к о й  битумной клеоемассой; 
по рубероиду м арок 260—350 и пергамину 
поверхность красится битумной клебемассой 
или м астикой

Н е более 
60 (З Д Пергамин допускзетсй 

взамен рубероида 
при отсутствии п о
следнего

То же 1 Толь или 
толь-кож а

Переклеивается к основанию толевой кле- 
б-'массой: ш вы  п ром азы ваю тся толевой кле- 
б> массой; п оверхность окрашивается толе
вым лаком  я посы пается песком

Н е более 
30% (17°)

Деревянное из сыры х 
досок влажностью
более 23%

2 Рубероид  или 
пергамин j

* Перга
мин

Н и ж н и й  слол прибивается гвоздями. Верх
ний слой приклеивается битумной клебе
массой с наполнителем; ш вы промазы ваю тся 
тугоплавкой битумной клебемассой; но р у
бероиду м арок 250—350 и пергам и ну поверх
ность красится битум н ой клебемассой или 
м астикой

Н е более 
60% (30 '̂) Для верхнего слоя 

кровли  предпочти
тельно применять 
рубероид; Пергамин 
прим еняется при от* 
су т с тв и и  рубероида

То же j о Толь

1

Толь
кожа

Н иж ний слой прибивается гвоздями. Верх
ний слой приклеивается толевой клебемас
сой; ш вы промазы ваю тся толевой клебемас
сой; п ове рхно сть окраш ивается толевым 
лаком и посы пается песком

Не более 
30% (17̂ *)

Деревя! нос нсзависи- 
МО от влаж ности ле- 
с о м а т?!н а л а

1 РуГероид, пер-| 
гамин, тольи.-1и: 

то ль-кож а j

i

Уклады вается насухо и прибивается к 
о<.'ноьанию гвоздями

То же но с п роклейкой швов

15% (9 )̂ и более 

Менее 15%(9'>)

Д опускается в каче
стве временной кров
ли

П р и м е ч а н и я .  I. К о \ бйнйрованное применение битум ны х й то левы х р ул онны х материалов, а также наклейка битум- 
HI.IX рулонны х матсриалои на каменноугольны х клебемассах и то левы х рул онны х материалов на битумных клебемассах не 
допускается.

2. В епдоиах, р азж ел обках и м естах п рим ы кания кровли наклеивается дополнительный слой рулонного материала.



Т а б л и ц а  26
Обработка поверхности основания грунтовками 

и применяемые клебемассы для приклеивания рулонных материалов к основаниям

Влажность
основания

Клебемасса для наклеивания
Тип основания Р од грунтовки рубероида  

и пергамина толя и толь-кожи

Д еревянное С ухое (вла
ж ность  
древесины  
не б о л ее  

23% )

Холодные битумные грунтовка; би
тумные эмульсии; битум1ные пасты 
или тонкий слой горячей битумиой 
клебемассы

ПекО'вая и^руитовка или тонкий 
слой горячей толевой (каменноуголь
ной) клебе1массы

1
Битумная горячая

Толевая (каменно
угольная) горячая

Деревянное Влаж ное, 
свыше 23о/о

Н е огруятовывается

1

Нижний слой при
крепляется к осно
ванию гвоздями, 
верхний приклеи
вается битумной 

клебемассой

Нижний слой при
крепляется к ос
нованию гвоздями, 
верхний слой при
клеивается толе
вой клебемассой

Ц ем ентно-песчаное, це- 
ментно-ш лаковое, не- 
ментно-глино-песчаная 
стяжьа или плиты (раз
мером 5 0 x 5 0 x 3  сн )  из 
указанных растворов

С ухое Холодные битумные грунтовки; би
тумные эмульсии; битумные пасты

Не оррунтовываетгя

И сковая  грунтовка или тонкий 
слой горячей толевой (каменноуголь
ной) «лебемассы

Битумная горячая 

Битумная холодная

Толевая (каменно
угольная) горячая



со П р о д о лж ен и е

Влажность
основания

К лебемасса  для наклеивания
Тип основания Род грунтовки рубероида  

и пергамина ю л я  и толь-кожи

(Растворы  для устройства  
стя ж ек  м арки  не ни
ж е  Г)0, растворы  дли 
плнт марки не ни ж е  80)

Влаж ное Н е  огрунтовывается

Битумные эмульсии или битумные 
ласты

Битумная холодная 
с подогревом  до 

5 0 - 6 0 °

Битумная горячая :

1 Пековая грунтовка -- Толевая (каменно
угольная) горячая

А сф альтовы е  с тя ж к и  из 
литых или трамбован
ных асфальто-бетонов 
(на битуме)

Т акж е  плиты (разм ером  
5 0 x 5 0 x 2 , 5слг) из трам
бованного  асф альтобе
тона

С ухое 1 /Не огрунтовывается Битумная горячая

Дегтебетоны литые, стяж 
ки из пека, антрацено
вого масла, асбеста  и 
балласта

С ухое Н е  огрунтовывается

"

Каменпоугольная
горячая

П р и м е ч а н и е .  Состав дегтебетона подбирается в  соответствии со свойством имеющихся материалов.



пильной формы листы возможно большего размера со сторонами пример
но 75X60, 60X 5 0  см  (рис. 39, а и в).

Конструкция деревянных оснований, детали устройства конька, к ар 
низа, обделка  дымовых труб выполняются так  ж е ,  к а к  и в обычных 
р\ лонных кровлях. Уклон кровель д о л ж е н  быть не меяее 15% (9°).

а] Однослойные нроОли
Грунтовка

c t  п а  - а  д о  Покроено поверхности
0J Д д д с л о и н ш е  н р о В ли  по д р р еВ янн о м у  гидроизоляиионмого

о с н о д а н и ю  и з  с ы р ы х  досок нодра ,

^гвозди

б ) д рем еннош  однослойны е кр о д ли  но  ОвредянноО  
о сно бе  с п р и м ен ен и ем  т р е у г о л ь н ы х  брисИод

и — Г"

Рис. 38. Рулонные кровли

Покрытие кровли прямыми рядами взакрой производится листами, 
я_меющк1м в косые надрезы (рис. 39, а). У к л а д к у  листов {рис. 39, б) начи- 
Ииют со свеса  кровли. К а ж д ы й  лист сперва прикрепляется  толевыми г во з 
дями одним концам до линии надреза. П оследую щ ий лист  наклеивается  
мастикой по прибитому гвоздями краю предыдущ его места д о  надреза, 
а нижней частью прибивается гвоздями к основанию. Н и ж няя  часть по
следую щ его  листа заклеивается  на мастике свободным (до надреза)
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ПоНрытие прямы т  рядами;
ч )  Р а зм ер  ли ст п д  6 j  УНладНа л и с т о д 'в  покры т ии

1

• г Д
г

(SO)

>}) Р а зм ер  ли с т о в
Покрытие косьши рядами: ^

г) Н о м  кроВпа т м ь ш а в о ш

'^П аиЛ им н.уя  инино
„  —  _  -------------

Т
Наимиинач баска Толь (рцберойд) д  ПрсчНимная рейка

Рис, 39. Кровли из рубероидного и толевого срыва

краем П'редыдушего. Таким образом, все места забивки гвоздей зак р ы 
ваю тся наклеиваемым краем соседнего листа.

Покрытие кровли косыми рядами внахлестку  (рис. 39, г и е) яь-

13 6



ляется  более простым, но менее прочным. Д л я  этого вида покрытия не
обходимо отдельно  заготовить коньковые и карнизные листы (рис. 39, в). 
У кладка  листов производится косыми рядами с  перепуском одного ряда 
«а другой примерно на 5 см. Листы наклеиваются на основание мастикой 
и верхние грани прибиваются толевыми гвоздями, которые затем закл еи 
ваются краем вы ш ележ ащ их листов.

Покраска  поверхности кровли и назначенне вида клебемассы произ
водится в соответствии с данными табл. 2.5 и 26.

Кровли деревянные. Деревянные кровли устраиваются в районах, где 
лес является  местным строительным материалом, а такж е  взамен дефи
цитных рулонных и ж елезны х кровель.

Д л я  покрытия промышленных зданий рекомендуются тесовые кров
ли, а для  зданий непромышленного назначения наряду с тесовыми — 
кровли из щепы, дранки и гонта.

■Наиболее долговечными являю тся драничные и гонтовые кровли, наи
менее долговечны (вследствие загнивания) тесовые кровли. Однако  для 
покрытия промышленных цехов больших площ адей наиболее удобны т е 
совые кровли как  в отношении их устройства, так  и в отношении р е 
монта. Щ епа наиболее проста в заготовке, поэтому кровли из нее реко
мендуются дл я  покрытия непромышленных зданий, в том числе жилых. 

Нормальные уклоны деревянных кровель принимаются 35— 85% 
(20— 40°). Д л я  облегченных покрытий промышленных зданий допускаются 
тесовые кровли с уклоном в 20% (11°). Вес деревянных кровель равен 
примерно 25— 3̂0 кг  на 1 м-.

Т е с о в ы е  к р о в л и  (рис. 40) устраиваю тся из продороженных 
по краям досок толщиной 1,9— 2,2 см  и шириной в 17— 20 см, у к л ад ы 
ваемых перпендикулярно к коньку по обрешетке из ж ердей  или гор
быля. Тес уклад ы вается  либо двухгя сплощными рядами (рис. 40, д), 
либо в р а з б е ж к у  (рис. 40, е) с пром еж уткам и м е ж д у  доскам и  в
0,5— 0,6 ширины доски.

П ри  сплошном двойном настиле сопряжение рядов осущ ествляется  
простым напуском верхнего настила на нижний, на величину 20—25 см  
(рис. 40, б). При настиле  в р аз б е ж к у  доски нижнего ряда  верхней части 
ластила  входят  в  промежутки верхнего ряда нижней части настила с 
подтеской кромок (рис. 40, е).

Д л я  предупреждения образования в тесе трещин доски нижнего ряда 
следует  уклады вать  выпуклостью готовых колец кверху, а доски верх
него ряда —■ наоборот. При покрытии вразбежку доски нижнего ряда 
прибиваются к обрешетинам гвоздями по середине ширины досок; доски 
верхнего ряда прикрепляю тся к обрешетинам гвоздями в два ряда по 
краям  досок. При двойном сплошном покрытии оба ряда  досок у к р е п л я 
ются двумя рядами гвоздей, забиваемыми по краям  верхних досок. 

Д о ск и  нижнего слоя сострагиваются только  сверху, а доски верх
него слоя  — сверху и с кромок. П еред  укладкой  верхнего слоя нижний 
слой досок осмаливается,

К р о в л и  и з  щ е п ы  (рис, 41), как  правило, устраиваю тся четы
рехслойные, Д л я  подсобных и временных зданий применяются трехслой
ные щеняные кровли.

Щепа настилается  по обрешетке из горбыля или ж ердей  толщиной 
от 5 до 6 см  в 'направлении от  свеса кровли к коньку  взакрой попере
менно слева направо, и наоборот. Первый и второй слои щепы у к ар 
низа устраиваются укороченные — длиной 40 с.и и прибиваются верхним 
концом к обрешетине, а нижним опираются на пришитую по карнизу 
доску за^юдлицо со свесом кровли. Щ епа третьего  и четвертого слоев  
прибивается ко второй обрешетине, перекрывая по направлению ската 
кровли первые слои примерно на -Vi кх длины. Все последую щ ие ряды
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Мдухслойные сплошные:.

б ) С т ы к  ̂„

а )  С вес

ЗабиСкз гВоздей
M l ‘- - 4 . 5 4 , 5 - ^ ,

1,Н 15

Рис. 40. Тесовые крозлп



щепы прибиваются подобно третьему и четвертому.
Д  р а н и  ч н ы е к р о в л и  (рис. 42, а, б и  в) устраиваю тся аналогич-

чеш режслооиж ^
/  gociw 18«2^CM

^рехслойные: ,
д ) КроОельная щ епа

50-70
0.3'ЬЬс/л

Рис. 41. Кровли щепяные

ко описанным кровлям из щепы.
Г о н т о в ы е  к р о в л и  (рнс. 42, г, д  и с) устраиваю тся трехслой-
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Нробли драничные (четырехслойные):

0.4-0,5 см
Продли гонтодые (трехслойные):

г )  Свес

Рис. 42. Кровли драничные и гонтовые



ными над жилыми зданиями н двухслойными над подсобными и времен
ными здаииями. Гонт мож ет  быть шпунтованный (рис. 42, е) или нешпун- 
тованный. П о  качеству лучшим является  гонт еловый, однако, может 
нрименяться т ак ж е  сосновый и осиновый гонт.

Обрешетка под гонтовую кровлю устраивается из ж ердей  толщиной 
' |—б см  или горбыля. Расстояние м еж ду  осями обрешетки принимается 
(1авным: в трехслойной к р о в л е — ’/з длины гонта, в  двухслойном —
' 2 длины гонта.

■Настилка гонта производится в направлении от карниза к коньку 
кровли. В трехслойной кровле первый слой у  карниза настилается из 
гонта длиной 45 см  (рис. 42, г), прибиваемого верхним концом гвоздями 
. первой (считая от  карниза) обрешетине, а нижним концом опираюше- 
ося  на пришитую по карнизу доску. Гонтины каж дого  последуюш,его 
)яда должны перекрывать швы гонтин предыдущ его ряда на половину 
■зоей ширины (рис. 42, <9). Гонтины в к аж до м  ряду  своим узким краем 
!аводятся в пазы смежных гонтин.

Нешпунтованный гонт настилается по обрешетке с перекроем смеж- 
чых гонтин в одном и том ж е  ряду  (в горизонтальном направлении) на 
половину ширины каж дой  гонтины.

iB направлении ската кровли при трехслойной кровле к аж ды й  после
дующий р я д  до л ж ен  перекрывать нижележащи!'!  на две  трети длины 
гонтин.

О бделка  конька деревянных кровель производится прибивкой с  о бе 
их сторон скатов  кровли коньковых досок толщиной 2,5 см  и шириной 
не менее 18 см. Б  верхней части доски сплачиваются в перекрой шва.

Свес карниза (кроме тесовых кровель) рекомендуется обшивать снизу 
с  целью предотвращения отрыва ветром нижних слоев покрытия {щепы, 
лрани, гонта).

О бделка  дымовых труб в деревянных кровлях производится посред- 
'твом фартука из кровельного л<елеза; расстояние от  деревянных э л е 
ментов кровли до дыма долж но быть не менее 25 см.

Кровли асбоцементные. Асбоцементные (этернитовые) кровли (рис. 43) 
могут применяться дл я  покрытия всех видов зданий, в том числе и произ
водственных, где имеются выделения сернистых и других газов.

Достоинствами асбоцементных кровель является  их малый вес 
(35—40 кг!м'^), относительная огнестойкость, долговечность и малые экс- 
плоатационные расходы.

Покрытия из асбоцементных плиток (шаблонов) устраиваются одио- 
глойными без специальных фризовых шаблонов, с укладкой  у  конька и 
свеса кровли полушаблонов. При отсутствии готовых полушаблонов по- 
."'ледние могут быть изготовлены на постройке путем разрезки рядовых 
шаблонов. Размеры и качество асбоцементных плиток долж ны  соответ- 
- твовать требованиям ОСТ 3354.

Нормальный уклон асбоцемеитно!! кровли принимается в 40— 70% 
!22—35°).

Д л я  покрытия кровель может быть использован асбоцементный 6oii.
11з битых плиток заготовляются, путем обрезки поврежденных кромок 
.[ углов, прямоугольные плитки меньшего размера. У кладка  плиток мо- 
.кет производиться как с подбором рядов плиток одинакового размера, 
гак и без подбора. Д л я  достижения необходимой плотности кровли каж- 
!ый ряд плиток долж ен  перекрывать второй нижележ ащ ий ряд на

2—3 см.
Основанием под асбоце.ментные кровли служ ит  сплошной дон1а ты 11 

; |астил с прозорами мел<ду досками не более  3 см. 'Крепление плиток 
.< настилу допускается  производить неоцинкованными толевыми гво здя 
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ми и противоветровыми кнопками. Гвозди и кнопки предвартельна  по 
кры ваю тся горячим битумом или смолой.

o j О днослойное п о к р ы т и е  без ф р и зо в ы х  ш аблонов

6) П о к р ы т и е  и з  асдош исрерного  боя

• - Г  г - — ---------- "

1
-

- ------------- | Н 1
~ v — ^

............ L  1 i

Уравнительная реОНо
ПоНрытие ксиьна

в) Н онькоды м и ш а б л о н а м и  г) НоньНодыми доскали

-  НоиьНоВьш шаблон  „  „HOHtHoSbit'К р ю чо и  ОЛЯ с.тре.чяно.к qqchu

•аС’ка из /полй—

Рис. 43. К ровли асбоцементные 

Д л я  предотвращения возможных температурных деформаций плитки
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укладываю тся с зазорами в 2— 3̂ мм  и закрепляю тся только  двумя гвоз
дями и одной кнопкой. Плитки асбоцементного боя прикрепляю тся тремя 
гвоздями без кнопок.

а) В ид  черепица!

Пространсгг.Во

^  Общий в и в  и р о вли

PacmofP слоем 2.0-2,5см 
Обрешетка

' СтропильиаА нога

о) П л а ч  у к л а д к и  черепицы  

_  . 1/

Г -

Обрешетка из полуоб
резных О'ОООН
Глиняный или иэВестШп - 
-^линпный растдср 2.0~1
Tarr:jpchaF! чгрепииа

- - РастРор
верхний ряд яерепииь/

1 4
Черепица

. .. . . __^ 1 ^

I' С ::3 ^ з :2енЖ $ы
6'Ю' г

PitcxSopHutkhui) ряд -^сррпииь!

Р ас .  44. Кровля из татарской черепицы

Диаметры отверстий для  гвоздей долж ны быть больше диаметра са 
мих гвоздей на 1— 2 мм.
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Конек кровли покрывается специальными коньковыми шаблонами 
(рис. 43, в), а при отсутствии их обд ел ка  конька производится прибив
кой с обоих скатов кровли коньковых досок (рис. 44, г) толщиной 2,5 см  
и шириной не менее 18 см.

К коньку крыши прибиваются крюки д л я  подвешивания стремянок.
О бделка  дымовых труб производится с помощью фартука из кро

вельного ж ел еза ,  окрашенного масляной краской или покрытого с.чолон.
Кровли черепичные. Черепичные кровли устраиваются, главным о бра

зом, в зданиях непромышленного назначения в районах, имеюш,;|х соот
ветствую щую  сырьевую базу дл я  развития производства черепицы.

Основными достоинствами черепичных кровель являются: их д о л го 
вечность, малые эксплоатационные расходы, прочность и стойкость про
тив воздействия огня. Н едостатком  я в л я ется  значительный вес кровель.

Конструкции черепичных кровель зависят от  материала и формы 
черепицы. Сущ ествует  несколько  видов черепицы: шпунтованная (типа 
марсельской),  ленточная, ж елобчатая  плоская, желобчатая  в виде по
ловинок усеченного конуса («татарская») и др.

Нормальные уклоны черепичных -кровель (кроме кровель из ж е л о б 
чатой черепицы) принимаются 60— 100% (30—45°), а д л я  кровель из 
ж елобчатой  черепицы 20— 30% (11—17°).

Н аиболее  простая  форма черепицы — гончарная татарского  типа 
(рис. 44, а), производство которой м ож ет  быть организовано ..в небо л ь
ших кустарны х и полузаводских предприятиях местного значения. Д е 
т ал и  устройства кровли из татарской  черепицы приведены на рис. 44. 
Т атар ск ая  черепица ук л ад ы вается  по сплошной дощ атой опалубке п 
два ряда. Ниж н ий р я д  черепицы ук л ад ы вается  вогнутой стороной к в ер 
ху  и закреп ляется  на опалубке  с по.мощью глиняного или известково
глиняного раствора с примесью волокнистых материалов. Черепица вер х 
него ряда  уклад ы вается  вогнутой стороной книзу  так, чтобы она п ер е 
к ры вала  сты ки  черепицы нижнего ряда. При этом черепица верхнего 
ряда  к  обрешетке не прикрепляется ,  а опирается на черепицу нижнего 
ряда ,  у дер ж и в аясь  на месте только  трением. Аналогично устраиваются 
и кровли из плоской ж елобчатой  черепицы. Вес кровли из желобчатой 
черепицы равен приблизительно 120 кг  на 1 м'  ̂ кровли.

Черепичные кровли из других видов черепицы (марсельской, ленточ
ной и др.) имеют меньший вес (до 70 кг/лг=), Основанием дл я  этих в и 
дов черепичных кровель слу ж ит  обреш етка  из брусков 4 X 6  см  или 
5 X  5 ci< или ж е  из ж ер д ей  соответствующего сечения. Верхние грани 
обреш етки до л ж н ы  быть расположены в одной плоскости. П о д  каж ды м  
стыком черепиц д о л ж ен  находиться  брусок обрешетки. Черепицы у к л а 
ды ваю тся в направлении от карниза к коньку здания и зацепляю тся  
шипами за обрешетку. При уклонах  кровель  более 70% (35°) черепица 
д олж на  дополнительно через ряд  привязываться  при по.мощи о т о ж ж е н 
ной проволоки. Одним концом проволока продевается  сквозь ушко 
шипа черепицы и затем закручивается ,  а другим концом обматывается  
вокруг гвоздя, прибитого сбоку бруска обрешетки.

Герметичность кровель обеспечивается шпунтовым соединением и 
дополнительным уплотнением известковым раствором. Со стороны чер
дака  горизонтальные швы про.мазываются известковым или известково- 
глиняным раствором с  примесью волокнистых материалов. Конец и ребра 
кровли покрываются фасонной коньковой черепицей на растворе.

Обделка  дымовых труб в черепичных кровлях  выполняется: а) в 
зданиях  со стенами, дающими небольшие осадки, путем завода  черепиц 
под напуски, устраивае.мые при кл ад к е  труб; места примыкания чере
пиц к  трубам обмазываю т глино-песчаным раствором с волокнистыми 
добавками; б) в зданиях со стеиами, дающими большие осадки (саман,
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сырец и др.), посредством ф артука  из 'кровельного ж ел еза ,  окраш ен
ного масляной краской или смолой.

К коньку крыши прибиваются крюки для  подвешивания стремянок 
или легкой деревянной -лест1ницы.

Кровли глино-соломенные и глино-камышевые. Глино-соломенные или 
глино-камышевые кровли (рис. 45) устраиваю тся в  зданиях  простейшего 
вида (грунтовых, каркасны х и т. п.) и во временных сооружениях во

floHpbimuR „ снопиками” 
из м ят о й  и  ст орнованной  
с о л о м ы  и ли  и з  к а м ы ш а :

6) нонен

а )  СВес

П лан

Глино солома (камыш! 
улоукенные вдоль 

hOHbha

Покрытие „ под ногу" 
и з  м ят о й  солом ы :

г ) Сдес

Рис, 45. Кровли глино-соломенные и глино-камышевые

всех районах, кроме северных, где дож дливое  и иенродолжительное  
л ето  не обеспечивает просушки кровли, а т а к ж е  районов, подверженных 
землетрясениям (вследствие значительного веса кровли). Вес кровли ра 
вен около  80 кг  на 1 кровли.

Указанные виды кровель обладаю т достаточной степенью огнестой
кости (невозгораемостью).
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Нормальные уклоны кровли принимаются 70 — 100% (35—45°).
Глино-соломенная или глино-камышевая кровля устраивается  из плот

но уложенных слоев соломы или камыша, предварительно вымоченных 
в жирном глиняном растворе, создающем плотную и гладк у ю  поверх
ность кровли.

Солома дл я  кровель мож ет  применяться старнованная или мятая  
(машинного обмолота). П ри  «адичии того и другого  вида соломы с л е 
д ует  оказать  предпочтение старнованной соломе, обеспечивающей боль
шую прочность и долговечность кровли.

П ри  устройстве кровельного покрытия «снопиками» (рис. 45, а — 
45, в) солома или камыш уклады ваю тся  по обрещетке пучками, распо
ложенными по уклону кровли корневой частью стебля вниз, а з л а к о 
вой частью вверх. В ы ш ележ ащ ие снопики до л ж н ы  перекрывать н и ж е 
леж ащ и е  на величину не менее ‘̂U своей |длины. Расстояние  м еж ду  ж е р 
дями обрешетки принимается равным 30 см  для  €тарнова1Иной соломы 
и камыша м 20 см  дл я  мятой соломы.

При устройстве кровли из мятой соломы способом «под ногу» (рис.
45, г и 45, д) мятая  вымоченная в глиняном растворе солома у к л ад ы 
вается  ровным слоем (с последую нщм утаптыаанием ногами) по обре
шетке из ж ердей  через 20 см.

Если мятая  солома —i короткая  (комбайновая), то вместо обрешетки 
по стропилам уклады ваю тся  плетневые щиты из ж ердей и хвороста, а 
сверху  их глино-солома. Крепление кровли к обрешетке или плетневы.м 
пдитам при к о р о ж о й  соломе производится тО'Нкими жердями, п р и вязы 
ваемыми гибким хворостом.

Глияо-соломенные или глино-камышевые кровли покрываю тся сверху 
слоем глино-песчаной смеси; ориентировочный состав смеси дан  в 
та-бл. 27.

I : Т а б л и ц а 27
С остав глино-песчаноЯ  см еси  для кровел ь

Н аи м енован и е  материала Ф ракции в м м Состав  
в %

П е с о к К р у п н ее  0 ,0 5 2 0 - 4 0
П ы л ь 0 ,0 5 —0,005 40—60
Г л и н а аМельче 0 ,005 7— 15
Вода (до норм альной  густоты) 1 5 - 3 0

П р и м е ч а н и е .  Д л я  уменьшения усадки  и трещинообразо- 
вания рекомендуется вводить добавки соломенной сечки 5,% (по 
весу) или навоза 15—20% (но объему) от глинопесчаной смеси.

Толщина кровли дел ается  10— 15 см, а т о л о к н а  поверхностного 
слоя  3—5 см. Выравнивание поверхности кровли производится граблями

При наличии в районе строительства местных маслянистых или с м о 
лянистых веществ (мазут, крекинг-остатки, древесная, каменноугольная 
или торфяная и тому подобные смолы) рекомендуется для  yMenbffleHHj 
водоразмываемости смазывать ими просохший поверхностный сл01 
кровли.

О бделка  дымовых труб в местах прохода «х  через кровлю при все> 
видах глино-соломенных и глино-камышевых кровель устраивается путек

146



а ] Ч ровля и з  м ят о й  солом ы

Глина с  соло  - 
м е /!н о й  резкой ^
В ойлок и л и  п а к -'' 
пя  дыАЮчснмые 
О глине

e j Нройля и з  ст ар  
поданной conoMh! 
и л и  и з  кам ы ш а

Прижимное  
fhepdb д=5см

'Мосно толщ. 2.5см
Войлок или панлв  
Вымоченнте глииии

Глина с соломенной —___
(кам ы ш едой) резкой

Войлок или  пакл»  
вы м оченны е глиной

С т орнойаннаи сололю  
и л и  к а м ы ш

С т ропильная нога

П л а н

ВоОлси и л и  nahnf* 
вьшочениь’е в ̂ пине
Д осна  т олщ . 2.5 сл^

Г Глиносолама т о л щ и 
ной 10-15 см

— Глина с  солом ен 
н ой  р е зко й

Рис. 46. О бделка  дымовых труб в глнно-соломениых и глино-камышевых
кровлях



заполнения пространства м е ж д у  поверхностью кровли и трубы глиной 
с соломенной или Камышевой резкой (рис. 46).

Д л я  очистки и ремонта глино-соломенных и глино-камышевых крыш 
по ним м ож но ходить по переносным легким лестницам или стлэемян- 
кам.

Кровли из грунтоматериалов для покрытия землянок и полуземля
нок. Бесчердачные покрытия из грунтоматериалов с дерновой или гли 
нопесчаной кровлей  (рис. 47) применяются при строительстве  землянок 
и полуземлянок  ж илого  и хозяйственного назначения. Уклон кровел.. 
доп у скается  до  30% (17°).

Под кровлю  по стропилам д е л ае тс я  настил  из горбылей, ж ердей 
или устраивается  глиноплетневая основа. П о  настилу  или по плетневой 
основе дается  смазка  и з  глинопесчаной смеси с  добавкой волокнистых 
материалов (злаковой ш елухи,  соломенной сечки, навоза и т. п.) слоем 
толщиной 3 см.

В качестве  утеплителя  кровли применяются; с у х ая  просеянная зем 
ля, дробленый трепел, ш лаки  древесные, опилка, камыш и солома, вы 
моченная в глине, и т. п. П о  верху утеплителя устраивается  гидроизо
ляционный СЛОЙ толщиной 4—5 см  из глинопесчаной смеси.

Состав глино-песчаной смеси , д л я ,  смазки и гидроизоляционного 
слоя принимается согласно табл. 27.

Д е р н о в а я  ир о вля

4-5 см 
По !,асчвту 

(неменееЮЫ

б) Г ли но -п есч а на я  к р о в л я

i S - 3 ^

Яп расчету 
(не менее 10 см]

Дерн или засеянный траВой 
слой растительной земли 
Глино-песчаный слой 
-Утеплитель (шлак, сухая  
земля и т.п.)
Глиняная смазка
Накат
Стропила

^  Глино-соломенная затирка 
Жирная глина 
Утеплитель (солома или 
камыш, сухая земля и т. п.)

— Глиняная смазка 
Накат 
Стропила

Рис, 47. Кровли из грунтоматериалов дл я  покрытия землянок
и полуземлянок

Дерновые кровли (рис. 47, а) устраиваю тся из сло я  дерна или з а 
сеянного травой слоя растительной земли толщиной 6— 8 см, у к л а д ы 
ваемых по гидроизоляции. Д ер н  ук л ад ы вается  пластам и внахлестку  по 
уклону крыши. П о коньку кровли у клады вается  дополнительный слой 
дерна (рис. 58, а). Н а  отдельных у частках  кровли, имеющих уклон бо
лее 30%, д ер н  у к р еп л я ется  колышками, забиваемыми на сты ке с м е ж 
ных п ластав  (рис, 48 ,6).

При устройстве глино'песчаяых кровель (рис. 47, С) по гидроизо
ляции из сло я  жирной глины де л ае тс я  глино-песчапая «ли  глипо-соломен- 
пая смазка  толщиной 2,5—3 см. Д л я  уменьшения усадк и  и трещино- 
сбразования в состав смазки вводятся  мелкорубленые волокнистые ор-

1 .S



я )  И онек  берцовой кроВ ли

-Нонькодоя полоса  верно
•■ерн и л и  засеян

н ы й  т род о О спой  
раст ит ельной  
з е м л и

Дерн или засеяв- 
ный травой слой 
растительной 
земли 
Глино-песяа- 
ный слой 
Утеплитель ~ 
Глиняная 
смазка 
tlaham 
Стропила

Рис. Чв. Д е т а л и  кровель из  груБтоматериалов



ганические материалы (солома, сфагнум, костра  и т. п.) или пылевидные 
неорганические добавки (шлаковая пыль и т. п.).

Вода с  крыш землянок отводится в канавы, располагаемые ие бли-' 
ж е  1,50 м  от  внутренней поверхности стен зем л янк и  (рис. 48, 6).

При расстоянии м еж д у  землянками до 10,0 м  мол<ет устраиваться' 
одна канава ,  располагаемая по оси разрыва. Канавы принимаются по 
дну  шириной 20— 30 см  и глубиной не менее 30 см. Уклон канав д о л 
ж ен  бы ть не менее 1,0— 1,5%.

Д л я  защ иты  от намокания деревянных конструкций покрытия во
круг  зем лянки  устраивается  глиняный замок. Крыши д л я  по л у зе м л я 
нок с  дерновой и глинопесчаяой кровлей долж ны  иметь карнизы с вы
носом «е менее 30 см. Д л я  предохранения грунтовых кровель от спол
зания и размывания по краям  покрытие окай м ляется  бортовыми д о 
сками.

Д л я  отвода воды от стен землянок и полуземлянок устраивается  
глиняная отмостка или дерновое покрытие шириной 50—70 с.н с у к л о 
ном 3— 5% в сторону канавы.



П Р И Л О Ж Е Н И И  I

Н О М Е Н К Л А Т У Р А

основных местных материалов и заменителей, рассматриваемых 
в настоящем справочнике, и области их применения

Виды 
основных ма
териалов или 

сырья

Виды производных материалов, 

изделий или полуфабрикатов

Основная область 
применения (виды 
конструкций, мате

риалов и работ)

1. Известь Р а с т в о р ы  — а) в я ж у щ е е  в 
известковых, известково-гипсовых, 
известково-цемяночных, известково
глиняных растворах;

6) добавка — пластификатор в сме- 
щанных цементных растворах; добав
ка дл я  улучщения удобообрабаты- 
ваемости, замедления схватывания и 
повышения водостойкости гипсовых 
растворов; добавка —■ катализатор 
в пробужденных pacTBOipax

Б е т о н ы  —■ а) вяж ущ ее  в изве
стковых, известково-цемяночных, из
вестково-цементных бетонах на пес
ке, щебне, шлаке, золе и пр.;

б) добавка — катализатор в про
бужденных бетонах; добавка  для. 
улучшения удобообрабатываемости, 
замедления схватывания и повыше
ния водостойкости гипсобетонов

Б л о к и  —■ вяжущ ее в известко
во-шлаковых блоках  (на доменном 
гранулированном шлаке) и силикат
ном кирпиче и блоках

С ы р ц о в ы е  м а т е р и а л ы  и з  
г р у н т о в  —■ добавка для  повы
шения водостойкости грунтовых ма
териалов

1. К л ад к а  фун
даментов, стен ^  
перегородок

2. Ш тукатурка  
стен, перегородок 
и потолков

1. Монолитные 
стены и перего
родки

2. Подготовки и 
полы

3. Заполнение 
облегченных к л а 
док

4. Термоизоля
ционные слои для  
похрытий и пере
крытий

1. Стены и пере
городки

См п. 4
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Виды основных
(материалов или

сырья

|Виды производных материалов, 

изделий «ли полуфабрикатов

Основная область  
применения (аиды 
'конструкции, м а 
териалов и работ)

2. Гипс

3  а с ь; п к и — добавка  для 
зывания органических засыпок

свя- ’ См. п. 7

3. Е стествен
ные камни

Б е т о н ы  —■ вяж ущ ее  в чисто 
гипсовых отливках и в  гипсобетонах 
на неорганических ((шлак, щебень, 
песок, гравий и др.) и органических 
(опилки, торф, камыш, солома, отду- 
бина, костра, древесные отходы 
и др.) заполнителях

Р а с т в о р ы  — а) в яж у щ ее  в 
гипсовых, гипсо-известковых, гипсо- 
глиняных растворах дл я  каменной 
кладки  и штукатурки;

б) добавка дл я  ускорения т ве р д е 
ния и увеличения прочности в изве
стково-гипсовых и глино-гипсовых 
растворах для  каменной кладки  и 
штукатурки

Б л о к и  и п л и т ы  — вяжущ ее 
в бетонах дл я  сплошных и пусто
телых блоков и плит ((чисто гипсо
вые, гипсошлаковые, гипсопесчаные, 
гипсоопилочные, гипсокамышевые (ди- 
ферент), гипсореечные и др.)

З а с ы п к и  — добавка д л я  с в я 
зывания органических засыпок

Б у т о в ы й  к а м е н ь  —  рваный 
камень и плитняк из известняка, д о 
ломита, песчаника, гранита и др.

Ш т у ч н ы й  к а м е н ь  —  а) б л о 
ки из известняка, доломита, гипса 
и др.;

б) брусчатка  из диабаза и др.;
в) бордюрный камень из гранита, 

диабаза и др.;
г) облицовочные плиты из грани- 

I та, песчаника, известняка и пр.

' Щ е б е н ь ,  п е с о к  —  из грани
та, известняка, песчаника и пр.

I. Монолитные 
стены и перего-- 
родки

1. К ладка  стен 
и перегородок 

:2. Ш тукатурка  
стен, перегородок 
и потолков

il. Стены
2. Перегородки
3. Накаты и з а 

полнение перекры
тий

Ом. п. 7,

1. Фундаменты
2. Стены

3. Дороги

1. Стены
2. Полы
3. Дороги
4. Инженерные 

сооружения (мо
сты, по'дпорные 
стенки, набереж 
ные и т. п.)

1. Бетоны 
тво1ры

2. Дороги

и рас-

1.^2



Виды осноиных
материалов я л и

сырья

1Виды произвольных материалов, 

изделий или полуфабрикатов

Основная область- 
шрименения (виды  
конетрукций, ма
териалов и работ)

4. Грунты
ЛИНЫ

о. Шлаки, so 
il,I и горелые 
|'>роды

З а с ы п к и  —  из высевок при 
дроблении и сортировке каменного 
щебня

Б л о к и  —  сырец, лемиач, сам ан
ные, глинилитовые, глиноизвестковые, 
глиноимпрегнированные, терролито- 
вые и т. п.

Н а б и в н ы е  н а  м е с т е  м а 
т е р и а л ы  — землебитные, глино
битные, глинощебеночные, глиношла
ковые и пр.

IP а с  т в о  р ы — а) в я ж у щ е е  в  г л и 
няных, глино-известковых, глино
гипсовых, глино-смоляных и тому 
подобных растворах

б) добавка —  пластификатор в 
смешанных цементных растворах

С м а з к и  —  глиняные, глино-из- 
вестковые, глино-смоляные и т. п.

З а с ы п к и  —' просушенная и 
сеянная земля

про-

Б е т о н ы  — а) заполнители в бе
тонах на цементах (портландцемен- 
ты, бесклинкерные цементы), и з 
вести, гипсе, глине.

б) в я ж у щ е е  в пробужденных б е 
тонах из доменных и топливных ш л а 
ков и горелых пород

■ Р а с т в о р ы  — а) заполнители в 
растворах на цементах, извести, гип
се, "глине

I. Звуко- и тер
моизоляция пере
крытий

1. Стены и пере
городки

1, М{июлитные 
стены «  п ерего
родки

2. П одготовки и 
полы

I. Кладка стек  
и перегородок

2. Штукатурка 
стен, перегородок  
и потолков

1. Пароизоляция; 
перекрытий и по
крытий

'2. Кровли

1. Звуко- я тер
моизоляция стен,, 
перегородок и 
перекрытий

I Фундаменты
2. Монолитные 

стены я перего
родки

3. Ж ел езобетон 
ные несущ ие кон
струкции

4. Полы
5. Д ороги

I. Кладка ф ун
даментов, стен  w 
перегородок

15S



В иды  освоввы х 
м ате р я ал о а  или 

сы рья

i
|Виды производных материалов, 

изделий или полуфабрикатов

1

Основная область 
применения (виды 
конструкций, м а 
териалов и работ)

1
б) вяж ущ ее  в пробужденных рас- ' 

творах .  ^

1

2. Ш тукатурка  
стен, перегородок 
и потолков

3. С тяжка по 
термоизоляционно
му слою в кров-

6. П р о с т е й 
ш и е  деревяк-  
ны е  изде.тая

I Б л о к и  и п л и т ы  — шлакобе- 
i тонные, на цементе и других в я ж у 
щих, из пробужденных ш лаков и го
релых пород, шлаковый кирпич и др.

( В я ж у щ и е  —■ шлако-портланд- 
цемент, известково-шлаковый цемент, 
известково-пуццолановый цемент и
др.

Щ е б е н ь  н п е с о к  — из дроб
леных и сортированных металлурги
ческих и топливных шлаков

З а с ы п к и  — из доменных гра
нулированных шлаков и топливных 
тллаков и зол

Д р а н ь  ш т у к а т у р н а я

Д р а н ь  и щ епа кровельные

Гонт

Т ес  кровельный 

Торцы :(шашка)

лях

1. Фундаменты
2. Стены и пере

городки
3. Накаты и за 

полнение перекры
тий

1. Бетоны и раС' 
творы

1. Дороги

1. Термо- и 
звукоизоляция 
стен, перегородок 
перекрытий и по 
крытий

1. Ш тукатурка 
деревянных стен 
перегородок и по 
толков

1. Покрытие 
кровель временны 
сооружений и зда 
ний облегченног 
. троительства

То ж е

Тс» же

1. П олы  ,
2. Дороги

Я54



Виды основных
м атериалов или

сырья

'Виды производных материалов, 

изделий или полуфабрикатов

Рейка

I

7. Органиче- З а с ы п к и  — солома, камыш, 
ские термоизо- опилки, стружка, торф-сфагнум, 
ляциоиные ма- мох и т. п., обработанные известью, 

! гипсом, смолойтериалы

8. Разные 
местные мате
риалы и зам е
нители

П л и т ы  — соломит, камышит, ф и
бролит, торфоплиты, морозин и др.

■ Ма т ы  и т ю ф я к и  —  шевелип, 
камышевые и соломенные маты и др.

Диатом и трепел

Цемянка

Д егти  (смолы) и пеки

Углит (углебетон)

Тальковая глина 

[ Искусственный карналит

Основная область 
применения (виды 
конструкций, м а 
териалов и работ)

1. Щ иты для
перегородок и по- 

i толков

1, Термо- и 
звукоизоляция 
стен, перегородок, 
перекрытий и по
крытий

То же

То же

1. Бетопы и рас- 
ТВ о,ры

2. Термо- и 
звукоизоляция 
стен, перегородок, 
перекрытий и по
крытий

1. Б е то 1П)1 н рас-
TBOipbl

1. Р \ ’лопные ма
териалы. клебе- 
масоы и пр.

2. Декобетоипы е  
трубы

3. Полы и д о 
роги

4. Дегтебетон- 
иые кровли

1. Термо- и 
звукоизоляция 
стен, покрытий и 
перекрытий

j 1. Ш паклевки и 
' покраски

1, К силолито
вые полы и из- 

1делия

1
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9. Поточный способ гашения извести. Сост. Г. 'Hi Сиверцев. ТЕХ СО, 
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24. Плиты гипсо-камышевые «дифферент» дл я  подшивного потолка, 

Г О С Т /В К С  1008-41, М., :1Э41.
25. П л и ты  гипсо-шлаковые для  междукЪмнатных перегородок, 

Н Р -3 -4 1 /Н К П С М  и Наркомстрой, М., 19.41.
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ков, самана, известково-песчаной смеси и известково-песчаного бето
на. Стройиздат  Наркомстроя, М,— Л,, 1940.

35. Инструкция п о  изготовлению грунтоблоков и производству работ из 
них (Технико-экспертный совет Мособлсовета),  Москва, 1940.

36. К ак  строить здания из сырцового или саманного кирпича, (Сер. 
«Строительство поселков из саманного и сырцового кирпича силами 
■населения», вып. I), Гос. изд. Акад. арх-ры СССР, М., 1941.

37. М а р т ы н о в  П.  Г. ,  Н и к и ф о р о в  В. С., Новый стеновой м ате
риал — импрегнированные грунтоблоки, {Ин-т техн.-экон. информации, 
С тахановская  б-ка Л'Ь 3), М., 1941.

38. М е й с н € р А. Ф.. Экономические постройки из самана. И зд-во 
М особлисполкома, М., 1932.

35. Строительные растворы, Сборник инструктивных материалов по изго
товлению и применению растворов дл я  каменной кладки и ш ту к а 
турки, Стройиздат Наркомстроя, М., 1942.

40 Ц ы п  л а к о в  В.  Д.  и Н е к р а с о в  В. В,, О возможности введення

Г)7



естественных грунтов в бетоны для  экономии цемента, журнал 
^«Строительная промышленность» №  1, 1940.

Материалы из шлаков, зол и горелых пород
41. И звесж о в о -зо л ьн ы й  цемент, ОСТ 4739, М., 1934.
42. Известково-луццолановый цемент, ОСТ 3030, М., 1933.
43. Известко1во-шлаковый цемент, ОСТ 3029, М., 1933.
44. Инструкция по изготовлению применению бетона и растворов из 

пробужденных шлаков, горелых пород и других материалов Сост. 
Г. Н. Сиверцев, Стройиздат Ш рко м стр о я ,  М., 1940.

45. Использование торфяного ш л а к а  в строительстве. Сост. В. С. Нови
ков, ТЕХСО, сер. 37, №  258',  1939.

46. К  у 3 и  н Н. В. и 'С а т а р и н В. И., Типовые схемы и проекты це
ментных помольных установок {|Гипроцеме11т Н К П С М  СССР), М.— Л.,  
1939. 1

47. Л а г у н о в  Г. Л., М еталлургические  ш лаки в строительстве и их 
стандартизация, Стандартгиз,  М .— Л.,  1936.

48. С  и  в  е  р ц е  в  Г. Н., К ак  изготовлять пробужденный бетон, Строниз- 
д а т  Наркомстроя,  М .— Л., 1940.

49. Строительные растворы. Сборник инструктивных материалов по изго
товлению и применению растворов дл я  каменной . кладки  и ш тука 
турки, Стройиздат Наркомстроя, М., 1942.

50. С т а р и ц ы н А. Я-, Ш лаковы е  цементы, Г О Н Т И , Свердловск — 
М осква, 1939.

51. Т а р а р и н  Б. П., Гидравлические вяжущ ие вещества, Госстройиз- 
дат,  М . - Л . ,  1934.

52. Ш лаковый бесклинкерный цемент, ОСТ 3032, М., 1933.

Простейшие деревянные изделия

53. 1Пиломатериалы хвойных пород. Д оски  и бруски. О С Т /В К С  7099, 
Стандартгиз, М — Л., 1936.

54. С о р о ч к и н  М. А., С у х ая  ш тукатурка  и оштукатуренные щиты, 
Стройиздат Наркомстроя, Л.—М., 1940.

55. Станок для  изготовления кровельной щепы. Б Р И З  Наркомстроя 
РИ-23-41 «Сборник руководящих материалов , и консультаций по строи
тельству» №  9, 1941.

56. Указания по устройству полов из >'зкой д е р е 1>янной прямоугольной
шашки, а такж е  из шашки повышши.юй влажности, У-5-4'1/Нарком- 
строй, 1941. i

57. Ш аш ка деревянная для полов промзданий, НР-2-40/Паркомстрой. 
Гтройпзд^гг Нарко.мстроя, М., 1940.

Термоизоляционные материалы из органического сырья

58. А н д р е е в с к и й  В, А., Производство торфяных изоляционных плит 
(мокрый метод). Гл. ред. (горно-топл. лит-ры, М — Л., 1935.

5S. А н д р е е  в с  к и й fi. А., Стройматериалы из торфа, Госгориздат, 
М.— Л., Новосибирск, 1933.

60. Б у б н о в  Н. И., Технология фибролита, Гл. ред. строит, лит-ры, 
М.— Л ,  1935.

61. Г о г  и н  Ф. В., Соломит и камышит, Гос. научио-техн, изд., М.— Л... 
1931,

62. Камышит. О С Т /Н К Т П  6805/393, 1934.
63. К  o n e  л я н е к и й  Г. Д., Новые строительные материалы, Госстрой- 

издат.  М.— Л,, 1933.
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64. Плиты фибролитовые магнезиальные и магнезяальнсьдоломнтовые,. 
О С Т /Н К Т П  8435/1488, 1935.

65. Соломит, ,О С Т /Н К Т П  6804/392, 1934.
66. Торфоизоляцио'нные плиты, О С Т /Н К Т П  5748/111, 1933.

Разные местные материалы и заменители

67. -Рулонные и приклеивающие кровельные материалы. Сборник стандар 
тов, Стандартгиз, М.— Л., 1935.

68. Строительные растворы. Сборник инструктивных материалов во  изго
товлению и применению растворов для  каменной кл ад к и  и ш т у к а 
турки, С тройиздат  Наркомстроя, М. 1942.

69. Т альковая  глина — за.менитель мела, Б Р И З  Наркомстрон. «Сборник 
руководящих материалов и консультаций по стооительству» №  'Л
1941.

70. Указания по изготовлению и применению углита (углебетона)— термо
изоляционных плит для  кровельных покрытий, Б Р И З  Н 1аркомстроя. 
«Сборник руководящ их материалов и консультаций по стоонтельству* 
№  9, 11941.

71. Указания по изготовлению раствора хлористого натрия из искусствен 
ного карналита для  работ по устройству ксилолитовых 1ЮЛОв, Б Р И З  
Наркомстроя. «Сборник руководящих материалов и консультаций по 
строительству» Л'г 9, 1941.

72. «У казания п о  применению в условиях военного времени п р о м асл ен 
ной бумаги взамен оконного стекла, Б Р И З  Наркомстроя. «Сборник 
руководящих материалов и консультаций по строительству»  Л<Ь 2,
1942.

73 «Указания по устройству дегтебетонных кровельных покрытий» 
У-46-42, Стройиздат Н арком строя ,  М., 1942.

74. К л ад ка  1̂ ч е й  из кирпича-сырца. Б Р И З  Н арком строя .  РИ-81-42.. 
«Сборник руководящ их материалов и консультаций п о  строительству»,

10, 1942.
75 Глино-'Смоляиые растворы для  каменной кладки. Б Р И З  Н арком строя .  

РИ-83-42. «Сборник руководящ их м.атерпалов и консультащий по 
строительству» Хг 10, 1942.

Ч а с т ь  II, Конструкции Д л я  каких. 
разделов

1. Альбом типовых деталей с,-х. построек. Вып. 1, 2, 5, 6> 
Наркомзем ССОР. Сельхозстройпроект, М., 1940 .
-Вып. 1. Фундаменты ................................................................................. ,
Вып 2. Стены. П е р е г о р о д к и ............................................................ - 2 — 5
Бып. 5. Полы П е р е к р ы т и я .......................................................... 6 , 7
Вып. 6. Кровли . ........................................  ........................ 8

2. Архитектурные конструкции. Сост, под ред. А. В. К у з 
нецова, Гос. изд. А кад арх-ры С С С Р, М., 1940 . . . 1—8

3. Б и р ю к о в  И. М ,  Дегтеванны е грунтовые дороги^
Гушосдор, М., 1937 .....................................................................................  . . б

4. В о р о б ь е в  Б. А., Рулонные и приклеивающие к р о 
вельные материалы. Сборник стандартов, Стандартгиз,
М . - -Л . ,  J935 ............................................................... .....  8

5. В о р о б ь е в  С. И., Черепичные, шиферные и эт е р га то -
вые кровли, Сельхозгиз,  М.— Л.,  1931 . . . . > &
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Для как;1х
разделов

1.2.6

•6. Временная инструкция по изготовлению и применению 
гипсовых п гипсо-бетонных стеновых блоков системы 
Булы чева ,  С тройиздат  Наркомстроя, М.— Л.,  1941 . . 2

7. Временная инструкция по проектированию и возведению
стен  из пустотелого  кирпича (И-1-40/Наркомстрой), Строй
и зд ат  Наркомстроя, Л.,  1 9 4 1 ....................................................  2

8. Д  'М о X о  в с к и П В. К., Б  о ,г  о  с  л  о в с к и й Н, Н., О с 
нования и фундаменты, Госстройиздат, М.— Л., 1940 . 1

9. Ж  и  в о  т  о в с  к и й Л. С., Заменители строительных ма-1 
тери алоа  в ремонте домов, Наркомхоз РС Ф С Р, М.— Л.,
1940 ................................................ ..... ............................... 8

10. Ж и л ы е  зд ани я  упрощенного типа, вып. I— И, Главстрой- 
проект, К ТИ С , 1942
Вып. I. Землянки и п о л у з е м л я н к и ...............................................  4 —8
Вып. II Б а р а к и ..................................................................................................  . 1 , 4 —8

11. И н струкция  по к л а д к е  облегченных стен системы Попо
па, П опова-О рлянкина и Попова-Поповой (И-61-42/Нар 
комстрой).  Стройиздат Наркомстроя, 1942.......................

12. И н струкция  об устройстве постоянных и временных ру
лониых кровель (И-59-41/Наркомстрой).  (См «Сборник
руководящ их  материалов по строительству». Л"» 3 
стр. 21. 1 9 4 2 ) ......................................................................................

13. И нструкция по изготовлению и применению бетона и рас
творов из пробужденных щлаков, горелых пород и дру 
гих материалов, Стройиздат Наркомстроя, М., <1940 . .

14. И нструкция по изготовлению терролитовых блоков и са
мана по проектированию и возведению зданий со cтeнa'м^ 
из терролитовых блоков, самана, известково-песчаноГ 
смеси и известково-песчаного бетона, Стройиздат Нар 
ком строя,  М.— Л., 1940 ...............................................................

15. Инструкция по производству п применению грунтобло
ков ( Й - 6 8 - 4 2 / Н а р к о м с т р о й ) .........................................................

16. Инструкция по противогнилостной защите древесины в
зданиях и сооружениях (И-69-42/Наркомстрой) . . .

47. Инструкция по строительству зданий с гипсовыми сте 
нами (И-74-42/Нарко.мстрой) . . .  .............................

18. Инструкция по проектированию каменных конструкций,
загруж аем ы х в ранних возрастах, Стройиздат Н ар ко м 

строя, 1940 ............................................................... .....  . . .
19. И нструкция по ycTpoiicTny ж елезной  и асбестоцементной

кровли, С тройиздат Наркомстроя, М.— Л., 1939 . . .  8
20. И нструкция  по  устройству рулонных кровель в условиях

военного  времени (И-60-42/Наркомстрой), С тройиздат Нар- 
комстроя, 1942 ............................................................................................  8

21. И н струкция  по экономному расходованию цемента в
строительстве  (Приказ Наркомстроя №  59-Н от 14/IV 
1940 г.), 2-е изд., Стройиздат Наркомстроя, М.. 1941 . 1 , 2 ,6

22. Ко'нструктивные рещения стен зданий облегченного типа,
Гос. изд. Акад. арх-ры СССР, Чикмент, 1942 . . . .

23. К  у  л ь б а ц к и й Ю., Каркасные постройки с заполните
лями, О Г И З —Гос. . изд. с.-х. и колх.-кооп. лит-ры,
М.-Л. 1932 ...................................................................... ............................

1 , 4 - 7

1,2
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24. M e  Л и к  я н  М. А., Применение в я зк и х  каменноугольных 
дегтей в дорожных покрытиях (СССР Н К В Д  Дор.  НИИ)
Гушосдор, М., 1937 ......................................................... • . • й

25. Нормы определения тенлопотерь через ограж дения з д а 
ний и расчетных температур, ОСТ 90008-39, Стройиздат 
Наркомстроя, 1939 .  ................................................................  ^ — *>7

26. Облегченные .конструкции промышленных з д а 1!ий, 2-е изд.,
разработано КТИС (СССР Наркомстрой, Главстрой- 
проект), 1942 ............................................................................................  Ь 1 . 8

27. Обработка 1рунтовых дорог неорганическими вяжущими 
материалами (см. «Новости дорожной техники», сборник
№  3, Гушосдор Н К В Д , М., 1 9 4 1 .................................................... 6

28. О и и щ и  к Л. И ,  Каменные конструкции нромышленных
и гражданских зданий, Госстройиздат, М.-Л.,  1939 . . 1 .2

29. Перечень оснониых мероприятий по антисептированию
элементов деревянных конструкции в условиях военного 
времени. Приказ Наркомстроя №  71-Н от 7/III .1942 . 1 ,4 —7

30. П и о  т р о в с ж и й М. Ю., Глиноплетневые постройки,
О Г И З —Гос. изд. с.-х, и колх.-кооп. лит-ры, М .— Л., 1931 3

31. С е р  к Л. А., iKypc архитектуры. Граж данские  и промын!- 
ленные здания, т. I — HI, Стройиздат Наркомстроя, М .— Л.,
1938— 1940 . . ...........................................................................  1 - 8

32. С к а ч к о в  А. R ,  Известково-песчанобитные постройки,
О Г И З — Гос. изд. с.-х. и «олх.-кооп. лит-ры, М.— Л., 1931 1.3

33. Справочник городского дорожного инженера, под ред.
В. К. Некрасов.а, Гостранстехиздат, М .— Л., 1937 . . .  6

34. Справочник по с.-х. строительству, 2-е изд., под ред-
инж. Н. В. .Крылова, т. I. Сельхозгиз, М., 1938 . . . .  1 - 5 , 7 , 8

35. ССС Р ' Строительно-квартирное управление РК К А . Кон- 
структив!1ые летали зданий. Альбом дл я  проектирования 
жилы х и общественных зданий, вып. 2—4. ОН ТИ , М .— Л.,
1937— 1938

Вын. 2. Фундамелты. Сте.иы, Внутренние опоры, М.— Л..
Щ 7 ..........................................■......................................................  1 - 4

Вып. 3. Стропила. Кровли. Лестницы, М .— Л., 1935 . . 8
Вып. 4. Полы и перекрытия. Перегородки, М.— Л., 1938 5— 7

'36. Строительная индустрия. Справочное руководство по 
гражданскому и промышленному строительству, 
т. V I— IX, Госстройиздат, М .— Л., 1933— 36.

т. VI.. Части зданий, ч. 1, М .— Л., 1933 ............................  2— 4
т. VII.  Ч асти  зданий, ч. 2, М .— Л., 1933 ............................  5 —8
т. УГП. Основания и .фундаменты, М .— Л., 1936 . . .  1_
т. IX. С ельско-хозяйствепные здания, М.— Л., 1936 . . 1 -3—5 , 7 , 8

37. Строительные растворы. Сборник инструктивных м атериа
лов по изготовлению и применению растворов д л я  кам ен
ной к л ад к и  и ш тукатурки,  С тройиздат  Наркомстроя, 1942 1 ,2

38. Технические  правила на сооружение доро.жиых покрытий
из асфальтового  бетона, применяемого в горячем состоя
нии, Гуш осдор  Н К В Д  СССР, М., 1 9 4 1 ........................................  6

39. Технические правила  производства работ по постройке
■гравийных дорог, Гушосдор, М.. 1939 .............................  6

40. Технические указан ия  по производству вибрированной
бутовой к л ад к и  (У-19-41/Наркомстрой). Госстройиздат, 1941 1

11. Спраь’ очиик 161
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разделов



41. Технические условия и правила проектирования и п о 
стройки автогуж евых дорог и искусственных сооружений,
Гушосдор, М., 1939 ..................................  6

42. Технические условия на сооружение автомойи.шных дорог
и мостов, Гушосдор, М., <1938 ...................................................... . 6

43. Технические условия на проектирование железо-кирпич-
ных конструкций (Tyil9-41/H apK O M C Tpoft). Стройиз;^ат 
.Наркомстроя, 1942 . ................................... ' . . . ^ 1 ,2

44. Технические условия на производство и приемку обще- 
стрО'Ительных и специальных работ, вып. 1, I i , ! V .  Л!.— Л.,

1939— 1942.
Выл. 1, М., 1942 ....................................................................................... .... 1.2
Вып. II, ч. 2. М.— Л., 1940 .............................................................
Вып. II, ч. 1, М .— Л., 1940 ................................... 1 . 4 -  S
Вып. IV, М .- -Л . .  1940 ..................................  >3

45. Технические условия (инструкция) по экономии м еталла  
при проектировании промышленных, культурно-бытовых и
ж и лы х зданий н сооружений. |(ТУ-1-40/Наркомстрой).

Стройиздат Наркомстроя, М , 1940 ..................................  2
46. Типовые детали зданий, вып. 1, 2, 3, .5, Госстройиздат,

М.— Л., 1939.
Вып. 1. Гражданские зд ан и я .  .................................................... 2 , 1 —8
Ьып. 2. Промышленные здания: стены, полы . . . .  2,15
Вып. 3, Промышленные здания: покрытия, фонари . 8
Вып. 5. Промышленные здания: перегородки, цеховые л е 

стницы . .   . ■>
47 У казания  по при.менению каменного боя разрушенных 

стен д л я  каменной кладки  и бетона (У-34-42/Наркомстрой),
С тройиздат Наркомстроя, 1942 ..........................................  2

48 Указания по повышению огнестойкости рулонных кро
вель, уложенных на деревянном основании. (У-21-41/ 
Наркомстрой) (см. «Сборник руководящ их .материалов по 
строительству», 3, стр. 20, 1942) . . . . .

49. Указания по проектированию и применению бетонных и
ж елезобетонных конструкций в условиях военного вре
мени (У-37-42/Наркомстрой) . . .  . . . .  1 .^

50. У казания по проектированию и применению деревянных
конструкций в условиях военного времени У-57-42/Нарком- 
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