
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НОВОКОПЫЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЗАРИНСКОГО РАЙОНА 

 АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

 
ЧАСТЬ 2 

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 

СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ  



МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................................. 4 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ, ПЕРЕЧЕНЬ ЛИНИЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ............................................................... 5 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ........................................................................................................ 6 

3.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОКОПЫЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЗАРИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ. ............................................................ 6 
3.2. ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ МО НОВОКОПЫЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЗАРИНСКОГО 

РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ......................................................................................................................................... 6 

4. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ДОСТУПНАСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

(ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 

ВОДООТВЕДЕНИЯ, ГАЗОСНАБЖЕНИЯ). ............................................................................ 12 

4.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В СФЕРЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.............................. 12 
4.2. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ........... 12 
4.3. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ................. 18 
4.4 РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ................ 21 

4.5 РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ ........................................................................................................................................................ 24 
4.6 РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ВОДООТВЕДЕНИЕ ................... 36 
4.7. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ..................................................................................................................... 39 

5. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ................... 45 

5.1 АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ................................................................................................ 45 

6. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА ...................................................... 61 

6.1 РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

МАССОВОГО СПОРТА ................................................................................................................................................... 61 

7. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ОБЛАСТИ 

ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ .................................................................................................... 65 

7.1 РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ ....................... 65 

8. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ОБЛАСТИ 

ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯЯ НАСЕЛЕНИЯ71 

8.1 РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ............... 71 

9. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ОБЛАСТИ 

УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКИ ТВЁРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ, ПРОМЫШЛЕННЫХ 

И БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ, ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА И ВЫВОЗА ТВЕРДЫХ 

КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ И МУСОРА. ........................................................................ 75 

9.1 УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ ............................................................. 75 
9.2. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СКЛАДИРОВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ ............................................. 78 

10. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ ИНЫХ ОБЛАСТЕЙ В СВЯЗИ С РЕШЕНИЕМ 

ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ............................................................. 80 



МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

3 

10.1 РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОТНОСЯЩИХСЯ К ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА .......................................................................................................................................................... 80 
10.2. Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов культуры, досуга 85 

10.3. ОБЪЕКТЫ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ОБЛАСТИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ...................................................................... 86 
10.4 ОБЪЕКТЫ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ОБЛАСТИ БЛАГОУСТРОЙСТВА (ОЗЕЛЕНЕНИЯ) ТЕРРИТОРИИ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЯ 

ДЛЯ МАССОВОГО СПОРТА ............................................................................................................................................ 87 

11. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ОБЛАСТИ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, 

ЭПИДЕМИЙ И ЛИКВИДАЦИИ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ, ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ, 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ ............................................................... 91 

11.1. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ, СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, ЭПИДЕМИЙ И ЛИКВИДАЦИИ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ, ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ, 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ. .............................................................................................................. 91 

12. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ 

ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ............................................................................................................... 108 

12.1 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ 

МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ...................................................................................................................... 108 

13. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ, НЕ ОТНОСЯЩИМИСЯ К ОБЪЕКТАМ МСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ, И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО 

УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ............................................................................................................................. 111 

13.1 РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ФАРМАЦЕВТИКИ ................ 111 
13.2 РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА, В 

ТОМ ЧИСЛЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ .............................. 111 
13.3 РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ, КРЕДИТНО-

ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ........................................................................................................................... 114 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. .................... 119 

 

 

  



МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

4 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального 

образования Новокопыловский сельсовет Заринского района Алтайского края (далее – 

«Нормативы») разработаны в целях реализации полномочий органов местного 

самоуправления в сфере градостроительной деятельности и направлены на установление 

минимальных расчетных показателей обеспечения благоприятных условий 

жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-

бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), 

объектами инженерной, транспортной инфраструктур, благоустройства территории), а 

также иных параметров градостроительного развития территории муниципального 

образования Новокопыловский сельсовет Заринского района Алтайского края (далее  

«МО»). 

Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования                   

Новокопыловский сельсовет Заринского района Алтайского края разработаны в 

соответствии с: 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Закон Алтайского края от 29.12.2009. № 120-ЗС «О градостроительной 

деятельности на территории Алтайского края»; 

- Постановлением Администрации Алтайского края от 09.04.2015 г. № 129                           

«Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования 

Алтайского края. 

- Постановление администрации Новокопыловского сельсовета Заринского района 

Алтайского края от 14.08.2017 г. № 24 «Об утверждении порядка подготовки и 

утверждения нормативов градостроительного проектирования МО Новокопыловский 

сельсовет Заринского района Алтайского края». 

Нормативы градостроительного проектирования МО Новокопыловский сельсовет 

Заринского района Алтайского края края и развивают основные положения действующих 

на территории Российской Федерации, Алтайского края федеральных и территориальных 

строительных и санитарно-эпидемиологических норм и правил, норм и правил 

противопожарной безопасности, муниципальных правовых актов применительно к 

природно-климатическим, демографическим, ландшафтным особенностям территории и с 

учетом сложившихся архитектурно-градостроительных традиций и перспективного 

развития МО Новокопыловский сельсовет Заринского района Алтайского края. 

Нормативы включают в себя: 

1) основную часть – расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности населения объектами предусмотренными пунктом 1 части 5 статьи 23 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, и расчетные показатели 

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов; 

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной 

части нормативов; 

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной 

части нормативов. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ, ПЕРЕЧЕНЬ ЛИНИЙ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

 

2.1. Основные термины и определения, используемые в настоящих нормативах, 

приведены в части 3 п. 3 «Правила и область применения» настоящих Нормативов. 

2.2. Перечень законодательных и нормативных документов Российской Федерации, 

нормативных правовых актов Алтайского края, органов местного самоуправления, 

используемых при разработке Нормативов, приведен в части 3 п. 4 «Правила и область 

применения» НГП настоящих Нормативов. 

2.3. Перечень линий градостроительного использования приведены в части 3 п. 5 

«Правила и область применения» настоящих Нормативов. 

2.4. Перечень используемых сокращений, используемые в настоящих Нормативах, 

приведены в части 3 п. 6 «Правила и область применения» настоящих Нормативов. 

2.5. Рекомендации по применению карт общего сейсмического районирования в 

зависимости от категории ответственности  зданий и сооружений(на основе комплекта 

карт ОСР-97 А, В, С Российской академии наук) приведены в части 3 п. 7 «Правила и 

область применения» настоящих Нормативов. 
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3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
3.1. Цели и задачи организации и зонирования территории муниципального 

образования Новокопыловский сельсовет Заринского района Алтайского края. 

3.1.1 .При осуществлении организации и зонирования территорий Нормативы 

распределения функциональных зон с отображением параметров планируемого развития 

(в процентах и гектарах) следует принимать исходя из особенностей развития конкретной 

территории. При этом следует обеспечивать устойчивое развитие территорий МО, 

совершенствование инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры, 

определение назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, 

экологических и иных факторов.  

3.1.2. В задачи территориального планирования входит:  

I     регулирование землепользования; 

II   обоснование зон размещения объектов капитального строительства. 

3.1.3. Решение задач территориального планирования должно основываться на 

положениях Градостроительного и Земельного кодек сов Российской Федерации, 

федеральных законах(«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», «О переводе земель или земельных участков из одной категории 

в другую», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»), других законах 

Российской Федерации, законах Алтайского края, а также требованиях технических 

регламентов, комплексных программ по социально-экономическому развитию 

территории, материалах инженерных изысканий, положениях, содержащихся в других 

документах территориального планирования, относящихся к данной территории. 

3.1.4. В качестве принципов территориального планирования выступают: 

- обеспечение устойчивого развития территорий (рационального 

природопользования, охраны окружающей среды); 

- увязка с работами по планированию и прогнозированию (комплексными и по 

определенным отраслям хозяйства); 

-  учет интересов всех землепользователей, имеющихся на данной территории; 

- обеспечение благоприятных условий проживания населения, в частности условий 

доступности объектов, социально-бытового обслуживания; 

- рациональность градостроительных решений, в частности, обеспечения 

эффективного использования территории; 

- учет перспектив развития территорий; 

- соблюдение требований охраны окружающей среды и экологической 

безопасности. 

 

3.2. Общая организация и зонирование территории МО Новокопыловский 

сельсовет Заринского района Алтайского края 

Муниципальное образование МО Новокопыловский сельсовет Заринского района 

Алтайского края входит в состав Заринского района Алтайский края, является 

муниципальным образованием в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Алтайский края, объединен общей территорией, имеет муниципальную 

собственность, бюджет и выборные органы местного самоуправления, обеспечивающие 

самостоятельное решение проживающим населением вопросов местного значения. 

Границы муниципального образования МО Новокопыловский сельсовет 

утверждены Законом Алтайского края «О внесении изменений в закон Алтайского края 

«О статусе и границах муниципальных и административно- территориальных 

образований Заринского района Алтайского края». Закон принят Постановлением 

Алтайского краевого Совета народных депутатов от 28 февраля 2008 года № 137.  

На западе, северо-западе МО Новокопыловский сельсовет граничит с территорией 

МО Новомошкинский сельсовет, на севере с МО Гоношихинский сельсовет, на востоке с 
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МО Комарский сельсовет, на юго-западе и юге с МО Верх-камышенский сельсовет, а 

также внутри территории МО Новокопыловский сельсовет находятся участки МО 

Шпагинского сельсовета. 

Село Новокопыловка расположено в 89 км от краевого центра г. Барнаула и в 21 км 

от г. Заринска.  

Связь с районным центром осуществляется по автомобильной дороге К-15 

Белоярск-Заринск и по автомобильной дороге К-14 Мортыново-Тогул-Залесово. 
 
Сложившаяся планировочная структура МО Новокопыловский сельсовет 

Заринского района Алтайского края представляет собой четыре населенных пункта 
Таблица 3.1. 

 
Таблица 3.1 

№ 
п/
п 

 
Наименование 

муниципального 
образования 

 
Административный 

центр 

 
Населенные 

пункты 
входящие в 

состав 
муниципального 

образования. 

Площадь 
муниципаль

ного 
образования

, га 
 

Численно
сть 

населени
й 

(чел)/пло
тность 

 ИТОГО   156,8 1000 

1 
Новокопыловски

й сельсовет 
село Новокопылово село Новокопыло

во 
 774 

2 село Смирново  226 

 

МО Новокопыловский сельсовет Заринского района по нормативам 

градостроительного проектирования Алтайского края, в зависимости от численности 

населения на прогнозируемый период, определённой документами территориального 

планирования, делится на группы в соответствии с Таблицей 3.2. 

 

 Таблица 3.2 

Группы городских 

округов и поселений 

Население (тыс. человек) 

Городские округа и городские 

поселения 

Сельские населенные 

пункты* 

Крупнейшие Свыше 1000  

Крупные Свыше 500 до 1000 Свыше 5 

Свыше 250 до 500 Свыше 3 до 5 

Большие Свыше 100 до 250 Свыше 1 до 3 

Средние Свыше 50 до 100 Свыше 0,2 до 1 

Малые*  I Свыше 20 до 50 Свыше 0,05 до 0,2 

II Свыше 10 до 20 До 0,05 

III до 10  

* В группу малых городов включаются поселки городского типа. 

 

Населенные пункты Новокопыловского сельсовета Заринского района согласно 

Таблицы 3.2, 3.3. входят в малую группу населенных пунктов. 

 

Таблица 3.3 

№ 

п/п 

Населенный пункт 

 (наименование) 
Население, чел. Группа 

1 село Новокопылово 774 малые 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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2 село Смирново 226 малые 

3.2.1 При определении перспектив развития населенных пунктов МО 

Новокопыловский сельсовет Заринского района Алтайского края, учтены следующие 

показатели:  

- численность населения;  

- статус населенного пункта и его роль в системе формируемых центров 

обслуживания (местного, районного, межрайонного уровней);  

- исторические факторы (наличие памятников по категориям охраны, статус 

исторического района);  

- прогноз социально-экономического развития территории; 

- санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку на планируемых 

к развитию территориях в целях сохранения зон традиционной хозяйственной 

деятельности 

- требования в области охраны окружающей среды.  

- 3.2.3 Элементами планировочной организации территории муниципального 

образования Новокопыловский сельсовет Заринского района Алтайского края 

являются: 

- 1) земли населенных пунктов и иных категорий; 

- 2) функциональные зоны; 

- 3) зоны с особыми условиями использования территорий; 

- 4) земельные участки под объектами капитального строительства, в том числе 

линейными; 

- 5) земельные участки, запланированные для размещения объектов капитального 

строительства, в том числе линейных объектов; 

- 6) элементы планировочной структуры (планировочные районы, микрорайоны, 

кварталы); 

- 7) иные элементы планировочной организации территорий, определяемые в 

соответствии с законодательством. 

  

3.2.4 Развитие территорий МО Новокопыловский сельсовет Заринского района 

Алтайского края следует проектировать на основании генерального плана с учетом 

нормативно-технических и нормативных правовых актов в области градостроительства 

краевого и муниципального уровней. 

Общая потребность в территории для развития населенного пункта, включая 

резервные территории, определяется на основании генерального плана МО 

Новокопыловский сельсовет Заринского района Алтайского края. 

3.2.5 Порядок отвода земель и изменения границ МО Новокопыловский сельсовет 

Заринского района Алтайского края определяется градостроительным и земельным 

законодательством Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами Алтайского края, Заринского района, МО 

Новокопыловский сельсовет Заринского района Алтайского края. 

Возможные направления развития населенного пункта МО Новокопыловский 

сельсовет Заринского района Алтайского края, определяются генеральным планом МО 

Новокопыловский сельсовет Заринского района Алтайского края.  

Утверждение генерального плана Новокопыловского сельсовета Заринского района 

Алтайского осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами Алтайского края. 

3.2.6 Общая организация территории МО Новокопыловский сельсовет Заринского 

района Алтайского края должна осуществляться на основе сравнения нескольких 

вариантов планировочных решений, принятых на основании анализа технико-



МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

9 

экономических показателей, выявляющих возможность рационального использования 

территории, наличия топливно-энергетических, водных, территориальных, трудовых и 

рекреационных ресурсов, состояния окружающей среды, с учетом прогноза их изменения 

на перспективу, развития экономической базы, изменения социально-демографической 

ситуации, развития сферы обслуживания, допустимой антропогенной нагрузки на 

окружающую среду с целью обеспечения наиболее благоприятных условий жизни 

населения, обеспечения устойчивого функционирования естественных экологических 

систем.  

При этом необходимо учитывать: 

 возможности развития поселения за счет имеющихся территориальных 

(резервных территорий) и других ресурсов с учетом выполнения требований 

природоохранного законодательства; 

 возможность повышения интенсивности использования территорий (за счет 

увеличения плотности застройки) в границах населенных пунктов, в том числе за счет 

реконструкции и реорганизации сложившейся застройки;  

 изменение структуры жилищного строительства в сторону увеличения 

малоэтажного домостроения при соответствующем технико-экономическом обосновании;  

 требования законодательства по развитию рынка земли и жилья;  

 возможности бюджета и привлечения внебюджетных инвестиций для 

программ развития поселения. 

3.2.7 При осуществлении общей организации и зонирования территорий поселений 

необходимо учитывать: 

- комплексную оценку имеющихся территориальных, водных, трудовых, топливно-

энергетических, санитарно-гигиенических и рекреационных ресурсов и выполненных на 

ее основе сравнительных вариантов планировочных решений; 

- обязательность проведения оценки воздействия на окружающую среду в 

отношении планируемой хозяйственной или иной деятельности с учетом прогноза 

изменения на перспективу; 

- анализ тенденций развития экономической базы, изменения социально-

демографической ситуации и развития сферы обслуживания с учетом систем расселения 

на территории поселения; 

- выявления первоочередных и перспективных социальных, экономических и 

экологических проблем; 

- возможность развития поселений и населенных пунктов в их составе за счет 

имеющихся территориальных (межселенных - резервных территорий) и других ресурсов с 

учетом выполнения требований природоохранного законодательства (развитие процесса 

урбанизации на территории региона); 

- обеспечение наиболее благоприятных условий жизнедеятельности населения в 

среде обитания с факторами вредного воздействия, максимального сохранения 

естественных экологических систем; 

- воздействие опасных метеорологических, инженерно-геологических и 

гидрологических процессов (с учетом сейсмического микрорайонирования) с целью 

уменьшения степени риска обеспечения устойчивости функционирования за счет 

использования под застройку участков с меньшей сейсмичностью и другими опасными 

явлениями; 

- изменение структуры жилищного строительства в сторону увеличения 

малоэтажного домостроения при соответствующем технико-экономическом обосновании. 

При градостроительном зонировании в границах функциональных зон 

устанавливаются территориальные зоны. Состав территориальных зон, а также 

особенности использования их земельных участков определяются правилами 

землепользования и застройки поселений с учетом ограничений, установленных 
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федеральными, окружными нормативными правовыми актами, а также настоящими 

нормативами. 

3.2.8 Границы функциональных и территориальных зон могут устанавливаться по: 

- линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки 

противоположных направлений; 

- красным линиям; 

- границам земельных участков;  

- границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований; 

- границам муниципальных образований; 

- естественным границам природных объектов; 

- иным границам. 

Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы 

территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами 

функциональных и территориальных зон. 

Границы улично-дорожной сети поселений обозначены красными линиями, 

которые отделяют эти территории от других зон. 

Размещение объектов капитального строительства в пределах красных линий на 

участках улично-дорожной сети не допускается. 

3.2.9 Для коммуникаций и сооружений внешнего транспорта (железнодорожного, 

водного, воздушного, автомобильного, трубопроводного) устанавливаются границы полос 

отвода, санитарные разрывы, санитарные полосы отчуждения. Режим использования 

территорий в пределах полос отвода, санитарных разрывов определяется федеральным 

законодательством, настоящими нормативами и согласовывается с соответствующими 

организациями. Указанные территории должны обеспечивать безопасность 

функционирования транспортных коммуникаций и объектов, уменьшение негативного 

воздействия на среду обитания и здоровье человека. 

3.2.10 Для территорий, подлежащих застройке, документацией по планировке 

территории устанавливаются линии застройки, определяющие размещение зданий и 

сооружений с отступом от красных линий или иных границ транспортной и инженерной 

инфраструктуры, границ прилегающих территориальных зон, а также границ 

внутриквартальных участков. 

3.2.11 Виды территориальных зон, а также особенности использования их 

земельных участков определяются правилами землепользования и застройки поселения с 

учетом ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.2.12 Планировочное структурное членение территории поселения должно 

предусматривать: 

- взаимосвязь территориальных зон и структурных планировочных элементов 

(жилых районов, микрорайонов (кварталов), участков отдельных зданий и сооружений); 

- доступность объектов, расположенных на территории  поселения, в пределах 

нормативных затрат времени, в том числе беспрепятственный доступ инвалидов и других 

маломобильных групп населения к объектам жилой, социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктур в соответствии с требованиями местных нормативов; 

 - интенсивность использования территории с учетом ее градостроительной 

ценности, допустимой плотности застройки, размеров земельных участков; 

- организацию системы общественных центров в увязке с инженерной и 

транспортной инфраструктурами; 

- сохранение объектов культурного наследия и исторической планировки и 

застройки; 

- сохранение и развитие природного комплекса и зеленой зоны поселения. 
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3.2.13 Планировочную организацию территории следует проектировать в увязке с 

хозяйственно-экономическими и социальными интересами всех собственников и 

пользователей земли. При этом необходимо предусматривать меры по улучшению 

природной среды, развитию системы культурно-бытового обслуживания, дорожно-

транспортной сети и инженерного обеспечения. 

3.2.14. Иные общие расчетные показатели планировочной организации территории 

муниципального образования Новокопыловский сельсовет Заринского района Алтайского 

края согласно градостроительных регламентов поселений (см. Правила землепользования 

и застройки поселений).  
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4. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

ДОСТУПНАСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ (ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ, ГАЗОСНАБЖЕНИЯ). 

 

4.1 Общие положения расчетных показателей в сфере инженерной 

инфраструктуры 

4.1.1 Территория муниципального образования Новокопыловский сельсовета 

Заринского района Алтайского края обеспечивается  инженерными системами 

электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, разрабатываемыми 

на основе «Генерального плана муниципального образования», программы социально-

экономического развития муниципального образования, инвестиционных программ 

развития отдельных видов инженерных систем и данных о сроках реализации, 

предусмотренных этими программами. 

4.1.2 Инженерные системы рассчитываются: 

- исходя из соответствующих нормативов и численности населения; 

- исходя из общей площади, приходящейся на 1 человека, и расчетной общей 

площади жилой застройки, определяемой архитектурными и планировочными 

решениями, учитывая перспективу развития застраиваемой территории. 

4.1.3 При разработке проекта схемы территориального планирования 

муниципального района в части населенных пунктов на межселенной территории 

выполняется расчет мощности основных объектов инженерной инфраструктуры: 

- водоснабжения (водозабора, водоочистных сооружений); 

- водоотведения (канализационных очистных сооружений); 

- источников тепловой энергии (теплоэлектростанций, котельных); 

- энергоснабжения (источников электроснабжения, понижающих станций, 

распределительных пунктов); 

- газоснабжения (газораспределительных станций). 

4.1.4. При разработке проекта планировки территории выполняется расчет 

мощности объектов инженерной инфраструктуры: 

- водоснабжения (насосных станций); 

- водоотведения (канализационных насосных станций); 

- источников тепловой энергии (внутриквартальных котельных, центральных 

тепловых пунктов); 

- энергоснабжения (трансформаторных пунктов); 

- газоснабжения (газораспределительных пунктов). 

 

4.2. Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов 

электроснабжения 

4.2.1 При проектировании электроснабжения населенных пунктов, определение 

электрической нагрузки на электроисточники следует производить в соответствии с 

требованиями РД 34.20.185-94 и СП 31-110-2003 и «Положением о технической политике 

ОАО «ФСК ЕЭС» от 02.06.2006 г.  

Система электроснабжения выполняется так, чтобы в нормальном режиме все 

элементы системы находились под нагрузкой с максимально возможным 

использованием их нагрузочной способности. При этом рекомендуется предусматривать 

совместное использование отдельных элементов системы электроснабжения для питания 

различных потребителей независимо от их ведомственной принадлежности. 

При реконструкции действующих сетей необходимо максимально использовать 

существующие электросетевые сооружения. 
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Основные решения по электроснабжению потребителей поселений, 

разрабатываются в концепции развития и реконструкции поселений, в генеральном 

плане, проекте планировки территории и схеме развития электрических сетей. 

В составе концепции развития поселений, районов рассматриваются основные 

вопросы перспективного развития системы электроснабжения на расчетный срок с 

выделением первой очереди, выполняются расчет электрических нагрузок и их баланс, 

распределение нагрузок по центрам питания, закрепление площадок для новых 

электростанций и подстанций, трасс воздушных и кабельных линий  электропередачи                

35 кВ и выше, размещение баз предприятий электрических сетей. 

Результаты расчета электрических нагрузок необходимо сопоставлять со 

среднегодовыми темпами роста нагрузок характерных районов поселения, полученными 

из анализа их изменения за последние 5 - 10 лет и при необходимости корректировать. 

Электрические сети 10 (6) кВ разрабатываются в проекте планировки территории 

с расчетом нагрузок всех потребителей и их районированием, определением количества 

и мощности трансформаторных подстанций и распределительных пунктов на основании 

технических условий энергоснабжающих организаций, выдаваемых на основании 

утвержденной в установленном порядке схемы развития электрических сетей поселения.  

Схемы развития электрических сетей 10(6) и 35 кВ и выше разрабатываются на 

основе концепции развития поселений, районов увязке со схемой развития 

электрических сетей энергосистемы на расчетный срок до 15 лет. 

В схеме рассматриваются основные направления развития сетей 35 кВ и выше на 

расчетный срок концепции поселений. 

Допускается разработка схемы развития электрических сетей 35 кВ и выше и 

схемы развития электрических сетей 10 (6) кВ в виде двух самостоятельных 

взаимоувязанных работ. 

Сети внешнего электроснабжения коммунальных, промышленных и прочих 

потребителей, расположенных в селитебной зоне, разрабатываются в составе проектов 

строительства или реконструкции указанных потребителей по техническим условиям 

энергоснабжающей организации, выдаваемым согласно утвержденной в установленном 

порядке схеме развития электрических сетей. 

4.2.2 При проектировании электроснабжения районов и поселений определение 

электрической нагрузки на электроисточники следует производить в соответствии с 

требованиями РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) и СП 31-110-2003. 

Для предварительных расчетов укрупненные показатели удельной расчетной 

нагрузки селитебной территории допускается принимать по Таблице 4.1. 

 

 Таблица 4.1 

Степень благоустройства 
населенного пункта 

Электропотребление, 
кВт х ч/год на 1 чел. 

Использование 

максимума 

электрической 

нагрузки, ч/год 

 

Поселки и села (без 
кондиционеров): 

не оборудованные 
стационарными 
электроплитами 

950 4100 

 оборудованные 
стационарными 
электроплитами (100% 
охвата) 

1350 4400 

 

4.2.3 При проектировании электроснабжения районов и поселений необходимо 

учитывать требования к обеспечению его надежности в соответствии с категорией 

проектируемых территорий. 
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4.2.4 Передача и распределение электроэнергии в пределах района должна 

осуществляться подземными кабельными линиями. Прокладку кабельных линий от 

одного центра питания к потребителям первой категории по надежности 

электроснабжения следует предусматривать по разным трассам. При отсутствии такой 

возможности прокладка кабелей предусматривается в одной зоне, но с расстоянием 

между кабелями не менее 1 м. На подходах к центрам питания кабели до 10 кВ при 

необходимости прокладываются в проходных коллекторах или в блочной канализации с 

учетом требований, предусмотренных правилами устройства электроустановок (далее - 

ПУЭ). 

4.2.5 Воздушные линии электропередачи напряжением 35 - 220 кВ рекомендуется 

размещать за пределами жилой застройки. 

Проектируемые линии электропередачи напряжением 35 - 220 кВ к 

понизительным электроподстанциям глубокого ввода в пределах жилой застройки 

следует предусматривать кабельными линиями по согласованию с электроснабжающей 

организацией. 

4.2.6 Линии электропередачи, входящие в общие энергетические системы, не 

допускается размещать на территории производственных зон, а также производственных 

зон сельскохозяйственных предприятий. 

4.2.7 Существующие воздушные линии электропередачи напряжением 35 кВ и 

выше рекомендуется предусматривать к выносу за пределы жилой застройки или 

заменять воздушные линии кабельными. 

4.2.8 Линии электропередачи напряжением до 10 кВ на территории жилой зоны в 

застройке зданиями в 4 этажа и выше должны быть кабельными, а в застройке зданиями 

в 3 этажа и ниже - воздушными. 

4.2.9 Выбор, предоставление и использование земель для размещения 

электрических сетей осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2003 

года № 486 и СН 465-74. 

Минимальный размер земельного участка для установки опоры воздушной линии 

электропередачи напряжением до 10 кВ включительно (опоры линии связи, 

обслуживающей электрическую сеть) определяется как площадь контура, равного 

поперечному сечению опоры, на уровне поверхности земли. 

Минимальный размер земельного участка для установки опоры воздушной линии 

электропередачи напряжением свыше 10 кВ определяется как: 

площадь круга, отстоящего на 1 метр от контура проекции опоры на поверхность 

земли (для опор на оттяжках - включая оттяжки), - для земельных участков, граничащих 

с земельными участками всех категорий земель, кроме предназначенных для установки 

опор с ригелями глубиной заложения не более 0,8 метра земельных участков, 

граничащих с земельными участками сельскохозяйственного назначения; 

4.2.10 Для проектируемых воздушных ЛЭП напряжением 0,4 кВ и выше, а также 

зданий и сооружений допускается принимать границы санитарно-защитных зон вдоль 

трассы воздушной линии с горизонтальным расположением проводов и без средств 

снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих 

расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, 

перпендикулярном к воздушной линии согласно Таблице 4.2. 

Таблица 4.2 

 

Проектный номинальный класс 

напряжения, кВ 
Расстояние, м 

до 1 

2 (для линий с самонесущими или изолированными 

проводами, проложенных по стенам зданий, 

конструкциям и т.д., охранная зона определяется в 
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Проектный номинальный класс 

напряжения, кВ 
Расстояние, м 

соответствии с установленными нормативными 

правовыми актами минимальными допустимыми 

расстояниями от таких линий) 

1 - 20 

10 (5 - для линий с самонесущими или 

изолированными проводами, размещенных в 

границах населенных пунктов) 

35 15 

110 20 

150, 220 25 

300, 500, +/-400 30 

750,+/-750 40 

1150 55; 

Примечание: Приведенные укрупненные показатели предусматривают 

электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-

бытового обслуживания, наружным освещением, электротранспортом, системами 

водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. 

 

При проектировании электроснабжения населенных пунктов необходимо 

учитывать требования к обеспечению его надежности в соответствии с категорией 

проектируемых территорий. 

Перечень основных электроприемников потребителей с их категорированием по 

надежности электроснабжения определяется в соответствии с требованиями                               

РД 34.20.185-94. 

Проектирование электроснабжения по условиям обеспечения необходимой 

надежности выполняется применительно к основной массе электроприемников 

проектируемой территории. При наличии на них отдельных электроприемников более 

высокой категории или особой группы первой категории проектирование 

электроснабжения обеспечивается необходимыми мерами по созданию требуемой 

надежности электроснабжения этих электроприемников. 

Линии электропередачи, входящие в общие энергетические системы, не 

допускается размещать на территории производственных зон, а также производственных 

зон сельскохозяйственных предприятий. 

Существующие воздушные линии электропередачи напряжением 35 кВ и выше 

рекомендуется предусматривать к выносу за пределы жилой застройки или заменять 

воздушные линии кабельными. 

Линии электропередачи напряжением до 10 кВ на территории жилой зоны должны 

быть воздушными. 

Для проектируемых воздушных линий электропередач (ЛЭП) напряжением 330 кВ 

и выше переменного тока промышленной частоты, а также зданий и сооружений 

допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы воздушной линии с 

горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности 

электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на 

землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к воздушной линии: 

- 20 м - для линий напряжением 330 кВ; 

- 30 м - для линий напряжением 500 кВ; 

- 40 м - для линий напряжением 750 кВ; 

- 55 м - для линий напряжением 1150 кВ. 
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При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв 

должен быть скорректирован по результатам инструментального обследования.  

Правила определения размеров земельных участков для размещения воздушных 

линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, 

определены постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2003 

года №486. 

Воздушная линия электропередачи (линия связи, обслуживающая электрическую 

сеть) размещается на обособленных земельных участках, отнесенных в установленном 

порядке к землям промышленности и иного специального назначения или землям 

поселений и предназначенных для установки опор указанных линий. 

Обособленные земельные участки, отнесенные к одной категории земель и 

предназначенные (используемые) для установки опор одной воздушной линии 

электропередачи (линий связи, обслуживающей электрическую сеть), могут быть учтены 

в государственном земельном кадастре в качестве одного объекта недвижимого 

имущества (единого землепользования) с присвоением одного кадастрового номера. 

Минимальный размер земельного участка для установки опоры воздушной линии 

электропередачи напряжением до 10 кВ включительно (опоры линии связи, 

обслуживающей электрическую сеть) определяется как площадь контура, равного 

поперечному сечению опоры на уровне поверхности земли. 

Минимальный размер земельного участка для установки опоры воздушной линии 

электропередачи напряжением свыше 10 кВ определяется как: 

площадь контура, отстоящего на 1 метр от контура проекции опоры на 

поверхность земли (для опор на оттяжках - включая оттяжки), - для земельных участков, 

граничащих с земельными участками всех категорий земель, кроме предназначенных 

для установки опор с ригелями глубиной заложения не более 0,8 метра земельных 

участков, граничащих с земельными участками сельскохозяйственного назначения; 

площадь контура, отстоящего на 1,5 метра от контура проекции опоры на 

поверхность земли (для опор на оттяжках - включая оттяжки), - для предназначенных 

для установки опор с ригелями глубиной заложения не более 0,8 метра земельных 

участков, граничащих с земельными участками сельскохозяйственного назначения. 

Минимальные размеры обособленных земельных участков для установки опоры 

воздушной линии электропередачи напряжением 330 кВт выше, в конструкции которой 

используются закрепленные в земле стойки (оттяжки), допускается определять как 

площади контуров, отстоящих на 1 метр от внешних контуров каждой стойки (оттяжки) 

на уровне поверхности земли - для земельных участков, граничащих с земельными 

участками всех категорий земель (кроме земель сельскохозяйственного назначения), и 

на 1,5 метра - для земельных участков, граничащих с земельными участками 

сельскохозяйственного назначения. 

Конкретные размеры земельных участков для установки опор воздушных линий 

электропередачи (опор линий связи, обслуживающих электрические сети) определяются 

исходя из необходимости закрепления опор в земле, размеров и типов опор, несущей 

способности грунтов и необходимости инженерного обустройства площадки опоры с 

целью обеспечения ее устойчивости и безопасной эксплуатации. 

Земельные участки (части земельных участков), используемые хозяйствующими 

субъектами в период строительства, реконструкции, технического перевооружения и 

ремонта воздушных линий электропередачи, представляют собой полосу земли по всей 

длине воздушной линии электропередачи, ширина которой превышает расстояние 

между осями крайних фаз на 2 метра с каждой стороны. 

Земельные участки (части земельных участков), используемые хозяйствующими 

субъектами при производстве указанных работ в отношении воздушных линий 

электропередачи напряжением 500, 750 и 1150 кВ с горизонтальным расположением 

фаз, представляют собой отдельные полосы земли шириной 5 метров для каждой фазы. 
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4.2.11. В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации для 

обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации 

объектов электросетевого хозяйства и иных определенных законодательством 

Российской Федерации об электроэнергетике объектов электроэнергетики 

устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования земельных 

участков независимо от категории земель, в состав которых входят эти земельные 

участки. 

Для ВЛ устанавливаются охранные зоны. Участки земли и пространства вдоль ВЛ, 

заключенные между вертикальными плоскостями, проходящими через параллельные 

прямые, отстоящие от крайних проводов (при неотклоненном их положении) на 

расстоянии, м: 

2 - для ВЛ напряжением до 1 кВ; 

10 - для ВЛ напряжением от 1 до 20 кВ; 

15 - для ВЛ напряжением 35 кВ; 

20 - для ВЛ напряжением 110 кВ; 

25 - для ВЛ напряжением 150, 220 кВ; 

30 - для ВЛ напряжением 330, 400, 500 кВ: 

40 - для ВЛ напряжением 750 кВ; 

30 - для ВЛ напряжением 800 кВ (постоянный ток); 

55 - для ВЛ напряжением 1150 кВ; 

- зоны вдоль переходов ВЛ через водоемы (реки, каналы, озера и др.) в виде 

воздушного пространства над водой вертикальными плоскостями, отстоящими по обе 

стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных 

водоемов на расстоянии 100 м, для несудоходных - на расстоянии, предусмотренном для 

установления охранных зон вдоль ВЛ, проходящих по суше. 

Над подземными кабельными линиями в соответствии с действующими 

правилами охраны электрических сетей должны устанавливаться охранные зоны в 

размере площадки над кабелями: 

для кабельных линий выше 1 кВ - по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей; 

для кабельных линий до 1 кВ - по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей, а при 

прохождении кабельных линий в поселениях под тротуарами - на 0,6 м в сторону 

зданий, сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы. 

Для подводных кабельных линий до и выше 1 кВ должна быть установлена 

охранная зона, определяемая параллельными прямыми на расстоянии 100 м от крайних 

кабелей. 

4.2.12 Охранные зоны кабельных линий используются с соблюдением требований 

правил охраны электрических сетей. 

Охранные зоны кабельных линий, проложенных в земле в незастроенной 

местности, должны быть обозначены информационными знаками. Информационные 

знаки следует устанавливать не реже чем через 500 м, а также в местах изменения 

направления кабельных линий. 

4.2.13 Распределительные и трансформаторные подстанции (РП и ТП) 

напряжением до 10 кВ следует предусматривать закрытого типа. 

4.2.14 В спальных корпусах различных учреждений, в школьных и других 

учебных заведениях и т.п. сооружение встроенных и пристроенных подстанций не 

допускается. 

В жилых зданиях в исключительных случаях допускается размещение 

встроенных и пристроенных подстанций с использованием сухих трансформаторов по 

согласованию с органами государственного надзора, при этом в полном объеме должны 

быть выполнены требования по ограничению уровня шума, вибрации и 

электромагнитного излучения в соответствии с действующими нормами. 
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Устройство и размещение встроенных, пристроенных и отдельно стоящих 

подстанций должно выполняться в соответствии с требованиями глав раздела 4 ПУЭ. 

4.2.15 На подходах к подстанции и распределительным пунктам следует 

предусматривать технические полосы для ввода и вывода кабельных и воздушных 

линий. Размеры земельных участков для пунктов перехода воздушных линий в 

кабельные следует принимать не более 0,1 га. 

4.2.16 Размеры земельных участков, отводимых для закрытых понизительных 

подстанций, включая распределительные и комплектные устройства напряжением 110 - 

220 кВ, устанавливаются в соответствии с требованиями СН 465-74. 

Территория электроподстанции должна быть ограждена внешним забором. 

Заборы могут не предусматриваться для закрытых подстанций при условии установки 

отбойных тумб в местах возможного наезда транспорта. 

Расстояния от электроподстанций и распределительных пунктов до жилых, 

общественных и производственных зданий и сооружений следует принимать в 

соответствии со СНиП II-89-80* и СП 42.13330.2016 на основании результатов 

акустического расчета. 

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению при 

использовании земельного участка и надворных построек представлены в Таблице 4.3. 

 

Таблица 4.3 

 

Вид 

сельскохозяйственн

ого животного 

Нормативы потребления (кВт·ч в месяц на 1 голову животного) 

для освещения в 

целях содержания 

соответствующего 

сельскохозяйственн

ого животного 

для приготовления 

пищи для 

соответствующего 

сельскохозяйственн

ого животного 

для подогрева воды 

для 

соответствующего 

сельскохозяйственн

ого животного 

Крупный рогатый 

скот, лошади 

0,8 2,25 3,3 

Свиньи 0,8 2,25 3,5 

Птица 0,17 - - 

Иные животные 0,2 - - 

 

4.3. Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов 

газоснабжения 

4.3.1 Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие 

действующих газораспределительных систем следует осуществлять в соответствии со 

схемами газоснабжения в целях обеспечения уровня газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.  

4.3.2 При разработке документов территориального планирования допускается 

принимать следующие укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 человека, 

при теплоте сгорания газа 34 МДж/м2 (8000 ккал/м2):  

- при наличии централизованного горячего водоснабжения – 650;  

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 850;  

- при отсутствии горячего водоснабжения – 390.  

4.3.3 Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, предприятий 

бытового обслуживания непроизводственного характера и т. п. следует принимать в 

размере до 5 % суммарного расхода теплоты на жилые здания.  

4.3.4 Годовые расходы газа на технологические нужды промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий следует определять по данным топливопотребления 

(с учетом изменения КПД при переходе на газовое топливо) этих предприятий с 
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перспективой их развития или на основе технологических норм расхода топлива 

(теплоты).  

4.3.5 Газораспределительная система должна обеспечивать подачу газа 

потребителям в необходимом объеме и требуемых параметрах.  

Для неотключаемых потребителей газа, перечень которых утверждается в 

установленном порядке, имеющих преимущественное право пользования газом в качестве 

топлива и поставки газа которым не подлежат ограничению или прекращению, должна 

быть обеспечена бесперебойная подача газа путем закольцевания газопроводов или 

другими способами.  

4.3.6 Газораспределительные сети, резервуарные и баллонные установки, 

газонаполнительные станции и другие объекты сжиженного углеводородного газа (далее 

СУГ) должны проектироваться и сооружаться так, чтобы при восприятии нагрузок и 

воздействий, действующих на них в течение предполагаемого срока службы, 

установленного заданием на проектирование, были обеспечены необходимые по условиям 

безопасности прочность, устойчивость и герметичность. Не допускаются деформации 

газопроводов (в том числе от перемещений грунта), которые могут привести к 

нарушениям их целостности и герметичности.  

В районах со сложными геологическими условиями должны учитываться 

специальные требования СНиП 22-02-2003, СНиП 3.01.09-91.  

4.3.7 При восстановлении (реконструкции) изношенных подземных стальных 

газопроводов вне и на территории населенных пунктов, входящих в состав Заринского 

района Алтайский края, следует руководствоваться требованиями СНиП 42-01-2002.  

4.3.8 Границы охранных зон газораспределительных сетей и условия 

использования земельных участков, расположенных в их пределах, должны 

соответствовать Правилам охраны газораспределительных сетей, утвержденным 

Правительством Российской Федерации.  

4.3.9 Выбор, отвод и использование земель для магистральных газопроводов 

осуществляется в соответствии с требованиями СН 452-73. 

4.3.10 Транзитная прокладка газопроводов всех давлений по стенам и над кровлями 

зданий детских учреждений, больниц, школ, общественных, административных и 

бытовых зданий с массовым пребыванием людей запрещается.  

В обоснованных случаях разрешается транзитная прокладка газопроводов не выше 

среднего давления диаметром до 100 мм по стенам одного жилого здания не ниже III 

степени огнестойкости класса С0 и на расстоянии до кровли не менее 0,2 м.  

4.3.11 Запрещается прокладка газопроводов всех давлений по стенам, над и под 

помещениями категорий пожарной безопасности А и Б, за исключением зданий ГРП.  

4.3.12 Газораспределительные станции (ГРС) и газонаполнительные станции (ГНС) 

должны размещаться за пределами населенных пунктов, а также их резервных 

территорий. 

Газонаполнительные пункты (ГНП), располагаемые в границах населенных 

пунктов, необходимо размещать с подветренной стороны (для ветров преобладающего 

направления) по отношению к жилой застройке. 

4.3.13 Классификация газопроводов по рабочему давлению транспортируемого газа 

приведена в Таблице 4.4. 

Таблица 4.4 

Классификация 
газопроводов 
подавлению 

Вид транспортируемого газа 
Рабочее давление в 
газопроводе, МПа 

Высокое 
I категория 

природный 
свыше 0,6 до 1,2 
включительно 

СУГ* 
свыше 0,6 до 1,6 
включительно 

II категория Природный и СУГ свыше 0,3 до 0,6 
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включительно 

Среднее Природный и СУГ 
свыше 0,005 до 0,3 

включительно 

Низкое Природный и СУГ до 0,005 включительно 
* СУГ - сжиженный углеводородный газ 
 

4.3.14. Для газораспределительных сетей в соответствии с Правилами охраны 

газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, устанавливаются следующие 

охранные зоны: 

- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной 

условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны 

газопровода; 

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании 

медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной 

условными линиями, проходящими на расстоянии 3 м от газопровода со стороны провода 

и 2 метров - с противоположной стороны; 

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, 

ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих 

объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не 

регламентируется; 

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-

кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой 

стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до 

трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации 

газопровода. 

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от 

оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов 

- для многониточных. 

4.3.15 На территории населенных пунктов техническая зона газопровода высокого 

давления составляет 20 м (по 10 м в каждую сторону от оси газопровода). 

4.3.16 Размеры земельных участков ГНС в зависимости от их производительности 

следует принимать по проекту, но не более, га, для станций производительностью: 

- 10 тыс. т/год - 6; 

- 20 тыс. т/год - 7; 

- 40 тыс. т/год - 8. 

Площадку для размещения ГНС следует предусматривать с учетом обеспечения 

снаружи ограждения противопожарной полосы шириной 10 м и минимальных расстояний 

до лесных массивов: хвойных пород - 50 м, лиственных пород - 20 м, смешанных пород - 

30 м. 

4.3.17 Размеры земельных участков ГНП и промежуточных складов баллонов 

следует принимать не более 0,6 га. 

4.3.18 Газорегуляторные пункты (ГРП) следует размещать: 

- отдельно стоящими; 

- пристроенными к газифицируемым производственным зданиям, котельным и 

общественным зданиям с помещениями производственного характера; 

- встроенными в одноэтажные газифицируемые производственные здания и 

котельные (кроме помещений, расположенных в подвальных и цокольных этажах); 

- на покрытиях газифицируемых производственных зданий I и II степеней 

огнестойкости класса С0 с негорючим утеплителем; 

- вне зданий на открытых огражденных площадках под навесом на территории 

промышленных предприятий. 
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Блочные газорегуляторные пункты (ГРПБ) следует размещать отдельно стоящими. 

4.3.19 Шкафные газорегуляторные пункты (ШРП) размещают на отдельно стоящих 

опорах или на наружных стенах зданий, для газоснабжения которых они предназначены. 

4.3.20 Расстояния от ограждений ГРС, ГГРП и ГРП до зданий и сооружений 

принимаются в зависимости от класса входного газопровода: 

- от ГГРП с входным давлением Р = 1,2 МПа, при условии прокладки газопровода 

по территории поселения - 15 м; 

- от ГРП с входным давлением Р = 0,6 МПа - 10 м. 

4.3.21 Отдельно стоящие газорегуляторные пункты в районах должны 

располагаться на расстояниях от зданий и сооружений не менее приведенных в Таблице    

4.5, а на территории промышленных предприятий - согласно требованиям                          

СНиП II-89-80*. 

В стесненных условиях разрешается уменьшение на 30% расстояний от зданий и 

сооружений до газорегуляторных пунктов пропускной способностью до 10000 м3/ч. 

 

Таблица 4.5 
Давление 

газа на 
вводе в 

ГРП, 
ГРПБ, 
ШРП, 
МПа 

Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ и отдельно 
стоящих ШРП по горизонтали, м, до 

зданий и 
сооружений 

железнодорожных 
путей (до 

ближайшего 
рельса) 

автомобильных 
дорог (до 
обочины) 

воздушных 
линий 

электропередачи 

До 0,6 10 10 5 
не менее 1,5 

высоты опоры 
Свыше 0,6 
до 1,2 

15 15 8 

Примечания: 
1. Расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП, ГРПБ или ШРП, а 

при расположении оборудования на открытой площадке - от ограждения. 

2. Расстояние от отдельно стоящего ШРП при давлении газа на вводе до 0,3 МПа 

до зданий и сооружений не нормируется. 

 

4.3.22 Нормативы потребления природного газа населением по направлениям 

потребления при отсутствии приборов учета приведены в Таблице 4.6: 

 

Таблица 4.6 

Пищеприготов
ление при 
наличии 

газовой плиты 
(куб.м/чел. в 

месяц) 

Подогрев воды (куб.м/чел. в месяц) Отопление жилых 
помещений 

(куб.м/кв.м в 
календарный месяц 

отопительного 
периода*) 

при наличии 
газового 

водонагревате
ля 

при отсутствии 
газового 

водонагревателя, 
центрального горячего 

водоснабжения и 
электроводона-

гревателя 6 месяцев 7 месяцев 

11,3 16,6 5,3 12,0 10,2857 

 

4.4 Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов 

теплоснабжения 

4.4.1 Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие 

действующих систем теплоснабжения следует осуществлять в соответствии со схемами 

теплоснабжения, в целях обеспечения необходимого уровня теплоснабжения жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.  

4.4.2 При разработке схем теплоснабжения расчетные тепловые нагрузки 

определяются:  
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- для существующей застройки населенных пунктов и действующих 

промышленных предприятий – по проектам с уточнением по фактическим тепловым 

нагрузкам;  

- для намечаемых к строительству промышленных предприятий – по укрупненным 

нормам развития основного (профильного) производства или проектам аналогичных 

производств;  

- для намечаемых к застройке жилых районов – по укрупненным показателям 

плотности размещения тепловых нагрузок или по удельным тепловым характеристикам 

зданий и сооружений.  

Тепловые нагрузки определяются с учетом категорий потребителей по надежности 

теплоснабжения в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003.  

4.4.3 Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территориях 

населенных пунктов сельсовета  следует предусматривать:  

- централизованное - от котельных;  

- децентрализованное – от автономных котельных, квартирных теплогенераторов.  

Выбор системы теплоснабжения районов новой застройки должен производиться 

на основе технико-экономического сравнения вариантов.  

При отсутствии схемы теплоснабжения на территориях одно-, двухэтажной жилой 

застройки с плотностью населения 40 чел/га и выше, системы централизованного 

теплоснабжения допускается предусматривать от котельных на группу жилых и 

общественных зданий.  

Для отдельно стоящих объектов могут быть оборудованы индивидуальные 

котельные (отдельно стоящие, встроенные, пристроенные и котлы наружного 

размещения).  

Принятая к разработке в проекте схема теплоснабжения должна обеспечивать:  

- нормативный уровень теплоэнергосбережения;  

- нормативный уровень надежности согласно требованиям СНиП 41-02-2003;  

- требования экологической безопасности;  

- безопасность эксплуатации.  

4.4.5 Размещение централизованных источников теплоснабжения на территориях 

сельсовета производится, как правило, в коммунально-складских и производственных 

зонах, по возможности в центре тепловых нагрузок.  

Размещение источников теплоснабжения, тепловых пунктов в жилой застройке 

должно быть обосновано акустическими расчетами с мероприятиями по достижению 

нормативных уровней шума и вибрации по СНиП 41-02-2003, СНиП 3.07.01-89*, СНиП 

41-01-2003.  

Для жилой застройки и нежилых зон следует применять раздельные тепловые сети, 

идущие непосредственно от источника теплоснабжения.  

4.4.6 Размеры санитарно-защитных зон от источников теплоснабжения 

устанавливаются:  

- от тепловых электростанций эквивалентной электрической мощностью 600 мВт и 

выше:  

- работающих на угольном и мазутном топливе – не менее 1000 м;  

- работающих на газовом и газо-мазутном топливе – не менее 500 м;  

- от ТЭЦ и районных котельных тепловой мощностью 200 Гкал и выше:  

- работающих на угольном и мазутном топливе – не менее 500 м;  

- работающих на газовом и газо-мазутном топливе – не менее 300 м;  

- от ТЭЦ и районных котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал – не менее  

50 м;  

- от золоотвалов тепловых электростанций – не менее 300 м с осуществлением 

древесно-кустарниковых посадок по периметру золоотвала.  
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При установлении минимальной величины санитарно-защитной зоны от всех типов 

котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и 

газообразном топливе, необходимо определение расчетной концентрации в приземном 

слое и по вертикали с учетом высоты жилых зданий в зоне максимального загрязнения 

атмосферного воздуха от котельной (10-40 высот трубы котельной). При наличии в зоне 

максимального загрязнения от котельных жилых домов повышенной этажности высота 

дымовой трубы должна быть как минимум на 1,5 м выше конька крыши самого высокого 

жилого дома.  

4.4.7 Отдельно стоящие котельные используются для обслуживания группы 

зданий.  

Индивидуальные котельные используются для обслуживания одного здания или 

сооружения.  

Индивидуальные котельные могут быть отдельно стоящими, встроенными и 

пристроенными.  

4.4.8 Пристроенные и отдельно стоящие котельные на территории жилой застройки 

размещаются в соответствии с требованиями к санитарно-защитным зонам.  

Не допускается размещение: 

- котельных, встроенных в многоквартирные жилые здания; 

- пристроенных котельных, непосредственно примыкающих к жилым зданиям со 

стороны входных подъездов, и участков стен с оконными проемами, где расстояние до 

ближайшего окна жилого помещения от внешней стены котельной по горизонтали менее 4 

м, от перекрытия котельной по вертикали – менее 8 м. 

4.4.9 Земельные участки для размещения котельных выбираются в соответствии с 

схемой территориального планирования и проектами планировки.  

Размеры земельных участков для отдельно стоящих котельных, размещаемых в 

районах жилой застройки, следует принимать по Таблице 4.7.  

4.4.10 Трассы и способы прокладки тепловых сетей следует предусматривать в 

соответствии со СНиП II-89-80, СНиП 41-02-2003, СНиП 3.07.01-89*, ВСН 11-94. 

 

Таблица 4.7 

Теплопроизводительность котельных, 

Гкал/ч (МВт) 

Размеры земельных участков, га, 

котельных, работающих 

на твердом топливе 
на газомазутном 

топливе 

до 5  0,7 0,7 

от 5 до 10 (от 6 до 12)  1,0 1,0 

от 10 до 50 (от 12 до 58)  2,0 1,5 

от 50 до 100 (от 58 до 116)  3,0 2,5 

от 100 до 200 (от 116 233)  3,7 3,0 

от 200 до 400 (от 233 466)  4,3 3,5 

Примечание: 

1. Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих 

потребителей горячей водой с непосредственным водоразбором, а также котельных, 

доставка топлива которым предусматривается по железной дороге, следует увеличивать 

на 20 процентов. 

2. Размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне селитебной 

территории на непригодных для сельского хозяйства земельных участках. Условия 

размещения золошлакоотвалов и размеры площадок для них должны соответствовать 

требованиям СНиП 41-02-2003. 
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4.5 Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов 

теплоснабжение водоснабжение 

4.5.1 Выбор схемы и системы водоснабжения следует производить с учетом 

особенностей МО, требуемых расходов воды на различных этапах их развития, 

источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и обеспеченности ее 

подачи.  

4.5.2 Расчет систем водоснабжения населенных пунктов, в том числе выбор 

источников хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения, размещение 

водозаборных сооружений, а также определение расчетных расходов и др., следует 

производить в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85*, СНиП 2.04.02-84*, 

СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02.  

4.5.3 Укрупненные показатели потребления населением тепла, горячей, холодной 

воды и показатель водоотведения при отсутствии приборов учёта (удельный расход на            

1 жит. (среднемес.) за год) Таблица 4.8. 

 
Таблица 4.8 

Наименование услуг Показатель 

1 2 

Теплоснабжение (отопление)   Гкал/мес. на 1 м2 отапливаемой 

площади 
0,0312 

Холодное водоснабжение:                                                                                     

м3/мес.   
 

здания с водоснабжением через водоразборные колонки, на 1 

человека 
1,20 

на полив земельного участка, на 1 м2 зем. участка 0,16 

при водоснабжении индивидуальных (частных) бань, на 1 

человека 
 

с душем 0,78 

без душа 0,34 

Газоснабжение:     м3/мес. на 1 человека  

для газовой плиты при наличии центрального отопления и 

центрального горячего водоснабжения  
10 

для газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии 

центрального горячего водоснабжения  
30 

для газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и 

центрального горячего водоснабжения 
18 

для отопления жилых помещений от газовых приборов, не 

оборудованных газовыми счетчиками,  м3/мес. на 1 м2 
 

с 01.10. по 30.04. 13 

с 01.05. по 30.09. 1 

Минимальный свободный напор в водопроводной сети при максимальном 

хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли 

должен быть не менее 10 метров водяного столба. 

При проектировании систем водоснабжения удельные среднесуточные (за год) 

нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения следует принимать в 

соответствии с Таблицами 4.9 и 4.10 настоящих нормативов. 

4.5.4 Расчетное среднесуточное водопотребление определяется как сумма расходов 

воды на хозяйственно-бытовые нужды и нужды промышленных предприятий с учетом 

расхода воды на поливку.  

4.5.5 Выбор источника водоснабжения должен быть обоснован результатами 

топографических, гидрологических, гидрогеологических, ихтиологических, 
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гидрохимических, гидробиологических, гидротермических и других изысканий и 

санитарных обследований.  

В качестве источника водоснабжения следует рассматривать водотоки (реки, 

каналы), водоемы (озера, водохранилища, пруды), подземные воды (водоносные пласты, 

подрусловые и другие воды). 

 

Нормы водопотребления 

Среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения 

 

Таблица 4.9 

Степень благоустройства районов жилой 

застройки 

Удельное хозяйственно-питьевое 

водопотребление в населенных 

пунктах на одного жителя 

среднесуточное (за год), л/сут. 

Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: 

без ванн 125 - 160 

с ванными и местными водонагревателями 160 - 230 

с централизованным горячим водоснабжением 230 - 350 

Примечания: 

1. Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок 

удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 

30 - 50 л/сут. 

2. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и 

бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в                              

СНиП 2.08.02-89*), за исключением расходов воды для домов отдыха, санаторно-

туристских комплексов, которые должны приниматься согласно СНиП 2.04.01-85 и 

технологическим данным. 

3. Выбор удельного водопотребления в пределах, указанных в Таблице, должен 

производиться в зависимости от климатических условий, мощности источника 

водоснабжения и качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и 

местных условий. 

4. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население 

продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается 

принимать дополнительно в размере 10 - 20 - суммарного расхода воды на хозяйственно-

питьевые нужды населенного пункта. 

5. Для районов (микрорайонов), застроенных зданиями с централизованным 

горячим водоснабжением, следует принимать непосредственный отбор горячей воды из 

тепловой сети в среднем за сутки 40 - общего расхода воды на хозяйственно-питьевые 

нужды и в час максимального водозабора - 55 - этого расхода. При смешанной застройке 

следует исходить из численности населения, проживающего в указанных зданиях. 

4.5.6 Нормативы потребления коммунальных услуг по водоснабжению и 

водоотведению в жилых помещениях населенных пунктов Заринского района Алтайский 

края приведены в Таблице 4.10. 

4.5.7 Для хозяйственно-питьевых водопроводов должны максимально 

использоваться имеющиеся ресурсы подземных вод (в том числе пополняемых 

источников), удовлетворяющих санитарно-гигиеническим требованиям.  

4.5.8 Для производственного водоснабжения промышленных предприятий следует 

рассматривать возможность использования очищенных сточных вод.  

Использование подземных вод питьевого качества для нужд, не связанных с 

хозяйственно-питьевым водоснабжением, не допускается.  
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Выбор источника производственного водоснабжения следует производить в 

соответствии с требованиями ГОСТ 17.1.1.04-80 и с учетом требований, предъявляемых 

потребителями к качеству воды.  

 

II. Нормы расхода воды потребителями 

 

Таблица 4.10 

Водопотребители Измеритель 

Нормы расхода воды (в том 
числе горячей), л 

в 
средние 
сутки 

в сутки 
наибольшего 

водопотребления 
1 2 3 4 

Жилые дома квартирного типа:    
с водопроводом и канализацией 
без ванн 

1 житель 95 120 

с газоснабжением 1 житель 120 150 
с водопроводом, канализацией и 
ваннами с водонагревателями, 
работающими на твердом топливе 

1 житель 150 180 

с водопроводом, канализацией и 
ваннами с газовыми 
водонагревателями 

1 житель 190 225 

с быстродействующими газовыми 
нагревателями и многоточечным 
водоразбором 

1 житель 210 250 

с ваннами длиной от 1500 до 1700 
мм, оборудованными душами 

1 житель 250 300 

Гостиницы, пансионаты и мотели 
с общими ваннами и душами 

1 житель 120 120 

Гостиницы и пансионаты с 
душами во всех отдельных 
номерах 

1 житель 230 230 

Гостиницы с ваннами в отдельных 
номерах, % от общего числа 
номеров: 

   

до 25 1 житель 200 200 
до 75 1 житель 250 250 

до 100 1 житель 300 300 
Больницы:    
с общими ваннами и душевыми 1 койка 115 115 

инфекционные 1 койка 240 240 
Поликлиники и амбулатории 1 больной в смену 13 15 

Детские ясли-сады:    
с дневным пребыванием детей:    
со столовыми, работающими на 
полуфабрикатах 

1 ребенок 21,5 30 

со столовыми, работающими на 
сырье, и прачечными, 
оборудованными 
автоматическими стиральными 
машинами 

1 ребенок 75 105 

Прачечные:    

механизированные 1 кг сухого белья 75 75 
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Водопотребители Измеритель 

Нормы расхода воды (в том 
числе горячей), л 

в 
средние 
сутки 

в сутки 
наибольшего 

водопотребления 
1 2 3 4 

немеханизированные 1 кг сухого белья 40 40 
Административные здания 1 работающий 12 16 
Аптеки:    

торговый зал и подсобные 
помещения 

1 работающий 12 16 

Предприятия общественного 
питания: 

   

для приготовления пищи:    

реализуемой в обеденном зале 1 условное блюдо 12 12 
продаваемой на дом 1 условное блюдо 10 10 
выпускающие полуфабрикаты:    

мясные 1 т  6700 
рыбные 1 т  6400 

овощные 1 т  4400 
кулинарные 1 т  7700 
Магазины:    

продовольственные 
1 работающий в 

смену (20 м2 
торгового зала) 

250 250 

промтоварные 
1 работающий в 

смену 
12 16 

Парикмахерские 
1 рабочее место в 

смену 
56 60 

Клубы 1 место 8,6 10 
Стадионы и спортзалы:    

для зрителей 1 место 3 3 
для физкультурников (с учетом 
приема душа) 

1 человек 50 50 

для спортсменов 1 человек 100 100 
Бани:    

для мытья в мыльной с тазами на 
скамьях и ополаскиванием в душе 

1 посетитель  180 

то же, с приемом 
оздоровительных процедур и 

1 посетитель  290 

ополаскиванием в душе:    

 

Примечания: 

1. Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все 

дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего 

персонала, посетителями, на уборку помещений и т. п.). 

2. Нормы расхода воды в средние сутки приведены для выполнения технико-

экономических сравнений вариантов. 

3. Расход воды на производственные нужды, не указанный в настоящей Таблице, 

следует принимать в соответствии с технологическими заданиями и указаниями по 

проектированию. 
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4. Норма расхода воды на поливку установлена из расчета одной поливки. Число 

поливок в сутки следует принимать в зависимости от климатических условий. 

 

4.5.9 Для производственного и хозяйственно-питьевого водоснабжения при 

соответствующей обработке воды и соблюдении санитарных требований допускается 

использование минерализованных и геотермальных вод.  

4.5.10 Выбор схем и систем водоснабжения населенных пунктов Заринского района 

Алтайский края следует осуществлять в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Системы 

водоснабжения могут быть централизованными, нецентрализованными, локальными, 

оборотными.  

Централизованная система водоснабжения населенных пунктов должна 

обеспечивать:  

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, 

нужды коммунально-бытовых предприятий;  

- хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;  

- производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий, 

где требуется вода питьевого качества, или для которых экономически нецелесообразно 

сооружение отдельного водопровода;  

- тушение пожаров;  

- собственные нужды станций водоподготовки, промывку водопроводных и 

канализационных сетей и др.  

При обосновании допускается устройство самостоятельного водопровода для 

поливки приусадебных участков.  

При необходимости повышения обеспеченности подачи воды на производственные 

нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий (производств, цехов, 

установок) следует предусматривать локальные системы водоснабжения.  

Локальные системы, обеспечивающие технологические требования объектов, 

должны проектироваться совместно с объектами.  

Системы оборотного водоснабжения следует проектировать в соответствии с 

требованиями СНиП 2.04.02-84*.  

 

Таблица 4.11 

№ 
п/п 

Степень благоустройства 
жилищного фонда 

Норматив потребления коммунальной услуги 
(куб.м в месяц на 1 человека) 

по горячему 
водоснабжению 

по холодному 
водоснабжению 

по 
водоотвед

ению 

1. 
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим 

водоснабжением, канализацией, оборудованные: 

1.1. 
ванной с душем, раковиной, 
кухонной мойкой, унитазом 

5,354 6,863 12,217 

1.2. 
душем (без ванн), раковиной, 
кухонной мойкой, унитазом 

3,250 4,873 8,123 

1.3. 
раковиной, кухонной мойкой, 

унитазом 
1,058 2,799 3,857 

2. 
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, 

канализацией, без централизованного горячего водоснабжения с 
водонагревателями различного типа, оборудованные: 

2.1. 
ванной с душем, раковиной, 
кухонной мойкой, унитазом 

- 12,217 12,217 

2.2. 
душем (без ванн), раковиной, 
кухонной мойкой, унитазом 

- 7,916 7,916 

2.3. раковиной, кухонной мойкой, - 3,857 3,857 
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№ 
п/п 

Степень благоустройства 
жилищного фонда 

Норматив потребления коммунальной услуги 
(куб.м в месяц на 1 человека) 

по горячему 
водоснабжению 

по холодному 
водоснабжению 

по 
водоотвед

ению 
унитазом 

2.4. раковиной, кухонной мойкой - 3,085 3,085 

3. 
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, 
канализацией, без централизованного горячего водоснабжения и водонагревателей 

различного типа оборудованные: 

3.1. 
раковиной, кухонной мойкой, 

унитазом 
- 3,857 3,857 

3.2. раковиной, кухонной мойкой - 3,085 3,085 

4. 

Общежития с 
централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, 
канализацией, оборудованные 

душем (без ванн) на этажах или 
при жилых комнатах, общими 

раковинами 

2,619 4,276 6,895 

5. 

Общежития с 
централизованным холодным 

водоснабжением, канализацией 
без централизованного горячего 
водоснабжения, оборудованные 

общими раковинами, 
кухонными мойками,  

унитазами 

- 3,857 3,857 

6. 
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, 

без централизованного горячего водоснабжения, канализации, с 
водонагревателями различного типа оборудованные: 

6.1. 
ванной, душем, раковиной, 
кухонной мойкой, унитазом 

- 10,966 - 

6.2. 
ванной, душем, раковиной, 

кухонной мойкой 
- 10,194 - 

6.3. 
душем (без ванн), раковиной, 
кухонной мойкой, унитазом 

- 7,916 - 

6.4. 
душем (без ванн), раковиной, 

кухонной мойкой 
- 7,144 - 

6.5. душем, раковиной - 6,341 - 
6.6. душем, кухонной мойкой - 5,191 - 

6.7. раковиной, кухонной мойкой - 3,085 - 
6.8. ванной - 4,417 - 

7. 

Многоквартирные и жилые 
дома с централизованным 

холодным водоснабжением, без 
централизованного горячего 

водоснабжения, канализации и 
водонагревателей различного 

типа оборудованные раковиной 

- 2,282 - 

8. 

Многоквартирные и жилые 
дома не оборудованные 

внутридомовыми системами 
водоснабжения, без 

- 1,976 - 
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№ 
п/п 

Степень благоустройства 
жилищного фонда 

Норматив потребления коммунальной услуги 
(куб.м в месяц на 1 человека) 

по горячему 
водоснабжению 

по холодному 
водоснабжению 

по 
водоотвед

ению 
централизованной канализации 

с водопользованием из 
дворовых водоразборных 

колонок 

9. 

Многоквартирные и жилые 
дома не оборудованные 

внутридомовыми системами 
водоснабжения, без 

централизованной канализации 
с водопользованием из уличных 

водоразборных колонок 

- 1,520 - 

 

4.5.11 Выбор типа и схемы размещения водозаборных сооружений следует 

производить исходя из геологических, гидрогеологических и санитарных условий 

территории. 

4.5.12 При проектировании новых и расширении существующих водозаборов 

должны учитываться условия взаимодействия их с существующими и проектируемыми 

водозаборами на соседних участках, а также их влияние на окружающую среду 

(поверхностный сток, растительность и др.). 

4.5.13 Водозаборные сооружения следует проектировать с учетом перспективного 

развития водопотребления.  

4.5.14 Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории 

промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории 

промышленного предприятия или жилой застройки возможно при соответствующем 

обосновании.  

В водозаборах подземных вод могут применяться: водозаборные скважины, 

шахтные колодцы, горизонтальные водозаборы, комбинированные водозаборы, лучевые 

водозаборы, каптажи родников.  

4.5.15 Сооружения для забора поверхностных вод следует проектировать в 

соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*, они должны:  

- обеспечивать забор из водоисточника расчетного расхода воды и подачу его 

потребителю;  

- защищать систему водоснабжения от биологических обрастаний и от попадания в 

нее наносов, сора, планктона, шугольда и др.;  

- на водоемах рыбохозяйственного значения удовлетворять требованиям органов 

охраны рыбных запасов.  

4.5.16 Не допускается размещать водоприемники водозаборов в пределах зон 

движения судов, плотов, в зоне отложения и жильного движения донных наносов, в 

местах зимовья и нереста рыб, на участке возможного разрушения берега, скопления 

плавника и водорослей, а также возникновения шугозасоров и заторов.  

4.5.17 Место расположения водоприемников для водозаборов хозяйственно-

питьевого водоснабжения должно приниматься выше по течению водотока выпусков 

сточных вод, населенных пунктов, а также стоянок судов, товарно-транспортных баз и 

складов на территории, обеспечивающей организацию зон санитарной охраны.  

4.5.18 При использовании вод на хозяйственно-бытовые нужды должны 

проектироваться сооружения по водоподготовке, в том числе для осветления и 

обесцвечивания, обеззараживания, специальной обработки для удаления органических 

веществ, снижения интенсивности привкусов и запахов, стабилизационной обработки для 
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защиты водопроводных труб и оборудования от коррозии и образования отложений, 

обезжелезивания, фторирования, очистки от марганца, фтора и сероводорода, умягчения 

воды.  

Расчетные параметры сооружений водоподготовки следует устанавливать в 

зависимости от методов обработки воды и качества воды в источнике водоснабжения, 

назначения водопровода, производительности станции водоподготовки и местных 

условий на основании данных технологических изысканий и опыта эксплуатации 

сооружений, работающих в аналогичных условиях.  

Коммуникации станций водоподготовки следует рассчитывать на возможность 

пропуска расхода воды на 20-30 % больше расчетного.  

Сооружения водоподготовки следует располагать по естественному склону 

местности с учетом потерь напора в сооружениях, соединительных коммуникациях и 

измерительных устройствах.  

4.5.19 Водоводы и водопроводные сети следует проектировать с уклоном не менее 

0,001 по направлению к выпуску; при плоском рельефе местности уклон допускается 

уменьшать до 0,0005.  

4.5.20 Количество линий водоводов следует принимать с учетом категории 

системы водоснабжения и очередности строительства.  

4.5.21 Водопроводные сети проектируются кольцевыми. Тупиковые линии 

водопроводов допускается применять:  

- для подачи воды на производственные нужды – при допустимости перерыва в 

водоснабжении на время ликвидации аварии;  

- для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды – при диаметре труб не свыше 

100 мм;  

- для подачи воды на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от 

расхода воды на пожаротушение – при длине линий не свыше 200 м.  

Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными 

сетями зданий и сооружений не допускается. 

Примечание. В населенных пунктах, входящих в состав Заринского района 

Алтайский края, с числом жителей до 5 тысяч человек и расходом воды на наружное 

пожаротушение до 10 л/с или при количестве внутренних пожарных кранов в здании до 12 

допускаются тупиковые линии длиной более 200 м при условии устройства 

противопожарных резервуаров или водоемов, водонапорной башни или контррезервуара в 

конце тупика.  

4.5.22 Устройство сопроводительных линий для присоединения попутных 

потребителей допускается при диаметре магистральных линий и водоводов 800 мм и 

более и транзитном расходе не менее 80 % суммарного расхода; для меньших диаметров – 

при обосновании.  

4.5.23 Соединение сетей хозяйственно-питьевых водопроводов с сетями 

водопроводов, подающих воду непитьевого качества, не допускается.  

4.5.24 В проектах хозяйственно-питьевых и объединенных производственно-

питьевых водопроводов необходимо предусматривать зоны санитарной охраны.  

Проект зоны санитарной охраны должен быть составной частью проекта 

хозяйственно-питьевого водоснабжения и разрабатываться одновременно с последним. 

Для действующих водопроводов, не имеющих установленных зон санитарной охраны, 

проект зоны санитарной охраны разрабатывается специально.  

Зона санитарной охраны источника водоснабжения организуется в составе трех 

поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, 

площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – 

защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного 

загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают 
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территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников 

водоснабжения.  

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне 

территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – 

санитарно-защитной полосой.  

Решение о возможности организации зон санитарной охраны принимается на 

стадии проекта планировки территории, когда выбирается источник водоснабжения.  

Границы зон санитарной охраны источников и сооружений водоснабжения, а также 

санитарно-защитной полосы водоводов устанавливаются в соответствии с Таблицей 4.13.  

В зонах санитарной охраны источника питьевого водоснабжения, водопроводных 

сетей и сооружений устанавливается специальный режим их эксплуатации в соответствии 

с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. 

4.5.25 Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть 

спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и 

обеспечена охраной.  

На территории первого пояса запрещается:  

- посадка высокоствольных деревьев;  

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к 

эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе 

прокладка трубопроводов различного назначения;  

- размещение жилых и общественных зданий, проживание людей;  

- выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, 

стирка белья, рыбная ловля, применение ядохимикатов, удобрений и другие виды 

водопользования, оказывающие влияние на качество воды.  

На территории первого пояса здания должны быть оборудованы канализацией с 

отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной 

канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами 

первого пояса зоны санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории 

второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны 

устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, 

расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса при их 

вывозе.  

Допускаются рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.  

4.5.26 На территории второго и третьего пояса зоны санитарной охраны 

поверхностных источников водоснабжения запрещается:  

- отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его 

притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;  

- загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными 

отходами и др.;  

- размещение складов горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минеральных 

удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать 

химические загрязнения источников водоснабжения;  

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, 

земледельческих полей орошения, животноводческих и птицеводческих предприятий и 

других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников 

водоснабжения;  

- применение удобрений и ядохимикатов;  

- добыча песка и гравия из водотока или водоема, а также дноуглубительные 

работы;  

- расположение стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование 

водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной 
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не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению 

количества воды источника водоснабжения;  

- на территории третьего пояса рубка леса главного пользования и реконструкции. 

Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.  

В пределах второго пояса зоны поверхностного источника водоснабжения 

допускаются птицеразведение, стирка белья, купание, туризм, водный спорт, устройство 

пляжей и рыбная ловля в установленных местах при обеспечении специального режима, 

согласованного с органами санитарно-эпидемиологической службы.  

 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения 

Таблица 4.12 

Наименование 

источника 

водоснабжения 

Границы зон санитарной охраны от источника 

водоснабжения 

I пояс II пояс III пояс 

Подземные источники 

а) скважины, в том числе: 

- защищенные воды 
не менее 30 м 

по расчету в 

зависимости от 

Тм 2) 

по расчету в зависимости 

от Тх 3) 

- недостаточно 

защищенные воды 
не менее 50 м то же то же 

б) водозаборы при 

искусственном 

пополнении запасов 

подземных вод, 

в том числе 

инфильтрационные 

сооружения (бассейны, 

каналы) 

не менее 50 м 

не менее 100 

м1) 

то же то же 

Поверхностные источники 

а) водотоки (реки, 

каналы) 

- вверх по 

течению не 

менее 200 м; 

- вверх по 

течению по 

расчету; 

- совпадают с границами 

II пояса; 

- вниз по 

течению не 

менее 100 м; 

- вниз по 

течению не 

менее 250 м; 

- совпадают с границами 

II пояса; 

- боковые - не 

менее 100 м от 

линии уреза 

воды летне-

осенней 

межени 

- боковые не 

менее 500 м 

- по линии водоразделов 

в пределах 3 - 5 км, 

включая притоки 

б) водоемы 

(водохранилища, озера) 

не менее 100 м 

от линии уреза 

воды при 

летне-осенней 

межени 

3 - 5 км во все 

стороны от 

водозабора или 

на 500 - 1000 м 

при 

нормальном 

подпорном 

уровне 

совпадают с границами II 

пояса 

Водопроводные 

сооружения и водоводы 

Границы санитарно-защитной полосы: 

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и 
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Наименование 

источника 

водоснабжения 

Границы зон санитарной охраны от источника 

водоснабжения 

I пояс II пояс III пояс 

контактных осветителей - не менее 30 м4); 

- от водонапорных башен - не менее 10 м5); 

- от остальных помещений (отстойники, реагентное 

хозяйство, склад хлора6), насосные станции и др.) - не менее 

15 м; 

- от крайних линий водопровода: 

- при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при 

диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при 

диаметре более 1000 мм; 

- при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне 

зависимости от диаметра водоводов 

 

Примечания: 
1) В границы I пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается 

прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние 

между ними менее 150 м. 
2) При определении границ II пояса Тм (время продвижения микробного 

загрязнения с потоком подземных вод к водозабору) принимается по Таблице 4.13. 

 

Таблица 4.13 

Гидрологические условия 
Тм (в 

сутках) 

1. Недостаточно защищенные подземные воды (грунтовые воды, а также 

напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие непосредственную 

гидравлическую связь с открытым водоемом) 

400 

2. Защищенные подземные воды (напорные и безнапорные межпластовые 

воды, не имеющие непосредственной гидравлической связи с открытым 

водоемом) 

200 

 

3) Граница третьего пояса, предназначенного для защиты водоносного пласта от 

химических загрязнений, определяется гидродинамическими расчетами. При этом время 

движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Тх. 

Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации 

водозабора - 25 - 50 лет). 
4) При расположении водопроводных сооружений на территории объекта 

указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м. 
5) По согласованию с органами Федеральной службы Роспотребнадзора первый 

пояс зоны санитарной охраны для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости 

от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться. 
6) При наличии расходного склада хлора на территории расположения 

водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и 

общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, 

хранении, транспортировании и применении хлора. 

 

4.5.27 На территории второго и третьего пояса зоны санитарной охраны подземных 

источников водоснабжения запрещается:  

- закачка отработанных вод в подземные горизонты;  

- подземное складирование твердых отходов;  
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- разработка недр земли;  

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и 

минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, 

которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения (размещение 

таких объектов допускается в пределах третьего пояса только при использовании 

защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по 

защите водоносного горизонта по согласованию с органами санитарно-

эпидемиологического надзора);  

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, 

животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут 

вызвать микробные загрязнения подземных вод;  

- применение удобрений и ядохимикатов;  

- рубка леса главного пользования и реконструкции, допускаются только рубки 

ухода и санитарные рубки леса.  

Поглощающие скважины и шахтные колодцы, которые могут вызвать загрязнение 

водоносных горизонтов, следует ликвидировать.  

4.5.28 В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать 

источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, приемники 

мусора и др.).  

Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей 

фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка 

магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий.  

4.5.29 Выбор, отвод и использование земель для магистральных водоводов 

осуществляется в соответствии с требованиями СН 456-73.  

4.5.30 Размеры земельных участков для размещения колодцев магистральных 

подземных водоводов должны быть не более 3×3 м, камер переключения и запорной 

арматуры – не более 10×10 м.  

4.5.31 Размеры земельных участков для станций водоочистки в зависимости от их 

производительности, тыс. м3/сут, следует принимать по проекту, но не более, га:  

- до 0,8 – 1;  

- свыше 0,8 до 12 – 2;  

- свыше 12 до 32 – 3;  

- свыше 32 до 80 – 4;  

- свыше 80 до 125 – 6;  

- свыше 125 до 250 – 12;  

- свыше 250 до 400 – 18;  

- свыше 400 до 800 – 24.  

3.5.32 Расходные склады для хранения сильнодействующих ядовитых веществ на 

площадке водопроводных сооружений следует размещать:  

- от зданий и сооружений (не относящихся к складскому хозяйству) с постоянным 

пребыванием людей и от водоемов и водотоков на расстоянии не менее 30 м;  

- от зданий без постоянного пребывания людей – согласно СНиП II-89-80*;  

- от жилых, общественных и производственных зданий (вне площадки) при 

хранении сильнодействующих ядовитых веществ:  

- в стационарных емкостях (цистернах, танках) – не менее 300 м;  

- в контейнерах или баллонах – не менее 100 м. 
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4.6 Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов 

водоотведение 

4.6.1 При проектировании систем канализации в населенных пунктах, расчетное 

удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий и 

систем водного хозяйства промышленных предприятий следует принимать в соответствии 

с требованиями СНиП 2.04.03-85*.  

При проектировании канализации необходимо рассматривать возможность 

объединения систем канализации различных объектов, а также предусматривать 

возможность использования существующих сооружений и интенсификацию их работы на 

основании технико-экономических расчетов.  

Проекты канализации населенных пунктов, должны разрабатываться одновременно 

с проектами водоснабжения с обязательным анализом баланса водопотребления и 

отведения сточных вод. При этом необходимо рассматривать возможность использования 

очищенных сточных, дождевых вод для производственного водоснабжения и орошения.  

4.6.2 Удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует 

принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды 

на полив территорий и зеленых насаждений.  

Расчетные среднесуточные расходы производственных сточных вод от 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий следует определять на основе 

технологических данных.  

Удельное водоотведение в неканализованных районах следует принимать 25 л/сут 

на одного жителя.  

Количество сточных вод от промышленных предприятий, обслуживающих 

население, а также неучтенные расходы допускается принимать дополнительно в размере 

5% суммарного среднесуточного водоотведения населенного пункта.  

4.6.3 Размещение систем канализации населенных пунктов, входящих в состав 

Заринского района Алтайский края, их резервных территорий, а также размещение 

очистных сооружений следует производить в соответствии со СНиП 2.04.03-85 и СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03.  

4.6.4 Канализование населенных пунктов следует предусматривать по системам: 

раздельной – полной или неполной, полураздельной, а также комбинированной.  

Отведение поверхностных вод по открытой системе водостоков допускается при 

соответствующем обосновании и согласовании с органами санитарно-

эпидемиологического надзора, по регулированию и охране вод, охраны рыбных запасов.  

Выбор системы канализации следует производить с учетом требований к очистке 

поверхностных сточных вод, климатических условий, рельефа местности и других 

факторов.  

4.6.5 Канализацию населенных пунктов с населением до 5000 человек следует 

предусматривать, как правило, по неполной раздельной системе.  

4.6.6 Централизованные схемы канализации следует проектировать 

объединенными для жилых и производственных зон при этом объединение 

производственных сточных вод с бытовыми должно производиться с учетом 

действующих норм.  

Устройство централизованных схем раздельно для жилой и производственной зон 

допускается при технико-экономическом обосновании.  

4.6.7 Децентрализованные схемы канализации допускается предусматривать:  

- при отсутствии опасности загрязнения используемых для водоснабжения 

водоносных горизонтов;  

- при отсутствии централизованной канализации в существующих или 

реконструируемых населенных пунктах для объектов, которые должны быть 

канализованы в первую очередь (больниц, школ, детских садов и яслей, административно-

хозяйственных зданий, отдельных жилых домов промышленных предприятий и т. п.), а 
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также для первой стадии строительства населенных пунктов при расположении объектов 

канализования на расстоянии не менее 500 м;  

- при необходимости канализования групп или отдельных зданий.  

Размеры земельных участков, отводимых под сливные станции, локальные 

очистные сооружения и их санитарно-защитные зоны, следует принимать в соответствии 

с СП 32.13330, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. 

4.6.8 Канализование промышленных предприятий следует предусматривать, как 

правило, по полной раздельной системе.  

Число сетей производственной канализации на промышленной площадке 

необходимо определять исходя из состава сточных вод, их расхода и температуры, 

возможности повторного использования воды, необходимости локальной очистки и 

строительства бессточных систем водообеспечения. Сточные воды, требующие 

специальной очистки с целью их возврата в производство или для подготовки перед 

спуском в водные объекты или в систему канализации населенного пункта или другого 

водопользователя, следует отводить самостоятельным потоком.  

4.6.9 Наименьшие уклоны трубопроводов для всех систем канализации следует 

принимать:  

- 0,008 – для труб диаметром 150 мм;  

- 0,007 – для труб диаметром 200 мм.  

В зависимости от местных условий при соответствующем обосновании для 

отдельных участков сети допускается принимать уклоны:  

- 0,007 – для труб диаметром 150 мм;  

- 0,005 – для труб диаметром 200 мм.  

Уклон присоединения от дождеприемников следует принимать 0,02.  

На пересечении канализационных сетей с водоемами и водотоками следует 

предусматривать дюкеры не менее чем в две рабочие линии.  

Проекты дюкеров через водные объекты, используемые для хозяйственно-

питьевого водоснабжения, должны быть согласованы с органами санитарно-

эпидемиологического надзора.  

При пересечении оврагов допускается предусматривать дюкеры в одну линию.  

4.6.10 Прием сточных вод от неканализованных районов следует осуществлять 

через сливные станции.  

Сливные станции следует проектировать вблизи канализационного коллектора 

диаметром не менее 400 мм, при этом количество сточных вод, поступающих от сливной 

станции, не должно превышать 20 % общего расчетного расхода по коллектору.  

4.6.11 Для отдельно стоящих неканализованных зданий при расходе сточных вод 

до 1 м3/сут допускается применение гидроизолированных снаружи и изнутри выгребов с 

вывозом стоков на очистные сооружения.  

4.6.12 Выбор площадок для строительства сооружений канализации, планировку, 

застройку и благоустройство их территории следует выполнять в соответствии с 

требованиями раздела «Размещение инженерных сетей» и требованиями к устройству 

санитарно-защитных зон.  

При проектировании сетей и сооружений канализации на подрабатываемых 

территориях необходимо учитывать дополнительные воздействия от сдвижений и 

деформаций земной поверхности, вызываемых проводимыми горными выработками. 

Размещение полей фильтрации на подрабатываемых территориях не допускается.  

Планировочные отметки площадок канализационных сооружений и насосных 

станций, размещаемых на прибрежных участках водотоков и водоемов, следует 

принимать не менее чем на 0,5 м выше максимального горизонта паводковых вод с 

обеспеченностью 3 % с учетом ветрового нагона воды и высоты наката ветровой волны.  

4.6.13 Выбор, отвод и использование земель для магистральных канализационных 

коллекторов осуществляется в соответствии с требованиями СН 456-73.  
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Размеры земельных участков для размещения колодцев канализационных 

коллекторов должны быть не более 3×3 м, камер переключения и запорной арматуры – не 

более 10×10 м.  

4.6.14 Площадку очистных сооружений сточных вод следует располагать с 

подветренной стороны для ветров преобладающего в теплый период года направления по 

отношению к жилой застройке и населенного пункта ниже по течению водотока.  

Очистные сооружения производственной и дождевой канализации следует, как 

правило, размещать на территории промышленных предприятий.  

4.6.15 Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации следует 

принимать не более указанных в Таблице 4.14.  
 

Таблица 4.14 

Производительность 

очистных 

сооружений 

канализации, тыс. 

м3/сут. 

Размеры земельных участков, га 

очистных 

сооружений 
иловых площадок 

биологических 

прудов глубокой 

очистки сточных 

вод 

до 0,7  0,5 0,2 - 

свыше 0,7 до 17  4 3 3 

свыше 17 до 40  6 9 6 

свыше 40 до 130  12 25 20 

свыше 130 до 175  14 30 30 

свыше 175 до 280  18 55 - 

Примечание: размеры земельных участков очистных сооружений 

производительностью свыше 280 тыс. м3/сут следует принимать по проектам, 

разработанным при согласовании с органами санитарно-эпидемиологического надзора.  

 

4.6.16 Санитарно-защитные зоны (далее СЗЗ) для канализационных очистных 

сооружений следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

03.  

4.6.17 От очистных сооружений и насосных станций производственной 

канализации, не расположенных на территории промышленных предприятий, как при 

самостоятельной очистке и перекачке производственных сточных вод, так и при 

совместной их очистке с бытовыми, санитарно-защитные зоны следует принимать такими 

же, как для производств, от которых поступают сточные воды, но не менее указанных в 

Таблице 4.15. 

4.6.18 Кроме того, устанавливаются санитарно-защитные зоны: 

- от сливных станций - 300 м; 

- от шламонакопителей - в зависимости от состава и свойств шлама по 

согласованию с органами Федеральной службы Роспотребнадзора; 

- от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории - не менее 100 м. 

4.6.19 Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем 

канализации и их санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от 

грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га. 

Таблица 4.15 
 

Сооружения для 

очистки сточных вод 

Расстояние в м при расчетной производительности 

очистных сооружений в тыс. м3/ сутки 

до 0,2 
более 0,2 до 

5,0 

более 5,0 до 

50,0 

более 50,0 до 

280 

Насосные станции и 

аварийно-регулирующие 
15 20 20 30 
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Сооружения для 

очистки сточных вод 

Расстояние в м при расчетной производительности 

очистных сооружений в тыс. м3/ сутки 

до 0,2 
более 0,2 до 

5,0 

более 5,0 до 

50,0 

более 50,0 до 

280 

резервуары  

Сооружения для 

механической и 

биологической очистки с 

иловыми площадками 

для сброженных осадков, 

а также иловые 

площадки  

150 200 400 500 

Сооружения для 

механической и 

биологической очистки с 

термомеханической 

обработкой осадка в 

закрытых помещениях  

100 150 300 400 

Поля:  

а) фильтрации  

б) орошения  

200 

150 

300 

200 

500 

400 

1000 

1000 

Биологические пруды  200 200 300 300 

Примечания: 

1. СЗЗ канализационных очистных сооружений производительностью более 280 

тыс. м3/сутки, а также при отступлении от принятых технологий очистки сточных вод и 

обработки осадка, следует устанавливать по решению Главного государственного 

санитарного врача Алтайский края. 

2. При отсутствии иловых площадок на территории очистных сооружений 

производительностью свыше 0,2 тыс. м3/сут размер зоны следует сокращать на 30%. 

3. Для полей фильтрации площадью до 0,5 га, для полей орошения коммунального 

типа площадью до 1,0 га, для сооружений механической и биологической очистки 

сточных вод производительностью до 50 м3/сутки СЗЗ следует принимать размером 100 м. 

4. Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сутки СЗЗ 

следует принимать размером 50 м. 

5 СЗЗ от фильтрующих траншей и песчано-гравийных фильтров следует принимать 

25 м, от септиков - 5 м, от фильтрующих колодцев - 8 м, от аэрационных установок на 

полное окисление с аэробной стабилизацией ила при производительности до 700 м3/сут - 

50 м. 

6 СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой 

территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м. 

7 СЗЗ, допускается увеличивать, но не более чем в 2 раза в случае расположения 

жилой застройки с подветренной стороны по отношению к очистным сооружениям или 

уменьшать не более чем на 25% при наличии благоприятной розы ветров. 

 

4.7. Размещение инженерных сетей 

4.7.1 Подземные инженерные сети следует размещать преимущественно в 

пределах поперечных профилей улиц и дорог под тротуарами или разделительными 

полосами в траншеях или тоннелях (проходных коллекторах). В полосе между красной 

линией и линией застройки следует размещать газовые сети низкого и среднего 

давления и кабельные сети (силовые, связи, сигнализации, диспетчеризации и др.). 

4.7.2 При ширине проезжей части более 22 м следует предусматривать 

размещение сетей водопровода по обеим сторонам улиц. 
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4.7.3 В условиях реконструкции проезжих частей улиц и дорог, под которыми 

расположены подземные инженерные сети, следует предусматривать их вынос под 

разделительные полосы и тротуары. Допускается сохранение существующих и 

прокладка новых сетей под проезжей частью при устройстве тоннелей. 

4.7.4 Прокладку подземных инженерных сетей в тоннелях (проходных 

коллекторах) следует предусматривать, как правило, при необходимости 

одновременного размещения тепловых сетей диаметром 500-1000 мм, водопровода до 

500 мм, кабелей (связи и силовых напряжением до 10 кВ) - свыше 10 мм, а также на 

пересечениях с магистральными улицами и железнодорожными путями. Совместная 

прокладка газо- и трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся и 

горючие вещества, с кабельными линиями не допускается. 

4.7.5 В зонах реконструкции, в охранных зонах исторической застройки или при 

недостаточной ширине улиц устройство тоннелей (коллекторов) допускается при 

диаметре тепловых сетей от 200 мм. 

4.7.6 В районах распространения вечномерзлых грунтов при осуществлении 

строительства с сохранением грунтов в мерзлом состоянии следует предусматривать 

размещение теплопроводов в тоннелях независимо от их диаметра. 

4.7.7 На участках застройки в сложных грунтовых условиях (лессовые, 

просадочные) необходимо предусматривать прокладку инженерных сетей, как правило, 

в тоннелях в соответствии со СНиП 23-01; СП 31.13330; СП 32.13330 и СНиП 41-02. 

4.7.8 На территории населенных пунктов не допускается: 

-надземная и наземная прокладка канализационных сетей; 

-прокладка трубопроводов с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а 

также со сжиженными газами для снабжения промышленных предприятий и складов; 

-прокладка магистральных трубопроводов. 

4.7.9 Для нефтепродуктопроводов, прокладываемых по территории населенных 

пунктов, следует руководствоваться СНиП 2.05.13-90. 

4.1.14. Прокладка газопроводов в тоннелях, коллекторах и каналах не допускается. 

Исключение составляет прокладка стальных газопроводов давлением до 0,6МПа на 

территории промышленных предприятий (СНиП II-89-80*). 

4.7.10 Сети водопровода следует размещать по обеим сторонам улицы при ширине: 

- проезжей части более 22 м; 

- улиц в пределах красных линий 60 м и более. 

4.7.11 По насыпям автомобильных дорог общей сети I, II и III категорий прокладка 

тепловых сетей не допускается. 

4.7.12 При реконструкции проезжих частей улиц и дорог с устройством дорожных 

капитальных покрытий, под которыми расположены подземные инженерные сети, следует 

предусматривать вынос этих сетей на разделительные полосы и под тротуары. При 

соответствующем обосновании допускается под проезжими частями улиц сохранение 

существующих сетей, а также прокладка в каналах и тоннелях новых сетей. 

4.7.13 На существующих улицах, не имеющих разделительных полос, допускается 

размещение новых инженерных сетей под проезжей частью при условии размещения их в 

тоннелях или каналах. При технической необходимости под проезжими частями улиц 

допускается прокладка газопровода. 

4.7.14 Пересечение инженерными сетями рек, автомобильных дорог, а также 

зданий и сооружений следует предусматривать под прямым углом. Допускается при 

обосновании пересечение под меньшим углом, но не менее 45 градусов.  

4.7.15 Выбор места пересечения инженерными сетями рек, автомобильных  дорог, 

а также сооружений на них должен осуществляться в соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов по согласованию с органами государственного 

надзора. 

http://docs.cntd.ru/document/1200004395
http://docs.cntd.ru/document/1200093820
http://docs.cntd.ru/document/1200094155
http://docs.cntd.ru/document/1200035108
http://fpf.referent.ru:4005/1/34257#l0?l0
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4.7.16 При пересечении железных дорог общей сети, а также рек, оврагов, 

открытых водостоков прокладка тепловых сетей должна предусматриваться надземной. 

При этом допускается использовать постоянные автодорожные и железнодорожные 

мосты.  

4.7.17 Прокладку тепловых сетей при подземном пересечении железных, 

автомобильных, магистральных дорог, улиц, проездов общегородского и районного 

значения, также улиц и дорог местного значения, действующих сетей водопровода и 

канализации, газопроводов следует предусматривать в соответствии со СП 

124.13330.2012.  

4.7.18 Расстояния по горизонтали от мест пересечения железнодорожных путей и                         

автомобильных дорог подземными газопроводами должны быть, не менее:  

- до мостов и тоннелей на железных дорогах общего пользования, автомобильных 

дорогах I-III категорий, а также до пешеходных мостов, тоннелей через них – 30 м, для 

железных дорог необщего пользования, автомобильных дорог IV-V категорий и труб – 15 

м;  

- до зоны стрелочного перевода (начала остряков, хвоста крестовин, мест 

присоединения к рельсам отсасывающих кабелей и других пересечений пути) – 20 м;  

- до опор контактной сети – 3 м.  

4.7.19 Разрешается сокращение указанных расстояний по согласованию с 

организациями, в ведении которых находятся пересекаемые сооружения. 

4.7.20 По пешеходным и автомобильным мостам прокладка газопроводов: 

- допускается давлением до 0,6 МПа из бесшовных или электросварных труб, 

прошедших стопроцентный контроль заводских сварных соединений физическими 

методами, если мост построен из негорючих материалов; 

- не допускается, если мост построен из горючих материалов. 

4.7.21 Прокладку подземных инженерных сетей следует предусматривать:  

- совмещенную в общих траншеях;  

4.7.22 Совместная прокладка газо- и трубопроводов, транспортирующих 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, с кабельными линиями не допускается.  

Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до 

зданий и сооружений следует принимать по Таблице 4.16.  

Минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до 

зданий и сооружений следует принимать в соответствии с СП 62.13330 
-  

- Таблица 4.16 
Инженерные 

сети 
Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до 

фундаме
нтов 

зданий и 
сооруже

ний 

фундаменто
в 

ограждений 
предприятий

, эстакад, 
опор 

контактной 
сети и связи, 

железных 
дорог 

оси крайнего пути бортового 
камня 
улицы, 
дороги  
(кромки 

проезжей 
части, 
укреп- 
ленной 
полосы 

обочины) 

наружно
й бровки 
кювета 

или 
подошв

ы 
насыпи 
дороги 

фундаментов опор 
воздушных линий 
электропередачи 

напряжением 

железных 
дорог 
колеи 

1520 мм, 
но не 
менее 

глубины 
траншеи 

до 
подошвы 
насыпи и 
бровки 
выемки 

железн
ых 

дорог 
колеи 

750 мм 
и 

трамвая 

до 1 кВ 
наружно

го 
освещен

ия, 
контакт- 
ной сети 
трамвае

в и 
троллей
бусов 

свыш
е 

1 до 
35 кВ 

свыш
е 

35 до 
110 
кВ и 

выше 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Водопровод и 
напорная 
канализация 
 

 
5 

 
3 

 
4 

 
2,8 

 
2 

 
1 

 
1 

 
2 

 
3 
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Самотечная 
канализация 
(бытовая и 
дождевая) 

 
3 

 
1,5 

 
4 

 
2,8 

 
1,5 

 
1 

 
1 

 
2 

 
3 

Дренаж 3 1 4 2,8 1,5 1 1 2 3 

Сопутствующ
ий дренаж 

 
0,4 

 
0,4 

 
0,4 

 
0 

 
0,4 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Тепловые 
сети  

         

от наружной 
стенки 
канала, 
тоннеля 

 
2 (см. 

прим. 3) 

 
1,5 

 
4 

 
2,8 

 
1,5 

 
1 

 
1 

 
2 

 
3 

от оболочки 
бесканальной 
прокладки 

 
5 

 
1,5 

 
4 

 
2,8 

 
1,5 

 
1 

 
1 

 
2 

 
3 

Кабели 
силовые всех 
напряжений и 
кабели связи 

 
0,6 

 
0,5 

 
3,2 

 
2,8 

 
1,5 

 
1 

 
0,5* 

 
5* 

 
10* 

Каналы, 
коммуникаци
онные 
тоннели 

 
2 

 
1,5 

 
4 

 
2,8 

 
1,5 

 
1 

 
1 

 
2 

 
3* 

Наружные 
пневмомусор
о проводы 

 
2 

 
1 

 
3,8 

 
2,8 

 
1,5 

 
1 

 
1 

 
3 

 
5 

Относится только к расстояниям от силовых кабелей. 

Примечание: 

1. Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных сетей в 

пределах фундаментов опор и эстакад трубопроводов, контактной сети при условии 

выполнения мер, исключающих возможность повреждения сетей в случае осадки 

фундаментов, а также повреждения фундаментов при аварии на этих сетях. При 

размещении инженерных сетей, подлежащих прокладке с применением строительного 

водопонижения, расстояние их до зданий и сооружений следует устанавливать с учетом 

зоны возможного нарушения прочности грунтов оснований. 

2. Расстояния от тепловых сетей при бесканальной прокладке до зданий и 

сооружений следует принимать по Таблице Б.З СНиП 41-02-2003. 

3. Расстояния от силовых кабелей напряжением 110 - 220 кВ до фундаментов 

ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и линий связи следует принимать 

1,5 м. 

Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными 

сетями при их параллельном размещении следует принимать по Таблице 4.17, а на вводах 

инженерных сетей в зданиях сельских поселений – не менее 0,5 м. При разнице в глубине 

заложения смежных трубопроводов свыше 0,4 м расстояния, указанные в Таблице 4.17, 

следует увеличивать с учетом крутизны откосов траншей, но не менее глубины траншеи 

до подошвы насыпи и бровки выемки. Минимальные расстояния от подземных (наземных 

с обвалованием) газопроводов до сетей инженерно-технического обеспечения следует 

принимать в соответствии с СП 62.13330. 
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- Таблица 4.17 
Инженерны

е сети 
Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до 

водопр
овода 

канализ
ации 

бытово
й 

дренажа 
и 

дождево
й 

канализа
ции 

кабелей 
силовых 

всех 
напряже

ний 

кабел
ей 

связи 

тепловых сетей канал
ов, 

тонн
е- 

лей 

наружн
ых 

пневмо- 
мусороп
роводов 

наруж
ная 

стенка 
канала, 
тоннел

я 

оболочк
а 

бескана
льной 

проклад
ки 

Водопровод  см. 
прим. 1 

см. 
прим. 2 

1,5 0,5* 0,5 1,5 1,5 1,5 1 

Канализаци
я бытовая  

см. 
прим. 2 

0,4 0,4 0,5* 0,5 1 1 1 1 

Канализация 
дождевая 

1,5 0,4 0,4 0,5* 0,5 1 1 1 1 

Кабели 
силовые 
всех 
напряжений  

0,5* 0,5* 0,5* 0,1- 0,5* 0,5 2 2 2 1,5 

Кабели связи  0,5 0,5 0,5 0,5 - 1 1 1 1 

Тепловые 
сети 

         

от наружной 
стенки кана-
ла, тоннеля  

1,5 1 1 2 1 - - 2 1 

от оболочки 
бесканально
й прокладки  

1,5 1 1 2 1 - - 2 1 

Каналы, 
тоннели  

1,5 1 1 2 1 2 2 - 1 

Наружные 
пневмомусо-
ропроводы 

1 1 1 1,5 1 1 1 1 - 

Примечания: 

1. При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между 

ними следует принимать в зависимости от технических и инженерно-геологических условий 

в соответствии с СП 31.13330.2010. 

2. Расстояния от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода 

следует принимать: до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб – 5 м; до 

водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм – 1,5 м, диаметром свыше 200 мм – 3 

м; до водопровода из пластмассовых труб – 1,5 м. Расстояние между сетями канализации 

и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также от 

номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м. 

При пересечении инженерных сетей между собой расстояния по вертикали (в свету) 

следует принимать в соответствии с требованиями СП 18.13330. 

Указанные в Таблицах 4.16 и 4.17 расстояния допускается уменьшать при 

выполнении соответствующих технических мероприятий, обеспечивающих требования 

безопасности и надежности. 

При пересечении подземных инженерных сетей с пешеходными переходами 

следует предусматривать прокладку трубопроводов под тоннелями, а кабелей силовых и 

связи – над тоннелями. 

Прокладка трубопроводов с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а 

также со сжиженными газами для снабжения промышленных предприятий и складов по 

селитебной территории не допускается. 
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Магистральные трубопроводы следует прокладывать за пределами территории 

поселений в соответствии с СП 36.13330. Для нефтепродуктопроводов, прокладываемых на 

территории поселения, следует руководствоваться СП 125.13330.2012. 
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5. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

5.1 Автомобильные дороги местного значения 

5.1.1 К автомобильным дорогам общего пользования относятся автомобильные 

дороги, предназначенные для движения транспортных средств неограниченного круга 

лиц. 

5.1.2 Автомобильными дорогами общего пользования местного значения являются 

автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов района, за 

исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального 

или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог. Перечень 

автомобильных дорог общего пользования местного значения района может утверждаться 

органом местного самоуправления района. 

5.1.3 В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

все дороги, находящиеся в сельских муниципальных образованиях, в 2008 г. были 

переданы им на баланс.  

5.1.4 В целях устойчивого развития населенных пунктов, входящих в состав МО, 

решение транспортных проблем предполагает создание развитой транспортной 

инфраструктуры внешних связей с выносом транзитных потоков за границы населенных 

пунктов и обеспечение высокого уровня сервисного обслуживания автомобилистов.  

При разработке градостроительной документации МО следует предусматривать 

единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной 

структурой района и прилегающей к нему территории, обеспечивающую удобные 

быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, другими районами, 

объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.  

5.1.5 Проектирование нового строительства и реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры должно сопровождаться экологическим обоснованием, 

предусматривающим количественную оценку всех видов воздействия на окружающую 

среду и оценку экологических последствий реализации проекта в соответствии с 

нормативными требованиями.  

5.1.6 Планировочные и технические решения при проектировании улиц и дорог, 

пересечений и транспортных узлов должны обеспечивать безопасность движения 

транспортных средств и пешеходов, в том числе удобные и безопасные пути движения 

инвалидов, пользующихся колясками.  

Конструкция дорожного покрытия должна обеспечивать установленную скорость 

движения транспорта в соответствии с категорией дороги.  

5.1.7 Для жителей МО затраты времени на передвижения (пешеходные или с 

использованием транспорта) от мест проживания до производственных объектов в 

пределах сельскохозяйственного предприятия не должны превышать 30 мин.  

5.1.8 Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании 

должно основываться на следующих позициях: 

- развитие транспортно - логистических функций территории МО в рамках 

существующих и перспективных транспортных коридоров; 

- реализация транзитного потенциала территории. 

5.1.9 Внешний транспорт (железнодорожный, автомобильный и воздушный) 

следует проектировать как комплексную систему во взаимосвязи с улично-дорожной 

сетью и общественными видами транспорта, обеспечивающую высокий уровень 

комфорта перевозки пассажиров, безопасность, экономичность строительства и 

эксплуатации транспортных сооружений и коммуникаций, а также рациональность 

местных и транзитных перевозок. 

5.1.10 Для улучшения обслуживания пассажиров и обеспечения взаимодействия 
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различных видов транспорта целесообразно проектировать объединенные транспортные 

узлы (пассажирские вокзалы и автостанции). 

5.1.11 Железные дороги в зависимости от их назначения в общей сети, характера и 

размера перевозок подразделяются на скоростные, особо нагружаемые, I, II, III и IV 

категории.  

5.1.12 В соответствии с категорией дорог и рельефом местности определяется 

полоса отвода железных дорог. В полосу отвода железных дорог (далее – «полоса 

отвода») входят земельные участки, прилегающие к железнодорожным путям, земельные 

участки, занятые железнодорожными путями или предназначенные для размещения таких 

путей, а также земельные участки, занятые или предназначенные для размещения 

железнодорожных станций, водоотводных и укрепительных устройств, защитных полос 

лесов вдоль железнодорожных путей, линий связи, устройств электроснабжения, 

производственных и иных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов 

железнодорожного транспорта. 

5.1.13 Размеры земельных участков, в том числе полосы отвода для размещения 

железнодорожных путей, определяются в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.10.2006 № 611 «О порядке установления и использования 

полос отвода и охранных зон железных дорог». 

5.1.14 Проектирование железнодорожных путей общего пользования 

осуществляются в порядке, определенном федеральным органом исполнительной власти в 

области железнодорожного транспорта, в соответствии с требованиями 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 10.01.2003 

№ 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», СП 119.13330.2012, 

СП 122.13330.2012. 

5.1.15 Размещение объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта на 

территориях поселений муниципального образования Павловский район Алтайского края 

должно осуществляться в соответствии с требованиями настоящих нормативов. 

5.1.16 При проектировании железных дорог вдоль берегов рек и водоемов, где 

возможны размывы берегов, в полосе отвода необходимо предусматривать 

противоабразионные лесные насаждения в комплексе с укрепительными и 

регуляционными сооружениями и устройствами. 

5.1.17 В целях обеспечения безопасной эксплуатации железнодорожных путей и 

других объектов железнодорожного транспорта, а также безопасности населения, 

работников железнодорожного транспорта и пассажиров в местах, подверженных 

оползням, обвалам, размывам, селям и другим негативным воздействиям, и в местах 

движения скоростных поездов устанавливаются охранные зоны. При прохождении трассы 

проектируемой железной дороги по местности с опасными природными факторами 

ширина полосы отвода должна проектироваться с учетом возможного проявления 

деформаций основания земляного полотна. 

5.1.18 В случае когда ширина полосы отвода по условиям проявления опасных 

природных факторов превышает ширину полосы отвода, полученную по конструкции 

поперечных профилей земляного полотна, дополнительная полоса выделяется в зону 

специального охранного назначения. Порядок установления и использования охранных 

зон определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 12.10.2006 № 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных 

зон железных дорог». 

5.1.19 Зоны транспортной инфраструктуры и земли для размещения объектов 

железнодорожного транспорта должны использоваться в соответствии с земельным, 

градостроительным, экологическим, санитарным, противопожарным и иным 

законодательством Российской Федерации. 

5.1.20 Границы полосы отвода железной дороги и земельных участков для 

объектов транспортной инфраструктуры определяются проектом планировки с учетом 
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норм, определенных ОСН 3.02.01-97 «Нормы и правила проектирования отвода земель 

для железных дорог». 

5.1.21 В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений и объектов 

внешнего транспорта устанавливаются охранные зоны в соответствии с действующим 

законодательством. 

5.1.22 Величина санитарного разрыва для железнодорожных путей определяется в 

соответствии с требованиями настоящих нормативов, но не менее 100 м. На территории 

санитарного разрыва, вне полосы отвода железной дороги допускается размещение 

автомобильных дорог, транспортных устройств и сооружений, автостоянок, линий 

электропередачи и связи. При этом озеленение должно составлять не менее 50 % от 

площади санитарного разрыва. 

5.1.23 В границах населенных пунктов пересечения железных дорог в одном 

уровне с улицами и автомобильными дорогами следует предусматривать в соответствии с 

требованиями СП 34 13330-2012. Пересечения железнодорожных линий между собой в 

разных уровнях следует предусматривать для линий категорий:  

I, II – за пределами территории населенных пунктов;  

III, IV – за пределами жилых зон. 

5.1.24 В соответствии с требованиями СП 34 13330-2012 автомобильные дороги в 

зависимости от расчетной интенсивности движения и их хозяйственного и 

административного значения подразделяются на I-а, I-б, II, III, IV и V категории. 

5.1.25 Ширина полос и размеры участков земель, отводимых для автомобильных 

дорог и транспортных развязок движения, определяются в зависимости от категории 

дорог, количества полос движения, высоты насыпей или глубины выемок, наличия или 

отсутствия боковых резервов, принятых в проекте заложений откосов насыпей и выемок 

и других условий в соответствии с требованиями СН 467-74. 

5.1.26 Прокладку трассы автомобильных дорог следует выполнять с учетом 

минимального воздействия на окружающую среду. 

На сельскохозяйственных угодьях трассы следует прокладывать по границам 

полей севооборота или хозяйств. 

Не допускается прокладка трасс по зонам особо охраняемых природных 

территорий. 

Вдоль рек, озер и других водных объектов трассы следует прокладывать за 

пределами установленных для них защитных зон. 

В районах размещения курортов, домов отдыха, пансионатов, детских 

учреждений и т.п. трассы следует прокладывать за пределами установленных вокруг них 

санитарных зон. 

5.1.27 Автомобильные дороги общей сети I, II, III категорий следует 

проектировать в обход населенных пунктов. При обходе населенных пунктов дороги по 

возможности следует прокладывать с подветренной стороны. 

5.1.28 Расстояния от бровки земляного полотна указанных дорог до застройки 

необходимо принимать не менее: до жилой застройки 100 м, до садоводческих 

товариществ 50 м; для дорог IV категории следует принимать соответственно 50 и 25 м. 

Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует 

предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.  

5.1.29 Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта 

устанавливаются санитарные разрывы. Санитарный разрыв определяется минимальным 

расстоянием от края транспортной полосы до границы жилой застройки, рекреационной 

зоны, зоны отдыха, курорта. Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном 

случае на основании расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и 

физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и других). 

5.1.30 Улично-дорожная сеть сельских населенных пунктов входит в состав всех 

территориальных зон и представляет собой часть территории, ограниченную красными 
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линиями и предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, 

прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и 

шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации 

движения. 

5.1.31. Улично-дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы 

с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и 

пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и 

характера застройки. Основные расчетные параметры уличной сети в пределах сельского 

населенного пункта и сельсовета  принимаются в соответствии с Таблицей 5.1. 
 

Таблица 5.1 

Категория 
сельских улиц и 

дорог 

Расчетная 
скорость 

движения, км/ч 

Ширина 
полосы 

движения, м 

Число 
полос 

движения 

Ширина 
пешеходной 

части 
тротуара, м 

Поселковая 
дорога 

60 3,5 2 - 

Главная улица 40 3,5 2 - 3 1,5 - 2,25 
Улица в жилой застройке: 

основная 40 3,0 2 1,0 - 1,5 
второстепенная 
(переулок) 

30 2,75 2 1,0 

проезд 20 2,75 - 3,0 1 0 - 1,0 
Хозяйственный 
проезд, 
скотопрогон 

30 4,5 1 - 

 

5.1.32 Дороги, соединяющие населенные пункты в пределах муниципального 

образования, единые общественные центры и производственные зоны, по возможности 

следует прокладывать по границам хозяйств или полей севооборота. 

5.1.33 Ширину и поперечный профиль улиц в пределах красных линий, уровень их 

благоустройства следует определять в зависимости от величины сельского населенного 

пункта, прогнозируемых потоков движения, условий прокладки инженерных 

коммуникаций, типа, этажности и общего архитектурно-планировочного решения 

застройки, как правило, 15 - 25 м. 

Тротуары следует предусматривать по обеим сторонам жилых улиц независимо от 

типа застройки. Вдоль ограждений усадебной застройки на второстепенных улицах 

допускается устройство пешеходных дорожек с простейшим типом покрытия. 

Проезжие части второстепенных жилых улиц с односторонней усадебной 

застройкой и тупиковые проезды протяженностью до 150 м допускается предусматривать 

совмещенными с пешеходным движением без устройства отдельного тротуара при 

ширине проезда не менее 4,2 м. Ширина сквозных проездов в красных линиях, по 

которым не проходят инженерные коммуникации, должна быть не менее 7 м. 

На второстепенных улицах и проездах с однополосным движением автотранспорта 

следует предусматривать разъездные площадки размером 7 х 15 м через каждые 200 м. 

Хозяйственные проезды допускается принимать совмещенными со 

скотопрогонами. При этом они не должны пересекать главных улиц. Покрытие 

хозяйственных проездов должно выдерживать нагрузку грузовых автомобилей, тракторов 

и других машин. 

5.1.34 Внутрихозяйственные автомобильные дороги в сельскохозяйственных 

предприятиях и организациях (далее внутрихозяйственные дороги) в зависимости от их 

назначения и расчетного объема грузовых перевозок следует подразделять на категории 

согласно Таблицы 5.2. 
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Таблица 5.2 

Назначение внутрихозяйственных дорог 

Расчетный 

объем 

грузовых 

перевозок, 

тыс. т нетто, 

в месяц 

"пик" 

Категори

я дороги 

Дороги, соединяющие центральные усадьбы 

сельскохозяйственных предприятий и организаций с их 

отделениями, животноводческими комплексами, фермами, 

полевыми станами, пунктами заготовки, хранения и 

первичной переработки продукции и другими 

сельскохозяйственными объектами, а также автомобильные 

дороги, соединяющие сельскохозяйственные объекты с 

дорогами общего пользования и между собой, за исключением 

полевых вспомогательных и внутриплощадных дорог 

свыше 10 I-с 

до 10 II-с 

Дороги полевые вспомогательные, предназначенные для 

транспортного обслуживания отдельных 

сельскохозяйственных угодий или их составных частей 

- III-с 

 

5.1.35 Расчетный объем грузовых перевозок суммарно в обоих направлениях в 

месяц «пик» для установления категории внутрихозяйственной дороги следует определять 

в соответствии с планами развития сельскохозяйственных предприятий и организаций на 

перспективу (не менее чем на 15 лет). 

5.1.36 Площадь сельскохозяйственных угодий, занимаемая внутрихозяйственной 

дорогой, должна быть минимальной и включать полосу, необходимую для размещения 

земляного полотна, водоотводных канав и предохранительных полос шириной 1 м с 

каждой стороны дороги, откладываемых от подошвы насыпи или бровки выемки, либо от 

внешней кромки откоса водоотводной канавы. 

5.1.37 Расчетные скорости движения транспортных средств для проектирования 

внутрихозяйственных дорог следует принимать по Таблице 5.3. 

 

Таблица 5.3 

Категория 

дорог 

Расчетные скорости движения, км/ч 

основные 
допускаемые на участках дорог 

трудных особо трудных 

I-с 70 60 40 

II-с 60 40 30 

III-с 40 30 20 

 

5.1.38 Основные параметры плана и продольного профиля внутрихозяйственных 

дорог следует принимать по Таблице 5.4. 

 Таблица 5.4 

Параметры плана и 

продольного профиля 

Значения параметров при расчетной скорости 

движения, км/ч 

70 60 40 30 20 

Наибольший продольный уклон, 

% 
60 70 80 90 90 

Расчетное расстояние видимости, м: 

поверхности дороги 100 75 50 40 25 
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встречного автомобиля 200 150 100 80 50 

Наименьшие радиусы кривых, м: 

в плане 200 150 80 80 80 

в продольном профиле: 

выпуклых 4000 2500 1000 600 400 

вогнутых 2500 2000 1000 600 400 

вогнутых в трудных условиях 800 600 300 200 100 

 

5.1.39 Основные параметры проезжей части внутрихозяйственных дорог следует 

принимать по Таблице 5.5. 

 

Таблица 5.5  

Параметры поперечного профиля 
Значения параметров для дорог категорий 

I-c II-c III-c 

Число полос движения 2 1 1 

Ширина, м: 

полосы движения 3 - - 

проезжей части 6 4,5 3,5 

земляного полотна 10 8 6,5 

обочины 2 1,75 1,5 

укрепления обочин 0,5 0,75 0,5 

Примечания: 

1. Для дорог II-c категории при отсутствии или нерегулярном движении 

автопоездов допускается ширину проезжей части принимать 3,5 м, а ширину обочин - 2,25 

м (в том числе укрепленных - 1,25 м). 

2. На участках дорог, где требуется установка ограждений барьерного типа, при 

регулярном движении широкогабаритных сельскохозяйственных машин (шириной свыше 

5 м) ширина земляного полотна должна быть увеличена (за счет уширения обочин). 

3. Ширину земляного полотна, возводимого на ценных сельскохозяйственных 

угодьях, допускается принимать, м: 

- 8 - для дорог I-c категории; 

- 7 - для дорог II-с категории; 

- 5,5 - для дорог III-c категории. 

К ценным сельскохозяйственным угодьям относятся орошаемые, осушенные и 

другие мелиорированные земли, участки, занятые многолетними плодовыми 

насаждениями и виноградниками, а также участки с высоким естественным плодородием 

почв и другие, приравниваемые к ним, земельные угодья. 

5.1.40 Переходные кривые следует предусматривать для дорог I-с и II-с категорий 

при радиусах кривых в плане менее 500 м, а для дорог III-с категории при радиусах менее 

300 м. Наименьшие длины переходных кривых следует принимать по Таблице 5.6. 

 

Таблица 5.6 

Элементы кривой в 

плане 
Значения элементов кривой в плане, м 

Радиус 15 30 60 80 100 150 200 250 300 400 
50

0 

Длина переходной 

кривой 
20 30 40 45 50 60 70 80 70 60 50 

 

5.1.41 Для дорог I-c и II-с категорий при радиусах кривых в плане 1000 м и менее 

необходимо предусматривать уширение проезжей части с внутренней стороны кривой за 



МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

51 

счет обочин согласно Таблицы 5.7, при этом ширина обочин после уширения проезжей 

части должна быть не менее 1 м. 

Таблица 5.7 

 

Радиус 

кривой в 

плане, м 

Уширение проезжей части, м, для движения 

одиночных 

транспортных 

средств (l < 8 м) 

автопоездов 

с полуприцепом; с 

одним или двумя 

прицепами (8 м - l - 13 

м) 

с полуприцепом и 

одним прицепом; с 

тремя прицепами (13 м 

- l - 23 м) 

1 2 3 4 

1000 - - 0,4 

800 - 0,4 0,5 

600 0,4 0,4 0,6 

500 0,4 0,5 0,7 

400 0,5 0,6 0,9 

300 0,6 0,7 1,3 (0,4) 

200 0,8 0,9 1,7 (0,7) 

150 0,9 1 2,5 (1,5) 

100 1,1 1,3 (0,4) 3 (2) 

80 1,2 (0,4) 1,5 (0,5) 3,5 (2,5) 

60 1,6 (0,6) 1,8 (0,8) - 

50 1,8 (0,8) 2,2 (1,2) - 

40 2,2 (1,2) 2,7 (1,7) - 

30 2,6 (1,6) 3,5 (2,5) - 

15 3,5 (2,5) - - 

Примечания: 

1. l - расстояние от переднего бампера до задней оси автомобиля, полуприцепа или 

прицепа. 

2. В скобках приведены уширения для дорог II-c категории с шириной проезжей 

части 4,5 м. 

3. При движении автопоездов с числом прицепов и полуприцепов, а также 

расстоянием l, отличными от приведенных в Таблице, требуемое уширение проезжей 

части надлежит определять расчетом. 

4. Для дорог III-с категории величину уширения проезжей части следует 

уменьшать на 50%. 

 

5.1.42. На внутрихозяйственных дорогах, по которым предполагается регулярное 

движение широкогабаритных сельскохозяйственных машин и транспортных средств, 

следует проектировать устройство площадок для разъезда с покрытием, аналогичным 

принятому для данной дороги, за счет уширения одной обочины и соответственно 

земляного полотна. 

Расстояние между площадками надлежит принимать равным расстоянию 

видимости встречного транспортного средства, но не менее 0,5 км. При этом площадки 

должны, как правило, совмещаться с местами съездов на поля. 

Ширину площадок для разъезда по верху земляного полотна следует принимать 8, 

10 и 13 м при предполагаемом движении сельскохозяйственных машин и транспортных 

средств шириной соответственно до 3 м, свыше 3 до 6 м и свыше 6 до 8 м, а длину - в 

зависимости от длины машин и транспортных средств (включая автопоезда), но не менее 

15 м. Участки перехода от однополосной проезжей части к площадке для разъезда должны 

быть длиной не менее 15 м, а для двухполосной проезжей части - не менее 10 м. 
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5.1.43 Поперечные уклоны одно- и двухскатных профилей дорог следует 

принимать в соответствии со СНиП 2.05.11-83. 

5.1.44 Внутриплощадочные дороги, располагаемые в пределах животноводческих 

комплексов, птицефабрик, ферм, тепличных комбинатов и других подобных объектов, в 

зависимости от их назначения следует подразделять на: 

- производственные, обеспечивающие технологические и хозяйственные перевозки 

в пределах площадки сельскохозяйственного объекта, а также связь с 

внутрихозяйственными дорогами, расположенными за пределами ограждения территории 

площадки; 

- вспомогательные, обеспечивающие нерегулярный проезд пожарных машин и 

других специальных транспортных средств (авто- и электрокаров, автопогрузчиков и др.). 

5.1.45 Ширину проезжей части и обочин внутриплощадочных дорог следует 

принимать в зависимости от назначения дорог и организации движения транспортных 

средств по Таблице 5.8. 

Таблица 5.8 

Параметры 

Значение параметров, м, для дорог 

производственных 
вспомогательны

х 

Ширина проезжей части при движении 

транспортных средств: 

  

двухстороннем 6,0 - 

одностороннем 4,5 3,5 

Ширина обочины 1,0 0,75 

Ширина укрепления обочины 0,5 0,5 

 

Ширину проезжей части производственных дорог допускается принимать, м: 

- 3,5 с обочинами, укрепленными на полную ширину, - в стесненных условиях 

существующей застройки; 

- 3,5 с обочинами, укрепленными согласно, - при кольцевом движении, отсутствии 

встречного движения и обгона транспортных средств; 

- 4,5 с одной укрепленной обочиной шириной 1,5 м и бортовым камнем с другой 

стороны - при возможности встречного движения или обгона транспортных средств и 

необходимости устройства одностороннего тротуара. 

Примечание: Проезжую часть дорог со стороны каждого бортового камня следует 

дополнительно уширять не менее чем на 0,5 м. 

 

5.1.46 Радиусы кривых в плане по оси проезжей части следует принимать не менее 

60 м без устройства виражей и переходных кривых. 

При намечаемом движении автомобилей и тракторов с полуприцепами, с одним 

или двумя прицепами радиус кривой допускается уменьшать до 30 м, а при движении 

одиночных транспортных средств - до 15 м. 

5.1.47 Уширение проезжей части двухполосной дороги на кривой в плане следует 

принимать согласно Таблицы 5.13. Для однополосной дороги уширение следует 

уменьшать на 50%. 

Радиусы кривых в плане по кромке проезжей части и уширение проезжей части на 

кривых при въездах в здания, теплицы и т. п. должны определяться расчетом в 

зависимости от расчетного типа подвижного состава. 

5.1.48 Внутрихозяйственные дороги для движения тракторов, тракторных поездов, 

сельскохозяйственных, строительных и других самоходных машин на гусеничном ходу 

(тракторные дороги) следует предусматривать на отдельном земляном полотне. Эти 

дороги должны располагаться рядом с соответствующими внутрихозяйственными 
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автомобильными дорогами с подветренной стороны для господствующих ветров в летний 

период. 

5.1.49 Ширина полосы движения и обособленного земляного полотна тракторной 

дороги должна устанавливаться согласно Таблице 5.9 в зависимости от ширины колеи 

обращающегося подвижного состава. 

Таблица 5.9 

Ширина колеи транспортных средств, 

самоходных и прицепных машин, м 

Ширина полосы 

движения, м 

Ширина 

земляного 

полотна, м 

2,7 и менее 3,5 4,5 

свыше 2,7 до 3,1 4 5 

свыше 3,1 до 3,6 4,5 5,5 

свыше 3,6 до 5 5,5 6,5 

На тракторных дорогах допускается (при необходимости) устройство площадок 

для разъезда, ширину и длину которых следует принимать согласно п. настоящих 

нормативов. 

5.1.50 Радиусы кривых в плане для тракторных дорог следует принимать не менее 

100 м. Для трудных участков радиусы кривых допускается уменьшать до 15 м при 

движении тракторных поездов с одним или двумя прицепами и до 30 м - с тремя 

прицепами или при перевозке длинномерных грузов. 

При радиусах в плане менее 100 м следует предусматривать уширение земляного 

полотна с внутренней стороны кривой согласно Таблице 5.10. 

 

Таблица 5.10 

Трактор 

Уширение земляного полотна, м, при радиусах кривых в плане, 
м 

15 30 50 80 100 

Без прицепа 1,5 0,55 0,35 0,2 - 

С одним 
прицепом 

2,5 1,1 0,65 0,4 0,25 

С двумя 
прицепами 

3,5 1,65 0,95 0,6 0,45 

С тремя 
прицепами 

- 2,15 1,3 0,8 0,65 

 

5.1.51 В стесненных условиях и при реконструкции радиусы закругления 

магистральных улиц и дорог регулируемого движения допускается уменьшать, но 

принимать не менее 6 м, на транспортных площадях – 8 м. 

5.1.52 При отсутствии бордюрного ограждения, а также в случае применения 

минимальных радиусов закругления ширину проезжей части улиц и дорог следует 

увеличивать на 1 м на каждую полосу движения за счет боковых разделительных полос 

или уширения с внешней стороны. Для общественного транспорта (автобус) радиусы 

закругления устанавливаются в соответствии с техническими требованиями эксплуатации 

этих видов транспорта. 

5.1.53 На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также 

пешеходных переходах необходимо предусматривать треугольники видимости. Размеры 

сторон равнобедренного треугольника для условий «транспорт - транспорт» при скорости 

движения 40 и 60 км/ч должны быть соответственно не менее: 25 м и 40 м. Для условий 

«пешеход - транспорт» размеры прямоугольного треугольника видимости должны быть 

при скорости движения транспорта 25 и 40 км/ч соответственно 8×40 м и 10×50 м. 

5.1.54 пределах треугольников видимости не допускается размещение зданий, 

сооружений, передвижных предметов (киосков, фургонов, реклам, малых архитектурных 
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форм и др.), деревьев и кустарников высотой более 0,5 м. 

5.1.55 В условиях сложившейся застройки, не позволяющей организовать 

необходимые треугольники видимости, безопасное движение транспорта и пешеходов 

следует обеспечивать средствами регулирования и специального технического 

оборудования. 

5.1.56 В местах размещения домов для престарелых и инвалидов, учреждений 

здравоохранения и других учреждений массового посещения населением следует 

предусматривать пешеходные пути с возможностью проезда механических инвалидных 

колясок. При этом высота вертикальных препятствий (бортовые камни, поребрики) на 

пути следования не должна превышать 5 см; не допускаются крутые (более 100 ‰) 

короткие рампы, а также продольные уклоны тротуаров  и  пешеходных  дорог  более 50 

‰. На путях с уклонами 30 – 60 ‰ необходимо не реже чем через 100 м устраивать 

горизонтальные участки длиной не менее 5 м. 

5.1.57 На магистральных улицах и дорогах регулируемого движения в пределах 

застроенной территории следует предусматривать пешеходные переходы в одном уровне 

с интервалом 200 - 300 м. 

5.1.58 Пешеходные пути (тротуары, площадки, лестницы) у административных  и 

торговых центров, рынков следует проектировать из условий  обеспечения плотности 

пешеходных потоков в час «пик» не более 0,3 чел./кв.м; на предзаводских площадях, у 

спортивно-зрелищных учреждений, кинотеатров, вокзалов – 0,8 чел./кв.м. 

5.1.59 Через межмагистральные территории площадью свыше 100 га, в условиях 

реконструкции свыше 50 га допускается прокладывать линии общественного 

пассажирского транспорта по пешеходно-транспортным улицам или обособленному 

полотну. Интенсивность движения средств общественного транспорта не должна 

превышать 30 ед./час в двух направлениях, а расчетная скорость движения – 40 км/ч. 

5.1.60 Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного 

пассажирского транспорта следует принимать не более 500 м.  

5.1.61 Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного 

пассажирского транспорта в пределах территории поселений следует принимать: для 

автобусов– 400 - 600 м. 

5.1.62 В пересадочных узлах независимо от величины расчетных 

пассажиропотоков время передвижения на пересадку пассажиров не должно превышать 3 

минут без учета времени ожидания транспорта. Коммуникационные элементы 

пересадочных узлов, разгрузочные площадки перед объектами массового посещения 

следует проектировать из условий обеспечения расчетной плотности движения потоков не 

более: 1,0 чел./кв.м– при одностороннем движении, 0,8 чел./кв.м – при встречном 

движении, 0,5 чел./кв.м – при устройстве распределительных площадок в местах 

пересечения. 

5.1.63 В населенных пунктах должны быть предусмотрены территории для 

постоянного хранения, временного хранения (парковки) и технического обслуживания 

легковых автомобилей всех категорий, исходя из уровня насыщения легковыми 

автомобилями. 

Сооружения для хранения, парковки и обслуживания легковых автомобилей 

(далее автостоянки) следует размещать с соблюдением нормативных радиусов 

доступности от обслуживаемых объектов, с учетом требований эффективного 

использования территорий поселения, с обеспечением экологической безопасности. 

5.1.64 Общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для 

постоянного хранения автомобилей должна быть не менее 90 % расчетного числа 

индивидуальных легковых автомобилей. 

5.1.65 Допускается предусматривать сезонное хранение 10 - 15 % парка легковых 

автомобилей на автостоянках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами 

селитебных территорий поселения. 
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5.1.66 Требуемое количество машино-мест в местах организованного хранения 

автотранспортных средств следует определять из расчета на 1000 жителей: 

- для хранения легковых автомобилей в частной собственности - 195 -; 

- для хранения легковых автомобилей ведомственной принадлежности - 2 - 3; 

- для таксомоторного парка - 3 - 4. 

5.1.67 При определении общей потребности в местах для хранения следует также 

учитывать другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, 

мотоколяски, мопеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому 

автомобилю) с применением следующих коэффициентов: 

- мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски - 0,5; 

- мотоциклы и мотороллеры без колясок - 0,25; 

- мопеды и велосипеды - 0,1. 

5.1.68 Автостоянки могут проектироваться ниже и/или выше уровня земли, 

состоять из подземной и надземной частей (подземных и надземных этажей, в том числе 

с использованием кровли этих зданий), пристраиваться к зданиям другого назначения 

или встраиваться в них, в том числе располагаться под этими зданиями в подземных, 

подвальных, цокольных или в нижних надземных этажах, а также размещаться на 

специально оборудованной открытой площадке на уровне земли. 

5.1.69 Сооружения для хранения легковых автомобилей всех категорий 

(надземные и подземные) следует проектировать: 

- на территориях производственных зон, на территориях защитных зон между 

полосами отвода железных дорог и линиями застройки, в санитарно-защитных зонах 

производственных предприятий и железных дорог; 

- на территориях жилых районов, в том числе в пределах улиц и дорог, 

граничащих с жилыми районами. 

5.1.70 Автостоянки (открытые площадки) для хранения легковых автомобилей, 

принадлежащих постоянному населению поселения, целесообразно временно размещать 

на участках, резервируемых для перспективного строительства объектов и сооружений 

различного функционального назначения, включая многоярусные механизированные 

автостоянки. 

5.1.71 Наземные автостоянки вместимостью более 500 машино-мест следует 

размещать на территориях производственных, коммунально-складских зон и 

территориях санитарно-защитных зон. 

5.1.72 Открытые автостоянки для хранения легковых автомобилей вместимостью 

более 300 машино-мест следует размещать вне жилых районов на производственной 

территории на расстоянии не менее 50 м от жилых зданий. 

5.1.73 Автостоянки для хранения легковых автомобилей вместимостью до 300 

машино-мест допускается размещать в жилых районах) при условии соблюдения 

расстояний от автостоянок до объектов, указанных в Таблице 5.11. 

Таблица 5.11 

 

Объекты, до которых 

исчисляется расстояние 

Расстояние, м, не менее 

Автостоянки открытого типа, закрытого типа 

(наземные) вместимостью, машино-мест 

10 и 

менее 
11 - 50 

51 - 

100 

101 - 

300 

свыше 

300 

Фасады жилых домой и торцы с 

окнами 

10 < ** 

> 
15 25 35 50 

Торцы жилых домой без окон 
10 < ** 

> 

10 < ** 

> 
15 25 35 

Общественные здания 
10 < ** 

> 

10 < ** 

> 
15 25 50 
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Детские и образовательные 

учреждения, площадки отдыха, 

игр и спорта 

25 50 50 50 50 

Лечебные учреждения 

стационарного типа, открытые 

спортивные сооружения общего 

пользования, места отдыха 

населения (сады, скверы, парки) 

25 50 < * > < * > < * > 

<*> Устанавливаются по согласованию с органами Федеральной службы 

Роспотребнадзора. 

<**> Для зданий автостоянок III - IV степеней огнестойкости расстояния следует 

принимать не менее 12 м. 

Примечания: 

1. Расстояния следует определять от границ автостоянок открытого типа, стен 

автостоянок закрытого типа до окон жилых и общественных зданий и границ участков 

дошкольных образовательных учреждений, школ, лечебных учреждений стационарного 

типа. 

2. Расстояния от секционных жилых домов до открытых площадок вместимостью 

101 - 300 машино-мест, размещаемых вдоль продольных фасадов, следует принимать не 

менее 50 м. 

3. Для зданий автостоянок I - II степеней огнестойкости указанные в Таблице 

расстояния допускается сокращать на 25 % при отсутствии в зданиях открывающихся 

окон, а также въездов, ориентированных в сторону жилых и общественных зданий. 

4. В случае размещения на смежных участках нескольких автостоянок (открытых 

площадок), расположенных с разрывом между ними, не превышающим 25 м, расстояние 

от этих автостоянок до жилых домов и других зданий следует принимать с учетом 

общего количества машино-мест на всех автостоянках, но во всех случаях не допуская 

размещения во внутриквартальной жилой застройке автостоянок вместимостью более 

300 машино-мест. 

 

5.1.74 Для наземных автостоянок со сплошным стеновым ограждением указанные 

в Таблице расстояния допускается сокращать на 25 % при отсутствии в них 

открывающихся окон, а также въездов - выездов, ориентированных в сторону жилых 

домов, территорий лечебно-профилактических учреждений стационарного типа, 

объектов социального обеспечения, дошкольных образовательных учреждений, школ и 

др. учебных заведений. 

5.1.75 Автостоянки допускается проектировать пристроенными к зданиям другого 

функционального назначения, за исключением зданий дошкольных и школьных 

образовательных учреждений, в том числе спальных корпусов, внешкольных учебных 

заведений, учреждений начального профессионального и среднего специального 

образования, больниц, специализированных домов престарелых и инвалидов, 

производственных и складских помещений категорий А и Б. 

5.1.76 От наземных автостоянок устанавливается санитарный разрыв с 

озеленением территории, прилегающей к объектам нормирования в соответствии с 

требованиями Таблицы 5.11. 

5.1.77 В пределах жилых территорий и на придомовых территориях следует 

предусматривать открытые площадки (гостевые автостоянки) для парковки легковых 

автомобилей посетителей, из расчета 40 машино-мест на 1000 жителей, удаленные от 

подъездов обслуживаемых жилых домов не более чем на 200 м. 

Для временного хранения автотранспорта жителей, а также работающих в 

помещениях общественного назначения, встроенных в жилые здания, и посетителей 
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данных помещений рекомендуется проектировать подземные встроенные и 

пристроенные автостоянки. 

5.1.78 Открытые автостоянки для временного хранения легковых автомобилей 

следует предусматривать из расчета не менее чем для 70 % расчетного парка 

индивидуальных легковых автомобилей, в том числе, %: 

- жилые районы - 30; 

- производственные зоны - 10; 

- зоны массового кратковременного отдыха - 15. 

5.1.79 На придомовой территории допускается размещение открытых автостоянок 

для временного хранения автомобилей вместимостью до 50 машино-мест и закрытых 

автостоянок со сплошным стеновым ограждением для постоянного и временного 

хранения автомобилей вместимостью до 100 машино-мест при соблюдении 

нормативных требований обеспеченности придомовых территорий элементами 

благоустройства. 

5.1.80 Требуемое расчетное количество машино-мест для парковки легковых 

автомобилей на приобъектных стоянках у общественных зданий, учреждений, 

предприятий, у вокзалов, на рекреационных территориях допускается определять в 

соответствии с рекомендуемой Таблицей 5.12. 

Таблица 5.12 

 

Наименование зданий и сооружений,  

рекреационных территорий и объектов 

отдыха 

Расчетная единица 

Число машино-

мест на расчетную 

единицу 

1 2 3 

Здания и сооружения 

Административно-общественные 

учреждения, кредитно-финансовые и 

юридические учреждения 

100 работающих 20 

Научные и проектные организации, 

высшие и средние специальные учебные 

заведения 

То же 15 

Промышленные предприятия 

100 работающих в 

двух смежных 

сменах 

10 

Дошкольные образовательные 

учреждения 
1 объект 

По заданию на  

проектирование, но 

не менее 2 

Школы То же То же 

Больницы 100 коек 5 

Поликлиники 100 посещений 3 

Спортивные объекты 100 мест 5 

Театры, цирки, кинотеатры, концертные  

залы, музеи, выставки 

100 мест или 

единовременных 

посетителей 

10 

Парки культуры и отдыха 

100 

единовременных 

посетителей 

7 

Торговые центры, универмаги, магазины 

с площадью торговых залов более 200 кв. 

м 

100 кв. м торговой 

площади 
7 

Рынки 50 торговых мест 25 
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Наименование зданий и сооружений,  

рекреационных территорий и объектов 

отдыха 

Расчетная единица 

Число машино-

мест на расчетную 

единицу 

1 2 3 

Рестораны и кафе, клубы 100 мест 15 

Гостиницы То же 20 

Вокзалы всех видов транспорта 

100 пассажиров 

дальнего и местного 

сообщений, 

прибывающих в час 

"пик" 

10 

Рекреационные территории и объекты отдыха 

Пляжи и парки в зонах отдыха 

100  

единовременных 

посетителей 

20 

Лесопарки и заповедники То же 10 

Базы кратковременного отдыха То же 15 

Дома отдыха и санатории, санатории-

профилактории, базы отдыха 

предприятий и туристские базы 

100 отдыхающих и  

обслуживающего 

персонала 

5 

Гостиницы (туристские и курортные) То же 5 

Мотели и кемпинги То же 
По расчетной  

вместимости 

Предприятия общественного питания, 

торговли и коммунально-бытового 

обслуживания в зонах отдыха 

100 мест в залах 

или 

единовременных 

посетителей и 

персонала 

10 

Садоводческие товарищества 10 участков 10 

Примечания: 

1. Приобъектные стоянки дошкольных образовательных учреждений и школ 

проектируются вне территории указанных учреждений на расстоянии от границ участка 

в соответствии с требованиями  настоящих нормативов исходя из количества машино-

мест. 

2. При проектировании стоянок для обслуживания группы объектов с различным 

режимом суточного функционирования допускается снижение расчетного числа 

машино-мест по каждому объекту в отдельности на 10 - 15 %. 

3. Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых 

автомобилей до объектов в зонах массового отдыха не должна превышать 1000 м. 

5. Число машино-мест следует принимать при уровнях автомобилизации, 

определенных на расчетный срок. 

 

5.1.81 Территория открытой автостоянки должна быть ограничена полосами 

зеленых насаждений шириной не менее 1 м, в стесненных условиях допускается 

ограничение стоянки сплошной линией разметки. 

Территория автостоянки должна располагаться вне транспортных и пешеходных 

путей и обеспечиваться безопасным подходом пешеходов. 

5.1.82 Ширина проездов на автостоянке при двухстороннем движении должна 

быть не менее 6 м, при одностороннем - не менее 3 м. 
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5.1.83 При устройстве открытой автостоянки для парковки легковых автомобилей 

на отдельном участке ее размеры определяются средней площадью, занимаемой одним 

автомобилем, с учетом ширины разрывов и проездов, равной 25 кв. м. 

5.1.84 Въезды и выезды с открытых автостоянок должны располагаться не ближе 

35 м от перекрестка и не ближе 30 м от остановочного пункта наземного пассажирского 

транспорта. 

5.1.85 Расстояние пешеходных подходов от автостоянок для парковки легковых 

автомобилей следует принимать, м, не более: 

- до входов в жилые дома - 100; 

- до пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений 

торговли и общественного питания - 150; 

- до прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и 

административных зданий - 250; 

- до входов в парки, на выставки и стадионы - 400. 

5.1.86 На промышленных предприятиях допускается предусматривать стоянки 

автотранспортных средств при использовании для перевозок грузов транспорта общего 

пользования и удалении автобаз от предприятий на расстояние более 5 км. 

Для хранения грузовых автомобилей следует предусматривать открытые 

площадки в соответствии с требованиями СНиП 2.05.07-91*. 

Закрытые автостоянки (отапливаемые) следует предусматривать для хранения 

автомобилей (пожарных, медицинской помощи, аварийных служб), которые должны 

быть всегда готовы к эксплуатации на линии, а также автобусов и грузовых 

автомобилей, оборудованных для перевозки людей. 

В остальных случаях устройство закрытых автостоянок должно быть обосновано 

технико-экономическими расчетами. 

5.1.87 Станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать 

из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных 

участков, га, для станций: 

- на 10 постов - 1,0; 

- на 15 постов - 1,5; 

- на 25 постов - 2,0; 

- на 40 постов - 3,5. 

5.1.88 Расстояния от станций технического обслуживания до жилых, 

общественных зданий, а также до участков дошкольных образовательных учреждений, 

общеобразовательных школ, лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых 

на селитебных территориях, следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 по Таблице 5.14. 

 

Таблица 5.14 

Станции технического обслуживания 
Расстояние, м, не 

менее 

Легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяных 

работ) 
50 

Легковых, грузовых автомобилей до 10 постов 100 

Грузовых автомобилей 300 

Автомобилей и техники сельскохозяйственного назначения 100 
 

5.1.89 На промышленных предприятиях при общем годовом объеме 

грузоперевозок до 2 млн. т целесообразно проектировать ремонтно-эксплуатационные 

базы совместно для железнодорожного и всех видов безрельсового колесного 

транспорта предприятия. При объеме грузоперевозок свыше 2 млн. т базы, как правило, 

следует предусматривать раздельными. 
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5.1.90 Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна 

топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, принимая размеры их 

земельных участков, га, для станций: 

- на 2 колонки - 0,1; 

- на 5 колонок - 0,2; 

- на 7 колонок - 0,3; 

- на 9 колонок - 0,35; 

- на 11 колонок - 0,4. 

5.1.91 Расстояние от АЗС для легкового автотранспорта, оборудованных системой 

закольцовки паров бензина, автогазозаправочных станций с компрессорами внутри 

помещения с количеством заправок не более 500 автомобилей в сутки без объектов 

технического обслуживания автомобилей до границ земельных участков дошкольных и 

школьных образовательных учреждений, лечебных учреждений, до жилых домов и 

других общественных зданий и сооружений следует принимать не менее 50 м. 

Расстояние от АЗС для заправки грузового и легкового автотранспорта жидким и 

газовым топливом до границ земельных участков дошкольных и школьных 

образовательных учреждений, лечебных учреждений, до жилых домов и других 

общественных зданий и сооружений должно быть не менее 100 м. 
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 6. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА 

 

6.1 Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов 

физической культуры и массового спорта 

6.1.1 Проектирование и строительство объектов физической культуры и 

массового спорта местного значения на территории МО Новокопыловский сельсовет 

Заринского района Алтайского края обеспечивает выполнение следующих задач: 

- создание условий для реализации конституционного права граждан на 

занятие физической культурой и спортом; 

- улучшение общего состояния здоровья населения МО Новокопыловский 

сельсовет Заринского района; 

- вовлечение жителей МО Новокопыловский сельсовет Заринского района в 

активные занятия массовой физической культурой и спортом; 

- повышение уровня подготовленности спортсменов для обеспечения их 

успешного выступления на всероссийских и международных соревнованиях, 

олимпийских играх. 

6.1.2 Физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения должны 

соответствовать требованиям 6-17 СП 31-102-99, а также иметь условия для 

обслуживания инвалидов. Рекомендуется оборудовать входы и выходы для инвалидных 

колясок. 

6.1.3 Объекты физкультуры и массового спорта не допускается размещать в 

пределах санитарно-защитных зон. 

6.1.4 Содержание территории физкультурно-оздоровительных и спортивных 

сооружений должно обеспечивать свободный проезд (подъезд) технических средств 

специальных служб (пожарная, спасательная, санитарная и др. техника).  

6.1.5 При проектировании физкультурно-спортивных и физкультурно-досуговых 

объектов и определении мест их размещения наряду с технологическими требованиями 

следует учитывать требования санитарного законодательства и нормативную 

документацию по планировке территории, а также ГОСТ Р 52024 и ГОСТ Р 52025. 

6.1.6 Размеры и устройство физкультурно-спортивных залов и вспомогательных 

помещений при них определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.1178, 

СанПиН 2.1.2.1188,части 1 и 2 СП 31-112. 

6.1.7 Расчет необходимого уровня обеспеченности физкультурно-спортивными 

сооружениями и размеры земельных участков определяются в соответствии с Таблицей            

6.1. 

Таблица 6.1 

Учреждения, 
предприятия, 
сооружения 

Единица 
измерения 

Рекомендуемая 
обеспеченность 

на 1000 
жителей (в 
пределах 

минимума) 

Размер 
земельного 

участка, 
м2/единица 
измерения 

Примечание 

Территория 
плоскостных 
спортивных 
сооружений 

га 0,7 - 0,9 0,7 - 0,9 

Физкультурно-
спортивные сооружения 
сети общего пользования 
следует объединять со 
спортивными объектами 
образовательных школ и 
других учебных 
заведений, учреждений 
отдыха и культуры с 
возможным сокращением 

Спортивный 
зал общего 
пользования 

м2 
площади 
пола зала 

60 - 80 

По заданию 
на 

проектирова
ние 

http://docs.cntd.ru/document/1200006300
http://www.infosait.ru/norma_doc/11/11460/index.htm
http://docs.cntd.ru/document/901835064
http://docs.cntd.ru/document/901852095
http://docs.cntd.ru/document/1200040660
http://docs.cntd.ru/document/1200040661
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Учреждения, 
предприятия, 
сооружения 

Единица 
измерения 

Рекомендуемая 
обеспеченность 

на 1000 
жителей (в 
пределах 

минимума) 

Размер 
земельного 

участка, 
м2/единица 
измерения 

Примечание 

Спортивно-
тренажерный 
зал 
повседневного 
обслуживания 

м2 общей 
площади 

70 - 80 То же 

территории. 
Для малых поселений 
нормы расчета залов и 
бассейнов необходимо 
принимать с учетом 
минимальной 
вместимости объектов по 
технологическим 
требованиям. 
Комплексы физкультурно-
оздоровительных 
площадок 
предусматриваются в 
каждом поселении. В 
районах с числом жителей 
от 2 до 5 тыс. следует 
предусматривать один 
спортивный зал площадью 
540 м2. 
Долю физкультурно-
спортивных сооружений, 
размещаемых в жилом 
районе, следует 
принимать от общей 
нормы, %: территории - 
35, спортивные залы - 50, 
бассейны - 45 

Бассейн 
(открытый и 
закрытый 
общего 
пользования) 

м2 зеркала 
воды 

20 - 25 То же 

Габариты и разметка игровых площадок и мест проведения соревнований 

(занятий), параметры зон безопасности игровых полей и мест проведения соревнований 

установлены правилами проведения соответствующих видов соревнований и поэтому 

являются обязательными как технологические требования. 

Строительные размеры, площади и пропускная способность спортивных залов, 

помещений физкультурно-оздоровительного назначения должны приниматься в 

соответствии с правилами проведения соревнований и положений по организации 

учебно-тренировочных занятий. 

6.1.8 Установленные нормативные расчетные показатели распространяются на 

проектирование новых и реконструируемых открытых плоскостных физкультурно-

спортивных сооружений (площадок, полей), которые могут размещаться как в спортивных 

комплексах, так и при других объектах независимо от их организационно-правовых форм 

собственности и ведомственной принадлежности. 

6.1.9 В спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружениях подвижность 

воздуха в зонах нахождения занимающихся не должна превышать, м/с: 

- 0,5 - в спортивных залах, залах для подготовительных занятий в бассейнах и 

помещениях для физкультурно-оздоровительных занятий. 

6.1.10 Относительную влажность воздуха следует принимать, %: 

- 30-60 - в спортивных залах без мест для зрителей, помещениях для 

физкультурно-оздоровительных занятий и залах для подготовительных занятий в 

бассейнах; 

- 50-60 - в залах ванн бассейнов. 
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При применении клеедеревянных конструкций в зоне их расположения должна 

круглосуточно и круглогодично обеспечиваться относительная влажность не менее 45 %, 

а температура не должна превышать 35 °С. 

6.1.11 В сельской местности спортивные залы без мест для зрителей или при их 

числе не более 100 допускается проектировать с естественной приточно-вытяжной 

вентиляцией с обеспечением однократного воздухообмена в час. 

6.1.12 Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилой 

застройке, рекомендуется принимать от общей нормы, процентов: 

- территории - 35; 

- спортивные залы - 50; 

- бассейны - 45. 

6.1.13 При уплотненной застройке физкультурно-спортивные сооружения сети 

общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами 

общеобразовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры. 

При объединении физкультурно-спортивных сооружений микрорайонов 

(кварталов) с учреждениями иных видов обслуживания допускается сокращение 

показателя площади территории на 10 - 20 процентов. 

6.1.14 Радиус обслуживания физкультурно-спортивными сооружениями населения 

составляет 1500 м. 

6.7.15 Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок следует 

предусматривать в каждом населенном пункте сельского поселения. 

В населенных пунктах с числом жителей от 2 до 5 тысяч человек следует 

предусматривать один спортивный зал площадью 540 м2. 

Для малых населенных пунктов нормы расчета залов и бассейнов необходимо 

принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим 

требованиям. 

6.1.16 При расчете количества и вместимости спортивных и физкультурно-

оздоровительных сооружений следует учитывать необходимость удовлетворения 

потребностей различных социальных групп населения, в том числе с ограниченными 

физическими возможностями, принимая социальные нормативы обеспеченности в 

соответствии с требованиями  

6.1.17 Физкультурно-спортивные сооружения приближенного и повседневного 

обслуживания следует проектировать с учетом типа застройки и радиуса пешеходной 

доступности. 

Сооружения приближенного обслуживания следует проектировать в 

изолированных группах жилой и смешанной жилой застройки, размещаемых в окружении 

территорий иного функционального назначения. Радиус пешеходной доступности для 

сооружений приближенного обслуживания не должен превышать 300 м. 

6.1.18 Крытые физкультурно-оздоровительные сооружения приближенного 

обслуживания следует проектировать встроенно-пристроенными в жилые здания. 

Открытые плоскостные, физкультурно-оздоровительные сооружения 

приближенного обслуживания проектируются, как правило, на придомовых территориях. 

6.1.19 Размещение отдельных открытых плоскостных физкультурно-

оздоровительных сооружений и сблокированных плоскостных сооружений следует 

проектировать с учетом нормативных разрывов от жилых домов, м, до: 

- площадок для занятий физкультурой не мене 20; 

- сооружений для спортивных игр и роллерспорта - 30-40; 

-сооружений для инвалидов, сооружений для индивидуальных гимнастических 

упражнений, физкультурно-рекреационных площадок для детей - 20. 

Для сооружений, используемых детьми и инвалидами допускается сокращение 

нормативного разрыва между жилыми зданиями и открытыми плоскостными 

сооружениями, размещенными со стороны глухих торцов жилых зданий до 10 м. 
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6.1.20 При проектировании объединенных открытых плоскостных физкультурно-

спортивных сооружений на участках общеобразовательных школ не допускается 

размещение открытых сооружений со стороны окон классных помещений. Рекомендуемое 

минимальное расстояние от окон школьных помещений до площадок для игр с мячом и 

метания спортивных снарядов - 25 м (при наличии ограждения высотой 3 - 15 м). Для 

других видов спорта это расстояние может быть сокращено до 10 м. 

6.1.21 Состав и площади вспомогательных помещений физкультурно-спортивных 

сооружений определяются заданием на проектирование с учетом единовременной 

пропускной способности физкультурно-спортивных сооружений, численности тренеров-

инструкторов, административных работников, подсобных рабочих, количества мест для 

зрителей в соответствии с требованиями СНиП 2.08.02-89*. 

6.1.22 При проектировании открытых плоскостных сооружений для обеспечения 

поверхностного водоотведения и улучшения условий дренирования должны быть 

предусмотрены нормативные уклоны для сброса дождевых вод за пределы сооружения 

(по рельефу, в водоотводные лотки или дренажные канавы). 

6.1.23 Места размещения открытых плоскостных физкультурно-спортивных 

сооружений выбираются с учетом действующих санитарно-эпидемиологических и 

гигиенических требований, а также требований нормативной документации по 

планировке территории. 

Для защиты от шума расстояния от открытых физкультурно-оздоровительных 

сооружений со стационарными трибунами до границы жилой застройки должны 

составлять, м: 

- с трибунами вместимостью свыше 500 мест - 300; 

- с трибунами вместимостью свыше 100 до 500 мест - 100, 

- с трибунами вместимостью до 100 мест - 50. 

6.1.24 Проектирование хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода и 

нормы расхода воды, а также проектирование канализации должно осуществляться в 

соответствии со значениями, приведёнными в Таблице 6.2. 

Таблица 6.2 

 
Потребители 

Норма расхода воды потребителями, л 

в сутки 
наибольшего 

водопотребления, 
общая (горячая и 

холодная) 

в час наибольшего 
водопотребления 

общая 
(горячая и 
холодная) 

холодная 

Занимающиеся на спортивных 
сооружениях и инструкторско-
тренерский состав (с учетом приема 
душа), на 1 чел. 

50 4,5 2 

Занимающиеся на сооружениях для 
физкультурно-оздоровительных 
занятий и посетители массового 
катания на коньках, на 1 чел. 

15 3 1 

Поливка открытых сооружений на 1 
м2 поверхности покрытий открытых 
плоскостных сооружений (кроме 
травяных и синтетических) 

1,5   

травяных покрытии 3 - - 
синтетических покрытии 0,5 - - 
питомника для выращивания дерна 4 - 6 - - 
Мытье трибун при открытых 
спортивных сооружениях на 1 м2 
поверхности 

1 - - 
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Потребители 

Норма расхода воды потребителями, л 

в сутки 
наибольшего 

водопотребления, 
общая (горячая и 

холодная) 

в час наибольшего 
водопотребления 

общая 
(горячая и 
холодная) 

холодная 

Создание ледяного покрытия катков 
на 1 м2 поверхности: 

   

первоначальная заливка площади, 
отведенной под каток 

50 - - 

наращивание слоя льда до расчетной 
толщины 

20 - - 

подготовка поверхности катка 0,5 - - 

Примечание: 

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение через гидранты для трибун 

вместимостью от 5 до 10 тысяч зрителей при открытых спортивных сооружениях 

составляет 15 л/с. 

 

6.1.25 Электроосвещение спортивных сооружений следует проектировать в 

соответствии с требованиями СНиП 23-05-95* и ПУЭ. 

6.1.26 Территория спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений 

должна быть благоустроена и озеленена. 

Обособленные участки открытых спортивных сооружений, расположенные в 

общественных и рекреационных зонах, должны иметь ограждение, не менее двух въездов 

на территорию, дороги с твердым покрытием. 

6.1.27 По периметру земельного участка комплекса открытых спортивных 

сооружений следует предусматривать ветро- и пылезащитные полосы древесных и 

кустарниковых насаждений шириной 5 м со стороны проездов местного значения и до 10 

м со стороны скоростных магистральных дорог с интенсивным движением транспорта. 

По периметру отдельных групп открытых плоскостных спортивных сооружений, 

входящих в комплекс, следует предусматривать полосу кустарниковых насаждений 

шириной до 3м. 

6.1.28 Спортивные комплексы со специальными требованиями к размещению 

(автодромы, вело- и мототреки, стрельбища, конноспортивные клубы, манежи для 

верховой езды, ипподромы, яхт-клубы, лыжные, гребные базы и др.) проектируются в 

соответствии с требованиями соответствующих нормативно-технических документов с 

учетом местных условий. 

 

7. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К 

ОБЛАСТИ ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

7.1 Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов 

образования 

7.1.1. К учреждениям и предприятиям сферы образования на территории МО 

относятся: 

1) дошкольные образовательные учреждения; 

2) общеобразовательные учреждения, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 

(или) среднего общего образования; 

Учреждения и предприятия образования всех видов и форм собственности следует 

размещать с учетом градостроительной ситуации, планировочной структуры 

муниципального образования.  
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7.1.2 Расчет количества и вместимости учреждений образования, размеры их 

земельных участков следует принимать по социальным нормативам обеспеченности, 

приведенным в Таблице 7.1.  

 

Таблица 7.1 
Объекты, 

единица измерения 
Расчетный 
показатель1 

Размеры земельных 
участков 

Примечания 

1 2 3 4 
Детские дошкольные 
учреждения, место  

устанавливается в 
зависимости от 
демографической 
структуры поселения, 
минимальный 
расчетный показатель 
обеспеченности детей 
дошкольными 
учреждениями 
общего типа 
принимается в 
соответствии с 
Таблицей Е-2 
настоящего 
приложения 
 

при вместимости 
яслей-садов, кв.м на 1 
место: до 100 мест – 
40, свыше 100 – 35; в 
комплексе яслей-
садов свыше 500 
мест – 30. Размеры 
земельных участков 
могут быть 
уменьшены: на 25% – 
в условиях 
реконструкции; на 
15% – при 
размещении на 
рельефе с уклоном 
более 20%; на 10% – в 
поселениях-
новостройках2 (за счет 
сокращения площади 
озеленения) 

площадь групповой 
площадки для детей 
ясельного возраста 
следует принимать 
7,5 кв.м на 1 место 
 

Крытые бассейны для 
дошкольников, 
объект 

по заданию на проектирование 
 

Общеобразовательны
е школы, учащиеся 

следует принимать с 
учетом 100 
процентного охвата 
детей   

при вместимости 
общеобразовательной 
школы3, кв.м на 1 
учащегося: от 40 до 
400 мест – 50; от 400 
до 500 мест – 60; от 
500 до 600 мест – 50; 
от 600 до 800 мест – 
40; от 800 до 1100 
мест – 33; от 1100 до 
1500 мест – 21; от 1500 
до 2000 мест – 17; 
свыше 2000 мест – 16 

размеры земельных 
участков школ могут 
быть: уменьшены на 
20% – в условиях 
реконструкции; 
увеличены на 30% – в 
сельских поселениях, 
если для организации 
учебно-опытной 
работы не 
предусмотрены 
специальные участки 
на землях 
сельхозпредприятий, 
спортивная зона 
школы может быть 
объединена с 
физкультурно-
оздоровительным 
комплексом 
микрорайона 
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Школы-интернаты, 
учащиеся  
 

по заданию на 
проектирование  
 

при вместимости 
общеобразовательной 
школы-интерната, 
кв.м на 1 учащегося от 
200 до 300 – 70; от 300 
до 500 – 65; от 500 и 
более – 45 

при размещении на 
земельном участке 
школы здания 
интерната (спального 
корпуса) площадь 
земельного участка 
следует увеличивать 
на 0,2 га 

Межшкольный 
учебно-
производственный 
комбинат, место4  

8% общего числа 
школьников  

размеры земельных 
участков 
межшкольных учебно-
производственных 
комбинатов 
рекомендуется 
принимать не менее 2 
га, при устройстве 
автополигона или 
трактородрома – 3 га  

авто-трактородром 
следует размещать 
вне селитебной 
территории  

Примечание: участки дошкольных образовательных учреждений не должны 

примыкать непосредственно к магистральным улицам. 

 

7.1.3 Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков 

учреждений и предприятий образования следует принимать на основе расчетов инсоляции 

и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов, но не менее 

приведенных в Таблице 7.2.  

Таблица 7.2 

Здания (земельные 

участки) 

учреждений и 

предприятий 

обслуживания 

Расстояния от зданий (границ участков) учреждений и 

предприятий обслуживания, м 

до красной линии в  

до стен 

жилых 

домов 

до зданий 

общеобразовательных 

школ, дошкольных 

образовательных и 

лечебных учреждений 

в 

городских 

округах и 

городских 

поселениях 

в сельских 

поселениях 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения и 

общеобразовательные 

школы (стены 

здания)  

25 10 

по нормам инсоляции, 

освещенности и противопожарным 

требованиям 

Примечание: участки дошкольных образовательных учреждений не должны 

примыкать непосредственно к магистральным улицам. 

 

7.1.4 Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями 

образования, размещаемыми в жилой застройке следует принимать в соответствии с 

Таблицей 7.3 

Таблица 7.3 

Учреждения и предприятия обслуживания Радиус обслуживания, м 

Дошкольные образовательные учреждения: 500 

Общеобразовательные школы 500 
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7.1.5. При разработке схемы территориального планирования Заринского района 

Алтайский края размещение дошкольных образовательных, общеобразовательных 

учреждений, следует проектировать в соответствии с требованиями нормативных 

документов и настоящего раздела. 

Расстояния от зданий учреждений до зданий принимаются в соответствии с 

Таблицей 7.2.  

Расстояния от территории учреждений до промышленных, коммунальных, 

сельскохозяйственных объектов, транспортных дорог определяются в соответствии с 

требованиями к санитарно-защитным зонам указанных объектов и сооружений. 

7.1.7. Через территории образовательных учреждений, не должны проходить 

магистральные инженерные коммуникации сельского назначения (водоснабжения, 

канализации, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения). 

7.1.8. Дошкольные образовательные учреждения (ДОУ) следует размещать на 

обособленных земельных участках, удаленных от магистральных улиц, коммунальных и 

промышленных предприятий, автостоянок.  

По условиям аэрации участки ДОУ размещают в зоне пониженных скоростей 

преобладающих ветровых потоков, аэродинамической тени.  

7.1.9. На земельном участке проектируют следующие функциональные зоны:  

- зону застройки;  

- зону игровой территории;  

- хозяйственную зону.  

Территория участка должна быть ограждена забором высотой не менее 1,6 м и 

полосой зеленых насаждений.  

На сложных рельефах местности следует предусмотреть отвод паводковых и 

ливневых вод от участка ДОУ для предупреждения затопления и загрязнения игровой 

территории.  

7.1.10 Зона застройки включает основное здание ДОУ, которое размещают в 

границах участка. Расположение на участке посторонних учреждений, зданий и 

сооружений, функционально не связанных с ДОУ, не допускается.  

При проектировании ДОУ их вместимость не должна превышать 350 мест. Здания 

ДОУ проектируются отдельно стоящими.  

7.1.11 Этажность зданий ДОУ не должна превышать 2 этажей. В условиях плотной 

застройки, по согласованию с органами государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, допускается проектирование зданий высотой в 3 этажа.  

7.1.12 При недостаточной или неинсолируемой территории ДОУ часть или всю 

игровую территорию, по согласованию с органами государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, допускается размещать на расстоянии не более 50 м от 

здания или участка.  

7.1.13 Зона игровой территории включает в себя:  

- групповые площадки - индивидуальные для каждой группы - из расчета не 

менее 7,2 м2 на 1 ребенка ясельного возраста и не менее 9,0 м2 на 1 ребенка дошкольного 

возраста;  

- общую физкультурную площадку.  

Групповые площадки соединяют кольцевой дорожкой шириной 1,5 м по периметру 

участка.  

Групповые площадки для детей ясельного возраста проектируются в 

непосредственной близости от выходов из помещений этих групп.  

Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки 

устанавливают теневой навес площадью из расчета не менее 1 м2 на одного ребенка. Для 

групп с численностью менее 15 человек площадь теневого навеса должна быть не менее 

20 м2. Теневые навесы для детей ясельного и дошкольного возраста ограждают с трех 
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сторон, высота ограждения не менее 1,5 м. Навесы для детей ясельного возраста до 2 лет 

допускается пристраивать к зданию ДОУ и использовать как веранды.  

В ДОУ вместимостью до 150 мест следует предусматривать одну физкультурную 

площадку размером не менее 250 м2, при вместимости свыше 150 мест - две площадки 

размерами 150 м2 и 250 м2. Вблизи физкультурной площадки допускается устраивать 

открытые плавательные бассейны переменной глубины от 0,4 до 0,8 м и размерами 4 x 8 

или 6 x 10 м.  

7.1.14 Хозяйственная зона размещается на границе земельного участка ДОУ вдали 

от групповых и физкультурных площадок, изолируется от остальной территории 

зелеными насаждениями, должна иметь самостоятельный въезд с улицы. 

7.1.15 На территории хозяйственной зоны могут размещаться: 

- при отсутствии теплоцентрали - котельная с соответствующим хранилищем 

топлива; 

- овощехранилище площадью не более 50 м2; 

- площадки для огорода, ягодника, фруктового сада; 

- места для сушки белья, чистки ковровых изделий. 

В хозяйственной зоне оборудуется площадка для сбора мусора и пищевых отходов. 

Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все 

стороны. 

7.1.16 Площадь озеленения территории ДОУ должна составлять не менее 50%. 

В площадь озеленения включаются защитные полосы между элементами участка, 

обеспечивающие санитарные разрывы, м, не менее: 

- 3 - между групповыми, групповой и физкультурной площадками; 

- 6 - между групповой и хозяйственной, общей физкультурной и хозяйственной 

площадками; 

- 2 - между ограждением участка и групповыми или общей физкультурной 

площадками. 

Групповые площадки должны быть ограждены кустарником. 

По периметру участка должна размещаться зеленая защитная полоса из деревьев и 

кустарников шириной не менее 1,5 м, со стороны улицы - не менее 6 м. Деревья 

размещаются на расстоянии не менее 15 м, кустарники - 5 м от здания ДОУ. 

7.1.17 Водоснабжение, канализация и теплоснабжение в ДОУ должны быть 

централизованными. При отсутствии централизованных сетей проектируются местные 

системы водоснабжения и канализации. Допускается применение автономного или 

газового отопления. 

7.1.18 Здание общеобразовательного учреждения следует размещать на 

самостоятельном земельном участке с отступом от красной линии не менее 25 м. 

Территория участка должна быть ограждена. Высота ограждения может 

устанавливаться местными нормативами градостроительного проектирования. 

7.1.19 Озеленение участка предусматривается из расчета не менее 50% площади 

его территории. Деревья должны размещаться на расстоянии не менее 15 м, а кустарники - 

не менее 5 м от зданий общеобразовательных учреждений. 

7.1.20 На земельном участке проектируются следующие зоны: 

- учебно-опытная зона; 

- физкультурно-спортивная зона; 

- зона отдыха; 

- хозяйственная зона. 

Площадь учебно-опытной зоны должна составляет не более 25% площади участка. 

Физкультурно-спортивную зону следует размещать на расстоянии не менее 25 м от 

здания учреждения, за полосой зеленых насаждений. 
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Зону отдыха, в том числе площадки для подвижных игр и тихого отдыха, следует 

размещать вблизи сада, зеленых насаждений, в отдалении от спортивной и хозяйственной 

зон. Площадки для подвижных игр и отдыха следует проектировать вблизи выходов из 

здания (для максимального использования их во время перемен). 

Хозяйственную зону следует размещать со стороны входа в производственные 

помещения столовой (буфета) на периферии участка на расстоянии от здания 

общеобразовательного учреждения не менее 35 м, ограждать зелеными насаждениями и 

предусматривать самостоятельный въезд с улицы. 

7.1.21 Для мусоросборников должна предусматриваться бетонированная площадка 

на расстоянии не менее 25 м от окон и входа в столовую (буфет). 

7.1.22 Водоснабжение и канализация в общеобразовательных учреждениях должны 

быть централизованными, теплоснабжение - от районных или местных котельных. 

7.1.23 При отсутствии централизованного тепло- и водоснабжения на территории 

хозяйственной зоны общеобразовательного учреждения могут размещаться котельная и 

сооружения водоснабжения. 
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8. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К 

ОБЛАСТИ ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 

8.1 Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов 

здравоохранения 

8.1.1 Органы местного самоуправления в пределах своей компетенции имеют 

право издавать муниципальные правовые акты, содержащие нормы об охране здоровья, 

в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации", другими федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Алтайский края. 

8.1.2 Органы местного самоуправления, должностные лица организаций несут в 

пределах своих полномочий ответственность за обеспечение гарантий в сфере охраны 

здоровья, установленных законодательством Российской Федерации. 

8.1.3 Амбулаторно-поликлинические организации (АПО) разделяются:  

– по зонам обслуживания – на ФАПы, СВА, офисы врача общей практики и 

территориальные районные, сельские, межрайонные, областные, республиканские;  

– по контингенту обслуживаемого населения – на поликлиники для взрослых, 

детские, смешанного типа,  

– по выполняемым функциям (профилю) – на многопрофильные и 

специализированные (женские консультации, стоматологические, восстановительного 

лечения, травмпункты и др.)  

8.1.4 ФАП, СВА или офис врача общей практики могут располагаться в отдельном 

здании или, при создании отдельного входа, занимать часть жилого или общественного 
здания (за исключением школьных и дошкольных образовательных организаций). При этих 

организациях может быть предусмотрена квартира фельдшера или врача.  

8.1.5 ФАП организуется в условиях, когда от 500 до 1200 человек проживает 

(компактно или в радиусе до 15 км от предполагаемого места расположения ФАП) 

удаленно (более одного часа транспортной доступности) от врачебных медицинских 

организаций.  

8.1.6 Состав помещений ФАП, в зависимости от численности обслуживаемого 

населения указан в Таблице 8.2 и может уточняться заданием на проектирование.  

8.1.7 В сельской местности для населения численностью 1000 чел. и более 

организуются сельские врачебные амбулатории. Набор помещений в амбулаториях на 

одного врача аналогичен набору помещений ФАП, обслуживающего 1000 чел. населения. 

8.1.8 Комплексное благоустройство участков учреждений здравоохранения следует 

проектировать в соответствии с заданием на проектирование и отраслевой спецификой. 

8.1.9 Расчет учреждений здравоохранения с учетом сезонного населения 

садоводческих некоммерческих объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с 

временным проживанием в сельских поселениях допускается принимать по нормативам, 

приведенным Таблице 8.1. 

 

Таблица 8.1 

 
Учреждения, 
предприятия, 
сооружения, 

единицы 
измерения 

Рекомендуемая 
обеспеченность 

на 1000 
жителей 

Размеры 
земельных 
участков, 

м2/единица 
измерения 

Размещение 
Радиус 

обслуживания, 
м 

Амбулаторно-
поликлиническая 
сеть*, 

С учетом 
системы 

расселения 

0,1 га на 100 
посещений в 
смену, но не 

Размеры 
земельных 
участков 

1000 
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Учреждения, 
предприятия, 
сооружения, 

единицы 
измерения 

Рекомендуемая 
обеспеченность 

на 1000 
жителей 

Размеры 
земельных 
участков, 

м2/единица 
измерения 

Размещение 
Радиус 

обслуживания, 
м 

диспансеры без 
стационара, 1 
посещение в 
смену 

возможна 
сельская 

амбулатория 
20% общего 
норматива 

менее 0,3 га 
на объект 

стационара и 
поликлиники, 

объединенных в 
одно лечебно-

профилактическое 
учреждение, 

определяются 
раздельно по 

соответствующим 
нормам и затем 
суммируются 

Фельдшерский 
или 
фельдшерско-
акушерский 
пункт, 1 объект 

По заданию на 
проектирование 

0,2 га  1000 

Выдвижной 
пункт 
медицинской 
помощи, 1 
автомобиль 

1 автомобиль 

0,05 га на 1 
автомобиль, 
но не менее 

0,1 га 

В пределах зоны 30-минутной 
доступности на специальном 

автомобиле 

Аптека, м2  

общ.площади 
14 м2 

0,25 га на 
объект 

Отдельно 
стоящие, 

встроенные. 
500 

Примечание. Проектную мощность амбулаторно-поликлинических организаций 
(в том числе диспансеров без стационаров) определяют заданием на проектирование и 
рассчитывают как сумму пропускной способности всех кабинетов врачебного приема. Для 
определения проектной мощности среднюю пропускную способность одного кабинета 
врачебного приема принимают – 15 посещений в смену  

 
Зависимость набора и площади помещений ФАП от численности обслуживаемого 

населения 

Таблица 8.2 

 

Наименование помещения 

Площадь помещения, м  

Население от 300 до 

700 ч. 

Население от 701 до 

1200 ч. 

1. Вестибюль – ожидальная  10 12 

2. Кабинет фельдшера с 

гинекологическим креслом  
18 

3. Кабинет фельдшера  - 12 

4. Гинекологическая смотровая  - 10 

5. Процедурная – прививочная-  12 12 

6. Перевязочная с возможностью 

приема экстренных родов*  
- 18 

7. Материальная (хранение 

лекарственных средств и чистого 

белья)  

2 4 

8. Санитарная комната (хранение 2 4 
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Наименование помещения 

Площадь помещения, м  

Население от 300 до 

700 ч. 

Население от 701 до 

1200 ч. 

медицинских отходов, 

использованного белья, дезсредств)  

9. Помещение персонала – раздевалка  4 6 

10. Уборная, общая для посетителей и 

персонала с возможностью 

использования инвалидом  

4 

11. Уборная посетителей с 

возможностью использования 

инвалидом*  

4 

12. Уборная персонала*  - 3 

13. Стерилизационная с местом 

разборки и мытья инструментов  
- 4 

14. Кабинет физиотерапии*  12 

15. Аптечный пункт*  8 

16. Стоматологический кабинет для 

приезжающего стоматолога*  
14 

17. Палата для временного 

пребывания пациентов, в т. ч. 

родильниц на одну койку (и одну 

кроватку) со шлюзом, уборной и 

тамбуром (с отдельным входом с 

улицы)*  

2+3+9+2 2+3+9+2 

18. Постирочная – гладильная *  4 6 

* По заданию на проектирование  

 

8.1.10 Лечебные учреждения размещаются на селитебной территории или за 

границами населенного пункта в соответствии с гигиеническими требованиями (СанПиН 

2.1.3.1375-03). 

8.1.11 На территории лечебного учреждения не допускается размещение зданий, в 

том числе жилых, и сооружений, не связанных с ним функционально. 

8.1.12 Территория лечебных учреждений должна быть благоустроена, озеленена и 

ограждена. 

Площадь зеленых насаждений и газонов должна составлять не менее 60% общей 

площади участка. 

Деревья должны размещаться на расстоянии не менее 15 метров от здания, 

кустарники - не менее 5 метров. 

8.1.13 Перед главными входами в амбулаторно-поликлинические организации 

рекомендуется предусматривать благоустроенные площадки для посетителей из расчета 

0,2 м2 на койку или посещение в смену, но не менее 50 м2. У входов в детские 

амбулаторно-поликлинические организации рекомендуется предусматривать площадки с 

навесами или помещения для детских колясок. 

8.1.14 Площадку для мусоросборников следует размещать на территории 

хозяйственной зоны лечебных учреждений на расстоянии не менее 25 м от лечебного 

корпуса и не менее 100 м от пищеблока. Площадка должна иметь твердое покрытие и 

подъезд со стороны улицы. Размеры площадки должны превышать размеры основания 

мусоросборников на 1,5 м во все стороны. 
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Норма обеспеченности специализированными объектами социального обеспечения и 

размер их земельного участка 

 

Таблица 8.3 

 

Учреждение 
Норма 

обеспеченности 

Единица 

измерения 
Размер земельного участка 

Дом-интернат для 

престарелых, ветеранов 

войны и труда (с 60 лет) 

30 

кол. мест 

на 10000 

чел. 

В соответствии с 

техническими регламентами 

Дом-интернат для взрослых с 

физическими нарушениями 

(с 18 лет) 

28 

кол. мест 

на 1000 

чел. 

В соответствии с 

техническими регламентами 

Дом-интернат для детей 

инвалидов 20 

кол. мест 

на 10000 

чел. 

В соответствии с 

техническими регламентами 

Детские дома-интернаты   

(от 4до17 лет) 

3 

кол. мест 

на 1000 

чел. 

На одного воспитанника (вне 

зависимости от 

вместимости): не менее 150 

кв. м, не считая площади 

хозяйственной зоны и 

площади застройки. 

Реабилитационный центр 

для детей и   подростков с 

ограниченными 

возможностями 

1 

центров 

на 1000 

детей 

В соответствии с 

техническими регламентами 

Территориальный центр 

социальной помощи семье и 

детям 

1 

центров 

на 50000 

чел. 

В соответствии с 

техническими регламентами 

Психоневрологические 

интернаты  (с 18 лет) 

3 

кол. мест 

на 1000 

чел. 

На одно место при 

вместимости учреждений:   

до 200 - 125 м2; 

св. 200 до 400 – 100 м2; 

св. 400 до 600 – 80 м2. 
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9. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ОБЛАСТИ 

УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКИ ТВЁРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ, 

ПРОМЫШЛЕННЫХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ, ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА 

И ВЫВОЗА ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ И МУСОРА. 

 

9.1 Утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов 

9.1.1 Проблема безопасного обращения с отходами  производства и потребления, 

образовавшимися в процессе хозяйственной деятельности предприятий, организаций и 

населения, является одной из основных экологических проблем. При этом ТБО 

размещаются на не санкционированных объектах. Промышленные методы утилизации 

отходов, обеспечивающие гигиеническую и экологическую надежность, не применяются. 

Основным видом утилизации служат захоронение в земляных котлованах и 

низкотемпературное сжигание. Система санитарной очистки и уборки должна 

предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и 

экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов. 

Для обеспечения должного санитарного уровня МО Новокопыловский сельсовет 

Заринского района, бытовые отходы следует удалять по единой централизованной систем 

специализированными  

транспортными коммунальными предприятиями. Перечень отходов в период 

эксплуатации объектов жилой застройки включает в себя: 

- твердые бытовые отходы от жилого фонда; 

- твердые бытовые отходы от детских дошкольных учреждений; 

- твердые бытовые отходы от школ основного (полного) образования;  

- твердые бытовые отходы от предприятий торговли; 

- твердые бытовые отходы от объектов обслуживания и прочих нежилых 

помещений. 

9.1.2 Лимиты на размещение отходов устанавливаются в соответствии с 

нормативами предельно допустимых вредных воздействий на окружающую среду 

территориальными органами уполномоченного органа, которые выдают документ об 

утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. 

9.1.3 В жилых зонах на придомовых территориях проектируются специальные 

площадки для размещения контейнеров для бытовых отходов с удобными подъездами для 

транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и 

отделяться от площадок для отдыха и занятий спортом. 

9.1.4 Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, 

детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не 

менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку 

необходимого числа контейнеров, но не более 5. 

9.1.5 Для определения числа устанавливаемых мусоросборников (контейнеров) 

следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы 

накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников 

должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их 

образования. 

9.1.6 Нормы накопления бытовых отходов принимаются в соответствии с Таблицей 

9.1. 

Таблица 9.1 

Бытовые отходы 

Количество бытовых отходов 

на 1 человека в год 

кг л 
Твердые: 

от жилых зданий, оборудованных водопроводом, 

канализацией, центральным отоплением и газом 
190 - 225 900 - 1000 
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от прочих жилых зданий 300 - 450 1100 - 1500 

Общее количество по городскому округу, поселению с 

учетом общественных зданий 
280 - 300 1400 - 1500 

Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) - 2000 - 3500 

Смет с 1м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков 5 - 15 8 - 20 

Примечания: 

1. Большие значения норм накопления отходов следует принимать для крупных и 

больших районов и поселений. 

2. Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в 

размере 5% в составе приведенных значений твердых бытовых отходов. 

 

9.1.7 Для сбора жидких отходов от неканализованных зданий устраиваются 

дворовые помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб. При наличии 

дворовых уборных выгреб может быть общим. Глубина выгреба зависит от уровня 

грунтовых вод, но не должна быть более 3 м. 

Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, 

школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 и не более 

100 м. 

В условиях нецентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть 

удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 м. 

На территории частного домовладения места расположения мусоросборников, 

дворовых туалетов и помойных ям должны определяться домовладельцами, разрыв может 

быть сокращен до 8 - 10 метров. 

Мусоросборники, дворовые туалеты и помойные ямы должны быть расположены 

на расстоянии не менее 4 метров от границ участка домовладения. 

9.1.8 Обезвреживание твердых и жидких бытовых отходов производится на 

специально отведенных полигонах в соответствии с требованиями раздела "Зоны 

специального назначения". Запрещается вывозить отходы на другие, не предназначенные 

для этого территории, а также закапывать их на сельскохозяйственных полях. 

9.1.9 Размеры земельных участков и санитарно-защитные зоны предприятий и 

сооружений по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов 

следует принимать не менее приведенных в Таблице 9.2. 

9.1.10 Размеры санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по 

транспортировке, обезвреживанию, переработке и захоронению отходов потребления, 

неуказанные в Таблице 9.2, следует принимать в соответствии с санитарными нормами. 

9.1.11 На территории рынков: 

- хозяйственные площадки для мусоросборников необходимо проектировать на 

расстоянии не менее 30 м от мест торговли; 

- на рынках без канализации общественные туалеты с непроницаемыми выгребами 

следует проектировать на расстоянии не менее 50 м от места торговли. Число расчетных 

мест в них должно быть не менее одного на каждые 50 торговых мест. 

 

Таблица 9.2 

 

Предприятия и сооружения 

Размеры земельных 

участков на 1000 т твердых 

бытовых отходов в год, га 

Санитарно-

защитная зона 

Предприятия по промышленной 

переработке бытовых отходов 

мощностью, тыс. т в год: 

  

до 100 0,05 300 

свыше 100 0,05 500 
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Склады свежего компоста 0,04 500 

Полигоны * 0,02 - 0,05 500 

Поля компостирования 0,5 - 1,0 500 

Поля ассенизации 2 - 4 1 000 

Сливные станции 0,2 300 

Мусороперегрузочные станции 0,04 100 

Поля складирования и захоронения 

обезвреженных осадков (по сухому 

веществу) 

0,3 1 000 

* Кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных 

отходов, размещение которых следует принимать по СНиП 2.01.28-85. и в соответствии с 

требованиями Региональных нормативов градостроительного проектирования Алтайского 

края. 

 

9.1.12 На территории парков: 

- хозяйственная зона с участками, выделенными для установки сменных 

мусоросборников, должна быть расположена не ближе 50 м от мест массового скопления 

отдыхающих (танцплощадки, эстрады, фонтаны и др.); 

- при определении числа контейнеров для хозяйственных площадок следует 

исходить из среднего накопления отходов за 3 дня; 

- общественные туалеты необходимо проектировать исходя из расчета одно место 

на 500 посетителей на расстоянии не ближе 50 м от мест массового скопления 

отдыхающих. 

9.1.13 На территории лечебно-профилактических учреждений хозяйственная 

площадка для установки контейнеров должна иметь размер не менее 40 м2 и 

располагаться на расстоянии не ближе 25 м от лечебных учреждений. 

Сбор, хранение и удаление отходов лечебно-профилактических учреждений 

должны осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.728-99. 

9.1.14 Полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) являются специальными 

сооружениями, предназначенными для изоляции и обезвреживания ТБО, и должны 

гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность населения.  

Полигоны могут быть организованы для любых по величине населенных пунктов. 

Рекомендуется проектирование централизованных полигонов для групп населенных 

пунктов.  

9.1.15 Полигоны ТБО размещаются за пределами жилой зоны, на обособленных 

территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон.  

9.1.16 Размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ полигона – 

500 м. Размер санитарно-защитной зоны может увеличиваться при расчете газообразных 

выбросов в атмосферу. Границы зоны устанавливаются по изолинии 1 ПДК, если она 

выходит из пределов нормативной зоны.  

Санитарно-защитная зона должна иметь зеленые насаждения.  

9.1.17 Не допускается размещение полигонов:  

- на территории зон санитарной охраны водоисточников и минеральных 

источников;  

- во всех зонах охраны курортов;  

- в местах выхода на поверхность трещиноватых пород;  

- в местах выклинивания водоносных горизонтов;  

- в местах массового отдыха населения и оздоровительных учреждений.  

При выборе участка для устройства полигона ТБО следует учитывать 

климатогеографические и почвенные особенности, геологические и гидрологические 

условия местности.  
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Полигоны ТБО размещаются на участках, где выявлены глины или тяжелые 

суглинки, а грунтовые воды находятся на глубине более 2 м. Не используются под 

полигоны болота глубиной более 1 м и участки с выходами грунтовых вод в виде ключей.  

9.1.18 Полигон для твердых бытовых отходов размещается на ровной территории, 

исключающей возможность смыва атмосферными осадками части отходов и загрязнения 

ими прилегающих земельных площадей и открытых водоемов, вблизи расположенных 

населенных пунктов. Допускается отвод земельного участка под полигоны ТБО на 

территории оврагов, начиная с его верховьев, что позволяет обеспечить сбор и удаление 

поверхностных вод путем устройства перехватывающих нагорных каналов для отвода 

этих вод в открытые водоемы.  

9.1.19 Для полигонов, принимающих менее 120 тыс. м3 ТБО в год, проектируется 

траншейная схема складирования ТБО. Траншеи устраиваются перпендикулярно 

направлению господствующих ветров, что препятствует разносу ТБО.  

Длина одной траншеи должна устраиваться с учетом времени заполнения траншей:  

- в период температур выше 0 °С в течение 1-2 месяцев;  

- в период температур ниже 0 °С – на весь период промерзания грунтов.  

9.1.20 Полигон проектируют из двух взаимосвязанных территориальных частей: 

территории, занятой под складирование ТБО, и территории для размещения хозяйственно-

бытовых объектов.  

9.1.21 Хозяйственная зона проектируется для размещения производственно-

бытового здания для персонала, стоянки или навеса для размещения машин и механизмов. 

Для персонала предусматривается обеспечение питьевой и хозяйственно-бытовой водой в 

необходимом количестве, комната для приема пищи, туалет.  

9.1.22 Территория хозяйственной зоны бетонируется или асфальтируется, 

освещается, имеет легкое ограждение.  

9.1.23 По периметру всей территории полигона ТБО проектируется легкое 

ограждение или осушительная траншея глубиной более 2 м или вал высотой не более 2 м. 

В ограде полигона устраивается шлагбаум у производственно-бытового здания.  

9.1.24 На выезде из полигона предусматривается контрольно-дезинфицирующая 

установка с устройством бетонной ванны для ходовой части мусоровозов. Размеры ванны 

должны обеспечивать обработку ходовой части мусоровозов.  

9.1.25 В зеленой зоне полигона проектируются контрольные скважины, в том 

числе: одна контрольная скважина – выше полигона по потоку грунтовых вод, 1-2 

скважины ниже полигона для учета влияния складирования ТБО на грунтовые воды.  

9.1.26 Сооружения по контролю качества грунтовых и поверхностных вод должны 

иметь подъезды для автотранспорта.  

9.1.27 К полигонам ТБО проектируются подъездные пути. 

 

9.2. Условия размещения объектов складирования и захоронения отходов 

9.2.28 Скотомогильники (биотермические ямы) предназначены для 

обеззараживания, уничтожения сжиганием или захоронения биологических отходов 

(трупов животных и птиц; ветеринарных конфискатов, выявленных на убойных пунктах, 

хладобойнях, в мясоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и 

других организациях; других отходов, получаемых при переработке пищевого и 

непищевого сырья животного происхождения). 

Выбор и отвод земельного участка для строительства скотомогильника или от-

дельно стоящей биотермической ямы проводят органы местного самоуправления по пред-

ставлению организации государственной ветеринарной службы, согласованному с 

местным центром санитарно-эпидемиологического надзора. 

Скотомогильники размещают от жилых, общественных зданий, спортивно-

оздоровительных и санаторно-курортных зон на расстоянии: 

1000 метров – с захоронением в ямах; 



МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

79 

500 метров – с биотермическими ямами. 

9.2.29 Скотомогильники (биотермические ямы) размещают на сухом возвышенном 

участке земли площадью не менее 600 м Таблица 9.3. Уровень стояния грунтовых вод 

должен быть не менее 2 м от поверхности земли. 

9.1.30 Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) 

до: 

жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) – 1000 м; 

скотопрогонов и пастбищ - 200 м; 

автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории - 50 - 300 м. 

9.2.31 Биотермические ямы, расположенные на территории государственных 

ветеринарных организаций, входят в состав вспомогательных сооружений. Расстояние 

между ямой и производственными зданиями ветеринарных организаций, находящимися 

на этой территории, не регламентируется. 

9.2.32 Размещение скотомогильников (биотермических ям) в водоохраной, 

лесопарковой и заповедной зонах категорически запрещается. 

9.1.33 Территорию скотомогильника (биотермической ямы) проектируют с 

ограждением глухим забором высотой не менее 2 м с въездными воротами. С внутренней 

стороны забора по всему периметру проектируется траншея глубиной 0,8 - 1,4 м и 

шириной не менее 1,5 м и переходной мост через траншею. 

9.2.34 Рядом со скотомогильником проектируют помещение для вскрытия трупов 

животных, хранения дезинфицирующих средств, инвентаря, спецодежды и инструментов. 

9.2.35 К скотомогильникам (биотермическим ямам) предусматриваются 

подъездные пути в соответствии с требованиями раздела «Зоны транспортной 

инфраструктуры» настоящих нормативов. 

9.2.36 В исключительных случаях с разрешения Главного государственного ветери-

нарного инспектора Алтайского края допускается использование территории ското-

могильника для промышленного строительства, если с момента последнего захоронения: 

в биотермическую яму прошло не менее 2 лет; 

в земляную яму - не менее 25 лет. 

Промышленный объект не должен быть связан с приемом, производством и 

переработкой продуктов питания и кормов. 

Таблица 9.3 

Наименование вида 
ОМЗ  

Тип расчетного 
показателя 

Наименование 
расчетного 
показателя, 

единица измерения 

Значение 
расчетного 
показателя 

Пункты переработки 
биологических 
отходов 
(в том числе 
крематоры, 
инсинераторы и др.) 
 

Расчетный показатель 
минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности 

Размер земельного 
участка, кв. м 

Определяется в 
зависимости от 
выбора 
установки по 
переработки 
биологических 
отходов 

Скотомогильники 
(биотермические 
ямы) 

Расчетный показатель 
минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности  

Размер земельного 
участка, кв. м 

600 

Примечание - Значение расчетного показателя принято в соответствии с требованиями 
Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических 
отходов, утвержденных Приказом Главного государственного ветеринарного инспектора 
Российской Федерации от 04.12.1995 № 13-7-2/469. 

  



МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

80 

10. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ ИНЫХ ОБЛАСТЕЙ В СВЯЗИ С РЕШЕНИЕМ 

ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ  

 

10.1 Расчетные показатели градостроительного проектирования относящихся 

к области жилищного строительства 

Жилые зоны предназначены для организации благоприятной и безопасной среды 

проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим 

потребностям. 

10.1.1 В жилой зоне сельских населенных пунктов следует предусматривать одно-

, двухквартирные жилые дома усадебного, коттеджного типа, допускаются 

многоквартирные блокированные дома с земельными участками при квартирах, а также 

(при соответствующем обосновании) секционные дома высотой до 4 этажей. 

10.1.2 Жилые дома на территории малоэтажной застройки располагаются с 

отступом от красных линий. 

Усадебный, одно-, двухквартирный дом должен отстоять от красной линии улиц 

не менее чем на 5 м, от красной линии проездов - не менее чем на 3 м. Расстояние от 

хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м. 

В отдельных случаях допускается размещение жилых домов усадебного типа по 

красной линии улиц в условиях сложившейся застройки. 

Потребности населения в жилье должны быть обеспечены не только путем нового 

строительства, но и с помощью модернизации и реконструкции малоэтажных жилых 

зданий, в том числе усадебной застройки, сохранивших свою материальную ценность, 

согласно Таблице 10.1.  

 

Таблица 10.1 

 

Малоэтажная застройка 

Объекты реконструкции 

Квартал, группа кварталов малоэтажной застройки, в том 

числе усадебного типа, различных периодов строительства 

домовладений 

Состав мероприятий 

Ремонт, реконструкция, строительство одноквартирных 

домов и построек в пределах домовладений, прокладка 

инженерных сетей, строительство 

инженерных сооружений, дорог, объектов сферы услуг 

Характер проведения 

реконструкции 

Выборочно - жилых зданий Комплексно - инженерно-

транспортной инфраструктуры 

Ограничения 

Не допускаются виды функционального 

использования домовладений, не совместимые с жилой 

зоной и установленным регламентом 

 

10.1.3 Для определения объемов и структуры жилищного малоэтажного 

строительства средняя обеспеченность жилым фондом (общая площадь) на 1 человека 

для государственного и муниципального жилого фонда принимается 18 кв. м. 

Расчетные показатели жилищной обеспеченности для малоэтажных жилых домов, 

находящихся в частной собственности, не нормируются.  

10.1.4 Расчетную плотность населения на территории сельского населенного 

пункта рекомендуется принимать в соответствии с Таблицей 10.2. 

10.1.5 Интенсивность использования территории населенного пункта района 

определяется коэффициентом застройки (Кз) и коэффициентом плотности застройки 

(Кпз). 
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Параметры застройки (Кз и Кпз) сельской жилой зоны приведены в 

рекомендуемой Таблице 10.3. 

10.1.6 Предельные размеры земельных участков для усадебных, одно-, 

двухквартирных и многоквартирных жилых домов блокированного и секционного типа 

устанавливаются органами местного самоуправления в зависимости от особенностей 

градостроительной ситуации, типа жилых домов и других местных особенностей в 

соответствии с утвержденными Правилами землепользования и застройки. 

 

Таблица 10.2 

 

Тип дома 
Плотность населения, чел./га, пр и среднем размере семьи, чел. 

2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 

Усадебный с приквартирными участками, кв. м: 

2000 10 12 14 16 18 20 22 24 

1500 13 15 17 20 22 25 27 30 

1200 17 21 23 25 28 32 33 37 

1000 20 24 28 30 32 35 38 44 

800 25 30 33 35 38 42 45 50 

600 30 33 40 41 44 48 50 60 

400 35 40 44 45 50 54 56 65 

Секционный с числом этажей: 

2 - 130 - - - - - - 

3 - 150 - - - - - - 

4 - 170 - - - - - - 

 

Таблица 10.3 

 

Тип 

застройки 

Размер 

земельного 

участка, кв. м 

Площадь жилого 

дома, кв. м 

общей площади 

Коэффициент 

застройки Кз 

Коэффициент 

плотности 

застройки 

Кпз 

А 1200 и более 480 0,2 0,4 

 
1000 400 0,2 0,4 

Б 800 480 0,3 0,6 

 
600 360 0,3 0,6 

 
500 300 0,3 0,6 

 
400 240 0,3 0,6 

 
300 240 0,4 0,8 

В 200 160 0,4 0,8 

Примечания: 

1. А - усадебная застройка одно-, двухквартирными домами с размером участка 

1000 - 1200 кв. м и более с развитой хозяйственной частью; 

Б - застройка коттеджного типа с размером участков не менее 400 кв. м и 

коттеджно-блокированного типа (2 - 4-квартирные сблокированные дома с участками не 

менее 300 кв. м с минимальной хозяйственной частью); 

В - многоквартирная (среднеэтажная) застройка блокированного типа с 

приквартирными участками размером не менее 200 кв. м. 

2. При размерах приквартирных земельных участков менее 200 кв. м плотность 

застройки (Кпз) не должна превышать 1,2. При этом Кз не нормируется при соблюдении 

санитарно-гигиенических и противопожарных требований. 
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10.1.7 Размеры приусадебных земельных участков устанавливаются с учетом 

потенциала территории, особенностей существующей застройки, возможностей 

эффективного инженерного обеспечения, развития личного подсобного хозяйства в 

соответствии с рекомендуемыми нормами, приведенными в Таблице 10.4.  

 

Таблица 10.4 

 

Тип 

территории 

Типы жилых домов 

(этажность 1 - 3) 

Площади 

приквартирных 

участков, га 

Функционально-

типологические 

признаки участка 

(кроме проживания) 
не 

менее 

не 

более 

Жилые 

образования 

сельских 

поселений 

1. Усадебные дома, в 

том числе с местами 

приложения труда 

0,15 1,0 

Введение развитого 

ЛПХ, товар 

ного 

сельскохозяйственного 

производства, 

садоводство, 

огородничество, игры 

детей, отдых 

2. Одно-, 

двухквартирные дома 
0,1 1,0 

3. Многоквартирные 

блокированные дома 
0,04 0,08 

Введение 

ограниченного ЛПХ, 

садоводство, 

огородничество, игры 

детей отдых 

Примечания: 

1. Развитое ЛПХ - личное подсобное хозяйство с содержанием крупного, мелкого 

скота, птицы. 

Ограниченное ЛПХ - личное подсобное хозяйство с содержанием мелкого скота и 

птицы. 

2. В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации при 

осуществлении компактной застройки населенных пунктов земельные участки для 

ведения личного подсобного хозяйства около дома (квартиры) предоставляются в 

меньшем размере с выделением остальной части за пределами жилой зоны населенных 

пунктов. 

3. Предельные размеры земельных участков для ведения личного подсобного 

хозяйства, предоставляемые в собственность гражданам, определяются в соответствии с 

законодательством Алтайский края. 

4. При уточнении площади ранее предоставленного земельного участка для целей 

индивидуального жилищного строительства и (или) ведения личного подсобного 

хозяйства в существующей застройки, на которые у собственников, землепользователей, 

землевладельцев, арендаторов земельных участков имеются правоустанавливающие и 

(или) правоудостоверяющие документы, в случае, если уточненная площадь земельного 

участка не соответствует сведениям о площади земельного участка, указанным в 

правоустанавливающем (правоудостоверяющем) документе, норма площади земельного 

участка устанавливается равной фактически занимаемой, но не более 0,6 га. 

5. При новом предоставлении земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства: от 0,04 га до 0,2 га 

 

10.1.8 Для жителей многоквартирных жилых домов, а также жителей усадебной 

застройки при дефиците территории могут предусматриваться дополнительные участки 

для размещения хозяйственных построек, огородничества и ведения личного подсобного 

http://docs.cntd.ru/document/744100004
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хозяйства за границами населенного пункта, на земельных участках, не являющихся 

резервом для жилищного строительства, с соблюдением природоохранных, санитарных, 

противопожарных и зооветеринарных требований. 

10.1.9 Расстояния от помещений и выгулов (вольеров, навесов, загонов) для 

содержания и разведения животных до окон жилых помещений и кухонь должны быть 

не менее указанных в Таблице 10.5. 

 

Таблица 10.5 

Нормативны

й разрыв 

Поголовье (шт.), не более 

свинь

и 

коровы

, 

бычки 

овцы

, 

козы 

кролик

и -

матки 

птиц

а 

лошад

и 

нутри

и, 

песцы 

10 м 5 5 10 10 30 5 5 

20 м 8 8 15 20 45 8 8 

30 м 10 10 20 30 60 10 10 

40 м 15 15 25 40 75 15 15 

Примечание: При одновременном наличии различных видов животных 

нормативные разрывы суммируются. 
 

10.1.10 В сельских населенных пунктах размещаемые в пределах жилой зоны 

группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая. 

Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых 

помещений дома, не менее, указанных в Таблице 10.6. 

 

Таблица 10.6 

Количество блоков группы сараев Расстояние, м 

до 2 15 

свыше 2 до 8 25 

свыше 8 до 30 50 

 

Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 кв. м.  

Расстояния от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не 

менее 20 м. 

10.1.11 Для жителей многоквартирных домов хозяйственные постройки для скота 

выделяются за пределами жилой территории; при многоквартирных домах допускается 

устройство встроенных или отдельно стоящих коллективных подземных хранилищ 

сельскохозяйственных продуктов, площадь которых определяется заданием на 

проектирование. 

10.1.12 Постройки для содержания скота и птицы необходимо пристраивать к 

домам при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными 

помещениями; помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный 

вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом. 

10.1.13 Размеры хозяйственных построек, размещаемых в сельских населенных 

пунктах на приусадебных и приквартирных участках и за пределами  жилой зоны, 

следует принимать в соответствии с градостроительным планом земельного участка.  

Допускается пристройка хозяйственного сарая, автостоянки, бани, теплицы к 

усадебному дому с соблюдением требований санитарных, зооветеринарных и 

противопожарных норм. 

При этом расстояния до границы соседнего приквартирного участка расстояния 

по санитарно-бытовым условиям и в зависимости от степени огнестойкости должны 

быть не менее: 

- от усадебного, одно-, двухквартирного и блокированного дома - 3 м; 
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- от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; 

- от других построек (бани, закрытой автостоянки и др.) - 1 м; 

- от стволов высокорослых деревьев - 4 м; 

- от стволов среднерослых деревьев - 2 м; 

- от кустарника - 1 м. 

10.1.14 На территориях с застройкой усадебными, одно-, двухквартирными 

домами расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных 

построек (сарая, закрытой автостоянки, бани), расположенных на соседних земельных 

участках, должно быть не менее 6 м. 

Вспомогательные строения, за исключением автостоянок, размещать со стороны 

улиц не допускается. 

Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на 

смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев 

при новом строительстве с учетом противопожарных требований. 

10.1.15 Хозяйственные площадки в сельской жилой зоне предусматриваются на 

приусадебных участках (кроме площадок для мусоросборников, размещенных из 

расчета 1 контейнер на 10 домов), но не далее чем 100 м от входа в дом.  

10.1.16 На территории малоэтажной жилой застройки, как правило, следует 

предусматривать 100-процентную обеспеченность машино-местами для хранения и 

парковки легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов и  других видов транспортных 

средств. 

На территории с застройкой жилыми домами усадебного типа стоянки 

размещаются в пределах отведенного участка. 

10.1.17 Общественный центр территории малоэтажной жилой застройки 

предназначен для размещения объектов культуры, торгово-бытового обслуживания, 

административных, физкультурно-оздоровительных и досуговых зданий и сооружений. 

В пределах общественного центра следует предусматривать общую стоянку 

транспортных средств из расчета: на 100 единовременных посетителей - 7 - 10 машино-

мест и 15 - 20 мест для временного хранения велосипедов и мопедов. 

На территориях малоэтажной жилой застройки допускается размещать малые и 

индивидуальные предприятия в соответствии с Правилами землепользования и 

застройки. 

Застройка общественного центра территории малоэтажного строительства 

формируется как из отдельно стоящих, так и пристроенных к жилым домам 

многофункциональных зданий комплексного обслуживания населения. 

По сравнению с отдельно стоящими общественными зданиями следует 

уменьшать расчетные показатели площади участка для зданий: пристроенных - на 25 %, 

встроенно-пристроенных - до 50 % (за исключением дошкольных учреждений). 

10.1.18 Учреждения и предприятия обслуживания в населенных пунктах сельских 

поселений следует размещать из расчета обеспечения жителей услугами первой 

необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение 

объектами более высокого уровня обслуживания следует предусматривать на 

территории административных центров сельских поселений. 

Для организации обслуживания необходимо предусматривать помимо 

стационарных зданий передвижные средства и сооружения сезонного использования, 

выделяя для них соответствующие площадки. 

10.1.19 Удельный вес озелененных территорий участков малоэтажной застройки 

составляет: 

- в границах территории жилого района малоэтажной застройки домами 

усадебного, коттеджного и блокированного типа - не менее 25 %; 

- территории различного назначения в пределах застроенной территории - не менее 

40 %. 
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10.1.20 Наличие ограждения приусадебного участка, его высота, степень 

светопрозрачности и эстетичность определяются по согласованию с территориальными 

органами архитектуры и градостроительства.  

К устройству ограждения приусадебного участка должны предъявляться 

следующие параметры и требования: 

 - со стороны улицы или проезда высота ограждения устанавливается до 2 м, при 

этом степень светопрозрачности принимается - от 0 до 100 % по всей высоте; 

- со стороны соседнего (смежного) приусадебного участка высота ограждения 

устанавливается до 1,7 м, степень светопрозрачности - от 50 до 100 % по всей высоте.  

При устройстве ограждений между приквартирными участками жилого дома, 

состоящего из двух и более квартир, необходимо обеспечивать зону не менее 1 м для 

обслуживания фасадов и крыши части дома смежной квартиры (квартир). Ограждение 

между приквартирными участками должно иметь высоту не более 1,2 м от уровня земли 

напротив фасада с окнами смежной квартиры (квартир) и не более 1,7 м – при их 

отсутствии, степень светопрозрачности ограждения устанавливается от 50 % до 100 % по 

всей высоте (если иное не согласовано в установленном законодательством порядке 

собственниками, совладельцами смежных квартир). 

 

10.2. Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов 

культуры, досуга 

10.2.1 Уровень обеспеченности учреждениями культуры для сельских населенных 

пунктов или их групп следует принимать по Таблице 10.7. 

 

Таблица 10.7 

Учреждение 
Размер 

населенного 
пункта 

Единица 
измерения 

Норма 
обеспеченности 

Примечание 

Помещения досуга 
и любительской 
деятельности 

 

м2 
нормируемой 
площади на 1 

тыс. чел. 

50 
Возможна 

организация на 
базе школы 

Клубы, дома 
культуры 

св. 0,2 до 1 тыс. 
чел. 

1 посет. 
место на 

1 тыс. чел. 

500-300 

 

от 1 до 3 
тыс.чел. 

300-230 

от 3 до 5 
тыс.чел. 

230-190 

от  5 до 10 
тыс.чел. 

190-140 

Дискотеки 
св. 1 до 3 
тыс.чел. 

кол. мест на 
1000. чел. 

6 
 

Сельские массовые 
библиотеки на 1 
тыс.чел. зоны 
обслуживания (из 
расчета 30-мин. 
доступности) 

 
 
от 1 до 2  

кол. ед. 
хранения/кол. 

читат. мест 
на 1 тыс. чел. 

6-7,5 тыс. ед. 
хранения. 

5-6 читательских 
мест 

5-6 тыс. ед. 
хранения. 

4-5 читательских 
места 

4,5-5 тыс. ед. 
хранения. 

3-4 читательских 
места 

4,5-5 тыс. ед. 
хранения. 

3-4 читательских 
места 

Дополнительно 
в центральной 

библиотеке 
местной 
системы 

расселения на 
1000 чел. 4500-

5000 ед. 
хран./3-4 чит. 

места 
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Примечания:   

1. Приведенные нормы не распространяется на специализированные библиотеки. 

2. Размеры земельных участков учреждений культуры принимаются в соответствии 

с техническими регламентами. 

 

10.2.2 Населенные пункты с числом жителей до 500 человек могут иметь не менее 

1-го клубного учреждения на каждый населенный пункт мощностью 100-150 зрительских 

мест. 

Населенные пункты с числом жителей от 500 до 1000 человек должны иметь не 

менее одного клубного учреждения на каждый населенный пункт мощностью 100-150 

зрительских мест. 

 

10.3. Объекты относящиеся к области молодежной политики 

10.3.1 С целью реализации положений Распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 29.11.2014 № 2403-р «Основы государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года», направленных на увеличение охвата 

занятости молодежи, гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание, 

профилактику негативных явлений в молодежной среде, развитие творчества молодежи, 

поддержку одаренной молодежи и организацию досуга, на территории поселения 

предлагается размещение многофункциональных досуговых центров. Возможно создание 

одного крупного многофункционального учреждения на поселение и сети его филиалов 

по месту жительства для достижения нормативного уровня обеспеченности населения 

данными объектами.  

10.3.2 Минимально допустимый уровень обеспеченности молодежи 

многофункциональными досуговыми центрами рассчитан в квадратных метрах общей 

площади на 1 тыс. посетителей по следующей формуле:  

S = S1 × Н, 

где: 

S1 – площадь помещений многофункциональных досуговых центров для детей и 

молодежи на одного посетителя принята равной 1 кв. м.; 

H – норматив обеспеченности муниципальными учреждениями, посетитель на                   

1 тыс. человек: 

Н = 1000 × (B×O); 

где: 

B – возрастной коэффициент; 

O – охват целевой группы потребителей услугой. 

10.3.3 Возрастной коэффициент представляет собой долю населения возрастной 

группы от 14 до 30 лет в общей прогнозной численности населения (порядка 30 % от 

общей численности населения).  

10.3.4 Минимальный норматив охвата молодежи услугами муниципальных 

учреждений по месту жительства, осуществляющих организацию и проведение 

мероприятий по работе с молодежью, установлен на уровне 25 % от общего количества 

молодежи, проживающей на территории муниципального образования. 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 

доступности многофункциональных досуговых центров для населения не нормируются. 
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Расчетные показатели объектов местного значения района, относящихся к области 

молодежной политики. 

 

Таблица 10.8 

Наименован
ие вида 

ОМЗ  

Тип расчетного 
показателя 

Наименование 
расчетного показателя, 

единица измерения 
Значение расчетного показателя 

Многофунк
циональные 
учреждения 
по работе с 
детьми и 
молодежью  

Расчетный 
показатель 
минимально 
допустимого 
уровня 
обеспеченности 

Уровень 
обеспеченности,  
кв. м общей площади 

По заданию на проектирование. 

Возрастной коэффициент 

представляет собой долю населения 

возрастной группы от 14 до 30 лет в 

общей прогнозной численности 

населения города (порядка 30% от 

общей численности населения). 

Минимальный норматив охвата 

молодежи услугами муниципальных 

учреждений по месту жительства, 

осуществляющих организацию и 

проведение мероприятий по работе с 

молодежью, установлен на уровне 

25% от общего количества молодежи, 

проживающей на территории 

муниципального образования. 

 

10.4 Объекты относящиеся к области благоустройства (озеленения) 

территории создания условия для массового спорта 

10.4.1 Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха 

населения, улучшения экологической обстановки поселений и включают парки, 

лесопарки, озелененные территории общего пользования, пляжи, водоемы и иные 

объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых 

пространств населенных пунктов. 

В составе рекреационных зон могут быть отдельно выделены зоны садово-дачной 

застройки, если их использование носит сезонный характер и по степени 

благоустройства и инженерного оборудования они не могут быть отнесены к жилым 

зонам. 

10.4.2 Рекреационные зоны формируются на землях общего пользования. 

На территории рекреационных зон не допускается строительство новых и 

расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, 

непосредственно не связанных с эксплуатацией указанных объектов. 

10.4.3 Озелененные территории - объекты градостроительного нормирования - 

представлены в виде парков, садов, скверов, бульваров, территорий зеленых 

насаждений. В составе участков жилой, общественной, производственной застройки. 

Озелененные территории общего пользования, выделяемые в составе 

рекреационных зон, размещаются во взаимосвязи преимущественно с жилыми и 

общественно-деловыми зонами. 

10.4.4 Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах 

застройки населенных пунктов (уровень озелененности территории застройки) должен 

быть не менее 40 %. 

Оптимальные параметры общего баланса территории составляют: 

- открытые пространства: 

- зеленые насаждения - 65 - 75 %; 

- аллеи и дороги - 10 - 15 %; 
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- площадки - 8 - 12 %; 

- сооружения - 5 - 7 %; 

- зона природных ландшафтов: 

- зеленые насаждения - 93 - 97 %; 

- дорожная сеть - 2 - 5 %; 

- обслуживающие сооружения и хозяйственные постройки - 2 %. 

10.4.5 В сельских населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, в 

прибрежных зонах рек и водоемов площадь озелененных территорий общего 

пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20 %. 

10.4.6 В структуре озелененных территорий общего пользования крупные парки и 

лесопарки шириной 0,5 км и более должны составлять не менее 10 %. 

При размещении парков и лесопарков следует максимально сохранять природные 

комплексы ландшафта территорий, существующие зеленые насаждения, естественный 

рельеф, верховые болота, луга и т.п., имеющие средоохранное и средоформирующее 

значение. 

10.4.7 Минимальные размеры площади принимаются, га: 

- парков планировочных районов - 10; 

- садов жилых зон - 3; 

- скверов - 0,5. 

Для условий реконструкции указанные размеры могут быть уменьшены. 

В общем балансе территории парков и садов площадь озелененных территорий 

следует принимать не менее 70 %. 

10.4.8 Парк - озелененная территория многофункционального или 

специализированного направления рекреационной деятельности с развитой системой 

благоустройства, предназначенная для периодического массового отдыха населения. 

На территории парка разрешается строительство зданий для обслуживания 

посетителей и эксплуатации парка, высота которых не превышает 8 м; высота парковых 

сооружений - аттракционов - не ограничивается. Площадь застройки не должна 

превышать 7 % территории парка. 

10.4.9 Соотношение элементов территории парка следует принимать, % от общей 

площади парка: 

- территории зеленых насаждений и водоемов - не менее 70; 

- аллеи, дорожки, площадки - 25 - 28; 

- здания и сооружения - 5 - 7. 

10.4.10 Функциональная организация территории парка включает следующие 

зоны с преобладающим видом использования, % от общей площади парка: 

- зона культурно-просветительских мероприятий - 3 - 8; 

- зона массовых мероприятий (зрелищ, аттракционов и др.) - 5 - 17; 

- зона физкультурно-оздоровительных мероприятий - 10 - 20; 

- зона отдыха детей - 5 - 10; 

- прогулочная зона - 40 - 75; 

- хозяйственная зона - 2 - 5. 

10.4.11 Радиус доступности должен составлять: 

- для парков планировочных районов - не более 15 мин. или 1200 м. 

Расстояние между границами жилой застройки и паркового массива следует 

принимать не менее 30 м. 

10.4.12 Автостоянки для посетителей парков следует размещать за пределами его 

территории, но не далее 400 м от входа и проектировать из расчета не менее 10 машино-

мест на 100 единовременных посетителей. Размеры земельных участков автостоянок на 

одно место следует принимать: 

- для легковых автомобилей - 25 кв. м; 

- автобусов - 40 кв. м; 
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- для велосипедов - 0,9 кв. м. 

В указанные размеры не входит площадь подъездов и озелененных 

разделительных полос. 

10.4.13 Расчетное число единовременных посетителей территории парков, 

лесопарков, лесов, зеленых зон следует принимать, чел./га, не более: 

- для парков зон отдыха - 70; 

- для лесопарков - 10; 

- для лесов - 1 - 3. 

Примечание: При числе единовременных посетителей 10 - 50 чел./га необходимо 

предусматривать дорожно-тропиночную сеть для организации их движения, а на 

опушках полян - почвозащитные посадки, при числе единовременных посетителей 50 

чел./га и более - мероприятия по преобразованию лесного ландшафта в парковый. 

10.4.14 При размещении парков на пойменных территориях необходимо 

соблюдать требования настоящего раздела и СНиП 2.06.15-85 

10.4.15 При проектировании микрорайона (квартала) озелененные территории 

общего пользования рекомендуется формировать в виде сада микрорайона, обеспечивая 

его доступность для жителей микрорайона на расстоянии не более 400 м. 

10.4.16 Бульвар и пешеходные аллеи представляют собой озелененные 

территории линейной формы, предназначенные для транзитного пешеходного движения, 

прогулок, повседневного отдыха. 

Бульвары и пешеходные аллеи следует предусматривать в направлении массовых 

потоков пешеходного движения. 

Ширину бульваров с одной продольной пешеходной аллеей следует принимать, 

м, не менее, размещаемых: 

- по оси улиц - 18; 

- с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой - 10. 

При ширине бульвара 18 - 25 м следует предусматривать устройство одной аллеи 

шириной 3 - 6 м, на бульварах шириной более 25 м следует устраивать дополнительно к 

основной аллее дорожки шириной 1,5 - 3 м, на бульварах шириной более 50 м возможно 

размещение спортивных площадок, водоемов, объектов рекреационного обслуживания 

(павильоны, кафе), детских игровых комплексов, велодорожек и лыжных трасс при 

условии соответствия параметров качества окружающей среды гигиеническим 

требованиям. 

Высота зданий не должна превышать 6 м. 

10.4.17 Система входов на бульвар дополнительно устраивается по длинным его 

сторонам с шагом не более 250 м, а на улицах с интенсивным движением - в увязке с 

пешеходными переходами. Вдоль жилых улиц следует проектировать бульварные 

полосы шириной от 18 до 30 м. 

10.4.18 Соотношение элементов территории бульвара следует принимать 

согласно Таблице 10.9 в зависимости от его ширины. 

 

Таблица 10.9 

Ширина бульвара, 
м 

Элементы территории (% от общей площади) 
Территории зеленых 

насаждений и 
водоемов 

Аллеи, дорожки, 
площадки 

Сооружения и 
застройка 

18 - 25 70 - 75 30 - 25 - 
25 - 50 75 - 80 23 - 17 2 - 3 

более 50 65 - 70 30 - 25 не более 5 

 

10.4.19 Сквер представляет собой компактную озелененную территорию, 

предназначенную для повседневного кратковременного отдыха и транзитного 

пешеходного передвижения населения, размером, как правило, от 0,5 до 2,0 га. 
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На территории сквера запрещается размещение застройки. 

10.4.20 Соотношение элементов территории сквера следует принимать по 

Таблице 10.10. 

Таблица 10.10 

Скверы, размещаемые: 

Элементы территории (% от общей площади) 

Территории зеленых 
насаждений и 

водоемов 

Аллеи, дорожки, 
площадки, малые 

архитектурные 
формы 

- на центральных улицах и 
площадях 

60 - 75 40 - 25 

- в жилых районах, на жилых 
улицах, между домами, перед  
отдельными зданиями 

70 - 80 30 - 20 

 

10.4.21 Озелененные территории на участках жилой, общественной, 

производственной застройки следует проектировать в соответствии с требованиями 

настоящих нормативов. 

Дорожную сеть ландшафтно-рекреационных территорий (дороги, аллеи, тропы) 

следует трассировать по возможности с минимальными уклонами в соответствии с 

направлениями основных путей движения пешеходов и с учетом определения 

кратчайших расстояний к остановочным пунктам, игровым и спортивным площадкам. 

Ширина дорожки должна быть кратной 0,75 м (ширина полосы движения одного 

человека). 

Пешеходные аллеи следует предусматривать в направлении массовых потоков 

пешеходного движения, предусматривая на них площадки для кратковременного 

отдыха. 

Покрытия площадок, дорожно-тропиночной сети в пределах рекреационных 

территорий следует применять из плиток, щебня и других прочных минеральных 

материалов, допуская применение асфальтового покрытия в исключительных случаях. 

10.4.22 Озелененные территории общего пользования должны быть 

благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и 

бассейнами, лестницами, беседками, светильниками и др. Число светильников следует 

определять по нормам освещенности территорий.  
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11. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ОБЛАСТИ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, СТИХИЙНЫХ 

БЕДСТВИЙ, ЭПИДЕМИЙ И ЛИКВИДАЦИИ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ, ПОЖАРНОЙ 

ОХРАНЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ 
 

11.1. Расчетные показатели объектов, относящихся к области предупреждения 

чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их 

последствий, пожарной охраны, мероприятий по гражданской обороне. 

11.1.1. Защита территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера представляет собой систему мероприятий по защите территории 

сельских поселений от опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или 

вследствие этих действий. 

11.1.2. Мероприятия по защите населения и территорий от воздействия 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

разрабатываются органом местного самоуправления МО Новокопыловский сельсовет 

Заринского район Алтайского края в пределах его компетенции и полномочий, 

определенных законодательством Российской Федерации и Алтайского края в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», Федерального закона от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности 

населения», Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», закона 

Алтайского края от 17.03.1998 № 15-ЗС «О защите населения и территории Алтайского 

края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», с учетом 

требований ГОСТ Р 22.0.06-95, ГОСТ Р 22.0.07-95, ГОСТ Р 22.1.12, ГОСТ Р 55201-2012. 

11.1.3. Подготовку генеральных планов поселений, в том числе имеющих группу по 

гражданской обороне, а также развитие застроенных территорий с учетом реконструкции 

объектов инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктур, 

предназначенных для обеспечения застроенной территории, следует осуществлять в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 55201-2012, СП 11-112, Положения о системах 

оповещения населения, утвержденного совместными приказами Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства информационных 

технологий и связи Российской Федерации и Министерства культуры и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 25.06.2006 № 422/90/376. 

11.1.4 Подготовку генерального плана сельского поселения, а также развитие 

застроенных территории с учетом реконструкции объектов инженерной, социальной и 

коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспечения застроенной 

территории, следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003, 

СНиП 11-7-81*, СНиП 21-01-97*, СНиП 2.01.02-85*. 

11.1.5 Классификация чрезвычайных ситуаций (ЧС) осуществляется в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304                            

«О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

 

Инженерная подготовка и защита территории 

11.2.6 При планировке и застройке населенных пунктов при необходимости 

следует предусматривать инженерную защиту от действующих факторов природного 

риска в соответствии и с действующими нормативными документами (СП 115.13330.2012, 

СП 47.13330.2012, СП 58.13330.2012,СП 116.13330.2012 и другими) и Общей схемой 

инженерной защиты территории России от опасных процессов. 

Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных 

условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной 
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инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и 

водных объектов, а также зеленых массивов. 

11.1.7 Необходимость инженерной защиты определяется в соответствии с 

положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации и закона Алтайского 

края от 29.12.2009 № 120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории 

Алтайского края»: 

1) для вновь застраиваемых и реконструируемых территорий – в проектах 

документов территориального планирования, документации по планировке территории с 

учетом вариантности планировочных и технических решений и снижения возможных 

неблагоприятных последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

2) для застроенных территорий – в проектной документации на осуществление 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объекта с учетом существующих 

планировочных решений и снижения возможных неблагоприятных последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

11.1.8 Территории, отводимые по застройку, предпочтительно располагать на 

участках с минимальной глубиной просадочных толщ, с деградированными 

просадочными грунтами, а также на участках, где просадочная толща подстилается 

малосжимаемыми грунтами. 

11.1.9 Планировку и застройку населенных пунктов, входящих в состав сельского 

поселения, на специальных грунтах следует осуществлять в соответствии с требованиями 

СНиП 2.01.09-91. 

Общественные здания переменной этажности, сложной конфигурации следует 

располагать на территориях 1 и 2 категорий по условиям строительства. 

При планировке и застройке территорий 1 и 2 категорий допускается уменьшать 

суммарную площадь зеленых насаждений, но не более чем на 30 % при условии 

компенсации недостающего озеленения на прилегающих территориях с большими 

величинами деформаций земной поверхности. 

На площадках с различным сочетанием групп территорий следует учитывать 

размещение функциональных зон и отдельных зданий (сооружений), строительство 

которых может быть обеспечено с применением мер защиты. 

11.1.10 При проектировании инженерной защиты следует обеспечивать 

(предусматривать): 

-предотвращение, устранение или снижение до допустимого уровня 

отрицательного воздействия на защищаемые территории, здания и сооружения 

действующих и связанных с ними возможных опасных процессов; 

-наиболее полное использование местных строительных материалов и природных 

ресурсов; 

-производство работ способами, не приводящими к появлению новых и (или) 

интенсификации действующих геологических процессов; 

-сохранение заповедных зон, ландшафтов, исторических объектов и памятников и 

т. д.; 

-надлежащее архитектурное оформление сооружений инженерной защиты; 

-сочетание с мероприятиями по охране окружающей среды; 

-в необходимых случаях - систематические наблюдения за состоянием 

защищаемых территорий и объектов и за работой сооружений инженерной защиты в 

период строительства и эксплуатации (мониторинг). 

Сооружения и мероприятия по защите от опасных геологических процессов 

должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003, СП 

116.13330.2012. 

На участках действия эрозионных процессов с оврагообразованием следует преду-

сматривать упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, 

garantf1://7229926.0/
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террасирование и облесение склонов. В отдельных случаях допускается полная или 

частичная ликвидация оврагов путем их засыпки с прокладкой по ним водосточных и 

дренажных коллекторов. 

Размещение зданий и сооружений, затрудняющих отвод поверхностных вод, не до-

пускается. 

11.1.11 Территория сельского поселения, нарушенные карьерами и отвалами 

отходов производства, подлежат рекультивации для использования, в основном, в 

рекреационных целях. 

Кроме того, территории оврагов могут быть использованы для размещения транс-

портных сооружений, автостоянок, складов и коммунальных объектов. 

При реабилитации ландшафтов и малых рек для организации рекреационных зон 

следует проводить противоэрозионные мероприятия, а также берегоукрепление и 

формирование пляжей. 

11.1.12 Рекультивацию и благоустройство территорий следует разрабатывать с 

учетом требований ГОСТ 17.5.3.04-83* и ГОСТ 17.5.3.05-84. 

При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории следует 

назначать исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, поч-

венного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со 

скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных 

работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства. 

 

Противооползневые и противообвальные сооружения и мероприятия 

11.1.13 На территориях подверженных оползневым и обвальным процессам, 

следует применять следующие мероприятия, направленные на предотвращение и 

стабилизацию этих процессов: 

-изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости; 

-регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки 

территории и устройства системы поверхностного водоотвода; 

-предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов; 

-искусственное понижение уровня подземных вод; 

-агролесомелиорация; 

-закрепление грунтов (в том числе армированием); 

-устройство удерживающих сооружений; 

-террасирование склонов; 

-прочие мероприятия (регулирование тепловых процессов с помощью тепло-

защитных устройств и покрытий, защита от вредного влияния процессов промерзания и 

оттаивания, установление охранных зон и т. д.). 

11.1.14 Если применение мероприятий и сооружений активной защиты, полностью 

не исключает возможность образования оползней и обвалов, а также в случае технической 

невозможности или нецелесообразности активной защиты следует предусматривать 

мероприятия пассивной защиты (приспособление защищаемых сооружений к обтеканию 

их оползнем, улавливающие сооружения и устройства, противообвальные галереи и др.). 

11.1.15 При проектировании противооползневых и противообвальных сооружений 

и мероприятий на берегах водоемов и водотоков необходимо дополнительно соблюдать 

требования к берегозащитным сооружениям. 

11.1.16 При выборе защитных мероприятий и сооружений и их комплексов следует 

учитывать виды возможных деформаций склона (откоса), уровень ответственности 

защищаемых объектов, их конструктивные и эксплуатационные особенности. 

 

Берегозащитные сооружения и мероприятия 

11.1.17 Для инженерной защиты берегов рек, озер, водохранилищ используют 

сооружения и мероприятия, приведенные в Таблице 11.1. 
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Таблица 11.1  

Вид сооружения и мероприятия Назначение сооружения и мероприятия и 

условия их применения 

Волнозащитные 

Вдольбереговые: 

Подпорные береговые стены (набереж-

ные) волноотбойного профиля из моно-

литного и сборного бетона и 

железобетона, камня, ряжей, свай) 

На водохранилищах, озерах и реках для защиты 

зданий и сооружений I и II классов, 

автомобильных и железных дорог, ценных 

земельных угодий 

Шпунтовые стенки железобетонные и 

металлические 

В основном на реках и водохранилищах 

Ступенчатые крепления с укреплением На водохранилищах при крутизне откосов более 

основания террас 15° 

Массивные волноломы На водохранилищах при стабильном уровне воды 

Откосные: 

Монолитные покрытия из бетона, ас-

фальтобетона, асфальта 

На водохранилищах, реках, откосах подпорных 

земляных сооружений при достаточной их 

статической устойчивости 

Покрытия из сборных плит При волнах до 2,5 м 

Покрытия из гибких тюфяков и сетча-

тых блоков, заполненных камнем 

На водохранилищах, реках, откосах земляных со-

оружений (при пологих откосах и невысоких вол-

нах - менее 0,5-0,6 м) 

Покрытия из синтетических материалов 

и вторичного сырья 

То же 

Волногасящие 

Вдольбереговые (проницаемые соору-

жения с пористой напорной гранью и 

волногасящими камерами) 

На водохранилищах 

Откосные: Наброска из камня На водохранилищах, реках, откосах земляных со-

оружений при отсутствии рекреационного 

использования 

Наброска или укладка из фасонных 

блоков 

На водохранилищах при отсутствии рекреацион-

ного использования 

Искусственные свободные пляжи На водохранилищах при пологих откосах (менее 

10 °) в условиях слабовыраженных 

вдольбереговых перемещений наносов и 

стабильном уровне воды 

Пляжеудерживающие 

Вдольбереговые: 

Подводные банкеты из бетона, бетон-

ных блоков, камня 

На водохранилищах при небольшом волнении для 

закрепления пляжа 

Загрузка инертными на локальных 

участках (каменные банкеты, песчаные 

примы- вы и др.) 

На водохранилищах при относительно пологих 

откосах 

Поперечные (молы, шпоры (гравитаци-

онные, свайные и др.) 

На водохранилищах, реках при создании и 

закреплении естественных и искусственных 

пляжей 

Специальные 
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Регулирующие: 

Сооружения, имитирующие природные 

формы рельефа 

На водохранилищах для регулирования 

береговых процессов 

Перебазирование запаса наносов (пере-

броска вдоль побережья, использование 

подводных карьеров и т. Д.) 

На водохранилищах для регулирования баланса 

наносов 

Струенаправляющие: 

Струенаправляющие дамбы из 

каменной наброски 

На реках для защиты берегов рек и отклонения 

оси потока от размывания берега 

Струенаправляющие дамбы из грунта На реках с невысокими скоростями течения для 

отклонения оси потока 

Струенаправляющие массивные шпоры То же 

или полузапруды  

Склоноукрепляющие (искусственное 

закрепление грунта откосов) 

На водохранилищах, реках, откосах земляных со-

оружений при высоте волн до 0,5 м 

 

11.1.18 Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса 

следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого 

участка берега с учетом в необходимых случаях требований лесосплава, водопользования. 

 

Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления 

11.1.19 При необходимости инженерной защиты от подтопления следует 

предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления 

территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, 

функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей 

среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления. 

11.1.20 Защита от подтопления должна включать: 

-локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной 

территории в целом; 

-водоотведение; 

-утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод; 

-систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами 

(утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, 

зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты. 

Локальная система инженерной защиты, направленная на защиту отдельных 

зданий и сооружений, включает дренажи, противофильтрационные завесы и экраны. 

Территориальная система, обеспечивающая общую защиту застроенной 

территории (участка), включает перехватывающие дренажи, противофильтрационные 

завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, 

прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, 

дождевую канализацию и регулирование режима водных объектов. 

На территории сельского поселения с высоким стоянием грунтовых вод, на 

заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне 

капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территории усадебной 

застройки сельских поселений и на территориях стадионов, парков и других озелененных 

территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть. 

Указанные мероприятия должны обеспечивать в соответствии со СНиП 2.06.15-85 

понижение уровня грунтовых вод на территории: капитальной застройки - не менее 2 м от 

проектной отметки поверхности; стадионов, парков, скверов и других зеленых 

насаждений - не менее 1 м. 
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11.1.21 На участках залегания торфа, подлежащих застройке, наряду с понижением 

уровня грунтовых вод следует предусматривать пригрузку их поверхности минеральными 

грунтами, а при соответствующем обосновании допускается выторфовывание.                                                                                      

Толщина слоя пригрузки минеральными грунтами устанавливается с учетом 

последующей осадки торфа и обеспечения необходимого уклона территории для 

устройства поверхностного стока. 

На территории микрорайонов минимальную толщину слоя минеральных грунтов 

следует принимать равной 1 м; на проезжих частях улиц толщина слоя минеральных 

грунтов должна быть установлена в зависимости от интенсивности движения транспорта. 

Система инженерной защиты от подтопления является территориально единой, 

объединяющей все локальные системы отдельных участков и объектов. При этом она 

должна быть увязана с генеральным планом поселения, комплексной схемой развития 

территорий поселения. 

Территории сельских поселений, расположенные на прибрежных участках, должны 

быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и 

подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку 

бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше 

расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. 

Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в 

зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.1585 и СНиП 33-01-2003. 

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего 

уровня воды повторяемостью; один раз в 100 лет - для территорий, застроенных или 

подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет - для 

территорий парков и плоскостных спортивных сооружений. 

11.1.22 В качестве основных средств инженерной защиты от затопления кроме 

обвалования, искусственного повышения поверхности территории следует 

предусматривать русло-регулирующие сооружения и сооружения по регулированию и 

отводу поверхностного стока, дренажные системы и другие сооружения инженерной 

защиты. 

В состав проекта инженерной защиты территории следует включать 

организационно-технические мероприятия, предусматривающие пропуск весенних 

половодий и дождевых паводков. 

Инженерная защита осваиваемых территорий должна предусматривать 

образование единой системы территориальных и локальных сооружений и мероприятий. 

11.1.23 При устройстве инженерной защиты от затопления следует определять 

целесообразность и возможность одновременного использования сооружений и систем 

инженерной защиты в целях улучшения водообеспечения и водоснабжения, эксплуатации 

промышленных и коммунальных объектов, а также в интересах энергетики, транспорта, 

сельского, лесного, рыбного и охотничьего хозяйств, мелиорации, рекреации и охраны 

природы, предусматривая в проектах возможность создания вариантов сооружений 

инженерной защиты многофункционального назначения. 

Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов 

11.1.24 Инженерная защита от морозного (криогенного) пучения грунтов 

необходима для легких малоэтажных зданий и сооружений в поселении, линейных 

сооружений и коммуникаций (трубопроводов, ЛЭП, дорог, линий связи и др.). 

11.1.25 Противопучинные мероприятия подразделяют на следующие виды: 

инженерно-мелиоративные (тепломелиорация и гидромелиорация); 

конструктивные; 

физико-химические (засоление, гидрофобизация грунтов и др.); 

комбинированные. 
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Тепломелиоративные мероприятия предусматривают теплоизоляцию фундамента, 

прокладку вблизи фундамента по наружному периметру подземных коммуникаций, выде-

ляющих в грунт тепло. 

Гидромелиоративные мероприятия предусматривают понижение уровня грунтовых 

вод, осушение грунтов в пределах сезонно-мерзлого слоя и предохранение грунтов от 

насыщения поверхности атмосферными и производственными водами, использование 

открытых и закрытых дренажных систем (в соответствии с требованиями раздела «Зоны 

инженерной инфраструктуры»). 

Конструктивные противопучинные мероприятия предусматривают повышение эф-

фективности работы конструкций фундаментов и сооружений в пучиноопасных грунтах и 

предназначаются для снижения усилий, выпучивающих фундамент, приспособления 

фундаментов и наземной части сооружения к неравномерным деформациям пучинистых 

грунтов. 

Физико-химические противопучинные мероприятия предусматривают 

специальную обработку грунта вяжущими и стабилизирующими веществами. 

11.1.26 При необходимости следует предусматривать мониторинг для обеспечения 

надежности и эффективности применяемых мероприятий. Следует проводить наблюдения 

за влажностью, режимом промерзания грунта, пучением и деформацией сооружений в 

предзимний и в конце зимнего периода. Состав и режим наблюдений определяют в 

зависимости от сложности инженерно-геокриологических условий, типов применяемых 

фундаментов и потенциальной опасности процессов морозного пучения на осваиваемой 

территории. 

 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах 

Администрация поселения организует: 

1. профилактику пожаров в населенных пунктах поселения. 

2.осуществление мероприятий, исключающих возможность переброса огня при 

лесных и торфяных пожарах на здания, строения и сооружения, расположенные на 

территории поселения (устройство защитных противопожарных полос, посадка 

лиственных насаждений, удаление в летний период сухой растительности) 

На территории населенных пунктов поселения, должны устанавливаться средства 

звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара и иметься запасы воды 

для целей пожаротушения, а также должен быть определен порядок вызова пожарной 

охраны. 

В летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при 

получении штормового предупреждения в населенных пунктах, дачных поселках, садовых 

участках по решению администрации поселения разведение костров, проведение 

пожароопасных работ на определенных участках, топка печей, кухонных очагов и 

котельных установок, работающих на твердом топливе, может временно 

приостанавливаться. В этих случаях силами местного населения и добровольных 

пожарных организуется патрулирование населенных пунктов с первичными средствами 

пожаротушения (ведро с водой, огнетушитель, лопата), а также осуществляется 

подготовка для возможного использования имеющейся водовозной и землеройной 

техники, проводится соответствующая разъяснительная работа о мерах пожарной 

безопасности и действиях в случае пожара. 

По решению администрации поселения в весенне-летний пожароопасный период 

также может быть организовано дежурство граждан. 

Органы местного самоуправления поселения создают условия для обеспечения 

населенных пунктов исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в 

государственную пожарную охрану. 

Территории населенных пунктов, в пределах противопожарных расстояний между 

зданиями, строениями и сооружениями и открытыми складами, а также участки, 
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прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам, должны своевременно 

очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы. Дороги, 

проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным 

лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть 

всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а 

зимой быть очищенными от снега и льда. Организация выполнения указанных в данном 

пункте мероприятий по отношению к объектам муниципальной собственности 

осуществляется администрацией поселения, по отношению к объектам иной формы 

собственности – собственниками объектов самостоятельно. 

Территории населенных пунктов должны иметь наружное освещение в темное 

время суток для быстрого нахождения пожарных  гидрантов,  наружных пожарных 

лестниц и  мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных 

водоемов, к входам в здания, строения и сооружения. Места размещения (нахождения) 

средств пожарной безопасности и специально оборудованные места для курения должны 

быть обозначены знаками пожарной безопасности, в том числе знаком пожарной 

безопасности «Не загромождать». Мероприятия, указанные в данном пункте и 

осуществляемые на объектах, находящихся в муниципальной собственности, 

производятся за счет средств бюджета поселения, на остальных объектах – за счет средств 

их собственников. 

Расходы, направленные на обеспечение исполнения противопожарных требований, 

установленных действующим законодательством, на объектах муниципальной 

собственности, переданных в аренду, безвозмездное пользование, хозяйственное ведение 

юридическим или физическим лицам, осуществляются за счет указанных лиц. 

11.1.27 При разработке территориального планирования муниципального 

образования должны выполняться требования Федерального закона от 22 июля 2008 года 

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Раздел II 

«Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации 

поселений»), а также иные требования пожарной безопасности, изложенные в законах и 

нормативно-технических документах Российской Федерации и не противоречащие 

требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности». 

11.1.28 Классификацию зданий по степеням огнестойкости, классам 

конструктивной и пожарной опасности при установлении противопожарных расстояний 

между зданиями следует принимать в соответствии с требованиями противопожарных 

норм, в том числе: 

по СНиП 21-01-97* - для зданий и сооружений, проектируемых по нормам и прави-

лам, приведенным в соответствие с положениями СНиП 21-01-97*; 

по СНиП 2.01.02-85* - для зданий и сооружений, проектируемых по нормам и пра-

вилам, основанным на положениях СНиП 2.01.02-85*. 

11.1.29 К рекам и водоемам, которые могут быть использованы для целей 

пожаротушения, следует устраивать подъезды для забора воды с площадками размером не 

менее 12×12 м. 

11.1.30 Места расположения и количество подъездов принимается по согласованию с 

органами государственного пожарного надзора из расчета обеспечения расхода воды на 

наружное пожаротушение объектов, расположенных в радиусе не более 200 м от водоема, и 

с учетом требований статьи 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 8.13130. 

11.1.31 При разработке документов территориального планирования необходимо 

резервировать территорию под размещение пожарных депо с учетом перспективы развития 

поселений в размере необходимой площади земельного участка. Площадь земельных 

участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на 

проектирование.  
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11.1.32 Размещение пожарных депо следует осуществлять в соответствии с 

требованиями главы 17 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ. 

11.1.33 Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями 

в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности 

следует принимать в соответствии с СП 4.13130.2013.  

11.1.34 Минимальные противопожарные расстояния между жилыми зданиями, 

общественными зданиями, административно-бытовыми зданиями промышленных 

предприятий следует принимать по Таблице 11.2 при классификации по СНиП 21-01-97* 

и по Таблице 11.3 при классификации по СНиП 2.01.02-85*. 

Таблица 11.2 

 

Степень огне-

стойкости 

здания 

Класс 

конструктивной 

пожарной 

опасности 

Минимальное расстояние при степени 

огнестойкости и классе конструктивной пожарной 

опасности здания (по СНиП 21-01-97*), м 

I, II, III С0 II, III, IV С1 IV, V С2, С3 

I, II, III С0 6 8 10 

II, III, IV С1 8 10 12 

IV, V С2, С3 10 12 15 

 

Таблица 11.3 

 

Степень 

огнестойкости 

здания 

Расстояние при степени огнестойкости здания (по СНиП 2.01.02-

85*), м 

I, II III Ша, Шб, IV, V 

I, II 6 8 10 

III 8 8 10 

Ша, Шб, IV, ГУа, V 10 10 15 

Примечания (к Таблицам 11.2 и 11.3): 

1. Расстоянием между зданиями считается расстояние в свету между их 

наружными стенами или другими конструкциями. При наличии выступающих более чем 

на 1 м элементов конструкций, выполненных из горючих материалов, принимается 

расстояние между этими конструкциями. 

2. Расстояния между зданиями класса конструктивной пожарной опасности СО и 

С1 и (или) I, II, III степеней огнестойкости допускается предусматривать менее указанного 

в Таблицах 11.2 и 11.3 при условии, если стена более высокого здания, расположенная 

напротив другого здания, является противопожарной. 

3. Расстояния между стенами зданий без оконных проемов допускается 

уменьшать на 20 %, за исключением зданий класса конструктивной пожарной опасности 

С2 и С3 или III, IV, V степеней огнестойкости. 

4. Для 2-этажных зданий каркасной и щитовой конструкции класса 

конструктивной пожарной опасности С2 и С3 или V степени огнестойкости, а также 

зданий с кровлями из горючих материалов групп Г3 и Г4 противопожарные расстояния 

увеличиваются на 20 %. 

5. Расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а также 

между хозяйственными постройками в пределах одного земельного участка (независимо 

от суммарной площади застройки) не нормируются. 

6. Расстояния между жилыми зданиями, а также жилыми зданиями и 

хозяйственными постройками не нормируются при суммарной площади застройки, 

включая незастроенную площадь между ними, равной наибольшей допустимой площади 
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застройки (этажа) одного здания той же степени огнестойкости без противопожарных стен 

согласно Таблице 11.2. 

7. Расстояния между хозяйственными постройками, расположенными вне 

территории участков усадебной застройки, не нормируются при условии, если площадь 

застройки сблокированных хозяйственных построек не превышает 800 м . Расстояния 

между группами сблокированных хозяйственных построек принимаются по Таблицам 

11.2, 11.3. 

 

11.1.35 Наибольшая допустимая площадь застройки (этажа) одного здания 

приведена в Таблице 11.4. 

Таблица 11.4 

 

Степень 

огнестойкости здания 

Класс конструктивной 

пожарной опасности здания 

Наибольшая допустимая 

площадь этажа пожарного 

отсека, м2 

I С0 2500 

II 
С0 2500 

С1 2200 

III 
С0 1800 

С1 1800 

IV 

С0 1000 

С1 800 

С2 500 

V Не нормируется 500 

 

11.1.36 Минимальные противопожарные расстояния от жилых, общественных и 

административно-бытовых зданий до производственных и складских зданий, а также до 

зданий котельных следует принимать по Таблицам 11.2 и 11.3; до зданий категорий А, Б и 

В, в том числе до зданий стоянок автомобилей, расстояния следует увеличивать на 50 % 

(при одновременном соблюдении санитарных норм). 

Примечание. Категории зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной 

опасности (А, Б, В, Г, Д) определяются в соответствии с НПБ 105-03. 

11.1.37 Расстояние от жилых и общественных зданий следует принимать: 

− до автозаправочных станций (АЗС) - в соответствии с НПБ 111-98*; 

− до отдельно стоящих трансформаторных подстанций - в соответствии с ПУЭ. 

11.1.38 Минимальные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и 

нефтепродуктов с взрывопожароопасными и пожароопасными производствами до других 

объектов следует принимать по Таблице 11.5. 

 

Таблица 11.5 

Объекты 

Минимальное расстояние, м, от сооружений складов 

категории зданий 

I II Ша Шб Шв 

Здания и сооружения 

соседних предприятий 
100 40 (100) 40 40 30 

Лесные массивы: 

хвойных и смешанных пород 

лиственных пород 

 

100 

100 

 

50 

100 

 

50 

50 

 

50 

50 

 

50 

50 

Склады: лесных материалов, 

торфа, волокнистых веществ, 

соломы, а так же участки 

100 100 50 50 50 
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открытого залегания торфа 

Железные дороги общей сети 

(до подошвы насыпи или 

бровки выемки): 

 на станциях 

на разъездах и платформах 

на перегонах 

 

 

 

150 

80 

60 

 

 

 

100 

70 

50 

 

 

 

80 

60 

40 

 

 

 

60 

50 

40 

 

 

 

50 

40 

30 

Автомобильные дороги общей 

сети (край проезжей части): 

I, II и III категории 

IV и V категории 

 

 

75 

40 

 

 

50 

30 

 

 

45 

20 

 

 

45 

20 

 

 

45 

15 

Жилые и общественные здания 200 100 (200) 100 100 100 

Раздаточные колонки 

автозаправочных станций 

общего пользования 

50 30 30 30 30 

Закрытые и открытые 

автостоянки 
100 40 (100) 40 40 40 

Очистные канализационные 

сооружения и насосные 

станции не относящиеся к 

складу 

100 100 40 40 40 

Водозаправочные сооружения 

не относящиеся к складу 
200 150 100 75 75 

Аварийный амбар для 

резервуарного парка 
60 40 40 40 40 

Технологические установки с 

взрывоопасными 

производствами 

100 100 100 100 100 

 

Примечания: 

Расстояния, указанные в скобках, следует принимать для складов II категории 

общей вместимостью более 50 000 м3. 

Расстояния указанные в Таблице, определяются: 

− между зданиями и сооружениями как расстояние на свету между наружными 

стенами или конструкциями зданий и сооружений; 

− от сливоналивных устройств - от оси железнодорожного пути со 

сливоналивными эстакадами; 

− от площадок (открытых и под навесами) для сливоналивных устройств 

автомобильных цистерн, для насосов, тары и др. - от границ этих площадок; 

− от технологических эстакад и трубопроводов от крайнего трубопровода. 

При размещении складов нефти и нефтепродуктов в лесных массивах, когда 

строительство их связано с вырубкой леса, расстояние до лесного массива хвойных пород 

допускается сокращать в два раза, при этом вдоль границы лесного массива вокруг склада 

должна предусматриваться вспаханная полоса земли шириной не менее 5 м. 

Расстояние от зданий и сооружений складов до участков открытого залегания 

торфа допускается сокращать в два раза при условии засыпки открытого залегания торфа 

слоем земли толщиной не менее 0,5 м в пределах половины расстояния от зданий и 

сооружений складов соответствующих категорий, указанного в Таблице. 

Минимальные расстояния от жилых и общественных зданий и сооружений до 

складов II категории, предусматриваемых в составе котельных, дизельных электростанций 



МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

102 

и других энергообъектов, обслуживающих жилые и общественные здания, следует 

принимать не менее установленных в Таблице 11.6 (при классификации по СНиП 21-01-

97*) и в Таблице 11.7 (при классификации по СНиП 2.01.02-85*). 

 

Таблица 11.6 

Склады горючих 

жидкостей емкостью, 

м3 

Расстояние при степени огнестойкости и классе 

конструктивной пожарной опасности здания (по СНиП 21-

01-97*), м 

I, II, III СО II, III, IV С1 IV, V С2, С3 

свыше 800 до 10 000 40 45 50 

свыше 100 до 800 30 35 40 

свыше 10 до 100 20 25 30 

до 10 включительно 15 15 20 

Примечание: 

Расстояния от границ земельных участков дошкольных образовательных 

учреждений, школ, школ-интернатов, учреждений здравоохранения и отдыха, спортивных 

сооружений или от стен жилых и общественных зданий до АЗС с подземными 

резервуарами для хранения жидкого топлива, предназначенных для заправки легковых 

автомобилей, следует увеличивать в два раза, а до складов вместимостью свыше 100 м - 

принимать в соответствии со СНиП 2.11.03-93. Указанное расстояние следует определять 

от топливораздаточных колонок и подземных резервуаров. 

 

При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать 

возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со 

встроено-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или 

автоподъемников в любую квартиру или помещение. 

Допускается предусматривать подъезд для пожарных машин только с одной 

стороны здания в случаях, если: 

− высота здания менее 5 этажей; 

− обеспечивается доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую 

квартиру или помещение со стороны единственного проезда; 

− здание обеспечено лифтами грузоподъемностью не менее 600 кг (для жилых 

зданий) и не менее 1000 кг (для общественных зданий), соответствующих требованиям 

НПБ 250-97. 

Ширину проездов для обеспечения противопожарных требований следует 

принимать, не менее, при высоте зданий от отметки пожарного проезда до отметки 

оконного проема на последнем этаже: 

− до 15 м (до 5 этажей) - 3,5 м с разъездными карманами; 

− от 15 до 50 м (от 6 до 16) этажей - 6 м. 

В пределах основных фасадов зданий, имеющих входы, проезды устанавливаются 

шириной 5,5 м. 

Расстояние от края проезда до стены здания следует принимать: 5 - 8 м для зданий 

высотой до 28 м включительно и 8-10 м для зданий высотой более 28 м. 

В этой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии 

электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев (3 и более дерева, 

посаженные в один ряд на расстоянии до 5 м между ними). 

Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, допускается предусматривать полосы 

шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных машин с учетом их допустимой нагрузки 

на покрытие или грунт. 
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Таблица 11.7 

Склады горючих 

жидкостей емкостью, м 

Расстояние при степени огнестойкости и классе 

конструктивной пожарной опасности здания (по СНиП 

2.01.02-85*), м 

I, II III, Ша Шб, IV, ГУа, V 

свыше 800 до 10 000 40 45 50 

свыше 100 до 800 30 35 40 

свыше 10 до 100 20 25 30 

до 10 включительно 15 15 20 

 

Примечания: 

Допустимые габариты выноса пристроек к фасадам зданий, не препятствующие 

работе пожарных авто-лестниц и автоподъемников, должны быть, не более: 

− для зданий высотой до 28 м: 

− высота пристройки до 3,5 м - шириной 6 м; 

− высота пристройки 3,5-7 м - шириной 4 м; 

− для зданий высотой более 28 м: 

− высота пристройки до 3,5 м - шириной 8 м; 

− высота пристройки 3,5-7 м - шириной 6 м. 

В замкнутые и полузамкнутые дворы необходимо предусматривать проезды для 

пожарных автомобилей. 

Сквозные проезды (арки) в зданиях следует принимать шириной в свету не менее 

3,5 м, высотой не менее 4,25 м и располагать не более чем через каждые 300 м, а в 

реконструируемых районах при периметральной застройке - не более чем через 180 м. 

 

Примечание. Допускается в исторической застройке сохранять существующие 

размеры сквозных проездов (арок) в зданиях высотой не более 5 этажей, а при наличии 

автоматических установок пожаротушения - в зданиях большей этажности. 

Тупиковые проезды должны заканчиваться разворотными площадками размерами в 

плане 16*16 м. 

Расход воды для наружного пожаротушения должен быть предусмотрен от 

гидрантов, установленных на кольцевой водопроводной сети на расстоянии не более 150 

м от зданий и сооружений. 

Минимальные расстояния от жилых, общественных и вспомогательных зданий I и 

II степеней огнестойкости до производственных зданий и автостоянок закрытого типа I и 

II степеней огнестойкости следует принимать не менее 9 м, а до производственных 

зданий, имеющих покрытие с применением утеплителя из полимерных или горючих 

материалов - 15 м. 

 

Минимальные расстояния между производственными зданиями и сооружениями 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий в зависимости от степени 

огнестойкости и категории производств следует принимать по Таблице 11.8. 

 

Таблица 11.8 

Степень ог-

нестойкости 

зданий и со-

оружений 

Класс кон-

структивной 

пожарной 

опасности 

Расстояния при степени огнестойкости и классе 

конструктивной пожарной опасности зданий или 

сооружений, м 

I, II, III 

С0 

II, III, IV 

С1 

IV, V 

С2, С3 

I, II, III С0 

Не нормируются для зданий и сооружений с 

производствами категории Г и Д; 

9 - для зданий и сооружений с 

9 12 
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Степень ог-

нестойкости 

зданий и со-

оружений 

Класс кон-

структивной 

пожарной 

опасности 

Расстояния при степени огнестойкости и классе 

конструктивной пожарной опасности зданий или 

сооружений, м 

I, II, III 

С0 

II, III, IV 

С1 

IV, V 

С2, С3 

производствами категорий А, Б и В (см. 

примечание 3) 

II, III, IV С1 9 12 15 

IV, V С2, С3 12 15 18 

Примечания: 

Наименьшим расстоянием между зданиями и сооружениями считается расстояние 

в свету между наружными стенами или конструкциями. При наличии выступающих 

конструкций здании или сооружений более чем на 1 м и выполненных из горючих 

материалов наименьшим расстоянием считается расстояние между этими конструкциями. 

Расстояние между производственными зданиями и сооружениями не нормируется: 

а) если сумма площадей полов двух и более зданий или сооружений III, IV 

степеней огнестойкости не превышает площадь полов, допускаемую между 

противопожарными стенами, считая по наиболее пожароопасному производству и низшей 

степени огнестойкости зданий и сооружений; 

б) если стена более высокого или широкого здания или сооружения, выходящая в 

сторону другого здания, является противопожарной; 

в) если здания и сооружения III степени огнестойкости независимо от пожарной 

опасности размещаемых в них производств имеют противостоящие глухие стены или 

стены с проемами, заполненными противопожарными дверями и окнами 1 -го типа; 

Указанное расстояние для зданий и сооружений I, II, III степеней огнестойкости с 

производствами категорий А, Б, В уменьшается с 9 до 6 м при соблюдении одного из 

следующих условий: 

− здания и сооружения оборудуются стационарными автоматическими 

системами пожаротушения; 

− удельная загрузка горючими веществами в зданиях с производствами 

категории В менее или равна 10 кг на 1 м2 площади этажа. 

Расстояние от зданий и сооружений предприятий (независимо от степени их 

огнестойкости) до границ лесного массива хвойных пород и мест разработки или 

открытого залегания торфа следует принимать 100 м, смешанных пород - 50 м, а до 

лиственных пород - 20 м. 

При размещении предприятий в лесных массивах, когда строительство их связано с 

вырубкой леса, указанные расстояния до лесного массива хвойных пород допускается 

сокращать в два раза. 

Расстояния от зданий и сооружений предприятий до мест открытого залегания 

торфа допускается сокращать в два раза при условии засыпки открытого залегания торфа 

слоем земли толщиной не менее 0,5 м в пределах половины расстояния, указанного в п. 4 

примечаний. 

К производственным зданиям и сооружениям по всей их длине должен быть 

обеспечен подъезд пожарных автомобилей, с одной стороны - при ширине здания или 

сооружения до 18 м и с двух сторон - при ширине более 18 м, а также при устройстве 

замкнутых и полузамкнутых дворов. 

К зданиям с площадью застройки более 10 га или шириной более 100 м подъезд 

пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон. 

В случаях, когда по производственным условиям не требуется устройства дорог, 

подъезд пожарных автомобилей допускается предусматривать по спланированной 

поверхности с твердым покрытием, укрепленной по ширине 3,5 м в местах проезда с 

созданием уклонов, обеспечивающих естественный отвод поверхностных вод. 
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Расстояние от края проезжей части или спланированной поверхности 

обеспечивающей проезд пожарных машин до стен зданий должно быть не более: 

25 м - при высоте зданий до 12 м; 

8 м - при высоте зданий от 12 до 28 м; 

10 м - при высоте зданий более 28. 

В необходимых случаях расстояние от края проезжей части автодороги до крайней 

оси производственных зданий и сооружений допускается увеличивать до 60 м при 

условии устройства к зданиям и сооружениям тупиковых дорог с площадками для 

разворота пожарных машин и устройством на этих площадках пожарных гидрантов, при 

этом расстояние от зданий и сооружений до площадок для разворота пожарных машин 

должно быть не менее 5 и не более 15 м расстояние между тупиковыми дорогами не 

должно превышать 100 м. 

 

Примечания: 

За ширину зданий и сооружений следует принимать расстояние между крайними 

разбивочными осями. 

Пожарные гидранты должны располагаться вдоль автомобильных дорог на 

расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен здания, при 

технико-экономическом обосновании допускается располагать гидранты на проезжей 

части. 

К зданиям и сооружениям, материалы и конструкции которых, а также 

технологические процессы, исключают возможность возгорания подъезды для пожарных 

машин предусматривать не следует. 

К рекам и водоемам следует предусматривать подъезды для забора воды 

пожарными машинами. Места расположения и количество подъездов принимается по 

согласованию с Государственной противопожарной службой из расчета обеспечения 

расхода воды на наружное пожаротушение объектов, расположенных в радиусе до 500 м 

от водоема. 

При планировке и застройке территории садоводческого объединения должны 

соблюдаться требования СНиП 30-02-97, СНиП 21-01-97*, СНиП 2.01.02-85*. 

При группировке и блокировке строений и сооружений на двух соседних участках 

при однорядной застройке и на четырех соседних участках при двухрядной застройке 

противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в каждой группе не 

нормируются, а минимальные расстояния между крайними строениями и сооружениями 

групп принимаются по Таблице 11.9. 

 

Таблица 11.9 

 

Материал несущих и ограждающих конструкций строения 
Расстояние, м 

А Б В 

А) Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы 6 8 10 

Б) То же, с деревянными перекрытиями и покрытиями, защи-

щенными негорючими и трудногорючими материалами 
8 8 10 

В) Древесина, каркасные ограждающие конструкции из него-

рючих, трудногорючих и горючих материалов 
10 10 15 

 

Учет сейсмической опасности. 

При разработке документов территориального планирования и документации по 

планировке территории в населенных пунктах для планируемого района строительства 

следует принимать интенсивность сейсмических воздействий в баллах на основе 

комплекта карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации, 

являющегося нормативным на момент разработки документации. 
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В настоящее время нормативным документом является комплект карт общего 

сейсмического районирования ОСР-97 (рекомендации по применению карт общего 

сейсмического районирования в зависимости от категории ответственности  зданий и 

сооружений(на основе комплекта карт ОСР-97 А, В, С Российской академии наук) 

приведены в части 3 п. 6 «Правила и область применения» настоящих Нормативов). 

Вместе с тем, в рамках Федеральной целевой программы «Повышение устойчивости 

жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах 

Российской Федерации на 2009-2013 годы», утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23.04.2009 № 365, разработан макет комплекта 

карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации ОСР-2012. 

После утверждения комплекта карт ОСР-2012 на федеральном уровне в качестве 

нормативных, ОСР-97 утратят данный статус. 

Для определения интенсивности сейсмического воздействия в баллах 

(сейсмичность) для района строительства следует руководствоваться комплектом карт 

общего сейсмического районирования территории Российской Федерации - ОСР-97, 

утвержденных Российской академией наук и прилагаемым к настоящей главе списком 

населенных пунктов Алтайского края с указанием сейсмичности района строительства в 

баллах МSК-64 по картам ОСР-97 А, В, С для участков со средними по сейсмическим 

свойствам грунтами (Приложения Р, С рекомендаций по применению карт общего 

сейсмического районирования в зависимости от категории ответственности  зданий и 

сооружений(на основе комплекта карт ОСР-97 А, В, С Российской академии наук) 

приведены в части 3 п. 6 «Правила и область применения» настоящих Нормативов). 

Список населенных пунктов составлен в целях расширения перечня населенных 

пунктов Алтайского края, приведенного в СП 14.13330.2014, главным редактором комплекта 

карт ОСР-97 А, В, С, доктором физико-математических наук Уломовым В.И. (ОИФЗ 

РАН) с участием ОАО «АлтайТИСИз» и утвержден директором ИФЗ РАН академиком 

Страховым В.Н. 25.06.2001.  

Комплект карт ОСР-97 предусматривает осуществление антисейсмических 

мероприятий при строительстве объектов и отражает 10 % – (карта А), 5 % – (карта В),                     

1 % - (карта С) вероятность возможного превышения в течение 50 лет указанных на 

картах значений сейсмической интенсивности. 

Указанным значениям вероятностей соответствуют следующие средние интервалы 

времени между землетрясениями расчетной интенсивности: 500 лет (10 %), 1000 лет                 

(5 %), 5000 лет (1 %). 

Карта ОСР-97-А рекомендована для использования при строительстве объектов 

непродолжительного срока службы и не представляющих угрозы для человеческой жизни; 

карта ОСР-97-В – при массовом гражданском и промышленном строительстве; карта                     

ОСР-97-С – при строительстве особо ответственных сооружений (АЭС, крупные 

гидротехнические сооружения, экологически опасные объекты и т.п.). 

В соответствии с картами ОСР-97 территория МО Новокопыловский сельсовет 

Заринского района расположена в зоне сейсмической интенсивности 6, 7, 8 баллов. 

Количественную оценку сейсмичности площадок строительства, попадающих по ОСР в 

зоны интенсивности сотрясений, следует принимать на основании сейсмического 

микрорайонирования, которое является составной частью инженерных изысканий и 

выполняется с соблюдением требований нормативных документов, соответствующих 

уровню ответственности проектируемого сооружения (РСН 60-86, РСН 65-87, МДС 22-

1.2004, СТО 17330282.27.140.002-2008, НП-031-01, РБ-06-98 и др.). В состав генерального 

плана поселения должны входить картографические материалы СМР. 

На площадках строительства, где не проводилось сейсмическое микро-

районирование, в виде исключения допускается определять сейсмичность согласно картам 

ОСР-97 для территории МО Новокопыловский сельсовета Заринского района, кроме 

случаев проектирования особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, а 
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также проектирования социально значимых зданий и сооружений (школ, больниц, 

спортивных сооружений, торговых центров и т.д.). Для перечисленных выше сооружений 

в обязательном порядке необходимо выполнять сейсмическое микрорайонирование.  

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» при проектировании 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, установленных статьей 48.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, необходимо выполнять работы СМР 

с детальностью соответствующей масштабу проектной документации. 

Комплекты карт сейсмического районирования, как ОСР, так и СМР, 

характеризуют различные уровни сейсмической опасности, измеряемые вероятностью Р, 

выраженной в процентах или соответствующих периодах Т повторяемости сейсмических 

воздействий. 

В соответствии с требованиями СП 14.13330.2014 предусмотрено применение к 

зданиям и сооружениям оценок величин прогнозируемых сейсмических воздействий по 

двум картам, соответствующих категориям проектных землетрясений (ПЗ) и 

максимальных расчётных землетрясений (МРЗ). Первые (ПЗ)соответствуют нижнему 

уровню ожидаемых сейсмических воздействий, которые могут нарушить, но не 

остановить функционирование объекта. Вторые (МРЗ) отвечают верхнему уровню 

воздействий, т.е. возникновению более сильного, хотя и редкого сейсмического события. 

В этом случае, расчет ведется с учетом возможных неупругих деформаций сооружения, 

способных вывести его из строя, но не допускающих полного разрушения объекта и 

гибели людей. 

Выбор карт для уровней воздействия ПЗ и МРЗ с целью оценки приемлемого 

социально-экономического риска конкретных объектов определяется федеральными и 

ведомственными нормативно-техническими документами. 

Проектирование и строительство зданий и сооружений, размещаемых на 

сейсмически опасных территориях, необходимо проводить с учетом обязательных к 

применению национальных стандартов и сводов правил, в результате применения 

которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 

закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Площадки строительства, расположенные вблизи плоскостей тектонических 

разломов, с крутизной склонов более 15°, нарушением пород физико-геологическими 

процессами, просадочными и набухающими грунтами, осыпями, обвалами, плывунами, 

оползнями, карстом, горными выработками, селями являются неблагоприятными в 

сейсмическом отношении. При необходимости строительства зданий и сооружений на 

таких площадках следует принимать дополнительные меры к укреплению их оснований и 

усилению конструкций. 
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12. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ 

МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ. 

 

12.1 Обеспечение доступности объектов социальной и транспортной 

инфраструктуры для маломобильных групп населения 

 

12.1.1 При проектировании и реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

следует обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и 

маломобильных групп населения в соответствии с требованиями Федерального закона от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,СП 

59.13330.2012, СП 35-101, СП 35-102, СП 31-102, СП 35-103, ВСН 62-91*, РДС 35-201. 

12.1.2 Перечень объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных 

групп населения, расчетное число и категория инвалидов, а также группа мобильности 

групп населения устанавливаются заданием на проектирование. Согласование задания на 

проектирование производится с участием уполномоченных органов в сфере социальной 

защиты населения и общественных организаций инвалидов. 

12.1.3 К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и 

оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных 

граждан, относятся: 

1) жилые и административные здания и сооружения; 

2) объекты культуры и культурно-зрелищные сооружения (театры, библиотеки, 

музеи, места отправления религиозных обрядов и т. д.); 

3) объекты и организации образования и науки, здравоохранения и социальной 

защиты населения;  

4) объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, 

финансово-банковские учреждения, страховые организации;  

5) гостиницы, отели, иные места временного проживания;  

6) физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места 

отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории объекты и 

сооружения оздоровительного и рекреационного назначения, аллеи и пешеходные 

дорожки;  

7) здания и сооружения, предназначенные для работы с пользователями услугами 

связи, в том числе места оказания услуг связи и их оплаты на объектах связи;  

8) объекты и сооружения транспортного обслуживания населения, в том числе 

железнодорожные вокзалы, автовокзалы, другие объекты автомобильного, 

железнодорожного, водного и воздушного транспорта, обслуживающие население;  

9) станции и остановки всех видов транспорта; производственные объекты, 

объекты малого бизнеса и другие места приложения труда;  

10) тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей;  

11) прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и 

площади. 

12.1.4 При подготовке проектной документации на строительство или 

реконструкцию объектов капитального строительства мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов к ним должны обеспечивать: 

1) беспрепятственное передвижение по участку к зданию или по территории 

предприятия, комплекса сооружений;  

2) досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения 

внутри зданий и сооружений; 

3) безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест 

проживания, обслуживания и приложения труда; 

4) информационную поддержку маломобильных групп населения на всех путях 

движения. 
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12.1.5 Жилые районы населенных пунктов и их улично-дорожная сеть должны 

проектироваться с учетом прокладки пешеходных маршрутов для инвалидов и 

маломобильных групп населения с устройством доступных им подходов к площадкам и 

местам посадки в общественный транспорт. 

12.1.6 Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, которые предназначаются для 

пользования инвалидами на креслах-колясках и престарелыми, не должны превышать: 

продольный – 5 % , поперечный – 1 %. В случаях, когда по условиям рельефа невозможно 

обеспечить указанные пределы, допускается увеличивать продольный уклон до 10 % на 

протяжении не более 12 м пути с устройством горизонтальных промежуточных площадок 

вдоль спуска. 

12.1.7 Ширина пешеходного пути через островок безопасности в местах перехода 

через проезжую часть улиц должна быть не менее 3 м, длина – не менее 2 м. 

12.1.8 Опасные для инвалидов участки и пространства следует огораживать 

бортовым камнем высотой не менее 0,1 м. 

12.1.9 Объекты социальной инфраструктуры должны оснащаться следующими 

специальными приспособлениями и оборудованием: 

1) визуальной и звуковой информацией, включая специальные знаки у строящихся, 

ремонтируемых объектов и звуковую сигнализацию у светофоров; 

2) телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для 

инвалидов; 

3) санитарно-гигиеническими помещениями; 

4) пандусами и поручнями у лестниц при входах в здания; 

5) пологими спусками у тротуаров в местах наземных переходов улиц, дорог, 

магистралей и остановок транспорта общего пользования; 

7) специальными указателями маршрутов движения инвалидов по территории 

вокзалов, парков и других рекреационных зон; 

8) пандусами и поручнями у лестниц привокзальных площадей, платформ, 

остановок маршрутных транспортных средств и мест посадки и высадки пассажиров; 

9) пандусами при входах в здания, пандусами или подъемными устройствами у 

лестниц на лифтовых площадках, а также при входах в надземные и подземные переходы 

улиц, дорог и магистралей. 

12.1.10 Размещение специализированных учреждений, предназначенных для 

медицинского обслуживания и реабилитации инвалидов, и вместимость этих учреждений 

следует определять по реальной и прогнозируемой потребности в населенных пунктах, 

районах, микрорайонах.  

12.1.11 При проектировании участка здания или комплекса следует соблюдать 

непрерывность пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и 

маломобильных лиц в здания. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к 

участку коммуникациями и остановками общественного транспорта. 

12.1.12 Транспортные проезды и пешеходные дороги на пути к объектам, 

посещаемым инвалидами, допускается совмещать при соблюдении требований к 

параметрам путей движения. Ширина пути движения на участке при встречном движении 

инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров 

кресел-колясок. В условиях сложившейся застройки при невозможности достижения 

нормативных параметров ширины пути движения следует предусматривать устройство 

горизонтальных площадок размером не менее 1,6×1,6 м через каждые 60 - 100 м пути для 

обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках. 

12.1.13 При совмещении на участке путей движения посетителей с проездами для 

транспорта следует предусматривать ограничительную (латеральную) разметку 

пешеходных путей на дорогах в соответствии с требованиями Правил дорожного 

движения. Ширина полос движения должна обеспечивать безопасное расхождение людей, 

в том числе использующих технические средства реабилитации, с автотранспортом. 
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Полосу движения инвалидов на креслах-колясках и механических колясках 

рекомендуется выделять с левой стороны на полосе пешеходного движения на участке, 

пешеходных дорогах, аллеях. 

12.1.14 На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на 

расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях – не далее 100 м, следует выделять 

до 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов с учетом ширины зоны 

для парковки не менее 3,5 м.  

12.1.15 На автомобильных стоянках при специализированных зданиях и 

сооружениях для инвалидов следует выделять для личных автомобилей инвалидов не 

менее 20% мест, а около учреждений, специализирующихся на лечении спинальных 

больных и восстановлении опорно-двигательных функций, – не менее 30 % мест. 

12.1.16 Расстояние от остановок специализированных средств общественного 

транспорта, перевозящих только инвалидов, до входов в общественные здания не должно 

превышать 100 м. 
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13. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ, НЕ ОТНОСЯЩИМИСЯ К ОБЪЕКТАМ 

МСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНО 

ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ 

ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

13.1 Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов 

фармацевтики 

 

Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования 

района также устанавливают совокупность расчетных показателей минимально 

допустимого уровня обеспеченности объектами, не относящимися к объектам местного 

значения, и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 

доступности таких объектов для населения муниципального образования. 

 

Расчетные показатели объектов, относящихся к области фармацевтики          Таблица 13.1 

 

Наименование 
вида объекта  

Тип расчетного 
показателя 

Наименование 
расчетного 
показателя, 

единица 
измерения 

Значение расчетного показателя 

Аптечные 
организации 
(аптека, 
аптечный 
пункт, 
аптечный 
киоск) 

Расчетный 
показатель 
минимально 
допустимого 
уровня 
обеспеченности 

Уровень 
обеспеченности, 
объект 
 

В сельских населенных пунктах 
– 1 на 6,2 тыс. человек общей 
численности населения 

Размер 
земельного 
участка,  
га на 1 тыс. 
человек 

0,2 – аптеки, 
0,05 – аптечный киоск, либо 
встроенные 

Пешеходная 
доступность, м 

При многоэтажной жилой 
застройке – 500; 
при малоэтажной жилой 
застройке – 800 

Примечание - Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 
42.13330.2016. 

 

13.2 Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов 

потребительского рынка, в том числе розничной торговли, общественного питания, 

бытового обслуживания 

13.2.1 Проектирование новых и реконструкция существующих рынков розничной 

торговли (далее розничные рынки) должно осуществляться с соблюдением санитарных и 

гигиенических требований, а также требований настоящего раздела. 

13.2.2 Розничные рынки следует проектировать на самостоятельном земельном 

участке по согласованию с органами Федеральной службы Роспотребнадзора. 

Не допускается размещение земельного участка для проектирования розничных 

рынков на заболоченных местах с высоким уровнем стояния грунтовых вод, вблизи 

свалок, свиноводческих, животноводческих комплексов, предприятий по переработке 

кожи, кости и других мест возможного загрязнения. 

13.2.3 Размеры земельных участков должны составлять от 7 до 14 м2 на 1 м2 

торговой площади розничного рынка (комплекса) в зависимости от вместимости: 

- 14 м2 - при торговой площади до 600 м2; 
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- 7 м2 - при торговой площади свыше 3000 м2. 

С учетом обеспечения возможности рационального использования территории 

предельную торговую площадь рынка следует проектировать из расчета 24 - 30 м2 

торговой площади на 1000 жителей. 

Площадь одного торгового места составляет 6 м2 торговой площади. 

Рекомендуется обеспечивать минимальную плотность застройки территории 

розничных рынков не менее 50%. 

13.2.4 Торговые места могут проектироваться в крытом розничном рынке (здании, 

сооружении), а также на открытой площадке территории розничного рынка. 

13.2.5 Характеристики расположенных на рынке зданий, строений, сооружений и 

находящихся в них складских, подсобных и иных помещений определяются в 

соответствии с технологическими, санитарно-эпидемиологическими и противопожарными 

требованиями на основании задания на проектирование. 

13.2.6 На земельном участке проектируются следующие функциональные зоны: 

- торговая зона (с подзонами продовольственных и непродовольственных торговых 

помещений); 

- административно-складская зона; 

- хозяйственная зона; 

- зона стоянки автотранспорта; 

- зона приема и распределения связанных с рынком пешеходных потоков; 

- зона озеленения и отдыха покупателей. 

13.2.7 При проектировании розничных рынков следует обеспечивать санитарно-

защитную зону, которая в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

составляет 50 м. 

13.2.8 Норму обеспеченности предприятиями торговли и общественного питания 

для сельского поселения следует принимать в соответствии с Таблицей 13.2.  

 

Таблица 13.2 

 

Учреждение 
Норма 

обеспеченности 

Единица 

измерения 
Примечание 

Магазины в том 

числе: 
100 

м² 

торговой 

площади 

на 1 тыс. 

чел. 

В случае автономного 

обеспечения предприятий 

инженерными системами и 

коммуникациями, а также 

размещения на их территории 

подсобных зданий и 

сооружений площадь участка 

может быть увеличена до 50% 

Продовольственные 

магазины 
70 

Непродовольственные 

магазины товаров 

первой 

необходимости 

30 

Рыночные комплексы 24-30 

м² 

торговой 

площади 

на 1 тыс. 

чел. 

Для рыночного комплекса на 

1 торговое место следует 

принимать 6 м.кв торговой 

площади. 

Соотношение площади для 

круглогодичной и сезонной 

торговли устанавливается 

заданием на проектирование 

Магазины кулинарии 6 

м² 

торговой 

площади 

на 1 тыс. 

чел. 
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Предприятия 

общественного 

питания 

40 

кол. мест 

на 1 

тыс.чел. 

Потребность в предприятиях 

питания на производственных 

предприятиях, организациях и 

учебных заведениях 

рассчитываются по 

ведомственным нормам на 1 

тыс. работающих (учащихся) в 

максимальную смену. 

 

13.2.9 Норму обеспеченности предприятиями бытового обслуживания населения 

сельского поселения следует принимать по Таблице 13.3. 

 

Таблица 13.3 

 

Учреждение 
Норма 

обеспеченности 
Единица 

измерения 
Примечание 

Предприятия бытового 
обслуживания (мастерские, 
ателье, парикмахерские и т.п.) 

1 
кол. рабочих 
мест на 1 тыс. 

чел. 

Для 
производственных 
предприятий и 
других мест 
приложения труда 
показатель расчета 
предприятий 
бытового 
обслуживания 
следует принимать 
5-10 % от общей 
нормы. 

 

13.2.10 Радиус обслуживания учреждениями торговли и бытового обслуживания 

населения приведен в Таблице 13.4. 

 

Таблица 13.4 

 

Учреждение 
Единица 

измерения 

Макс. расчетный 
показатель для сельских 

населенных пунктов 
Предприятия торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания местного 
значения 

м 2000 

Предприятия торгово-бытового 

обслуживания повседневного пользования 
м 800 

Примечания:  

1. Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные 

учреждения.  

2. Доступность специализированных учреждений обслуживания всех типов, 

обусловливается характером учреждения, эффективностью и прибыльностью размещения 

его в структуре поселения. 

 

13.2.11 Учреждения торговли и бытового обслуживания населения для сельских 

населенных пунктов или их групп следует размещать из расчета обеспечения жителей 

каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности 

не более 30-минут. 
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13.3 Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов 

управления, кредитно-финансовыми организациями 

13.3.1 Норма обеспеченности организациями и учреждениями управления, 

кредитно-финансовыми организациями, а также предприятиями связи приведена в 

Таблице 13.5. 

 

Таблица 13.5 

 

Учреждение Норма обеспеченности Расчетный показатель 

Отделения и филиалы 
банков 

1 
1 операционное место (окно) 

на 1-2 тыс. чел. 
Отделение связи 1 1 объект на 1 тыс.чел. 
Отделения почтовой 
связи 

1 

отделения связи поселка, 
сельского поселения для 
обслуживаемого населения 
групп: V-VI (0,5-2 тыс. чел.) – 
0,3-0,35 га; III-IV (2-6 тыс. чел.) 
– 0,4-0,45 га 

Организации и 
учреждения управления 

В соответствии с 
техническими регламентами 

Поселковых и сельских 
органов власти, кв.м на 
1 сотрудника: 60-40 при 
этажности 2-3 этажа 

 

13.3.2 Радиус обслуживания отделениями связи и филиалами банка – 800 м. 

13.3.3 Норма обеспеченности предприятиями жилищно-коммунального хозяйства 

приведена в Таблице 13.6. 

 

Таблица 13.6 

 

Учреждение 
Норма 

обеспеченнос
ти 

Единица 
измерения 

Расчетный показатель 

Гостиницы  

3 
кол. мест на 1 

тыс. чел. 

м2 на одно место при числе мест 
гостинцы: 
от 25 до 100 – 55 м2; 
св. 100 – 30 м2. 

Жилищно-
эксплуатационн
ые организации 

1 
кол. объектов 
на 20 тыс. чел. 

0,3 га на 1 объект 

Пункты приема 
вторичного 
сырья 

1 
кол. объектов 
на 20 тыс. чел. 

0,01 га на 1 объект 

Кладбища 

традиционного 

захоронения и 

крематории 

- га 

Определяется с учетом количества 

жителей, перспективного роста 

численности населения и 

коэффициента смертности. 

 

13.3.4 Радиус обслуживания пожарных депо – дислокация подразделений 

пожарной охраны на территориях сельских поселений определяется исходя из условия, 

что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях - 20 

минут. 

13.3.5 Расстояние от зданий и сооружений, имеющих в своем составе помещения 

для хранения тел умерших, подготовки их к похоронам, проведения церемонии прощания 

до жилых зданий, детских (дошкольных и школьных), спортивно-оздоровительных, 
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культурно-просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения должно 

составлять не менее 50 м.  

13.3.6 Расстояние от предприятий жилищно-коммунального хозяйства до стен 

жилых домов, общеобразовательных школ, детских дошкольных и учреждений 

здравоохранения следует принимать по Таблице 13.7. 

 

Таблица 13.7 

 

Здания (земельные участки) 

Расстояние от зданий (границ участков) 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства, 

м 

До стен 

жилых 

домов 

До зданий 

общеобразовательных 

школ, детских 

дошкольных и 

учреждений 

здравоохранения 

До 

водозаборных 

сооружений 

Приемные пункты вторичного 

сырья 
20 50  

Кладбища традиционного 

захоронения и крематории  

(площадью от 20 до 40 га) 

500 500 

Не менее 1000 

(по расчетам 

поясов 

санитарной 

охраны 

источника 

водоснабжения 

и времени 

фильтрации) 

Кладбища традиционного 

захоронения и крематории  

(площадью от 10 до 20 га) 

 

 

300 300 

Кладбища традиционного 

захоронения и крематории  

(площадью менее 10 га) 

100 100  

Закрытые кладбища и 

мемориальные комплексы, 

кладбища с погребением после 

кремации, колумбарии 

50 50  

 

Примечания:  

1. В сельских населенных пунктах, подлежащих реконструкции, расстояние от кладбищ до 

стен жилых домов, зданий детских и лечебных учреждений допускается уменьшать по 

согласованию с местными органами санитарного надзора, но принимать не менее 100 м. 

2. Приемные пункты вторичного сырья следует изолировать полосой зеленых 

насаждений и предусматривать к ним подъездные пути для автомобильного транспорта. 

 

13.3.7 Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и сооружений 

похоронного назначения осуществляется в соответствии с требованиями Федерального 

закона «О погребении и похоронном деле», СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические 

требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений 

похоронного назначения» и настоящих нормативов. 

13.3.8 Не разрешается размещать кладбища на территориях: 

− всех поясов зон санитарной охраны источников централизованного 

водоснабжения и минеральных вод. Расстояние от источников централизованного 

водоснабжения до кладбищ должно составлять не менее 1000 м с подтверждением 

достаточности расстояния расчетами поясов зон санитарной охраны водоисточников и 

времени фильтрации; 



МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

116 

− зон санитарной, горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов; 

− с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в 

местах выклинивания водоносных горизонтов; 

− со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при 

наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и 

обвалам, заболоченных; 

− на берегах озер, рек и других поверхностных водных объектов, используемых 

населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных 

целей. 

13.3.9 Выбор земельного участка под размещение кладбища производится на 

основе санитарно-эпидемиологической оценки следующих факторов: 

− санитарно-эпидемиологической обстановки; 

− градостроительного назначения и ландшафтного зонирования территории; 

− геологических, гидрогеологических и гидрогеохимических данных; 

− почвенно-географических и способности почв и почвогрунтов к 

самоочищению; 

− эрозионного потенциала и миграции загрязнений; 

− транспортной доступности. 

Участок, отводимый под кладбище, должен удовлетворять следующим 

требованиям: 

− иметь уклон в сторону, противоположную населенному пункту, открытых 

водоемов, а также при использовании населением грунтовых вод для хозяйственно-

питьевых и бытовых целей; 

− не затопляться при паводках; 

− иметь уровень стояния грунтовых вод не менее чем в 2,5 м от поверхности 

земли при максимальном стоянии грунтовых вод. При уровне выше 2,5 м от поверхности 

земли участок может быть использован лишь для размещения кладбища для погребения 

после кремации; 

− иметь сухую, пористую почву (супесчаную, песчаную) на глубине 1,5 м и ниже 

с влажностью почвы в пределах 6-18 %; 

− располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой территории. 

13.3.10 Устройство кладбища осуществляется в соответствии с утвержденным 

проектом, в котором предусматривается: 

− обоснованность места размещения кладбища с мероприятиями по обеспечению 

защиты окружающей среды; 

− наличие водоупорного слоя для кладбищ традиционного типа; 

− система дренажа; 

− обваловка территории; 

− организация и благоустройство санитарно-защитной зоны; 

− характер и площадь зеленых насаждений; 

− организация подъездных путей и автостоянок; 

− планировочное решение зоны захоронений для всех типов кладбищ с 

разделением на участки, различающиеся по типу захоронений, при этом площадь мест 

захоронения должна быть не менее 65-70 % общей площади кладбища; 

− разделение территории кладбища на функциональные зоны (входную, 

ритуальную, административно-хозяйственную, захоронений, зеленой защиты по 

периметру кладбища); 

− канализование, водо-, тепло-, электроснабжение, благоустройство территории. 

13.3.11 Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества 

жителей конкретного сельского поселения, но не может превышать 40 га. При этом также 

учитывается перспективный рост численности населения, коэффициент смертности, 
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наличие действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и способы 

захоронения, вероисповедания, норм земельного участка на одно захоронение. 

13.3.12 Размер участка земли на территориях других кладбищ для погребения 

умершего устанавливается органом местного самоуправления таким образом, чтобы 

гарантировать погребение на этом же участке земли умершего супруга или близкого 

родственника. 

13.3.13 Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии 

не менее 300 м от границ селитебной территории. 

13.3.14 Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле 

(захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии: 

 - от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-

курортных зон: 

 - 500 м - при площади кладбища от 20 до 40 га (размещение кладбища размером 

территории более 40 га не допускается); 

 - 300 м - при площади кладбища до 20 га; 

 - 50 м - для сельских, закрытых кладбищ; 

 - от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения 

населения не менее 1000 м с подтверждением достаточности расстояния расчетами поясов 

зон санитарной охраны водоисточника и времени фильтрации; 

 - в населенных пунктах, в которых используются колодцы, каптажи, родники и 

другие природные источники водоснабжения, при размещении кладбищ выше по потоку 

грунтовых вод, санитарно-защитная зона между кладбищем и населенным пунктом 

обеспечивается в соответствии с результатами расчетов очистки грунтовых вод и 

данными лабораторных исследований. 

 

Примечания: 

1.После закрытия кладбища по истечении 25 лет после последнего захоронения 

расстояния до жилой застройки могут быть сокращены до 100 м. 

2.В поселении, подлежащем реконструкции, расстояние от кладбищ до стен жилых 

домов, зданий детских и лечебных учреждений допускается уменьшать по согласованию с 

местными органами санитарного надзора, но принимать не менее 100 м. 

 

13.3.15 На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, зданий и сооружений 

похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не 

связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых 

объектов. 

 По территории санитарно-защитных зон и кладбищ запрещается прокладка сетей 

централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

13.3.16 Колумбарии и стены скорби для захоронения урн с прахом умерших 

следует размещать на специально выделенных участках земли. Допускается размещение 

колумбариев и стен скорби за пределами территорий кладбищ на обособленных участках 

земли на расстоянии не менее 50 м от жилых зданий, территорий лечебных, детских, 

образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений и 

учреждений социального обеспечения населения. 

13.3.17 На кладбищах и других зданиях и помещениях похоронного назначения 

следует предусматривать систему водоснабжения. При отсутствии централизованных 

систем водоснабжения и канализации допускается устройство шахтных колодцев для 

полива и строительство общественных туалетов выгребного типа в соответствии с 

требованиями санитарных норма и правил. 

13.3.18 На участках кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения преду-

сматривается зона зеленых насаждений шириной не менее 20 метров, стоянки 
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автокатафалков и автотранспорта, урны для сбора мусора, площадки для 

мусоросборников с подъездами к ним. 

13.3.19 При переносе кладбищ и захоронений следует проводить рекультивацию 

территорий и участков. Использование грунтов с ликвидируемых мест захоронений для 

планировки жилой территории не допускается. 

Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати 

лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть 

использована только под зеленые насаждения. Строительство зданий и сооружений на 

этой территории запрещается. 

 Размер санитарно-защитных зон после переноса кладбищ, а также закрытых 

кладбищ для новых погребений по истечении кладбищенского периода остается 

неизменной. 

13.3.20 Похоронные бюро, бюро-магазины похоронного обслуживания следует 

размещать в первых этажах учреждений коммунально-бытового назначения, в пределах 

жилой застройки на обособленных участках, удобно расположенных для подъезда 

транспорта, на расстоянии не менее 50 м до жилой застройки, территорий лечебных, 

детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных 

учреждений и учреждений социального обеспечения населения. 

13.3.21 Дома траурных обрядов размещают на территории действующих или вновь 

проектируемых кладбищ, территориях коммунальных зон, обособленных земельных 

участках в границах жилой застройки и на территории МО. 

Расстояние от домов траурных обрядов до жилых зданий, территории лечебных, 

детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных 

учреждений и учреждений социального обеспечения регламентируется с учетом характера 

траурного обряда и должно составлять не менее 100 м. 
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14. ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. 

 

При подготовке документов территориального планирования и документации по 

планировке территории МО следует учитывать требования законодательства об охране и 

использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации. 

Нормы охраны ОКН на территории района не могут быть выражены в показателях 

обеспеченности объектами и территориальной доступности до объектов, но обязательно 

должны учитываться при подготовке градостроительной документации. В материалах по 

обоснованию проекта НГП приводятся нормативные требования к охране ОКН при 

градостроительном проектировании в соответствии с действующим законодательством. 

Требования к охране ОКН на территории МО устанавливаются в соответствии с 

Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Законом Алтайского 

края от 12.05.2005 № 32-ЗС «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации в Алтайском крае».  

Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, 

требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах 

данных зон определяются в соответствии с Положением о зонах охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008                

№ 315. 

Документация по планировке территорий не должна предусматривать снос, 

перемещение или другие изменения состояния ОКН. Изменение состояния объектов 

допускается в соответствии с действующим законодательством в исключительных 

случаях. 

Границы территорий ОКН отображаются в документах территориального 

планирования и в документации по планировке территорий на основании ранее 

утверждённых в соответствии с законодательством документов.  

Основными источниками информации об ОКН и их территориях, а также о зонах 

охраны ОКН являются сведения, содержащиеся в едином государственном реестре 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации.  

Границы зон охраны ОКН, режимы использования земель и градостроительные 

регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны ОКН: 

- в отношении ОКН федерального значения – Правительством Алтайского края по 

согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия; 

- в отношении ОКН регионального значения и ОКН местного (муниципального) 

значения – Правительством Алтайского края. 

Отображение границ зон охраны ОКН в составе графических материалов 

документов территориального планирования и документации по планировке территории 

возможно только на основе утвержденных уполномоченными органами проектов зон 

охраны ОКН. 

На территории памятника или ансамбля, являющегося ОКН федерального, 

регионального или местного (муниципального) значения, выявленного ОКН, запрещается 

проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных и иных работ, за исключением работ по сохранению 

данных ОКН и (или) их территорий. На территории памятника или ансамбля допускается 

хозяйственная деятельность, не нарушающая целостности данных видов ОКН и не 

создающая угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения. 

Проектирование и проведение работ по сохранению ОКН (памятника или 

ансамбля) и (или) его территории осуществляется по согласованию с областным органом 
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охраны объектов культурного наследия в отношении ОКН регионального значения, ОКН 

местного (муниципального) значения, выявленных ОКН. В отношении ОКН федерального 

значения, проектирование и проведение работ по сохранению ОКН (памятника или 

ансамбля) и (или) его территории осуществляется по согласованию с федеральным 

органом охраны объектов культурного наследия. 

В случае угрозы нарушения целостности и сохранности ОКН движение 

транспортных средств, самоходных машин и механизмов на территории данного объекта 

или в его зонах охраны ограничивается или запрещается Правительством Алтайского 

края. 

Расстояния от ОКН до транспортных и инженерных коммуникаций следует 

принимать не менее: 

- до проезжих частей магистралей скоростного  и  непрерывного  движения 

в условиях сложного рельефа – 100 м; 

- на плоском рельефе – 50 м; 

- до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) – 15 м; 

- до других подземных инженерных сетей – 5 м. 

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей 

допускается сокращать, но принимать не менее: 

- до водонесущих сетей – 5 м; 

- неводонесущих – 2 м. 

При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических 

мероприятий по сохранности ОКН при производстве строительных работ.  

При разработке документации по планировке территорий и проектной 

документации в целях обеспечения сохранности объектов археологического наследия 

следует учитывать планируемые границы их территорий (охранных зон). Минимальная 

территория (охранная зона) для обеспечения сохранности объектов археологического 

наследия устанавливается: 

1) для курганов высотой от основания кургана с учетом возможных прикурганных 

сооружений, отсыпки грунта при снятии курганной насыпи с помощью землеройной 

техники: 

до 1 и диаметром до 40 м – в радиусе 30 м; 

до 2 и диаметром до 50 м – в радиусе 40 м; 

до 3 и диаметром до 60 м – в радиусе 50 м; 

свыше 3 м – определяется индивидуально в каждом конкретном случае, но не 

менее 50 м; 

2) для курганных групп – радиусы устанавливаются как для курганов, включая 

межкурганное пространство, но не менее 50 м; 

3) для городищ, селищ, поселений, грунтовых могильников – в радиусе 50 м от 

границ памятников. 

Минимальное расстояние от границ территории (охранной зоны) памятника при 

производстве хозяйственных работ вблизи него (с учетом специфики этих работ) 

устанавливаются: 

от оси магистральных газопроводов – 75-250 м; 

от оси нефтепроводов и нефтепродуктопроводов – 50-100 м; 

от земляного полотна автодороги – 50-90 м; 

при сплошной городской застройке до границы застройки – 250 м; 

при разработке карьера от края карьера – 100 м; 

при мелиоративных работах от границы орошаемого участка – 100 м. 

 

 

 

 


