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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЕЛЬСКИХ ВОДОПРОВОДОВ 
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Приводятся результаты инженерно-технических работ по корректировке норм проектирования сельских 
водопроводов. Нормы утверждены Госстроем Кыргызской Республики.
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В Кыргызской Республике по программе 
обеспечения сельских населенных пунктов систе-
мами водоснабжения реализуются проекты “Таза 
Суу”, которые финансируются международными 
донорскими организациями, такими как Всемир-
ный банк и Азиатский банк развития. 

В 2010 г. проведены реабилитация и строи-
тельно-монтажные работы по строительству 
сельских водопроводов в более 500 сельских на-
селенных пунктах, с обеспечением питьевой во-
дой более 977000 человек.

Несмотря на это, из 1786 сельских насе-
ленных пунктов более чем 1200 до сих пор не 
обеспечены системой водоснабжения. В связи  
с этим, правительство Кыргызской Республики, 
в качестве одной из приоритетных, поставило 
задачу обеспечения сельских населенных пун-
ктов системами сельского водоснабжения.

В настоящее время Всемирным банком  
и Азиатским банком развития начата реализация 
новых проектов в секторе сельского водоснаб-
жения. По Кыргызской Республике планируется 
строительство 69 систем сельского водоснабже-
ния по линии Всемирного банка и 122 систем по 
линии Азиатского банка развития. Данные про-
екты обеспечат дополнительный охват населе-
ния до 400000 человек. 

Опыт проектирования и строительства си-
стем водоснабжения, накопленный за 2002– 
2009 гг. показывает, что есть ряд моментов, ко-
торые приводят к увеличению сметной стоимо-
сти объектов. Как результат, снижается реальная 
возможность охвата планируемого количества 
населенных пунктов системами сельского водо-
провода. Отметим некоторые из них.

Согласно требованиям СНиП 2.04.02–84*  ¾
“Водоснабжение. Наружные сети и сооруже-
ния”, при проектировании систем сельского 

водоснабжения необходимо предусматривать 
хозяйственно-питьевую систему, объединен-
ную с противопожарной. Это значительно 
увеличивает стоимость реабилитации и стро-
ительства систем сельского водоснабжения. 
Удорожание системы происходит также за  ¾
счет дублирования источников водоснабже-
ния, количества ниток водоводов, нерацио-
нального кольцевания водораспределитель-
ной сети, строительства дополнительных 
резервуаров чистой воды из-за повышенной 
сейсмичности территории.
Имеет место несоответствие норм водо- ¾
потребления, поскольку в действующих 
СНиП 2.04.02–84* приведенные нормы во-
допотребления предназначены одинаково, 
как для городских, так и для сельских насе-
ленных пунктов; и т.д.
Учитывая важность обеспечения сельского 

населения Кыргызской Республики качествен-
ной питьевой водой, социальную значимость 
проектов “Таза Суу” для сельского населения, 
высокий приоритет питьевого водоснабжения, 
необходимость создания условий для снижения 
сметной стоимости строительства систем сель-
ского водопровода с целью охвата планируемого 
количества населенных пунктов, специалистами 
Института КыргызНИИП сейсмостойкого стро-
ительства, кафедры “Инженерные сети и обо-
рудование зданий” и кафедры “Защита в чрез-
вычайных ситуациях” факультета архитектуры, 
дизайна и строительства КРСУ разработаны спе-
циальные технические условия “Проектирова-
ние сельского водопровода” в виде дополнений 
к СНиП 2.04.02–84*. Водоснабжение. Наружные 
сети и сооружения. 

Проекты сельского водопровода, реализо-
ванные на основании разработанных техниче-
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ских условий к СНиП 2.04.02–84*, обеспечат 
реальный доступ жителям сел к питьевой воде, а 
также качество, надежность и устойчивость си-
стемы сельского водопровода в целом.

В целом технические условия к СНиП 
2.04.02–84* “Водоснабжение. Наружные сети 
и сооружения” не заменяют, а являются допол-
нением к нему. При этом основные требования 
СНиП 2.04.02–84* остаются неизменными, по-
скольку сфера действия технических условий  
к нему определена проектами, финансируемыми 
по линии Всемирного банка или Азиатского бан-
ка развития. Проектирование других элементов 
и объектов систем водоснабжения, не рассма-
триваемых техническими условиями к СНиП 
2.04.02–84*, должно осуществляться в соответ-
ствии с ним.

Удельная норма среднесуточного водопо-
требления q i в сельских населенных пунктах  
с численностью населения до 5000 человек при-
нимается в случае индивидуального дворового 
подключения (в литрах в сутки на 1-го жителя)  
в расчете q i =100	л. 

При отсутствии данных о перспективном 
развитии местной промышленности и объек-
тов социально-культурного назначения в сель-
ском населенном пункте расход питьевой во-
ды рекомендуется принимать в количестве  
(15–20) % от Q хоз-пит (где Q хоз-пит – расход воды на 
хозяйственно-питьевые нужды населенного пун-
кта, определяется по формулам (1) и (2) СНиП 
2.04.02–84*. Размеры неучтенных расходов воды 
в сельском водопроводе принимаются (5–10) % 
от Q хоз-пит	.

На водопроводной сети авторами реко-
мендуется устраивать водоразборные колонки, 
как правило, в зонах расположения социально-
культурных объектов. Водоразборные колонки 
устраиваются из минимального расчета 30 % 
охвата населения.

При этом гидравлический расчет водопро-
водной сети производится на расчетный рас-
ход воды Q хоз-пит с учетом неучтенных расходов  
и расходов воды на нужды местной промышлен-
ности, учитывающие хозяйственно-питьевые 
нужды, при условии дворового подключения  
к сельскому водопроводу. Расход воды в узловых 
отборах из водоразборных колонок не учитыва-
ется. 

Определение диаметров трубопроводов 
распределительной сети производится с учетом 
пропуска максимального часового расхода воды 
на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды на-
селенного пункта.

Авторами рекомендуются следующие уров-
ни обслуживания населения сельским водопро-
водом:

а) водоразборные колонки – принимать как 
минимально-допустимый вариант, по согласова-
нию с жителями сельского населенного пункта 
(по решению общего собрания сельского обще-
ственного объединения пользователей питьевой 
воды (СООППВ);

б) индивидуальное дворовое подключение 
принимать как предпочтительный вариант, по со-
гласованию конкретно с каждым собственником 
жилья либо по решению СООППВ (принимать 
как предпочтительный вариант с учетом разви-
тия населенного пункта, повышением уровня 
благоустройства жилых домов и постепенным 
подключением всех потребителей).

Домовое подключение должно осущест-
вляться за счет средств собственника жилья при 
обязательном наличии водомера. Подключение 
должно производиться сотрудниками эксплуати-
рующей организации.

В расчетах расхода воды рекомендуется 
принимать перспективный срок проектирования 
20 лет, в соответствии с требованиями норматив-
ных документов, регламентирующих градостро-
ительные требования (СНиП 3-01–95 КР, СНиП 
КР 30-01–2001 и СНиП КР 30-02–2007).

В случае частичного водопоя домашних 
животных питьевой водой, удельную норму во-
допотребления следует принимать в размере  
(15–20) % от qi. 

При этом удельную норму расхода питье-
вой воды на полив придомовых участков в ве-
гетационный период следует принимать равной  
(10–15) % от q i . Площадь придомового участ-
ка не должна превышать 10 м2, а продолжитель-
ность полива придомовых участков не должна 
превышать 1 часа.

Если площадь придомовых участков больше 
10 м2, вода, используемая на полив, в обязатель-
ном порядке должна забираться из ирригационной 
или арычной сети. Данный расход воды не входит 
в общий расчетный расход воды на хозяйственно-
питьевые и бытовые нужды сельского населенно-
го пункта и не должен учитываться при гидравли-
ческом расчете водопроводной сети.

В сельских населенных пунктах водопро-
водные сети проектируются кольцевыми. При 
необходимости допускается проектировать во-
допроводные сети по тупиковой схеме с учетом 
рельефа местности и сложившейся застройки.

В процессе проведения ремонтно-восстано-
вительных работ в водопроводных сетях до-
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пускается прокладка труб меньшего диаметра 
(ПВП) внутрь существующего (коаксиальная 
прокладка), без разработки новых траншей. Дан-
ный метод не рекомендуется на магистральных 
водопроводных сетях. В случае невозможности 
выполнения указанных выше условий для заме-
ны старых труб во время реабилитации следует 
применять метод открытой траншеи для про-
кладки новых труб.

В проектах, финансируемых Всемирным 
банком и Азиатским банком развития по си-
стемам сельского водопровода, не допускается 
применение асбестоцементных труб для нового 
строительства или при реконструкции трубопро-
водов водораспределительной сети и водоводов, 
а также других асбестсодержащих материалов1. 

В соответствии со СНиП 2.04.02–84* коли-
чество ниток водоводов надлежит принимать 
с учетом категории системы водоснабжения  
и очередности строительства. Для сельского во-
допровода допускается прокладка водовода в од-
ну нитку, с учетом требований 4.9, 8.1, 8.3, 8.17, 
8.45, а также 15.13÷15.15 СНиП 2.04.02–84*.

Авторами рекомендуются трубы из полиэ-
тилена типа ПВП (где нет противоречий техни-
ческим условиям).

Вместимость емкостных сооружений в си-
стемах сельского водопровода для хозяйственно-
питьевых нужд должна включать регулирую-
щий, аварийный и контактный (при необходи-
мости, согласно требованиям пунктов 9.8 и 9.10  
СНиП 2.04.02–84*) объемы.

Регулирующий объем воды определяется 
по формуле (33) СНиП 2.04.02–84*. Минималь-
ный регулирующий объем должен составлять 
15 % от Q сут.	max. Аварийный объем воды опре-
деляется в соответствии со СНиП 2.04.02–84*, 
но при условии обеспечения в течение времени 
ликвидации аварии необходимого расхода во-
ды на хозяйственно-питьевые нужды в размере 
50 % от расчетного среднечасового расхода во-
ды. Контактный объем воды следует определять  
в соответствии со СНиП 2.04.02–84*.

В системах сельского водопровода допуска-
ется принимать один резервуар при соответству-
ющем обосновании. 

В качестве источников водоснабжения для 
сельских населенных пунктов могут применять-
ся подтвержденные, с учетом перспективного 
развития сельского населенного пункта, запасы 
воды на основе гидрогеологических изысканий 

1  Согласно данным ВОЗ асбест относится  
к канцерогенным веществам.

и исследований специализированными органи-
зациями, имеющими государственные лицензии 
на данный вид деятельности. При этом оконча-
тельный вариант выбора источника водоснабже-
ния рассматривается и согласовывается всеми 
сторонами.

В проектно-сметной документации следует 
предусматривать разработку одного водозабор-
ного сооружения с рабочим и резервным обо-
рудованием (устройством), независимо от вида 
источника водоснабжения. При этом рабочее 
водозаборное сооружение (оборудование или 
устройство) будет строиться за счет средств Все-
мирного банка или Азиатского банка развития  
в рамках периода реализации проекта (I-й этап). 
Резервное водозаборное сооружение (оборудо-
вание или устройство) рекомендуется обеспе-
чить за счет средств СООППВ в последующие  
5–10 лет, по мере накопления финансо-
вых средств в айыл окмоту или у СООППВ  
(II-й этап). Для водозаборов всех категорий, при 
принятии проектного решения, предусматривает-
ся наличие на складе резервного оборудования.

Таким образом, в технических условиях  
к СНиП 2.04-02–84* основной акцент сделан на 
параметры удельных норм водопотребления для 
систем сельского водоснабжения с учетом фак-
тора ускорения реализации и достижения цели 
в части охвата планируемого количества систем 
сельского водопровода в населенных пунктах 
Кыргызской Республики. 

Технические условия утверждены приказом 
Государственного агентства архитектуры и стро-
ительства при правительстве Кыргызской Ре-
спублики № 156 от 21 октября 2010 г. и введены  
в действие с 01 ноября 2010 г. 

Таким образом, настоящий норматив в виде 
технических условий к СНиП 2.04.02–84* разра-
ботан как нормативно-техническая часть “Про-
екта сельских систем водоснабжения-2”, фи-
нансируемого Всемирным банком и Азиатским 
банком развития, и представляет обновленные 
нормы, применимые для оптимизированных 
инвестиций и расходов при проектировании  
и строительстве систем сельского водоснабже-
ния в Кыргызской Республике.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ  

СПОСОБА И СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДОРАСПРЕДЕЛЕНИЕМ  

НА КАНАЛАХ-БЫСТРОТОКАХ С БУРНЫМ ТЕЧЕНИЕМ

Т.А. Исабеков, Н.П. Лавров

Описывается технологическая схема автоматизации водораспределения быстротечных каналов.

Ключевые слова: аварийный режим; вододелитель; быстроток; водоучет.

Для рационального управления и автомати-
зации технологических процессов водораспре-
деления целесообразно использовать гидравли-
ческую энергию потока, являющуюся возобнов-
ляемой. Это особенно актуально применительно 
к районам коренного орошения Кыргызстана, 
где большинство земель находится в зоне повы-
шенных уклонов, источники орошения – горные 
реки и каналы имеют большие уклоны, а, сле-
довательно, отличаются большими запасами ги-
дравлической энергии потока.

Множество точек отвода, работающих не-
зависимо и зачастую не согласованно, вызыва-
ют непрерывно изменяющийся режим потока  
в ирригационных каналах. Это проблема усугу-
билась в процессе проведения аграрной реформы 
в КР, когда были расформированы крупные кол-
хозы и совхозы, и образовалось множество мел-
ких фермерских и крестьянских хозяйств, каждое 
из которых является водопотребителем. Поэтому 

эффективное, в соответствии с планом водополь-
зования орошение возможно лишь при автомати-
зации системы данного канала-быстротока.

Автоматизируя существующие гидротехни-
ческие сооружения, необходимо учитывать их 
конструктивные особенности, исходя из условий 
экономической эффективности и надежности 
системы.

При разработке и проектировании вновь 
строящихся сооружений, выбор средств стаби-
лизации проводится из условий обеспечения 
наилучших показателей качества их работы, пре-
жде всего исходя из критерия (Qотв–Qзад) →min, 
точности стабилизации отводимых расходов  
и пропускной способности сооружений [1; 2,  
с. 44–50]. Здесь Qотв и Qзад – соответственно фак-
тический отводимый и заданный по плану водо-
пользования расходы воды.

Эксплуатация водовыпускных сооружений 
на каналах с уклоном дна больше критического 


