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При проектировании наружных ограждаю-
щих конструкций необходимо учитывать их дол-
говечность, при выборе типа ограждения предпоч- 
тение отдается более долговечным конструкци-
ям. Согласно нормам, жилые здания проектиру-
ют с наружными ограждающими конструкциями 
долговечностью не менее 50 лет [1, 2].

Необходимая долговечность наружных стен 
обеспечивается применением местных материа-
лов, имеющих надлежащую прочность, а также 
соответствующими конструктивными решения-
ми, предусматривающими в случае необходимос- 
ти специальную защиту элементов конструкции, 
выполняемых из достаточно стойких материалов.

Климатические факторы активно влияют на 
долговечность наружных ограждений, а расчет 
долговечности относится к одной из характерис- 
тик расчета несущей способности малоэтажных 
зданий. Снижение долговечности приводит к по-
явлению недопустимых прогибов, осадок, углов 
поворотов, колебаний, трещин и т. д. (расчет по 
второй группе предельных состояний) конструк-
ций малоэтажных зданий [1, 2].

Для снижения потерь тепла в зимний пери-
од предусматриваются объемно-планировочные 
решения с наименьшей площадью ограждающих 
конструкций и рациональное использование эф-
фективных теплоизоляционных материалов.

В зависимости от геологических и клима-
тических условий кроме основных расчетов 
прочности и устойчивости могут проводиться 
и дополнительные расчеты. Например, для на-
ружных стен кирпичных зданий наряду с ос-
новными расчетами на прочность необходимо 
провести теплотехнические расчеты, особенно  
в углах малоэтажных зданий и на участках 

ограждающих конструкций, имеющих монолит-
ные включения.

В связи с этим изменился подход к тепло-
техническому расчету ограждающих конструк-
ций зданий. На ограждающие конструкции 
зданий приходится значительная часть (80 %) 
общих потерь тепла. Поэтому улучшение тепло-
защитных качеств ограждающих конструкций  
и снижение теплопотерь через них представля-
ют важную задачу. 

Во всем мире наблюдается тенденция к по-
вышению сопротивления теплопередаче ограж-
дающих конструкций. В Кыргызстане приведен-
ное сопротивление теплопередаче ограждающих 
конструкций, в зависимости от градусо-суток 
отопительного периода, должно быть не менее 
2,1–5,6 м2∙°С/Вт для стен и 3,2–8,2 м2∙°С/Вт – 
для покрытий. Такая оценка основана на анализе 
требуемого микроклимата помещений с учетом 
климатических параметров и методов расчета 
ограждений, стоимости топлива, причем увели-
чение сопротивления теплопередаче ожидается 
не за счет увеличения толщины стен, а за счет ис-
пользования эффективных теплоизоляционных 
материалов.

При проектировании ограждающих кон-
струкций часто возникает необходимость в рас-
чете температурных полей, т. е. в расчете рас-
пределений температур либо по отдельным сече-
ниям, либо во всем объеме конструкции. Такой 
расчет необходим для проверки теплозащитных 
качеств ограждающей конструкции и ее соответ-
ствия санитарно-гигиеническим требованиям.

В естественных условиях теплопередача че-
рез ограждающие конструкции всегда происхо-
дит в нестационарных условиях, так как непре-
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рывно меняются условия окружающей среды –  
температура окружающего наружного воздуха, 
интенсивность солнечной радиации, сила и на-
правление ветра. 

На практике расчеты ограждений выпол-
няют по расчетным параметрам, характеризую-
щим определенные климатические условия.

Требования к повышению тепловой защиты 
зданий и сооружений, основных потребителей 
энергии, являются важным объектом государ-
ственного регулирования в большинстве стран 
мира. Эти требования рассматриваются также  
с точки зрения охраны окружающей среды, ра-
ционального использования невозобновляемых 
природных ресурсов и уменьшения влияния 
“парникового” эффекта и сокращения выделе-
ний двуокиси углерода и других вредных ве-
ществ в атмосферу.

Настоящее исследование затрагивает часть 
общей задачи энергосбережения в зданиях. Од-
новременно с созданием эффективной тепловой 
защиты, в соответствии с другими нормативны-
ми документами, принимаются меры по повы-
шению эффективности инженерного оборудо-
вания малоэтажных зданий, снижению потерь 
энергии при ее выработке и транспортировке,  
а также по сокращению расхода тепловой  
и электрической энергии путем автоматического 
управления и регулирования оборудования и ин-
женерных систем в целом.

Нормы по тепловой защите зданий гармо-
низированы с аналогичными зарубежными нор-
мами развитых стран. Эти нормы, как и нормы на 
инженерное оборудование, содержат минималь-
ные требования, и строительство зданий может 
быть выполнено на экономической основе с су-
щественно более высокими показателями тепло-
вой защиты, предусмотренными классификаци-
ей зданий по энергетической эффективности.

Даанные исследования предусматривают 
введение новых показателей энергетической эф-
фективности зданий – удельного расхода тепло-
вой энергии на отопление за отопительный пе-
риод с учетом воздухообмена, теплопоступлений  
и ориентации зданий, устанавливают их класси-
фикацию и правила оценки по показателям энер-
гетической эффективности как при проектирова-
нии и строительстве, так и в дальнейшем при экс-
плуатации. Нормы обеспечивают тот же уровень 
потребности в тепловой энергии, что достигается 
при соблюдении ранее действовавшего СНиП  
23-01-98 КР, но предоставляют более широкие воз-
можности в выборе технических решений и спо- 
собов соблюдения нормируемых параметров.

Рекомендуемые методы расчета теплотех-
нических свойств ограждающих конструкций 
для соблюдения принятых в новом действующем 
документе норм [1, 2], справочные материалы  
и рекомендации по проектированию излагаются 
в своде правил “Проектирование тепловой за-
щиты зданий”.

Действующие нормы в Кыргызстане уста-
навливают требования к сопротивлению тепло-
передаче ограждающих конструкций, тепло-
устойчивости помещений, теплоустойчивости 
ограждающих конструкций, теплоусвоению по-
верхности полов, сопротивлению воздухопро-
ницанию и паропроницанию ограждающих кон-
струкций и порядок теплотехнических расчетов.

К ограждающим конструкциям относятся 
наружные стены, полы по грунту, внутренние 
ограждающие конструкции между помещения-
ми с различной температурой внутреннего воз-
духа, покрытия, перекрытия над верхними эта-
жами, подвалами, техническими подпольями  
и проездами, заполнения проемов: окна, витра-
жи, витрины, фонари, двери, ворота.

Ограждающие конструкции совместно с сис- 
темами отопления, вентиляции и кондициониро-
вания воздуха должны обеспечивать нормируе-
мые параметры микроклимата помещений при 
минимальном энергопотреблении [1].

Для сокращения расхода энергии на созда-
ние нормируемых параметров микроклимата 
помещений при проектировании зданий и соору-
жений следует предусматривать:

 ¾ расположение зданий и сооружений на 
участке строительства с учетом розы ветров 
[1, 3, 4] и требований по инсоляции поме-
щений и озеленению территории;

 ¾ объемно-планировочные решения с обо-
снованными площадями ограждающих кон-
струкций и минимально возможным соот-
ношением периметра наружных стен к пло- 
щади зданий, увеличение ширины здания, 
устройство входных двойных тамбуров  
в зависимости от расчетной температуры;

 ¾ конструкции и площади световых проемов, 
способствующие максимально возможному 
накоплению солнечной энергии в холод-
ный период года, но исходя из требований 
 к естественной освещенности и действую-
щего нормативного документа;

 ¾ возможность устройства зимой светопрое-
мов с дополнительной замкнутой воздушной 
прослойкой, использование многослойного 
остекления с применением селективных, от-
ражающих, поглощающих и утепленных сте-
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кол, а также постоянных и временных теп- 
лозащитных экранов в виде монопанелей, 
ставней и др.;

 ¾ уплотнение притворов в заполнениях про-
емов и сопряжений элементов в наружных 
стенах и покрытиях с обязательной герме-
тизацией по периметру оконных и наруж-
ных дверных блоков;

 ¾ солнцезащиту световых проемов в соответ-
ствии с нормативной величиной коэффи-
циента теплопропускания солнцезащитных 
устройств;

 ¾ возведение крыш с теплым вентилируемым 
чердаком.
При разработке или реконструкции генераль-

ных планов малоэтажной жилой застройки отда-
вать предпочтение южным склонам рельефа, из-
бегая низины или вершины возвышенностей.

Для защиты зданий от ветрового воздей-
ствия использовать зеленые насаждения, осо-
бенности ландшафта. Здания ориентировать по 
сторонам света и направлению господствующих 
ветров, размещая минимальное количество прое- 
мов в стенах, ориентированных на север и по на-
правлению господствующих ветров.

Технические решения ограждающих кон-
струкций должны предусматривать требуемый 
настоящими нормами тепловлажностный режим 
эксплуатации конструкций, обеспечивающий их 
долговечность и сохранение теплозащитных ха-
рактеристик материала [1].

В многослойных наружных стенах произ-
водственных зданий с влажным или мокрым 
режимом помещений допускается предусма-
тривать устройство вентилируемых воздушных 
прослоек, а при непосредственном периодиче-
ском увлажнении стен помещений – устройство 
вентилируемой прослойки с защитой внутрен-
ней поверхности от воздействия влаги.

В наружных стенах зданий с сухим или 
нормальным режимом помещений допускается 
предусматривать невентилируемые (замкнутые) 
воздушные прослойки и каналы высотой не бо-
лее высоты этажа и не более 6 м.

Полы на грунте в помещениях с нормируе-
мой температурой внутреннего воздуха, распо-
ложенные выше отмостки здания или ниже ее не 
более чем на 0,5 м, должны быть утеплены в зоне 
примыкания пола к наружным стенам шириной  
0,8 м путем укладки по грунту слоя неорганическо-
го влагостойкого утеплителя толщиной, определяе- 
мой из условия обеспечения термического сопро-
тивления этого слоя утеплителя не менее термиче-
ского сопротивления наружной стены [3, 4].

Для жилых зданий в районах с расчетной 
температурой наружного воздуха минус 35 оС  
и ниже следует предусматривать обогрев по-
верхности полов, расположенных над холодны-
ми подпольями жилых помещений.

Строительство жилых зданий должно осу-
ществляться в соответствии с требованиями  
к тепловой защите зданий для обеспечения 
установленного для проживания и деятельнос- 
ти людей микроклимата в здании, необходи-
мой надежности и долговечности конструкций, 
климатических условий работы технического 
оборудования при минимальном расходе тепло-
вой энергии на отопление и вентиляцию зданий  
за отопительный период.

Долговечность ограждающих конструкций 
следует обеспечивать применением материа-
лов, имеющих надлежащую стойкость (моро-
зостойкость, влагостойкость, стойкость против 
коррозии, высокой температуры, циклических 
температурных колебаний и других разрушаю-
щих воздействий окружающей среды), предус-
матривая в случае необходимости специальную 
защиту элементов конструкций, выполняемых 
из недостаточно стойких материалов. 

В действующих нормах устанавливают тре-
бования к:

 ¾ приведенному сопротивлению теплопереда-
че ограждающих конструкций зданий;

 ¾ ограничению температуры и недопущению 
конденсации влаги на внутренней поверх-
ности ограждающей конструкции, за исклю-
чением окон с вертикальным остеклением;

 ¾ удельному показателю расхода тепловой 
энергии на отопление здания;

 ¾ теплоустойчивости ограждающих конструк-
ций в теплый период года и помещений зда-
ний в холодный период года;

 ¾ воздухопроницаемости ограждающих кон-
струкций и помещений зданий;

 ¾ защите от влаги ограждающих конструкций;
 ¾ теплоусвоению поверхности полов;
 ¾ классификации, определению и повышению 

энергетической эффективности проектируе-
мых и существующих зданий;

 ¾ контролю нормируемых показателей, вклю-
чая энергетический паспорт здания [3, 4].
За счет оптимизации ограждающих кон-

струкций (в сторону уменьшения за счет при-
менения эффективных утеплителей) происходит 
положительное влияние на сейсмозащиту жи-
лых зданий (за счет уменьшения массы здании). 

Данное исследование направлено на раз-
работку и применение систем сейсмоизоляции, 
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снижающих воздействие сейсмических нагрузок 
на конструкции зданий. Системы сейсмоизоляции 
предназначены для:

 ¾ снижения расчетных сейсмических нагрузок 
на конструкции зданий;

 ¾ увеличения расстояния между несущими 
стенами;

 ¾ повышения высоты зданий;
 ¾ уменьшения армирования.

Расчет, конструирование и проектирование 
систем сейсмоизоляции проводятся на основании 
требований, разработанных для каждого типа 
систем сейсмоизоляции. При комплексном при-
менении систем сейсмоизоляции необходимо 
учитывать их совместную работу на стадии 
расчета и проектирования. Каждое первое кон-
структивное решение здания с системой сейсмо-
изоляции должно быть смоделировано и испы-
тано на приведенные расчетные динамические 
нагрузки. Результаты испытаний должны быть 
оформлены в установленном порядке и прило-
жены к проектной документации.

Испытание моделей здания с системами 
сейсмоизоляции на динамическую нагрузку 
должны проводить специализированные органи-
зации, имеющие соответствующую лицензию, 
сертифицированных специалистов и необходи-
мое оборудование.

Системы сейсмоизоляции могут произво-
дить организации, имеющие лицензию соответ-
ствующего направления и квалификационно-
сертифицированных специалистов.

Строительство малоэтажных зданий с сис- 
темами сейсмоизоляции допускается по согласо-
ванию Государственного органа по архитектуре 
и строительству на основании расчетов техни-
ко-экономической эффективности проектного 
решения, результатов экспериментальных и тео-
ретических исследований при условии динами-
ческого расчета в соответствии с требованиями 
настоящих рекомендаций. При этом необходимо 
наличие заключения головной научно-иссле-
довательской организации по сейсмостойкому 
строительству.

Конструктивные решения фундаментов долж-
ны предусматривать равномерность их осадки.

При использовании систем сейсмоизоля-
ции должны соблюдаться все требования дей-
ствующих норм. 

Системы сейсмоизоляции должны обладать 
осевой симметрией. Оси симметрии всех сейс-
моизолирующих систем при монтаже следует 
располагать вдоль направления действия силы 
тяжести.

При выборе объемно-планировочных и кон-
структивных решений жилых зданий с система-
ми сейсмоизоляции необходимо соблюдать сим-
метричность распределения масс и жесткостей 
в плане и ограничивать их протяженность. Сис- 
темы сейсмоизоляции должны быть автоном-
ны и допускать профилактический осмотр и, 
при необходимости, замену. За счет применения 
сейсмоизолирующих систем расчетная сейсми-
ческая нагрузка может быть снижена в 1–3 ра- 
за в зависимости от грунтовых условий, высо-
ты здания и конструктивного решения. В за-
висимости от конструктивной схемы и высоты 
здания системы сейсмоизоляции могут разме-
щаться между конструкциями надземной части 
здания и подвального этажа, надземной части  
и фундамента, цокольного этажа и фундамента, 
в качестве стен или связей [1, 5–10].

Таким образом, для создания надежного, 
экономичного, сейсмостойкого и теплоустойчи-
вого здания должен быть применен комплекс-
ный подход ко всем предъявляемым требовани-
ям к жилым зданиям. В результате сейсмоклима-
тического анализа последствий землетрясений 
сформулирован принцип проектирования сейс-
мостойких жилых зданий, обеспечивающий 
снижение сейсмической нагрузки, осуществле-
ние которой достигается уменьшением массы 
конструкции благодаря применению более лег-
ких и эффективных (по теплотехнике и проч-
ности) строительных материалов, конструкций  
и выбором конструктивной схемы с оптималь-
ной динамической жесткостью и затуханием.
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КЛИМАТО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ГОРНОЙ ШОРИИ

И.А. Луковская, В.В. Севастьянов, М.Г. Сухова 

Представлена характеристика биоклиматических условий по сезоном года с целью оптимальной органи-
зации рекреационной деятельности в Горной Шории. 

Ключевые слова: Горная Шория; биоклиматические условия; рекреация; комфортность климата. 

Горная Шория благодаря своеобразию оро-
графических и климатических условий на сегод-
няшний день является достаточно популярным 
местом отдыха и туризма в Сибирском регионе. 
Поэтому особую важность в этом отношении 
приобретают исследования по изучению биокли-
матических условий для организации курортно-
рекреационной деятельности, и, что особенно 
важно для горных районов, их пространственно-
временной изменчивости. Район Горной Шории 
в биоклиматическом отношении по сравнению 
с равнинными территориями изучен слабо. Это 
связано со слабой освещенностью горных рай-
онов метеорологическими данными. В работе 
[1] приведена методика исследования, позволя-
ющая определить количественные показатели 
биоклимата.

Известно, что погодно-климатические фак-
торы оказывают значительное воздействие на 
жизнедеятельность человека и являются важ-
нейшими элементами туристской индустрии, 
поэтому климат следует рассматривать как рек- 
реационный ресурс, способствующий сохране-
нию здоровья, психического и физиологическо-
го комфорта человека. 

Горная Шория находится на юге Кемеров-
ской области и является южной подобластью 
Кузнецко-Салаирской ландшафтной области Ал-
тае-Саянской горной страны. Горная Шория – это 

часть горной страны, где смыкаются юго-запад-
ные отроги Кузнецкого Алатау, южного Салаира 
и северо-восточного Алтая. Подобласть состоит 
из сильно расчлененных средневысотных гор  
с довольно сложной орографией. Наибольшие 
высоты и более сильное расчленение характерны 
для северной и центральной частей Горной Шо-
рии. Предгорные и низкогорные районы занима-
ет черневая тайга. В среднегорье распростране-
ны кедрово-пихтовые и кедровые леса [2].

Сложная орография Горной Шории оказы-
вает значительное влияние на такие климати-
ческие особенности, как распределение осад-
ков, температурный режим, и как следствие, на 
комплексные показатели биоклимата. Средняя 
годовая температура изменяется по территории 
от +0,4 ºС (Темир-Тау) до -0,6 ºС (Шимзес). Зи-
ма – период между средними датами начала  
и конца устойчивых морозов – длится около  
5 месяцев (с первой декады ноября по третью де-
каду марта). Самым холодным месяцем является 
январь со средней температурой -14,1…-22,1 ºС 
[3]. Наиболее низкие температурные показатели 
отмечаются на станциях, расположенных в отри-
цательных формах рельефа (долины, котловины, 
блюдцеобразные понижения), способствующих 
застою воздуха. При вторжениях арктического 
воздуха морозы могут достигать -45…-54 °С. 
В первую половину зимнего периода наиболее 


