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Введение 

 

В настоящем своде правил приведены требования, 

соответствующие целям технических регламентов и подлежащие 

обязательному соблюдению с учетом части 1 статьи 46 

Федерального закона «О техническом регулировании». 

Приведены также требования, соответствующие целям 

Федерального закона «Об энергосбережении». 

Работа выполнена Центром исследований сейсмостойкости 

сооружений ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко — института ОАО 

«НИЦ «Строительство» (руководитель работы — д-р техн. наук, 

проф. Я.М. Айзенберг; ответственный исполнитель — канд. техн. 

наук, доцент В.И. Смирнов). 

В работе использованы предложения Н.П. Абовского, А.С. Але-

шина, Ф.Ф. Аптикаева, С.С. Арефьева, Ю.И. Баулина, В.В. Бе-

зделева, В.С. Беляева, Ю.А. Бержинского, В.М. Бирюкова, А.А. Бу-

биса, А.А. Гусева, А.М. Дзагова, Ю.А. Качкуркина, Э.Н. Кодыша, 

Ю.В. Кривцова, Н.Б. Лобанова, С.К. Лохтина, С.А. Мадатяна, 

А.М. Мамина, В.З. Мешкова, И.Г. Минделя, И.К. Никитина, В.И. Ни-

цуна, С.А. Перетокина, Н.П. Пивника, В.В. Пивоварова, Д.Г. Про-

нина, Е.А. Рогожина, В.В. Севастьянова, В.А. Семенова, И.М. Се-

менова, Ю.А. Сутырина, В.В. Сырмолотова, И.Н. Тихонова, Н.Н. Тре-

кина, А.М. Уздина, В.И. Уломова, Г.С. Шестоперова, В.Н. Ярма-

ковского и других специалистов. 
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СВОД ПРАВИЛ 

СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ 

Seismic Building Design Code 

 

Дата введения 2011—05—20 

1 Область применения 

Настоящий свод правил распространяется на область проектирования зданий и 

сооружений, возводимых в районах сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов. 

На площадках, сейсмичность которых превышает 9 баллов, возводить здания и 

сооружения, как правило, не допускается. При необходимости строительство на таких 

площадках допускается при обязательном научном сопровождении и участии 

специализированной научно-исследовательской организации.  

Настоящий свод правил устанавливает требования по расчету с учетом 

сейсмических нагрузок, по объемно-планировочным решениям и конструированию 

элементов и их соединений зданий и сооружений, обеспечивающие их 

сейсмостойкость. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем своде правил использованы ссылки на следующие документы: 

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» 

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

Градостроительный кодекс Российской Федерации  

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» 

Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» 

ГОСТ 30247.0—94 Конструкции строительные. Методы испытаний на 

огнестойкость. Общие требования 

ГОСТ 30403—96 Конструкции строительные. Метод определения пожарной 

опасности 

ГОСТ 14098—91 Соединения сварные арматуры и закладных изделий 

железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры 

ГОСТ Р 53292—2009 Огнезащитные составы и вещества для древесины и 

материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний 

ГОСТ Р 53295—2009 Средства огнезащиты для стальных конструкций 

СП 15.13330.2010 «СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции» 

СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений» 

СП 24.13330.2011 «СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты» 

СП 63.13330.2010 «СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции»  

СП 25.13330.2010 «СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечномерзлых 

грунтах» 

 

 
 

Издание официальное 
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СП 20.13330.2010 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» 

СП 64.13330.2011 «СНиП II-25-80 Деревянные конструкции» 

СП 2.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости 

объектов защиты 

СП 58.13330.2010 «СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные 

положения» 

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить 

действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном 

сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) в сети 

Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», 

который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно 

издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ 

заменен (изменен), то при пользовании настоящим сводом правил следует руководствоваться 

заменяющим (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в 

котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

3 Термины и определения 

В данном документе использованы термины, определения которых приведены в 

приложении А. 

4 Основные положения 

4.1 При проектировании зданий и сооружений надлежит: 

применять материалы, конструкции и конструктивные схемы, обеспечивающие 

снижение сейсмических нагрузок, в том числе системы сейсмоизоляции, динамического 

демпфирования и другие новые системы регулирования сейсмической реакции; 

принимать, как правило, симметричные конструктивные и объемно-

планировочные решения с равномерным распределением нагрузок на перекрытия, масс и 

жесткостей конструкций в плане и по высоте; 

в зданиях и сооружениях располагать стыки элементов вне зоны максимальных 

усилий, обеспечивать монолитность, однородность и непрерывность конструкций; 

предусматривать условия, облегчающие развитие в элементах конструкций и их 

соединениях пластических деформаций, обеспечивающие устойчивость сооружения. 

При назначении зон пластических деформаций и локальных разрушений следует 

принимать конструктивные решения, снижающие риск прогрессирующего разрушения 

сооружения или его частей и обеспечивающие «живучесть» сооружений при 

сейсмических воздействиях. 

Не следует применять конструктивные решения, допускающие обрушение 

сооружения в случае разрушения или недопустимого деформирования одного несущего 

элемента. 

П р и м е ч а н и е — При выполнении расчетных и конструктивных требований настоящего СП 

расчетов на прогрессирующее обрушение зданий и сооружений не требуется. 

4.2 Проектирование зданий высотой более 75 м и сооружений с пролетами более 

50 м должно осуществляться при научном сопровождении и участии специализированных 

научно-исследовательских организаций. 

4.3 Интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) для района 

строительства следует принимать на основе комплекта карт общего сейсмического 
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районирования территории Российской Федерации (ОСР-97), утвержденных 

Российской академией наук. Указанный комплект карт предусматривает 

осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов и отражает 

10 %-ную — карта А, 5 %-ную — карта В, 1 %-ную — карта С вероятности возможного 

превышения (или 90 %-ную, 95 %-ную и 99 %-ную вероятности непревышения) в 

течение 50 лет указанных на картах значений сейсмической интенсивности. Указанным 

значениям вероятностей соответствуют следующие средние интервалы времени между 

землетрясениями расчетной интенсивности: 500 лет (карта А), 1000 лет (карта В), 5000 

лет (карта С). Список населенных пунктов Российской Федерации, расположенных в 

сейсмических районах, с указанием расчетной сейсмической интенсивности в баллах 

шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической 

опасности — А (10 %), В (5 %), С (1 %) в течение 50 лет  приведен в приложении Б. 

Комплект карт ОСР-97 позволяет оценивать на трех уровнях степень 

сейсмической опасности и предусматривает осуществление антисейсмических 

мероприятий при строительстве объектов различной ответственности: карта А — 

объекты нормальной (массовое строительство) и пониженной ответственности; карты В 

и С — объекты повышенной ответственности (особо опасные, технически сложные или 

уникальные сооружения). 

Значение сейсмической нагрузки следует уточнять с учетом сочетаний 

сейсмичности (балльности) для данной площадки на картах А, В, С, уровня 

ответственности и назначения сооружения согласно таблицам 3 и 4. 

Т а б л и ц а 1 — Сейсмичность площадки строительства 

Кате-

гория 

грунта 

по 

сейс-

мичес-

ким 

свойст-

вам 

Грунты  

Дополнительная информация о 

скоростях сейсмических волн 

Сейсмичность площадки 

строительства при 

сейсмичности района, 

баллы 

Скорость 

поперечных 

волн Vs, 

м/с 

Отношение 

скоростей 

продольных Vp 

и поперечных 

Vs волн 

Vp/Vs 

7 8 9 

I Скальные грунты всех видов (в 

том числе вечномерзлые и 

вечномерзлые оттаявшие) 

невыветрелые и 

слабовыветрелые: 

крупнообломочные грунты 

плотные маловлажные из 

магматических пород, 

содержащие до 30 % песчано-

глинистого заполнителя: 

выветрелые и сильновыветрелые 

скальные и нескальные 

твердомерзлые (вечномерзлые) 

грунты при температуре минус  

2 С и ниже при строительстве и 

эксплуатации по принципу I 

(сохранение грунтов основания в 

мерзлом состоянии) 

 700 1,7—2,2 6 7 8 
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Продолжение таблицы 1 

Катего-

рия 

грунта 

по 

сейсми

ческим 

свойст-

вам 

Грунты  

Дополнительная информация о 

скоростях сейсмических волн 

Сейсмичность площадки стро-

ительства при сейсмичности 

района, баллы 

Скорость 

поперечных 

волн Vs, 

м/с 

Отношение 

скоростей 

продольных Vp 

и поперечных 

Vs волн 

Vp/Vs 

7 8 9 

II Скальные грунты выветрелые и 

сильновыветрелые, в том числе 

вечномерзлые, кроме отнесенных 

к категории I; крупнообломочные 

грунты, содержащие более 30 % 

песчано-глинистого заполнителя 

с преобладанием контактов 

между обломками; пески 

гравелистые, крупные и средней 

крупности плотные и средней 

плотности маловлажные и 

влажные; пески мелкие и 

пылеватые плотные и средней 

плотности маловлажные; 

глинистые грунты с показателями 

консистенции IL  0,5; при 

коэффициенте пористости е  0,9 

для глин и суглинков и е  0,7 — 

для супесей; вечномерзлые 

нескальные грунты 

пластичномерзлые и 

сыпучемерзлые, а также 

твердомерзлые при температуре 

выше минус 2 
о
С при 

строительстве и эксплуатации по 

принципу I 

250—700 1,45—2,2 для 

неводонасы-

щенных 

2,2—3,5 для 

водонасы-

щенных 

7 8 9 

III Пески рыхлые независимо от 

влажности и крупности; пески 

гравелистые, крупные и средней 

крупности плотные и средней 

плотности водонасыщенные; 

пески мелкие и пылеватые 

плотные и средней плотности 

влажные и водонасыщенные; 

глинистые грунты с показателем 

консистенции IL  0,5; глинистые 

грунты с показателем 

консистенции IL  0,5 при 

коэффициенте пористости е  0,9 

для глин и суглинков и е  0,7 — 

для супесей; вечномерзлые 

нескальные грунты при 

строительстве и эксплуатации по 

принципу II (допускается 

оттаивание грунтов основания) 

150—250 

60—150* 

3,5—7 

7—15* 

8 9 9 

* Грунты с большой вероятностью склонны к разжижению и течению при землетрясениях 

интенсивностью более 6 баллов. 
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Окончание таблицы 1 

П р и м е ч а н и я 

1 Скорости Vp и Vs относятся к средневзвешенным значениям скоростей сейсмических волн в грунтах 10-метровой 

толщи, считая от планировочной отметки. 

2 При расхождении оценок категории грунтов по сейсмическим свойствам на основе литологических 

признаков и по скоростным характеристикам сейсмических волн категорию грунтов следует относить к более 

неблагоприятной. 

3 Пылевато-глинистые грунты (в том числе просадочные) при коэффициенте пористости е  0,9 — для 

глин и суглинков и е  0,7 — для супесей могут быть отнесены ко II категории  по сейсмическим свойствам, если 

нормативное значение их модуля деформации Е  15,0 МПа, а при эксплуатации сооружений будут обеспечены 

условия неподтопления грунтов основания. 

4 Отнесение площадки к категории I грунтов по сейсмическим свойствам допускается при мощности 

слоя, соответствующего категории I, более 30 м от планировочной отметки.  

5 В случае неоднородного состава грунты относят к более неблагоприятной категории по сейсмическим 

свойствам, если в пределах верхней 10-метровой толщи (считая от планировочной отметки) слои, относящиеся 

к этой категории, имеют суммарную толщину более 5 м. 

6 При прогнозировании подъема уровня грунтовых вод и обводнения грунтов (в том числе 

просадочных) в процессе эксплуатации здания и сооружения категории грунтов следует определять в 

зависимости от свойств грунта (влажности, консистенции) в замоченном состоянии. 

7 При строительстве на вечномерзлых нескальных грунтах по принципу II, если зона оттаивания 

распространяется до подстилающего талого грунта, грунты основания следует рассматривать по фактическому 

состоянию их после оттаивания. 

8 Для объектов повышенного уровня ответственности зданий и сооружений, строящихся в районах с 

сейсмичностью 6 баллов на площадках строительства с грунтами категории III по сейсмическим свойствам, 

расчетную сейсмичность следует принимать равной 7 баллам. 

9 При определении сейсмичности площадок строительства транспортных и гидротехнических 

сооружений следует учитывать дополнительные требования, изложенные в разделах 4 и 5. 

10 Глинистые и песчаные грунты при расположении уровня грунтовых вод на глубине менее 5 м (считая 

от планировочной отметки) и отсутствии данных об их физических характеристиках следует относить к 

категории III по сейсмическим свойствам. 

Решение о выборе карты для оценки сейсмичности площадки при 

проектировании конкретного объекта принимается заказчиком по представлению 

генерального проектировщика, при необходимости основываясь на заключениях 

специализированной научно-исследовательской организации, за исключением случаев, 

оговоренных в других нормативных документах. 

4.4 Количественную оценку сейсмичности площадки строительства с учетом 

грунтовых и гидрогеологических условий следует проводить на основании 

сейсмического микрорайонирования, которое является составной частью инженерных 

изыскании и выполняется с соблюдением требований соответствующих нормативных 

документов. 

На площадках строительства, где не проводилось сейсмическое 

микрорайонирование, в виде исключения допускается определять сейсмичность 

согласно таблице 1. 

4.5 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. 

4.6 Системы сейсмоизоляции следует предусматривать с применением одного или 

нескольких типов сейсмоизолирующих и (или) демпфирующих устройств, в 

зависимости от конструктивного решения и назначения сооружения (жилые и 
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общественные здания, архитектурные и исторические памятники, промышленные 

сооружения и др.), вида строительства — новое строительство, реконструкция, усиление, 

а также от сейсмологических и грунтовых условий площадки. 

Здания и сооружения с использованием систем сейсмоизоляции следует 

возводить, как правило, на грунтах категорий I и II по сейсмическим свойствам. В 

случае необходимости строительства на площадках, сложенных грунтами категории 

III, необходимо специальное обоснование. 

Проектирование зданий и сооружений с системами сейсмоизоляции должно 

выполняться при обязательном научном сопровождении, осуществляемом 

специализированной организацией, имеющей опыт применения сейсмоизоляции. 

4.7 С целью получения достоверной информации о работе конструкций при 

интенсивных землетрясениях и колебаниях прилегающих к зданиям и 

сооружениям грунтов в проектах зданий и сооружений повышенного уровня 

ответственности, перечисленных в графе 1 таблицы 3, следует предусматривать 

установку станций наблюдений за динамическим поведением конструкций  и 

прилегающих грунтов. 

5 Расчетные нагрузки 

5.1 Расчет конструкций и оснований зданий и сооружений, проектируемых для 

строительства в сейсмических районах, должен выполняться на основные и особые 

сочетания нагрузок с учетом сейсмических воздействий, соответствующих картам 

ОСР-97 (А, В и С). 

При расчете зданий и сооружений (кроме транспортных и гидротехнических) 

на особое сочетание нагрузок значения расчетных нагрузок следует умножать на 

коэффициенты сочетаний, принимаемые по таблице 2. Нагрузки, соответствующие 

сейсмическому воздействию, следует рассматривать как знакопеременные 

нагрузки. 

Т а б л и ц а  2 — Коэффициенты сочетаний нагрузок 

Виды нагрузок Значение коэффициента nc 

Постоянные 

Временные длительные 

Кратковременные (на перекрытия и покрытия) 

0,9 

0,8 

0,5 

Горизонтальные нагрузки от масс на гибких подвесках, температурные 

климатические воздействия, ветровые нагрузки, динамические воздействия от 

оборудования и транспорта, тормозные и боковые усилия от движения кранов при этом 

не учитываются. 

При определении расчетной вертикальной сейсмической нагрузки следует 

учитывать массу моста крана, массу тележки, а также массу груза, равного 

грузоподъемности крана, с коэффициентом 0,3. 

Расчетную горизонтальную сейсмическую нагрузку от массы мостов кранов 

следует учитывать в направлении, перпендикулярном к оси подкрановых балок. 

Снижение крановых нагрузок, предусмотренное СП 20.13330, при этом не учитывается. 

5.2 При выполнении расчетов сооружений с учетом сейсмических воздействий 

следует использовать две расчетные ситуации:  
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б) максимальное и среднее значения горизонтальных смещений каждого перекрытия по любой из 

поступательных форм собственных колебаний сооружения различаются не более чем на 10 %; 

в) значения периодов всех учитываемых форм собственных колебаний должны отличаться друг от 

друга не менее чем на 10 %; 

г) соответствует требованиям 4.3; 

д) соответствует требованиям таблицы 8; 

е) в перекрытиях отсутствуют большие проемы, ослабляющие диски перекрытий. 

5.4 Вертикальную сейсмическую нагрузку необходимо учитывать совместно с 

горизонтальной при расчете: 

горизонтальных и наклонных консольных конструкций; 

пролетных строений мостов; 

рам, арок, ферм, пространственных покрытий зданий и сооружений пролетом 24 м и 

более; 

сооружений на устойчивость против опрокидывания или против скольжения; 

каменных конструкций (по 6.14.4). 

5.5 При определении расчетных сейсмических нагрузок на здания и сооружения 

следует принимать расчетные динамические модели конструкций (РДМ), согласованные с 

расчетными статическими моделями конструкций и учитывающие особенности 

распределения нагрузок, масс и жесткостей зданий и сооружений в плане и по высоте, а 

также пространственный характер деформирования конструкций при сейсмических 

воздействиях. 

Массы (вес) нагрузок и элементов конструкций в РДМ допускается принимать 

сосредоточенными в узлах расчетных схем. При вычислении массы необходимо учитывать 

только нагрузки, создающие инерционные силы. 

Для зданий и сооружений с простым конструктивно-планировочным решением для 

расчетной ситуации ПЗ расчетные сейсмические нагрузки допускается определять с 

использованием консольной расчетной динамической модели (рисунок 1). Для таких зданий 

и сооружений при расчетной ситуации МРЗ необходимо использовать пространственные 

расчетные динамические модели конструкций и учитывать пространственный характер 

сейсмических воздействий. 

 

 

Рисунок 1 

Расчетные сейсмические нагрузки на здания и сооружения, имеющие сложное 

конструктивно-планировочное решение, следует определять с использованием 

пространственных расчетных динамических моделей зданий и с учетом 
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пространственного характера сейсмических воздействий. Для расчетов в ситуации 

МРЗ допускается использовать теорию предельного равновесия или иные научно 

обоснованные методы. 

Расчетная сейсмическая нагрузка (силовая или моментная) j

ikS  по направлению 

обобщенной координаты с номером j, приложенная к узловой точке k РДМ и 

соответствующая i-й форме собственных колебаний зданий или сооружений (кроме 

гидротехнических сооружений), определяется по формуле 

                                    j

ikS = 0K 1K
j

ikS0 ,      (1) 

где К0 — коэффициент, учитывающий назначение сооружения и его ответственность, при- 

                 нимаемый по таблице 3;  

      К1 — коэффициент, учитывающий допускаемые повреждения зданий и сооружений,  

               принимаемый по таблице 5;  

   j

ikS0  — значение сейсмической нагрузки для i-й формы собственных колебаний здания или  

                 сооружения, определяемое в предположении упругого деформирования конструк- 

                 ций по формуле 

                         j

ikS0 = j

kgm AКАβiKψ
J

ik ,     (2) 

где j

km  — масса здания или момент инерции соответствующей массы здания, отнесенные к  

                    точке k по обобщенной координате j, определяемые с учетом расчетных нагрузок  

                    на конструкции согласно 5.1; 

           g — ускорение силы тяжести; 

           А — коэффициент, значение которого следует принимать равным 0,1; 0,2; 0,4 для рас- 

                   четной сейсмичности 7, 8, 9 баллов соответственно; 

         КА — коэффициент, значения которого следует принимать по таблице 4 в зависимости  

                   от сочетаний расчетной сейсмической интенсивности на картах A, B и С (комп- 

                   лекта карт  ОСР-97); 

          βi — коэффициент динамичности, соответствующий i-й форме собственных колебаний  

                   зданий или сооружений, принимаемый в соответствии с 5.6; 

        Kψ — коэффициент, принимаемый по таблице 6 или в соответствии с указаниями раз- 

                  дела 8; 

      J

ik  — коэффициент, зависящий от формы деформации здания или сооружения при  

                 его собственных колебаниях по i-й форме, от узловой точки приложения рассчи- 

                 тываемой нагрузки и направления сейсмического воздействия, определяемый по  

                 5.7, 5.8. 

П р и м е ч а н и я 

1 При сейсмичности площадки 8 баллов и более, повышенной только в связи наличием грунтов 

категории III, к значению Sik вводится множитель 0,7, учитывающий нелинейное деформирование 

грунтов при сейсмических воздействиях. 

2 Обобщенная координата может быть линейной  координатой, и тогда ей соответствует 

линейная масса, либо угловой, и тогда ей соответствует момент инерции массы. Для 

пространственной РДМ для каждого узла обычно рассматривается 6 обобщенных координат: три 

линейные и три угловые. При этом, как правило, считают, что массы, соответствующие линейным 

обобщенным координатам, одинаковы, а моменты инерции массы относительно угловых 

обобщенных координат могут быть различными. 
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3 При вычислении силовой сейсмической нагрузки 
j

ikS0  (j = 1, 2, 3) приняты следующие 

размерности: 
j

ikS0 [Н], 
2с

м
g , ]кг[

j
km ; коэффициенты, входящие в формулу (2), — безразмерные. 

4 При вычислении моментной сейсмической нагрузки 
j

ikS0  (j = 4, 5, 6) приняты следующие 

размерности: 
j

ikS0 ]мН[ , 
2с

м
g , ]мкг[ 2j

km , 
м

1
η j

ik ; остальные коэффициенты, входящие в формулу 

(2), — безразмерные. 

5 
14

kk Jm ; 
25

kk Jm ; 
36

kk Jm , где 
1

kJ , 
2

kJ , 
3

kJ  — моменты инерции масс в узле k  относительно 

1-й, 2-й и 3-й осей соответственно. 

Т а б л и ц а 3 — Коэффициенты К0, определяемые назначением сооружения 

Назначение сооружения или здания 
Значение 

коэффициента К0 

1 Монументальные здания и другие сооружения; крупные театры, дворцы спорта и 

концертные залы с одновременным пребыванием в них более 2000 человек, 

правительственные здания повышенной ответственности, радиостанции с общей 

мощностью передатчиков в одном здании более 500 Вт 

2,0 

2 Здания и сооружения:  

функционирование которых необходимо при землетрясении и ликвидации его 

последствий (здания правительственной связи; службы МЧС и полиции; 

системы энерго- и водоснабжения; сооружения пожаротушения, 

газоснабжения; сооружения, содержащие большое количество токсичных или 

взрывчатых веществ, которые могут быть опасными для населения; 

медицинские учреждения, имеющие оборудование для использования в 

аварийных ситуациях); 

в которых возникает опасность для находящихся в них людей (больницы, 

школы, дошкольные учреждения, вокзалы, аэропорты, музеи, театры, цирки, 

концертные и спортивные залы, крытые рынки, торговые комплексы с 

одновременным пребыванием в них более 300 человек, многоэтажные здания 

высотой более 16 этажей);  

другие здания и сооружения, отказы которых могут привести к тяжелым 

экономическим, социальным и экологическим последствиям 

1,5 

3 Другие здания и сооружения, не указанные в 1 и 2 1,0 

4 Временные постройки со сроком эксплуатации до 3 лет 0,75 

П р и м е ч а н и я 

1 Отнесение сооружения к назначению сооружения или здания производится заказчиком по 

представлению генпроектировщика. 

2 Идентификация зданий и сооружений по принадлежности к опасным производственным объектам 

проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации в области промышленной 

безопасности. 

3 При расчете сооружений с использованием расчетных моделей сейсмических воздействий, например в 

виде инструментальных или синтезированных акселерограмм, максимальные амплитуды ускорений основания 

следует принимать не менее 100, 200 или 400 см/с2 при сейсмичности площадок строительства 7, 8 и 9 баллов 

соответственно и умножать на коэффициент К0 (1 и 2 таблицы 3). 

5.6 Значения коэффициента динамичности βi в зависимости от расчетного периода 

собственных колебаний Ti здания или сооружения по i-й форме при определении 

сейсмических нагрузок следует принимать по формулам (3) и (4) или рисунку 2. 
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Рисунок 2  

Для грунтов категорий I и II по сейсмическим свойствам (кривая 1) при:  

Ti ≤ 0,1 с  βi = 1+15 Ti; 

                                                      0,1 с < Ti < 0,4 с  βi = 2,5;                                               (3) 

Ti ≥ 0,4 с  βi = 2,5(0,4 / Ti)
0,5

; 

Для грунтов категории III по сейсмическим свойствам (кривая 2) при:  

Ti ≤ 0,1 с  βi = 1+15 Ti; 

                                                      0,1 с < Ti < 0,8 с  βi = 2,5;                                               (4) 

Ti ≥ 0,8 с  βi = 2,5(0,8 / Ti )
0,5

. 

Во всех случаях значения βi должны приниматься не менее 0,8. 

П р и м е ч а н и я 

1 При расчете транспортных и гидротехнических сооружений выбор зависимостей βi(Т), 

предусмотренных настоящим подразделом, следует проводить согласно требованиям разделов 7 и 8. 

2 При наличии представительной информации (записей землетрясений, подробная 

характеристика опасных зон ВОЗ и др.) допускается использовать региональные значения 

коэффициентов динамичности βi. 

Т а б л и ц а  4 —  Значения коэффициента КА в зависимости от сочетаний расчетной                     

                                сейсмической интенсивности района строительства на картах A, B  

                                и С ОСР-97 

№  

сочетаний 

Интенсивность (в баллах MSK) на картах ОСР-97 Значения коэффициента 

КА ОСР-97-A ОСР-97-B ОСР-97-C 

1 7 7 7 1,0 
8 8 8 

9 9 9 

2 7 7 8 1,2 
8 8 9 

9 9 10 
3 7 8 8 1,4 

8 9 9 
9 10 10 

4 7 8 9 1,5 

8 9 10 

П р и м е ч а н и е — При использовании результатов сейсмического микрорайонирования участка 

строительства значение коэффициента КА принимают равным 1,0, а значение коэффициента К0 — по таблице 3. 
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5.7 Для зданий и сооружений, рассчитываемых по пространственной РДМ, 

значение J

ik  при равномерном поступательном сейсмическом воздействии следует 

определять по формуле 

                                               n

p j

j
ip

j
p

n

p l
l

l
ip

l
p

j
ik

j
ik

Um

rUmU

1

6

1

2

1

3

1

)(

η ,                                               (5) 

где 
j

ikU  — смещения по i-й форме в узловой точке k РДМ по направлению обобщенной ко- 

                     ординаты с номером j (при j = 1; 2; 3 смещения линейные, при j = 4; 5; 6 — угло- 

                      вые); 

        j
pm  — инерционные характеристики в узловой точке p, равные при j = 1; 2; 3 массе  

                    здания или сооружения, присоединенной к узловой точке p по направлению оси   

                     j, а при j = 4; 5; 6 равные моментам инерции массы относительно угловых обоб- 

                    щенных координат (инерционные характеристики определяют с учетом расчет- 

                    ных нагрузок на конструкцию согласно 5.1); 

           rl  — косинусы углов между направлением сейсмического воздействия и осью с номе- 

                    ром l. Если обобщенные перемещения вдоль осей 1 и 2 соответствуют горизон- 

                    тальной плоскости, а перемещение вдоль оси 3 является вертикальным, то эти  

                    коэффициенты равны: r1 = cos  cos β; r2 = sin  cos β; r3 = sin β, где α — угол  

                    между направлением сейсмического воздействия и обобщенной координатой  

                   l = 1, β — угол между направлением сейсмического воздействия и горизонталь- 

                    ной плоскостью. 

Т а б л и ц а 5 — Коэффициенты К1, учитывающие допускаемые повреждения зданий и 

сооружений 

Тип здания или сооружения 

 

Значения  

K1 

1 Здания и сооружения, в конструкциях которых повреждения или неупругие 

деформации не допускаются 

1 

2 Здания и сооружения, в конструкциях которых могут быть допущены остаточные 

деформации и повреждения, затрудняющие нормальную эксплуатацию, при 

обеспечении безопасности людей и сохранности оборудования, возводимые: 

из деревянных конструкций 

со стальным каркасом без вертикальных диафрагм или связей 

то же, с диафрагмами или связями 

из железобетонных крупнопанельных или монолитных конструкций 

из железобетонных объемно-блочных и панельно-блочных конструкций 

с железобетонным каркасом без вертикальных диафрагм или связей 

то же, с заполнением из кирпичной или каменной кладки 

то же, с диафрагмами или связями 

из кирпичной или каменной кладки 

 

 

 

0,15 

0,25 

0,22 

0,25 

0,3 

0,35 

0,4 

0,3 

0,4 

3 Здания и сооружения, в конструкциях которых могут быть допущены значительные 

остаточные деформации, трещины, повреждения отдельных элементов, их смещения, 

временно приостанавливающие нормальную эксплуатацию при наличии 

мероприятий, обеспечивающих безопасность людей 

0,12 

П р и м е ч а н и е — Отнесение зданий и сооружений к 1 и 3 типам проводится заказчиком по 

представлению генпроектировщика. 
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5.8 Для зданий и сооружений, рассчитываемых по консольной схеме, значение ηik 

при поступательном горизонтальном (вертикальном) сейсмическом воздействии без учета 

моментов инерции массы следует определять по формуле 

                                                          n

j

jij

n

j

jijki

ik

xXm

xXmxX

1

2

1

)(

)()(

η ,                                              (6) 

где Xi(Xk) и Xi(Xi) — смещения здания или сооружения при собственных колебаниях по i-й  

                                   форме в рассматриваемой точке k и во всех точках j, где в соответст- 

                                    вии с расчетной схемой его масса принята сосредоточенной; 

                          mj — масса здания или сооружения, отнесенная к узловой точке j, определяе- 

                                   мая с учетом расчетных нагрузок на конструкцию в соответствии с 5.1. 

Для зданий высотой до пяти этажей включительно с незначительно изменяющимися 

по высоте массами и жесткостями этажей при Ti менее 0,4 с коэффициент ηk, при 

использовании консольной схемы для поступательного горизонтального (вертикального) 

сейсмического воздействия без учета моментов инерции массы, допускается определять 

по упрощенной формуле 

                                                                 
n

j
jj

n

j
jjk

k

xm

xmx

1

2

1
η ,                                                             (7) 

где xk и xj — расстояния от точек k и j до верхнего обреза фундаментов. 

Т а б л и ц а  6 — Коэффициент, учитывающий способность зданий и сооружений к  

    рассеиванию энергии 

Характеристика зданий и сооружений Kψ 

1 Высокие сооружения небольших размеров в плане (башни, мачты, дымовые трубы, 

отдельно стоящие шахты лифтов и т.п.) 

1,5 

2 Каркасные бессвязевые здания, стеновое заполнение которых не оказывает влияния на 

их деформируемость 

1,3 

3 Здания и сооружения, не указанные в 1-2, кроме гидротехнических сооружений 1 

5.9 Усилия в конструкциях зданий и сооружений, проектируемых для 

строительства в сейсмических районах, а также в их элементах, следует определять с 

учетом высших форм их собственных колебаний. Минимальное число форм 

собственных колебаний, учитываемых в расчете, рекомендуется назначать так, чтобы 

сумма эффективных модальных масс, учтенных в расчете, составляла не менее 90 % 

общей массы системы, возбуждаемой по направлению действия сейсмического 

воздействия для горизонтальных воздействий и не менее 75 % — для вертикального 

воздействия. Должны быть учтены все формы собственных колебаний, эффективная 

модальная масса которых превышает 5 % (см. приложение А). При этом для сложных 

систем с неравномерным распределением жесткостей и масс необходимо учитывать 

остаточный член от отброшенных форм колебаний. 

Для зданий и сооружений простой конструктивной формы при использовании 

консольной РДМ усилия в конструкциях допускается определять с учетом не менее 

трех форм собственных колебаний, если период первой (низшей) формы собственных 
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колебаний значение Ti более 0,4 с, и с учетом только первой формы, если значение Ti 

равно или менее 0,4 с. 

Число форм колебаний и коэффициенты ηjk для гидротехнических сооружений 

следует принимать согласно требованиям раздела 5. 

5.10 Расчетные значения поперечных и продольного усилий, изгибающих и 

крутящего моментов, нормальных и касательных напряжений Np в конструкциях от 

сейсмической нагрузки при условии статического действия ее на сооружение, а также 

расчетные значения перемещений следует определять по формуле 

                                                                         
n

i
ip NN

1

2 ,                                                              (8) 

где Ni — значения усилия (момента, напряжения, перемещения), вызываемого сейсми- 

                      ческими нагрузками, соответствующими i-й форме колебаний;  

              n — число учитываемых в расчете форм колебаний. Знаки в формуле (8) для вы-  

                      числяемых факторов следует назначать по знакам значений соответствую- 

                      щих факторов для форм с максимальными модальными массами. 

Если периоды i-й и (i +1)-й форм собственных колебаний сооружения отличаются 

менее чем на 10 %, то расчетные значения соответствующих факторов необходимо 

вычислять с учетом их взаимной корреляции. Для этого допускается применять формулу 

                                                   
n

i

n

i
iiiip NNNN

1

1

1
1

2 ,                                                           (9) 

где ρi = 2, если Ti+1/Ti ≥ 0,9 и ρi =0, если Ti+1/Ti < 0,9  (Ti > Ti+1). 

5.11 Вертикальную сейсмическую нагрузку в случаях, предусмотренных в 5.4 

(кроме каменных конструкций), следует определять по формулам (1) и (2), при этом 

коэффициент Kψ принимают равным единице, а значение вертикальной сейсмической 

нагрузки умножают на 0,75. 

Консольные конструкции, масса которых по сравнению с массой здания 

незначительна (балконы, козырьки, консоли для навесных стен и т.п. и их крепления), 

следует рассчитывать на вертикальную сейсмическую нагрузку при значении βη = 5. 

5.12 Конструкции, возвышающиеся над зданием или сооружением и имеющие по 

сравнению с ним незначительные сечения и массу (парапеты, фронтоны и т.п.), а также 

крепления памятников, тяжелого оборудования, устанавливаемого на первом этаже, 

следует рассчитывать с учетом горизонтальной сейсмической нагрузки, вычисленной 

по формулам (1) и (2) при βη = 5. 

5.13 Стены, панели, перегородки, соединения между отдельными конструкциями, 

а также крепления технологического оборудования следует рассчитывать на 

горизонтальную сейсмическую нагрузку по формулам (1) и (2) при значениях βη, 

соответствующих рассматриваемой отметке сооружения, но не менее 2. При расчете 

горизонтальных стыковых соединений в крупнопанельных зданиях силы трения, как 

правило, не учитывают. 

5.14 При расчете конструкций на прочность и устойчивость помимо 

коэффициентов условий работы, принимаемых в соответствии с другими 

действующими нормативными документами, следует вводить дополнительно 

коэффициент условий работы mкр путем деления величин усилий на этот коэффициент, 

определяемый по таблице 7. 
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Т а б л и ц а   7 —  Коэффициент условий работы 

Характеристика конструкций  Значения mкр 

При расчетах на прочность 

1 Стальные, деревянные, железобетонные с жесткой арматурой 

2 Железобетонные со стержневой и проволочной арматурой, кроме 

проверки на прочность наклонных сечений 

3 Железобетонные при проверке на прочность наклонных сечений 

4 Каменные, армокаменные и бетонные  при расчете: 

     на внецентренное сжатие 

     на сдвиг и растяжение 

5 Сварные соединения 

6 Болтовые и заклепочные соединения 

При расчетах на устойчивость 

7 Стальные элементы гибкостью свыше 100 

8 Стальные элементы гибкостью до 20 

9 Стальные элементы гибкостью от 20 до 100 

 

1,3 

1,2 

 

1,0 

 

1,0 

0,8 

1,0 

1,1 

 

1,0 

1,2 

От 1,2 до 1,0 по 

интерполяции 

П р и м е ч а н и е — При расчете стальных и железобетонных конструкций, подлежащих эксплуатации в 

неотапливаемых помещениях или на открытом воздухе при расчетной температуре ниже минус 40 °С, следует 

принимать mкр = 0,9, в случае проверки прочности наклонных сечений mкр = 0,8. 

5.15 При расчете зданий и сооружений (кроме гидротехнических сооружений) 

длиной или шириной более 30 м по консольной РДМ помимо сейсмической нагрузки, 

определяемой по 5.5, необходимо учитывать крутящий момент относительно 

вертикальной оси здания или сооружения, проходящей через его центр жесткости. 

Значение расчетного эксцентриситета между центрами жесткостей и масс зданий или 

сооружений в рассматриваемом уровне следует принимать не менее 0,1 B, где B — размер 

здания или сооружения в плане в направлении, перпендикулярном к действию силы Sik. 

5.16 При расчете подпорных стен необходимо учитывать сейсмическое давление 

грунта. 

5.17 Расчет зданий и сооружений с учетом сейсмического воздействия, как правило, 

выполняют по предельным состояниям первой группы. В случаях, обоснованных 

технологическими требованиями, допускается выполнять расчет по второй группе 

предельных состояний. 

5.18 Необходимость учета сейсмических воздействий при проектировании зданий и 

сооружений пониженного уровня ответственности, разрушение которых не связано с 

гибелью людей, порчей ценного оборудования и не вызывает прекращения непрерывных 

производственных процессов (склады, крановые эстакады, небольшие мастерские и др.), а 

также временных зданий и сооружений устанавливается заказчиком. 

5.19 Расчет зданий с сейсмоизолирующими системами необходимо выполнить на 

сейсмические нагрузки, соответствующие уровням ПЗ и МРЗ, а также на эксплуатационную 

пригодность.  

Расчет системы сейсмоизоляции на сейсмические нагрузки, соответствующие уровню 

ПЗ, следует выполнять по 5.2,а). Повреждения элементов конструкций сейсмической 

изоляции не допускаются. 

Расчет системы сейсмоизоляции на сейсмические нагрузки, отвечающие уровню МРЗ, 

следует выполнять в соответствии с 5.2,б) и 5.2.2. При выполнении расчета на МРЗ 

необходима проверка по перемещениям. Расчет проводят для зданий и сооружений 

повышенного уровня ответственности, а также для зданий нормального уровня 

ответственности по требованию заказчика. Необходимо использовать реальные 



СП 14.13330.2011 

 16 

акселерограммы, характерные для района строительства, а в случае их отсутствия — 

генерировать искусственные акселерограммы с учетом грунтовых условий площадки 

строительства 

Расчет сейсмоизолирующей системы на эксплуатационную пригодность следует 

выполнять на воздействия вертикальных статических и ветровой нагрузок.  

Каждый элемент системы изоляции должен быть запроектирован так, чтобы при 

максимальных горизонтальных перемещениях воспринимать максимальные и минимальные 

статические вертикальные нагрузки.  

6 Жилые, общественные, производственные здания и сооружения 

6.1 Общие положения 

6.1 Требования раздела 6 должны выполняться независимо от результатов расчета 

в соответствии с разделом 5. 

6.1.2 Здания и сооружения следует разделять антисейсмическими швами в 

случаях, если: 

здание или сооружение имеет сложную форму в плане; 

смежные участки здания или сооружения имеют перепады высоты 5 м и более, а 

также существенные отличия друг от друга по жесткости и(или) массе.  

Устройство антисейсмических швов внутри помещений не допускается. 

В одноэтажных зданиях высотой до 10 м при расчетной сейсмичности 7 баллов 

антисейсмические швы допускается не устраивать. 

6.1.3 Антисейсмические швы должны разделять здания или сооружения по всей 

высоте. Допускается не устраивать шов в фундаменте, за исключением случаев, когда 

антисейсмический шов совпадает с осадочным. 

6.1.4 Расстояния между антисейсмическими швами для зданий и сооружений не 

должны превышать: из стальных каркасов — по требованиям для несейсмических 

районов, но не более 150 м; из деревянных конструкций — 40 и 30 м и для остальных 

конструктивных решений — по таблице 8 — 80 и 60 м при расчетной сейсмичности 7 — 8 

и 9 баллов соответственно. 

6.1.5 Высота зданий не должны превышать размеров, указанных в таблице 8.  

Т а б л и ц а   8 — Высота здания в зависимости от конструктивного решения 

Несущие конструкции 

Высота, м (число этажей) 

Сейсмичность площадки, баллы 

7 8 9 

1 Стальной каркас 
По требованиям для несейсмических 

районов 

2 Железобетонный каркас:    

рамно-связевый, безригельный связевый (с 

железобетонными диафрагмами, ядрами жесткости или 

стальными связями) 

безригельный без диафрагм и ядер жесткости 

рамный с заполнением из штучной кладки, в том числе 

каркасно-каменной конструкции 

рамный без заполнения 

54(16) 

 

 

14(4) 

29 (9)  

 

24(7) 

41(12)  

 

 

11(3) 

24(7)  

 

18(5) 

31(9)  

 

 

8(2) 

18(5)  

 

11 (3) 

3 Стены из монолитного железобетона 75(24) 67(20) 54(16) 

4 Стены крупнопанельные железобетонные 54(16) 47(14) 41(12) 

5 Стены объемно-блочные и панельно-блочные железобе-

тонные 

50(16) 50(16) 38(12) 

6 Стены из крупных бетонных или виброкирпичных блоков 29(9) 23(7) 17(5) 
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Окончание таблицы 8 

Несущие конструкции 

Высота, м (число этажей) 

Сейсмичность площадки, баллы 

7 8 9 

7 Стены комплексной конструкции из кирпича, бетонных и 

природных камней правильной формы и мелких блоков, 

усиленные монолитными железобетонными включениями: 

          1-й категории 

          2-й категории 

 

 

 

20(6) 

17(5) 

 

 

 

17(5) 

14(4) 

 

 

 

14(4) 

11(3) 

8 Стены из кирпича, природных и бетонных камней и 

мелких блоков, кроме указанных в 7: 

          1-й категории 

          2-й категории 

 

 

17(5) 

14(4) 

 

 

15(4) 

11(3) 

 

 

12(3) 

8(2) 

9 Стены из мелких ячеистых и легкобетонных блоков 8(2) 8(2) 4(1) 

10 Стены деревянные бревенчатые, брусчатые, щитовые 8(2) 8(2) 4(1) 

П р и м е ч а н и я 

1 За высоту здания принимают разность отметок низшего уровня отмостки или спланированной 

поверхности земли, примыкающей к зданию, и низа верхнего чердачного перекрытия или покрытия. 

2 Высота зданий больниц и школ при сейсмичности площадки строительства 8 и 9 баллов ограничивается 

тремя надземными этажами. 

3 Покрытие массой менее 50 % массы верхнего перекрытия в число этажей и высоту здания не включается. 

6.1.6 Антисейсмические швы следует выполнять путем возведения парных стен 

или рам, а также рамы и стены. 

Ширину антисейсмического шва следует назначать по результатам расчетов в 

соответствии с 2.5 и ширина шва должна быть не менее суммы двух амплитуд 

колебаний смежных отсеков здания. 

При высоте здания или сооружения до 5 м ширина такого шва должна быть не 

менее 30 мм. Ширину антисейсмического шва здания или сооружения большей высоты 

следует увеличивать на 20 мм на каждые 5 м высоты. 

6.1.7 Конструкции примыкания отсеков здания или сооружения в зоне 

антисейсмических швов, в том числе по фасадам и в местах переходов между отсеками, 

не должны препятствовать их взаимным горизонтальным перемещениям. 

6.1.8 Конструкция перехода между отсеками может быть выполнена в виде двух 

консолей из сопрягающихся блоков с устройством расчетного шва между концами 

консолей. 

Допускается устройство антисейсмического шва на консолях вылетом не более 1,0 м. 

Переход через антисейсмический шов не должен являться единственным путем 

эвакуации из зданий или сооружений. 

6.2 Основания, фундаменты и стены подвалов 

6.2.1 Проектирование фундаментов зданий следует выполнять в соответствии с 

требованиями нормативных документов по основаниям и фундаментам зданий и 

сооружений (СП 22.13330, СП 24.13330), [1], [2]. 

6.2.2 Фундаменты зданий и сооружений или их отсеков, возводимых на 

нескальных грунтах, должны, как правило, устраиваться на одном уровне. При 

устройстве подвала под частью здания (отсека) следует стремиться к его 

симметричному расположению относительно главных осей. 

6.2.3 Фундаменты высоких зданий (более 16 этажей) на нескальных грунтах 

следует, как правило, принимать свайными, в виде сплошной фундаментной плиты или 

свайно-плитными.  
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6.2.4 При строительстве в сейсмических районах по верху сборных ленточных 

фундаментов следует укладывать слой цементного раствора марки 100 или 

мелкозернистого бетона класса В10 толщиной не менее 40 мм и продольную арматуру 

диаметром 10 мм в количестве три, четыре и шесть стержней при расчетной 

сейсмичности 7, 8 и 9 баллов соответственно. Через каждые 300 — 400 мм продольные 

стержни должны быть соединены поперечными стержнями диаметром не ниже 6 мм. 

В случае выполнения стен подвалов из сборных панелей, конструктивно 

связанных с ленточными фундаментами, укладка указанного слоя раствора не 

требуется. 

6.2.5 В фундаментах и стенах подвалов из крупных блоков должна быть 

обеспечена перевязка кладки в каждом ряду, а также во всех углах и пересечениях на 

глубину не менее 
1
/2 высоты блока; фундаментные блоки следует укладывать в виде 

непрерывной ленты. 

Для заполнения швов между блоками следует применять раствор марки не ниже 50. 

6.2.6 В зданиях при расчетной сейсмичности 9 баллов должна предусматриваться 

укладка в горизонтальные швы в углах и пересечениях стен подвалов арматурных сеток 

длиной 2 м с продольной арматурой общей площадью сечения не менее 1 см
2
. 

В зданиях до трех этажей включительно и сооружениях соответствующей высоты 

при расчетной сейсмичности 7 и 8 баллов допускается применение для кладки стен 

подвалов блоков пустотностью до 50 %. 

6.2.7 Гидроизоляцию в зданиях и сооружениях следует проектировать  из 

условия недопустимости взаимных горизонтальных смещений фундаментов и 

основания. 

6.3 Перекрытия и покрытия 

6.3.1 Перекрытия и покрытия следует выполнять в виде жестких горизонтальных 

дисков, расположенных на одном уровне в пределах одного отсека, надежно 

соединенных с вертикальными конструкциями здания и обеспечивающих их 

совместную работу при сейсмических воздействиях. 

В случае необходимости расположения перекрытий и(или) покрытий в разных 

уровнях в пределах одного этажа и отсека здания в расчетах должна приниматься 

пространственная РДМ. 

6.3.2 Жесткость сборных железобетонных перекрытий и покрытий следует 

обеспечивать: 

устройством сварных соединений плит между собой, элементами каркаса или 

стенами; 

устройством монолитных железобетонных обвязок (антисейсмических поясов) с 

анкеровкой в них выпусков арматуры из плит; 

замоноличиванием швов между элементами перекрытий мелкозернистым бетоном. 

6.3.3 Конструкция и число соединений элементов перекрытий должны быть 

рассчитаны на восприятие усилий растяжения и сдвига, возникающих в швах между 

плитами, а также с элементами каркаса или стенами. 

Боковые грани панелей (плит) перекрытий и покрытий должны иметь шпоночную 

или рифленую поверхность. Для соединения с антисейсмическим поясом или для связи 

с элементами каркаса в панелях (плитах) следует предусматривать выпуски арматуры 

или закладные детали. 
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6.3.4 Длину участка опирания сборных плит перекрытий и покрытий на несущие 

конструкции принимают не менее, мм: 

на кирпичные и каменные стены ……………………………….. 120; 

для стен из вибрированных кирпичных блоков ………………… 90; 

на железобетонные и бетонные стены,  

на стальные и железобетонные балки (ригели): 

при опирании по двум сторонам …………………………………. 80; 

при опирании по трем и четырем сторонам ……………………... 60; 

на стены крупнопанельных зданий при 

опирании по двум противоположным сторонам  ………………… 70. 

6.3.5 Опирание деревянных, металлических и железобетонных балок на стены из 

штучных материалов и бетона должно быть не менее 200 мм. Опорные части балок 

должны быть надежно закреплены в несущих конструкциях здания. 

Перекрытия в виде прогонов (балок с вкладышами между ними) должны быть 

усилены с помощью слоя монолитного армированного бетона класса не ниже В15 

толщиной не менее 40 мм. 

6.3.6 В двухэтажных зданиях для площадок с сейсмичностью 7 баллов и в 

одноэтажных зданиях для площадок сейсмичностью 8 баллов при расстояниях между 

стенами не более 6 м в обоих направлениях допускается устройство деревянных перекрытий 

(покрытий). Балки перекрытий (покрытий) следует конструктивно связывать с 

антисейсмическим поясом и устраивать по ним сплошной дощатый диагональный настил. 

6.4 Лестницы 

6.4.1 Лестничные клетки устраивают, как правило, закрытыми с естественным 

освещением через окна в наружных стенах на каждом этаже. Расположение и число 

лестничных клеток — в соответствии с нормативными документами по противопожарным 

нормам проектирования зданий и сооружений, но не менее одной между 

антисейсмическими швами в зданиях высотой более трех этажей. 

Устройство лестничных клеток в виде отдельно стоящих сооружений не допускается. 

6.4.2 Лестничные клетки и лифтовые шахты каркасных зданий с заполнением, не 

участвующим в работе, следует устраивать в виде ядер жесткости, воспринимающих 

сейсмическую нагрузку, или в виде встроенных конструкций с поэтажной разрезкой, не 

влияющих на жесткость каркаса, а для зданий высотой до пяти этажей при расчетной 

сейсмичности 7 и 8 баллов их допускается устраивать в пределах плана здания в виде 

конструкций, отделенных от каркаса здания. 

6.4.3 Лестницы следует выполнять, как правило, из крупных сборных железобетонных 

элементов, соединяемых между собой с помощью сварки, либо из монолитного 

железобетона. Допускается устройство лестниц с применением металлических или 

железобетонных косоуров с наборными ступенями при условии соединения с помощью 

сварки или на болтах косоуров с площадками и ступеней с косоурами. 

6.4.4 Междуэтажные лестничные площадки следует заделывать в стены. В каменных 

зданиях площадки должны заделываться на глубину не менее 250 мм и заанкериваться. 

Устройство консольных ступеней, заделанных в каменную кладку, не 

допускается. 

6.4.5 Конструкции лестничных клеток и узлы крепления должны обеспечивать 

условия безопасного использования лестниц при эвакуации в режиме чрезвычайных 

ситуаций. 
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6.5 Перегородки 

6.5.1 Перегородки следует выполнять легкими, как правило, крупнопанельной 

или каркасной конструкции. Перегородки следует соединять с колоннами, несущими 

стенами, а при длине более 3,0 м — и с перекрытиями. Допускается выполнять 

перегородки подвесными с ограничителями перемещений из плоскости панелей. 

6.5.2 Конструкция крепления перегородок к несущим элементам здания и узлов 

их примыкания должна исключать возможность передачи на них горизонтальных 

нагрузок, действующих в их плоскости. Крепления, обеспечивающие устойчивость 

перегородок из плоскости, должны быть жесткими. 

Прочность перегородок и их креплений должна быть в соответствии с 5.5 

подтверждена расчетом на действие расчетных сейсмических нагрузок из плоскости.  

6.5.3 Для обеспечения независимого деформирования перегородок следует 

предусматривать антисейсмические швы вдоль вертикальных торцевых и верхних 

горизонтальных граней перегородок и несущими конструкциями здания. Ширину швов 

принимают по максимальному значению перекоса этажей здания при действии расчетных 

нагрузок, но не менее 20 мм. Швы заполняют упругим эластичным материалом.  

6.5.4 Крепление перегородок к несущим железобетонным конструкциям следует 

выполнять соединительными элементами, приваренными к закладным изделиям или 

накладным элементам, а также анкерными болтами или стержнями. 

Крепление перегородок к несущим элементам пристрелкой дюбелями не 

допускается. 

6.5.5 Перегородки из кирпича или камня, при их применении на площадках 

сейсмичностью 7 баллов, следует армировать на всю длину не реже чем через 700 мм 

по высоте арматурными стержнями общим сечением в шве не менее 0,2 см
2
.  

Кирпичную (каменную) кладку перегородок на площадках сейсмичностью 8 и 9 

баллов, в дополнение к горизонтальному армированию, следует усиливать вертикальными 

двухсторонними арматурными сетками в слоях цементно-песчаного раствора не ниже марки 

100 толщиной 25 — 30 мм. Армированные растворные слои должны иметь надежное 

сцепление с кладкой. Такие перегородки могут применяться в зданиях до 12 этажей. 

6.5.6 По верху перегородок из кирпича или камня рекомендуется укладывать 

горизонтальные арматурные сетки в слое цементно-песчаного раствора марки 100 

толщиной не менее 30 мм. Общее поперечное сечение продольных стержней 

арматурной сетки должно быть не менее 0,3 см
2
. 

6.5.7 Дверные проемы в кирпичных (каменных) перегородках на площадках 

сейсмичностью 8 и 9 баллов должны иметь железобетонное или металлическое 

обрамление. 

6.6 Балконы, лоджии и эркеры 

6.6.1 В районах сейсмичностью до 8 баллов включительно допускается 

устройство эркеров с усилением образованных в стенах проемов железобетонными 

рамами и установкой металлических связей стен эркеров с основными стенами. 

6.6.2 Устройство встроенных лоджий допускается с установкой жесткого 

решетчатого или рамного ограждения в плоскости наружных стен. Устройство 

пристроенных лоджий допускается с установкой металлических связей с несущими 

стенами, сечение которых определяется по расчету, но не менее 1 см
2
 на 1 м. 

6.6.3 Конструкции балконов и их соединения с перекрытиями должны быть 

рассчитаны как консольные балки или плиты. 
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6.6.4 Вынос стен лоджий и эркеров, заделанных в каменные стены, не должен 

превышать 1,5 м. Вынос плит балконов, лоджий, эркеров, заделанных в каменные 

стены, не являющихся продолжением перекрытий, не должен превышать 1,5 м. 

6.6.5 Конструкции перекрытий лоджий и эркеров должны быть связаны с 

закладными деталями стеновых элементов или с антисейсмическими поясами, 

устроенными в стенах лоджий и эркеров и связанными антисейсмическими поясами 

примыкающих стен или непосредственно с внутренними перекрытиями. 

6.7 Особенности проектирования железобетонных конструкций 

6.7.1 Проектирование элементов железобетонных конструкций следует выполнять 

в соответствии с требованиями СП 63.13330, [3] — [5] и с учетом дополнительных 

требований настоящего свода правил. 

6.7.2 При расчете на прочность нормальных сечений изгибаемых и внецентренно 

сжатых элементов значения граничной относительной высоты сжатой зоны бетона R 

следует принимать по действующим нормативным документам на бетонные и 

железобетонные конструкции с коэффициентом, равным при расчетной сейсмичности: 

7 баллов — 0,85; 8 баллов — 0,70; 9 баллов — 0,50. 

П р и м е ч а н и е — При расчете по прочности нормальных сечений на основе нелинейной 

деформационной модели характеристика R не используется. 

6.7.3 В качестве ненапрягаемой рабочей арматуры следует преимущественно 

применять свариваемую арматуру класса А500. Допускается применение арматуры 

классов А600, В500 и класса А400 марки 25Г2С. 

6.7.4 В несущих элементах железобетонных конструкций не допускается 

применение стыкуемых дуговой сваркой отдельных стержней, сварных сеток и 

каркасов, а также анкерных стержней закладных деталей из арматурной стали марки 

35ГС класса А400. 

6.7.5 В качестве напрягаемой арматуры следует преимущественно применять 

стержневую горячекатаную или термомеханически упрочненную арматуру классов А800 и 

А1000, стабилизированную арматурную проволоку классов Вр1400, В1500 и В1600 и 

семипроволочные стабилизированные арматурные канаты классов К1500 и К1600. 

6.7.6 Не допускается применять в качестве рабочей арматуры как напрягаемой, 

так и без предварительного напряжения арматурный прокат, имеющий полное 

относительное удлинение при максимальном напряжении δmax менее 2,5 %, а также 

арматурную проволоку класса В500. 

6.7.7 При применении арматурного проката класса В500С на площадках с 

сейсмичностью 8—9 баллов удлинение при максимальном напряжении δmax(Аgt) должно 

быть не менее 5,0 % или относительное равномерное удлинение δр не менее 4,5 %, а 

отношение σв/σ0,2 ≥ 1,08. 

6.7.8 При сейсмичности 9 баллов применять арматурные канаты и стержневую 

арматуру периодического профиля диаметром более 28 мм без специальных анкеров не 

допускается. 

6.7.9 Во внецентренно сжатых элементах, а также в изгибаемых элементах, в 

которых учитывается продольная сжатая арматура, при сейсмичности 8 и 9 баллов шаг 

хомутов должен устанавливаться по расчету, но не более:  

при Rsc  450 МПа — 400 мм, а также 12d для вязаных каркасов и 15d для сварных 

каркасов; 
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при Rsc > 450 МПа — 300 мм, а также 10d для вязаных каркасов и 12d для сварных 

каркасов, где d — наименьший диаметр сжатых продольных стержней. 

6.7.10 Если общее насыщение внецентренно сжатого элемента продольной 

арматурой превышает 3 %, хомуты должны устанавливаться на расстоянии не более 8d 

и не более 250 мм. 

6.7.11 В вязаных каркасах концы хомутов необходимо загибать вокруг стержня 

продольной арматуры в направлении центра тяжести сечения и заводить их внутрь 

бетонного ядра не менее чем на 6d хомута, считая от оси продольного стержня. 

6.7.12 В изгибаемых и внецентренно сжатых элементах конструкций, кроме 

колонн, стыкование рабочей арматуры допускается осуществлять при диаметре 

стержней до 20 мм — в 7- и 8-балльных зонах внахлестку без сварки, а в зонах 9 баллов — 

внахлестку без сварки, но с «лапками» или другими анкерными устройствами на концах 

стержней.  

Длина нахлестки должна быть на 30 % больше значений, требуемых по 

действующим нормативным документам на бетонные и железобетонные конструкции 

(СП 63.13330), с учетом дополнительных требований настоящего свода правил. 

Допускается применение для соединений арматуры специальных механических 

соединений (опрессованных или резьбовых муфт). 

При диаметре стержней более 20 мм соединение стержней и каркасов должно 

выполняться с помощью специальных механических соединений (опрессованных и 

резьбовых муфт) или сварки независимо от сейсмичности площадки.  

Шаг хомутов в местах стыкования внахлестку без сварки арматуры внецентренно 

сжатых элементов должен быть не более 8d. 

Стыкование арматуры сварными соединениями внахлестку, как правило, не 

допускается. При стыковании арматуры в малоответственных конструкциях, кроме 

элементов несущего остова зданий, возможно применение сварных соединений 

арматуры внахлестку. При этом значение длины сварных швов должно быть на 30 % 

больше значений, требуемых по ГОСТ 14098 для сварного соединения типа С23-Рэ. 

В изгибаемых и внецентренно сжатых элементах стыки арматуры внахлестку со 

сваркой и без сварки следует располагать вне  зон максимальных изгибающих моментов. 

Стыкование арматуры в монолитных диафрагмах может быть выполнено сварным 

или вязаным внахлест.  

В одном сечении должно стыковаться не более 50 % растянутой арматуры. 

6.7.13 Несущая способность предварительно напряженных конструкций, 

определяемая по прочности сечений, должна превышать не менее чем на 25 % усилия, 

воспринимаемые сечениями при образовании трещин. 

6.7.14 В предварительно напряженных конструкциях с натяжением арматуры на бетон 

напрягаемую арматуру, устанавливаемую из расчета по прочности (предельному состоянию 

первой группы), следует располагать в закрытых каналах, замоноличиваемых бетоном или 

раствором прочностью не ниже прочности бетона конструкции.  

В качестве напрягаемой арматуры, дополнительно устанавливаемой из расчета по 

предельным состояниям второй группы, допускается применение арматурных канатов, 

располагаемых в закрытых трубках без сцепления с бетоном. 

6.8 Железобетонные каркасные здания 

6.8.1 В каркасных зданиях конструкцией, воспринимающей горизонтальную 

сейсмическую нагрузку, могут служить: каркас; каркас с заполнением; каркас с 
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вертикальными связями, диафрагмами или ядрами жесткости. В качестве несущих 

конструкций зданий высотой более 9 этажей следует принимать каркасы с 

диафрагмами, связями или ядрами жесткости. 

При выборе конструктивных схем предпочтение следует отдавать схемам, в 

которых зоны пластичности возникают в первую очередь в горизонтальных элементах 

каркаса (ригелях, перемычках, обвязочных балках и т.п.). 

6.8.2 В колоннах рамных каркасов многоэтажных зданий при расчетной 

сейсмичности 8 и 9 баллов шаг хомутов (кроме требований, изложенных в 6.7.9, 6.7.10) 

не должен превышать 1/2h, а для каркасов с несущими диафрагмами — не более h, где 

h — наименьший размер стороны колонн прямоугольного или двутаврового сечения. 

Диаметр хомутов в этом случае должен быть не менее 8 мм. 

6.8.3 В вязаных каркасах концы хомутов необходимо загибать вокруг стержня 

продольной арматуры и заводить внутрь бетонного ядра не менее чем на 6d хомута, 

считая от оси продольного стержня. В угловых стержнях угол заведения должен быть 

30 — 60 . 

6.8.4 Элементы сборных колонн многоэтажных каркасных зданий по 

возможности следует укрупнять на несколько этажей. Стыки сборных колонн 

необходимо располагать в зоне с наименьшими изгибающими моментами. Стыкование 

продольной арматуры в сборных элементах колонн внахлестку без сварки не 

допускается. Продольная арматура сборных элементов колонн длиной до 10,7 м должна 

состоять из целых стержней мерной длины. 

6.8.5 Стыкование продольной арматуры диаметром свыше 22 мм в монолитном 

железобетоне следует выполнять с помощью специальных механических соединений 

(опрессованных или резьбовых муфт), а также ручной дуговой сваркой на стальной 

скобе-накладке или ручной дуговой сваркой продольными швами с парными 

накладками для стержней арматуры диаметром до 22 мм включительно. 

6.8.6 На опорных участках плит перекрытий число устанавливаемой поперечной 

арматуры, нормальной к плоскости плиты, определяют расчетом на продавливание, а 

если по расчету не требуется, то конструктивно. В обоих случаях ближайшие к контуру 

площадки передачи нагрузки плиты стержни поперечной арматуры располагают на 

расстоянии не ближе 1/3 h0 и не далее 1/2 h0 от этого контура. Ширина зоны 

размещения расчетной или конструктивной поперечной арматуры в обоих осевых 

направлениях должна быть не менее 2 h0, считая от контура площадки передачи 

нагрузки.  

Расчетная и конструктивная поперечные арматуры плиты должны состоять из 

стержней периодического профиля диаметром не менее 8 мм, которые следует 

соединять с продольной рабочей арматурой посредством контактной сварки или 

концевых отгибов (крюков). Шаг стержней поперечной арматуры — по нормам 

проектирования железобетонных конструкций. 

6.8.7 Для железобетонных колонн многоэтажных каркасных зданий с арматурой 

классов А400 и А500 общий процент армирования рабочей продольной арматурой не 

должен превышать 6 %, а арматурой А600 — 4 %. 

Допускается более высокое насыщение колонн продольной арматурой при 

условии усиления приопорных участков колонн с помощью конструктивного 

косвенного армирования сварными сетками с размером ячейки не более 100 мм в 

количестве не менее четырех, располагаемыми с шагом 60 — 100 мм на длине (считая 

от торца элемента не менее 10d, где d — наибольший диаметр стержней продольной 
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арматуры). Сетки из арматуры классов А400, А500, В500 должны быть диаметром не 

менее 8 мм. 

6.8.8 Жесткие узлы железобетонных каркасов зданий должны быть усилены 

применением сварных сеток, спиралей или замкнутых хомутов. 

Участки ригелей и колонн, примыкающие к жестким узлам рам на расстоянии, 

равном полуторной высоте их сечения (но не более ¼ высоты этажа или пролета 

ригеля), должны армироваться замкнутой поперечной арматурой (хомутами), 

устанавливаемой по расчету, но не реже чем через 100 мм, а для рамных систем с 

несущими диафрагмами — не реже чем через 200 мм. 

6.8.9 Диафрагмы, связи и ядра жесткости, воспринимающие горизонтальную 

нагрузку, должны быть непрерывными по всей высоте здания и располагаться в обоих 

направлениях равномерно и симметрично относительно центра тяжести здания. В каждом 

направлении должно устанавливаться не менее двух диафрагм, расположенных в разных 

плоскостях. Допускается в верхних этажах здания уменьшать число и протяженность 

диафрагм при сохранении симметричности их расположения в пределах этажа. Изменение 

сдвиговой (изгибной) жесткости диафрагм соседних этажей при этом не должно 

превышать 20 %, а длина диафрагмы жесткости должна быть не менее высоты этажа. 

6.8.10 При проектировании зданий с существенно меньшей жесткостью нижних 

этажей (здания с «гибким» нижним этажом) с расчетной сейсмичностью площадки 

строительства 8 и 9 баллов колонны «гибкого» этажа следует, как правило, выполнять 

стальными или с жесткой арматурой. 

6.8.11 В зданиях с безригельным каркасом максимальное расстояние между 

диафрагмами жесткости не должно превышать 12 м при отсутствии ядер жесткости. 

6.8.12 Максимальные расстояния между осями колонн в каждом направлении при 

безбалочных плитах и безбалочных плитах с капителями следует принимать при 

сейсмичности 7 баллов — 7,2 м, при сейсмичности 8, 9 баллов — 6,0 м. Толщину 

перекрытий с капителями и без них безригельного каркаса следует принимать не менее 

1/30 расстояния между осями колонн и не менее 180 мм, класс бетона — не ниже В20.  

6.8.13 При расчете прочности нормального сечения плиты безригельных 

бескапительных каркасов на действие изгибающего момента расчетную ширину сжатой 

зоны бетона следует принимать не более трехкратной ширины колонн. На этой расчетной 

ширине в каждом осевом направлении должно быть размещено не менее 50 % общего 

количества продольной рабочей арматуры плиты, приходящейся на ширину одного 

пролета, 10 % площади всей рабочей арматуры, размещенной на указанной расчетной 

ширине плиты, необходимо пропустить сквозь тело колонны. Обрыв нижней арматуры 

в опорной зоне плиты не допускается. 

Рекомендуется не менее 30 % всей продольной арматуры плиты устанавливать в 

форме групп протяженных сварных неразрезных каркасов, плоских вертикальных или 

пространственных прямоугольного или треугольного сечения. Такие каркасы в обоих 

осевых направлениях следует сосредотачивать в составе полос усиленного армирования 

над колоннами, где не менее двух плоских каркасов или двух верхних стержней 

пространственного каркаса должны быть пропущены сквозь тело колонны, а также в 

составе арматуры, проходящей через срединные участки пролетов. Непрерывность этих 

каркасов в пределах общих габаритов перекрытия должна быть обеспечена стыковыми 

сварными соединениями продольных стержней каркасов. Эти стыковые соединения 

должны располагаться в зонах минимальных изгибающих моментов по соответствующим 

осевым направлениям и иметь прочность не ниже нормативного сопротивления 

стыкуемых стержней. 
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6.8.14 В качестве ограждающих стеновых конструкций каркасных зданий следует 

применять легкие навесные панели. Допускается устройство кирпичного или 

каменного заполнения, соответствующего требованиям 6.14.4, 6.14.5. 

6.8.15 Применение самонесущих стен из каменной кладки допускается: 

при шаге пристенных колонн каркаса не более 6 м; 

при высоте стен зданий, возводимых на площадках сейсмичностью 7; 8 и 9 

баллов, не более 12; 9 и 6 м соответственно. 

6.8.16 Для обеспечения раздельной работы ненесущих и несущих конструкций 

при сейсмических воздействиях конструкция узлов сопряжения каменных стен и 

колонн, диафрагм и перекрытий (ригелей) должна исключать возможность передачи на 

них нагрузок, действующих в их плоскости. Прочность элементов стен и узлы их 

крепления к элементам каркаса должны соответствовать 5.5 и быть подтверждены 

расчетом на действие расчетных сейсмических нагрузок из плоскости.  

Кладка самонесущих стен в каркасных зданиях должна иметь гибкие связи с 

каркасом, не препятствующие горизонтальным смещениям каркаса вдоль стен. 

Между поверхностями стен и колонн каркаса должен предусматриваться зазор не 

менее 20 мм.  

По всей длине стен в уровне плит покрытия и верха оконных проемов должны 

устраиваться антисейсмические пояса, соединенные с каркасом здания. 

6.8.17 При проектировании каркасных зданий кроме деформаций изгиба и сдвига 

в стойках каркаса необходимо учитывать осевые деформации, а также должен быть 

выполнен расчет на устойчивость против опрокидывания. 

6.8.18 В зданиях высотой до 12 этажей при обязательном применении 

железобетонных диафрагм или ядер жесткости допускается включение в работу на 

восприятие сейсмических и вертикальных нагрузок каменных стен, связанных с 

колоннами и диафрагмами выпусками арматурных сеток, устанавливаемых с шагом по 

высоте в соответствии с требованиями 6.14.13. Сетки должны быть установлены по 

всей высоте стен. При этом необходимо выполнение расчетов конструкций здания с 

учетом каменного заполнения и без него. Армирование железобетонных элементов 

следует выполнять по наиболее невыгодному для них расчету. 

6.8.19 Связь стен с колоннами и диафрагмами по вертикали должна 

осуществляться не менее чем в трех точках, распределенных по высоте равномерно. 

Связь с перекрытиями должна осуществляться с шагом не более 3 м при обязательной 

постановке связей в местах сопряжения колонн (диафрагм) и перекрытий (ригелей). 

6.9 Особенности проектирования зданий со стальным каркасом 

6.9.1 Стальные колонны многоэтажных каркасов рамного типа следует 

проектировать замкнутого (коробчатого или круглого) сечения, равноустойчивого 

относительно главных осей инерций, а колонны рамно-связевых каркасов 

двутаврового, крестового или замкнутого сечений. 

Ригели стальных каркасов следует проектировать из прокатных или сварных 

двутавров, в том числе с гофрированной стенкой. 

6.9.2 Стыки колонн следует, как правило, относить от узлов и устраивать в зоне 

действия наименьших изгибающих моментов. 

В колоннах рамных каркасов на уровне ригелей должны быть установлены 

поперечные ребра жесткости. Зоны развития пластических деформаций в элементах 
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стальных конструкций должны быть вынесены за пределы сварных и болтовых 

соединений. 

6.9.3 При использовании для ригелей рам сварных двутавров с плоской стенкой ее 

гибкость hw/tw (где hw и tw — высота и толщина стенки соответственно) должна быть не 

более 50. 

Свес поясов сечений ригелей не должен превышать величины yf REt25,0 , где 

Е и Ry — соответственно модуль упругости и расчетное сопротивление стали; tf  — 

толщина пояса. 

6.9.4 Опорные сечения ригелей стальных каркасов многоэтажных зданий следует 

развивать за счет увеличения ширины полок или устройства вутов с целью снижения 

напряжений в сварных соединениях в зоне примыкания ригелей к колоннам. 

Допускается стыки ригелей с колоннами выполнять на высокопрочных болтах без 

увеличения опорных сечений ригелей. 

6.9.5 Для элементов, работающих в упругопластической стадии, должны 

применяться малоуглеродистые и низколегированные стали с относительным 

удлинением не менее 20 %. 

6.10 Крупнопанельные здания 

6.10.1 Крупнопанельные здания следует проектировать с продольными и 

поперечными стенами, объединенными между собой перекрытиями и покрытиями в 

единую пространственную систему, воспринимающую сейсмические нагрузки. 

При проектировании крупнопанельных зданий необходимо: 

панели стен и перекрытий предусматривать, как правило, размером на комнату; 

вертикальные и горизонтальные стыковые соединения панелей продольных и 

поперечных стен между собой и с панелями перекрытий (покрытий) осуществлять 

сваркой арматурных выпусков и закладных деталей или на болтах и замоноличиванием 

вертикальных и горизонтальных стыков мелкозернистым бетоном класса не ниже В15 

и не ниже класса бетона панелей. Все торцевые стыкуемые грани панелей стен и 

перекрытий (покрытий) следует выполнять с рифлеными или зубчатыми 

поверхностями. Глубину (высоту) шпонок и зубьев принимают не менее 4 см; 

при опирании перекрытий на наружные стены здания и стены у 

антисейсмических швов предусматривать охват вертикальной арматуры стеновых 

панелей арматурой швов, приваренной к выпускам арматуры плит перекрытия. 

6.10.2 Армирование стеновых панелей следует выполнять двухсторонним, в виде 

пространственных каркасов или арматурных сеток. Площадь вертикальной и 

горизонтальной арматуры, устанавливаемой у каждой плоскости панели, должна 

составлять не менее 0,05 % площади соответствующего сечения стены. 

Толщина внутреннего несущего слоя многослойных панелей должна 

определяться по результатам расчета и приниматься не менее 100 мм. 

6.10.3 В местах пересечения стен должна размещаться вертикальная арматура, 

непрерывная на всю высоту здания. Вертикальная арматура также должна 

устанавливаться по граням дверных и оконных проемов и при регулярном 

расположении проемов поэтажно стыковаться. Площадь поперечного сечения 

арматуры, устанавливаемой в стыках и по граням проемов, должна определяться по 

расчету, но приниматься не менее 2 см
2
. 

В местах пересечения стен допускается размещать не более 60 % расчетного 

количества вертикальной арматуры. 
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6.10.4 Решения стыковых соединений должны обеспечивать восприятие 

расчетных усилий растяжения и сдвига. Сечение металлических связей в стыках 

панелей (горизонтальных и вертикальных) определяют расчетом, но их минимальное 

сечение должно быть не менее 1 см
2
 на 1 погонный метр шва. 

6.10.5 Встроенные лоджии выполняют длиной, равной расстоянию между 

соседними несущими стенами. В зданиях на площадках сейсмичностью 8 и 9 баллов в 

плоскости наружных стен в местах размещения лоджий следует предусматривать 

устройство железобетонных рам. В зданиях высотой до пяти этажей при расчетной 

сейсмичности 7 и 8 баллов допускается устройство пристроенных лоджий с выносом не 

более 1,5 м и связанных с основными стенами металлическими связями.  

6.11 Здания с несущими стенами из монолитного железобетона 

6.11.1 К монолитным зданиям помимо зданий, все стены и перекрытия которых 

выполняются из монолитного бетона, относятся также здания, наружные стены 

которых, а также отдельные участки внутренних стен и перекрытий монтируются из 

сборных элементов. 

6.11.2 Монолитные здания следует проектировать, как правило, в виде 

перекрестно-стеновой системы с несущими (в основном из тяжелого железобетона) или 

ненесущими наружными стенами. 

При технико-экономическом обосновании монолитные здания могут 

проектироваться ствольно-стеновой конструкции с одним или несколькими стволами. 

6.11.3 Внутренние поперечные и продольные стены зданий на площадках 8 и 9 

баллов должны быть сквозными и без изломов в плане. Максимальное расстояние между 

несущими стенами не должно превышать 7,2 м. В зданиях с ненесущими наружными 

стенами должно быть не менее двух внутренних продольных и поперечных стен.  

6.11.4 Выступ части наружных стен в плане здания допускается, м: для 7 и 8 

баллов — 6,0, для 9 баллов — 3,0. 

6.11.5 Перекрытия могут быть монолитными, сборными и сборно-монолитными. 

6.11.6 Стены лоджий должны выполняться как продолжение наружных стен. 

6.11.7 При расчете конструкций следует проверять прочность горизонтальных и 

наклонных сечений глухих стен и простенков, вертикальных сопряжений стен, 

нормальных сечений в опорных зонах перемычек, сечений по полосе между 

возможными наклонными трещинами и по наклонной трещине. 

6.11.8 Следует предусматривать конструктивное армирование по полю стен 

вертикальной и горизонтальной арматурой площадью сечения у каждой плоскости 

стены не менее 0,05 % площади соответствующего сечения стены, в пересечениях стен, 

местах резкого изменения толщины стены, у граней проемов арматурой площадью 

сечения не менее 2 см
2
, объединенных замкнутым хомутом с шагом не менее 500 мм. 

6.11.9 Армирование монолитных стен следует, как правило, выполнять 

пространственными каркасами, собираемыми из плоских вертикальных каркасов и 

горизонтальных стержней или плоских горизонтальных каркасов.  

В пространственных каркасах, используемых для армирования поля стен, диаметр 

вертикальной арматуры должны быть не менее 10 мм, а горизонтальной — не менее 8 мм. 

Шаг горизонтальных стержней, объединяющих каркасы, не должен превышать 400 мм. 

Армирование широких простенков может выполняться диагональными каркасами. 
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6.11.10 Стыкование стержней и арматурных каркасов при бетонировании 

конструкций монолитных зданий (кроме колонн, если они присутствуют) допускается 

осуществлять:  

в зонах 7 и 8 баллов при диаметре стержней до 20 мм внахлестку без сварки;  

в зонах 9 баллов — внахлестку без сварки, но с «лапками» или с другими 

анкерными устройствами на концах стержней.  

При диаметре стержней более 20 мм соединение стержней и каркасов должно 

выполняться с помощью сварки независимо от сейсмичности площадки. 

6.11.11 Перемычки следует армировать пространственными каркасами и заводить 

их арматуру за грань проема по требованиям действующих нормативных документов на 

бетонные и железобетонные конструкции (СП 63.13330, [3]) с учетом дополнительных 

требований настоящих строительных норм, но не менее чем на 500 мм. Высокие 

перемычки допускается армировать диагональными каркасами. 

6.11.12 Вертикальные стыковые соединения стен следует армировать 

горизонтальными арматурными стержнями, площадь которых определяется расчетом, но 

должна быть не менее 0,5 см
2
 на 1 погонный метр шва в зданиях до пяти этажей на 

территориях 7 и 8 баллов и не менее 1 см
2
 на 1 погонный метр шва в остальных случаях.  

6.12 Здания объемно-блочные и панельно-блочные 

6.12.1 Объемно-блочные и панельно-блочные здания следует проектировать из 

цельноформованных или сборных объемных блоков и панелей, изготавливаемых из 

тяжелого или легкого бетона класса не менее В15, объединенных в единую 

пространственную систему, воспринимающую сейсмические воздействия. 

6.12.2 Объединение объемных блоков в единую пространственную систему может 

осуществляться одним из следующих способов: 

сваркой закладных деталей или арматурных выпусков из стен и перекрытий 

объемных блоков; 

устройством в вертикальных полостях между стенами объемных блоков 

монолитных бетонных или железобетонных шпонок; 

устройством горизонтальных обвязочных балок в уровнях междуэтажных 

перекрытий и покрытия; 

замоноличиванием стыков по вертикальным и горизонтальным швам 

мелкозернистым бетоном с пониженной усадкой; 

обжатием столбов объемных блоков вертикальной арматурой, напрягаемой в 

построечных условиях. 

6.12.3 В объемно-блочных зданиях, наряду с объемными блоками, для восприятия 

сейсмических нагрузок допускается применять «скрытый» монолитный 

железобетонный каркас и диафрагмы жесткости, расположенные в вертикальных 

полостях между блоками. 

6.12.4 Плита потолка блока должна быть плоской со вспарушенностью в середине 

не менее 20 мм. Толщина ее на опорах и в середине принимается по расчету, но не 

менее 50 мм (в среднем). 

6.12.5 Плиты пола и стены объемных блоков следует устраивать часторебристыми 

или гладкими однослойными или многослойными. Толщина плоских однослойных стен 

и несущих слоев многослойных стен должна быть не менее 100 мм. 

6.12.6 Толщина полок ребристых стен должна быть не менее 50 мм, а высота 

ребер, включая толщину полок, — не менее 100 мм. 
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6.12.7 Армирование объемных блоков следует выполнять двухсторонним, в виде 

пространственных каркасов, сварных сеток и отдельными стержнями, объединенными 

в единый арматурный пространственный блок. Допускается выполнять армирование 

плоских стен одинарным в виде плоской сварной сетки. 

Площадь вертикальной и горизонтальной арматуры, устанавливаемой у каждой 

плоскости панели для каждого вида арматуры, должна составлять не менее 0,05 % 

площади соответствующего сечения плиты. 

6.12.8 Объемные блоки с одинарным армированием трех плоских стен 

допускается использовать: 

в зданиях со скрытым монолитным каркасом независимо от этажности; 

в зданиях других типов — высотой не более пяти этажей при расчетной 

сейсмичности 7; 8 баллов и не более трех этажей — при сейсмичности 9 баллов. 

6.12.9 Поэтажное опирание объемных блоков должно быть, как правило, по всей 

длине несущих стен. В зданиях до пяти этажей при расчетной сейсмичности 7 и 8 

баллов и до трех этажей при 9 баллах допускается опирание блоков только по углам. 

При этом длина зоны опирания должна быть не менее 300 мм в каждую сторону от 

угла. 

6.12.10 В зданиях более двух этажей, как правило, должно быть не менее одной 

внутренней стены. При этом в наружных стенах допускается использование блоков 

различных типоразмеров, выступающих или западающих на длину до 1,5 м. 

6.12.11 Выступ части наружных стен в плане здания не должен превышать 6,0 м. 

6.12.12 Конструктивные решения вертикальных и горизонтальных связей должны 

обеспечивать восприятие расчетных усилий. Необходимое сечение металлических 

связей определяется расчетом, но принимается не менее, мм
2
: 

вертикальных — 30 на 1 погонный метр горизонтального шва между смежными 

по высоте блоками при сейсмичности 7 и 8 баллов и 50  — при сейсмичности 9 

баллов; 

горизонтальных — 150 на 1 погонный метр горизонтального шва между 

смежными в плане блоками. 

При этом связи между смежными блоками допускается выполнять 

сосредоточенными по углам блоков. 

В расчетах трение в горизонтальных стыковых соединениях не учитывают. 

6.12.13 Размеры поперечного сечения элементов «скрытого» монолитного каркаса 

(колонн и ригелей) определяют расчетом, но они должны быть не менее 160 200 мм. 

Армирование колонн и ригелей «скрытого» каркаса должно осуществляться 

пространственными каркасами. При этом колонны должны иметь продольную 

арматуру не менее 4 d12 класса А400, ригели — 4 d10 при расчетной сейсмичности 7 и 

8 баллов и не менее 4 d12 при сейсмичности 9 баллов. 

Класс бетона элементов «скрытого» каркаса должен быть не ниже В15. 

6.12.14 Толщина монолитных диафрагм жесткости, выполняемых в полостях 

между блоками, должна быть не менее 100 мм. Армирование монолитных диафрагм 

жесткости допускается выполнять одинарными сетками. 

6.12.15 Конструктивные решения диафрагм жесткости и элементов «скрытого» 

каркаса должны обеспечивать совместность их работы с объемными блоками. 

6.12.16 При проектировании панельно-блочных зданий необходимо: 

предусматривать панели стен и перекрытий размером на комнату; 

соединять панели стен и перекрытий между собой и с блоками путем сварки 

выпусков арматуры, анкерных стержней или закладных деталей и замоноличивания 
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вертикальных колодцев и участков стыков по горизонтальным швам мелкозернистым 

бетоном с пониженной усадкой; 

при опирании перекрытий на наружные стены и стены у температурных швов 

предусматривать сварные соединения выпусков арматуры из панелей перекрытий с 

вертикальной арматурой стеновых панелей. 

6.13 Здания со стенами из крупных блоков 

6.13.1 Стеновые блоки могут быть выполнены из бетонов, в том числе легких, а 

также изготовлены из кирпича или других штучных материалов с использованием 

вибрирования. Требуемое значение нормального сцепления кирпича (камня) с раствором в 

блоках определяется расчетом, но должно быть не менее 120 кПа. 

Блоки наружных стен могут быть однослойными или многослойными. 

6.13.2 Стены из крупных блоков могут быть: 

а) двухрядной и многорядной разрезки. Усилия в швах воспринимаются силами 

трения и шпонками. Число надземных этажей в таких зданиях не должно превышать трех 

на площадках сейсмичностью 7 баллов и одного на площадках сейсмичностью 8 баллов; 

б) двухрядной разрезки, соединяемые между собой с помощью сварки закладных 

деталей или арматурных выпусков; 

в) двухрядной разрезки, усиленные вертикальным ненапрягаемым или 

напрягаемым армированием; 

г) многорядной разрезки, усиленные вертикальными железобетонными 

включениями. 

6.13.3 Стеновые блоки должны быть армированы пространственными каркасами. 

Неармированные блоки допускаются на площадках сейсмичностью 7 баллов в зданиях 

высотой до трех этажей, на площадках сейсмичностью 8 баллов в одноэтажных зданиях. 

Стеновые блоки (как для наружных, так и для внутренних стен) должны применяться 

только с пазами со шпоночной поверхностью на торцевых вертикальных гранях. 

6.13.4 Антисейсмические пояса в крупноблочных зданиях могут быть 

монолитными или сборно-монолитными из армированных блоков-перемычек. Блоки-

перемычки соединяются между собой в двух уровнях по высоте путем сварки выпусков 

арматуры или закладных деталей с последующим замоноличиванием. 

6.13.5 В уровне перекрытий и покрытий, выполненных из сборных 

железобетонных плит, по всем стенам должны устраиваться антисейсмические пояса из 

монолитного бетона, объединяющие выпуски арматуры из торцов плит перекрытий и 

выпуски из поясных блоков.  

6.13.6 Связь между продольными и поперечными стенами обеспечивают 

тщательным бетонированием вертикальных пазов примыкающих блоков, укладкой 

арматурных сеток в каждом горизонтальном растворном шве и антисейсмическими 

поясами. 

6.13.7 Стержни вертикальной арматуры должны быть установлены на всю высоту 

здания в углах, местах изломов стен в плане и сопряжений наружных стен с 

внутренними, в обрамлении проемов во внутренних стенах, по длине глухих стен не 

более чем через 3 м, по длине наружных стен — в обрамлении простенков. 

При непрерывном вертикальном армировании продольную арматуру пропускают 

через отверстия в поясных блоках и стыкуют сваркой. Пазы в блоках в местах 

установки вертикальной арматуры должны заделываться бетоном на мелком щебне 

класса не менее В15 с вибрированием. 
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6.13.8 Вертикальная ненапрягаемая арматура должна устанавливаться 

преимущественно в теле стеновых блоков у их торцов и быть связанной с арматурой 

блоков. 

Вертикальная арматура с последующим натяжением должна быть с обязательным 

инъецированием каналов высокомарочными растворами. 

Площадь сечения напрягаемой и ненапрягаемой вертикальной арматуры 

определяется расчетом, но должна быть не менее 2 см
2
. 

6.14 Здания со стенами из кирпича или каменной кладки 

6.14.1 Несущие кирпичные и каменные стены должны возводиться из кладки на 

растворах со специальными добавками, повышающими сцепление раствора с кирпичом 

или камнем, с обязательным заполнением всех вертикальных швов раствором. 

При расчетной сейсмичности 7 баллов допускается возведение несущих стен 

зданий из кладки на растворах с пластификаторами без применения специальных 

добавок, повышающих прочность сцепления раствора с кирпичом или камнем. 

6.14.2 Выполнение кирпичной и каменной кладок при отрицательной температуре 

для несущих и самонесущих стен (в том числе усиленных армированием или 

железобетонными включениями) при расчетной сейсмичности 9 баллов и более 

запрещается. 

При расчетной сейсмичности 8 баллов и менее допускается выполнение зимней 

кладки с обязательным включением в раствор добавок, обеспечивающих твердение 

раствора при отрицательных температурах. 

6.14.3 Расчет каменных конструкций должен проводиться на одновременное 

действие горизонтально и вертикально направленных сейсмических сил. 

Значение вертикальной сейсмической нагрузки при расчетной сейсмичности 7 — 

8 баллов должно быть 15 %, а при сейсмичности 9 баллов — 30 % соответствующей 

вертикальной статической нагрузки. 

Направление действия вертикальной сейсмической нагрузки (вверх или вниз) 

следует принимать более невыгодным для напряженного состояния рассматриваемого 

элемента. 

6.14.4 Для кладки несущих и самонесущих стен или заполнения каркаса следует 

применять следующие изделия и материалы: 

а) полнотелый или пустотелый кирпич марки не ниже 100 с отверстиями 

размером до 16 мм; при расчетной сейсмичности 7 баллов допускается применение 

керамических камней марки не ниже 75; 

б) камни или блоки из ракушечников, известняков марки не менее 35 или туфов 

(кроме фельзитового) марки 50 и выше; 

в) для несущих стен следует применять бетонные камни, сплошные и пустотелые 

блоки из легкого и ячеистого бетонов классов по прочности на сжатие не ниже В5, марок 

по средней плотности не менее D700; для самонесущих стен — классов по прочности на 

сжатие не ниже В2,5, марок по плотности не ниже D500; для ненесущих стен — классов по 

прочности на сжатие не ниже В1,5, марок по плотности не ниже D500. 

Штучная кладка стен должна выполняться на смешанных цементных растворах 

марки не ниже 25 в летних условиях и не ниже 50 — в зимних или на специальных клеях. 

Для кладки блоков следует применять раствор марки не ниже 50 и специальные клеи. 

6.14.5 Кладки в зависимости от их сопротивляемости сейсмическим воздействиям 

подразделяют на категории. 




