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Введение

Настоящий региональный методический документ выполнен в соответствии с 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18.01.2011 № 7 «О Перечне 
мероприятий, направленных на развитие доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов в Санкт-Петербурге, на 2011-2012 годы».

Для обеспечения полноценного участия маломобильной группы населения в 
жизни общества, удовлетворения их потребностей в надлежащем уровне жилищного 
стандарта государство среди других мер социальной защиты предусматривает 
работы по реконструкции существующих жилых зданий, создавая соответствующие 
современным требованиям условия доступности, безопасности и комфортности.

Целью данной работы является создание практического руководства по выбору 
и применению рекомендуемых проектных решений по обеспечению доступности 
для маломобильных групп населения типовых жилых домов Санкт-Петербурга при 
их реконструкции и капитальном ремонте.

В настоящем документе представлены:
-  типология жилых домов, построенных в 60-80 годах XX века по типовым 

проектам;
-  анализ частоты применения того или иного типового проекта для каждого 

типа жилых домов, выделены наиболее часто встречающиеся типовые проекты 
рассматриваемых объектов;

-  рекомендуемые к применению в жилых домах архитектурно-планировочные 
решения по обеспечению доступности для маломобильных групп населения.

Документ содержит примеры архитектурно-компоновочных решений, виды 
оборудования, их параметры и характеристики. В документе учтен опыт 
отечественных и зарубежных специалистов в этой области, в том числе разработки 
различных авторов и творческих коллективов.

Работа выполнена авторским коллективом: канд. арх. Б.Л.Крундышевым 
(ответственный исполнитель), арх. С.П. Одноваловым, арх. Р.М.Поповой, 
канд.арх.К.А.Шарльпиной, инж.А.С.Апполоновым, технол. С.А.Дунаевым, 
арх.К.В.Романовым, инж.Э.Аэзрахи, арх.Г.Б.Крундышевым, д.э.н. С.А.Ершовой.

Консультации при работе над документом получены от специалистов 
следующих организаций: Научно-исследовательского и проектного института по 
жилищно-гражданскому строительству (ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ»); Научно- 
исследовательского и проектного института по жилищно-гражданскому 
строительству (ОАО «ЛЕНЖИЛНИИПРОЕКТ»); Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Центр технических средств реабилитации, 
доступности городской среды, физической культуры инвалидов и хранения 
архивных документов»; Управления социального обслуживания населения Комитета 
по социальной политике Санкт-Петербурга; Управления перспективного развития 
Комитета по строительству; Управления научно-исследовательских разработок ГУ 
НИПЦ Г енплана Санкт-Петербурга.

IV
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Р Е К О М Е Н Д У Е М Ы Е

ДЛЯ ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУ

ГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ, 
ПОСТРОЕННЫХ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПО ТИПОВЫМ

ПРОЕКТАМ В 60-80 ГОДАХ XX ВЕКА

1 Область применения
Рекомендации настоящего регио

нального методического документа (да
лее РМД) направлены на создание пол
ноценной архитектурной среды в соот
ветствии со специфическими требова
ниями маломобильной группы населе
ния, путем применения необходимых 
реконструкционных мероприятий к от
дельным частям зданий, оснащением со
временным оборудованием и мебелью, 
обеспечивающими необходимый уро
вень доступности, безопасности и стан
дарта обслуживания.

Действие РМД распространяется 
на проектирование реконструкционных 
мероприятий в жилых зданиях Санкт- 
Петербурга, построенных по типовым 
проектам в 60-80 годах XX века, при их 
реконструкции и капитальном ремонте.

Документ предназначается для 
всех участников градостроительной дея
тельности, государственных органов 
управления и надзора, в том числе орга
нов экспертизы, при включении их в за
дание на проектирование, утвержденное 
в установленном порядке.

Положения настоящего методического 
документа являются обязательными для вы
полнения при включении требования руко
водствоваться данным документом в дого
воры (контракты), задания на проектирова
ние, нормативные документы (стандарты) 
организаций, в том числе саморегулируе- 
мых.

2 Нормативные ссылки
В настоящем документе использо

ваны ссылки на следующие норматив
ные документы:

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов 
безопасности труда. Пожарная безопасность. 
Общие требования

ГОСТ Р 51079-2006 (ИСО 9999:2002) 
Технические средства реабилитации людей 
с ограничениями жизнедеятельности. Клас
сификация

ГОСТ Р 51083-97 Кресла-коляски. 
Общие технические условия

ГОСТ Р 51630-2000 Платформы подъ
емные с вертикальным и наклонным переме
щением инвалидов. Технические требования 
доступности

ГОСТ Р 52131-2003 Средства отобра
жения информации знаковые для инвалидов. 
Технические требования

ГОСТ Р 52875-2007 Указатели так
тильные наземные для инвалидов по 
зрению. Технические требования

ГОСТ Р 51631-2008 Лифты пассажир
ские. Технические требования доступности, 
включая доступность для инвалидов и других 
маломобильных групп населения

ГОСТ Р 51633-2000 Устройства и приспо
собления реабилитационные, используемые 
инвалидами в жилых помещениях. Общие 
технические требования

ГОСТ Р 52875-2007 Указатели тактиль
ные наземные для инвалидов по зрению. Тех
нические требования

ГОСТ Р 52880-2007 Социальное обслу
живание населения. Типы учреждений соци-

1
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ального обслуживания граждан пожилого воз
раста и инвалидов

ГОСТ Р 53453-2009 Эргономика тер
мальной среды. Применение требования стан
дартов к людям с особыми требованиями

СП 42.13330.2011 СНиП 2.07.01-89 
Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализи
рованная редакция

СП 54.13330.2011 СНиП 31-01-2003 
Здания жилые многоквартирные. Актуали
зированная редакция

СП 29.13330.2011 СНиП 2.03.13-88 
Полы. Актуализированная редакция

СП 52.13330.2011 СНиП 23-05-95* 
Естественное и искусственное освеще
ние. Актуализированная редакция

СП 59.13330.2012 СНиП 35-01-2001 
Доступность зданий и сооружений для ма- 
ломобиль-ных групп населения. Актуализи
рованная редакция

СП 118.13330.2012 СНиП 31-06-2009 
Общественные здания и сооружения. Ак
туализированная редакция

СП 113.13330.2012 СНиП 21.02-99* 
Стоянки автомобилей. Актуализированная 
редакция

СП 35-101-2001 Проектирование зда
ний и сооружений с учетом доступности для 
маломобильных групп населения. Общие 
положения

СП 35-102-2001 Жилая среда, с пла
нировочными элементами, доступными ин
валидам

СП 35-103-2001 Общественные зда
ния и сооружения, доступные маломобиль
ным посетителям

СП 35-105-2002 Реконструкция город
ской застройки с учетом доступности для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения

СП 35-109-2005 Помещения для досу
говой и физкультурно-оздоровительной дея
тельности пожилых людей

СП 35-114-2003 Реконструкция и при
способление зданий для учреждений соци
ального обслуживания пожилых людей

СП 29.13330.2011 СНиП 2.03.13-88 
Полы. Актуализированная редакция

СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно- 
эпидемиологические требования к усло
виям проживания в жилых зданиях и 
помещениях (с учетом изменений и до
полнений № 1 -С анП иН  2.1.2.2801-10)
2

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Ги
гиенические требования к инсоляции и 
солнцезащите помещений жилых и об
щественных зданий и территорий

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Сани
тарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооруже
ний и иных объектов

П р и м е ч а н и я
1 При пользовании Руководством необходи

мо проверять действие ссылочных документов по 
ежегодному перечню СК-1 «Общероссийский 
строительный каталог» - «Нормативные, методи
ческие документы и другие издания по строитель
ству» и Указателю «Нормативные документы по 
строительству, действующие на территории Рос
сийской Федерации» и руководствоваться изменен
ными документами или документами, введенными 
взамен отмененных.

2 Обязательными к применению являются 
нормативные технические документы, входящие в 
Перечень национальных стандартов и сводов пра
вил (частей таких стандартов и сводов правил), в 
результате применения которых на обязательной 
основе обеспечивается соблюдение требований Фе
дерального закона «Технический регламент о безо
пасности зданий и сооружений», утвержденный 
Рааюряжением Правительства Российской Феде
рации от 21 июня 2010 года №  1047-р.

3 Термины и определения
В данном документе использованы 

нижеследующие термины и соответст
вующие им определения, а  также другие 
термины, принятые в соответствии с 
формулировками, изложенными в нор
мативных документах по разделу 2.

Адаптация - приспособление к  но
вым условиям, здесь: приспособление 
среды жизнедеятельности, зданий и со
оружений с учетом потребностей мало
мобильных групп населения.

Визуальные средства информа
ции - здесь: носители информации в ви
де зрительно различимых текстов, зна
ков, символов, световых сигналов и т.п., 
передаваемых, в том числе, людям с на
рушением функций органов слуха.

Доступные для МГН здания и 
сооружения - здания и сооружения, в 
которых реализован комплекс архитек
турно-планировочных, инженерно- 
технических, эргономических, конст-
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рукционных и организационных меро
приятий, отвечающих нормативным тре
бованиям СП 59.13330.2012 по обеспе
чению доступности и безопасности 
МГН.

Зона безопасности - часть здания, 
сооружения - изолированное помещение 
для защиты людей с ограниченными 
возможностями передвижения, не ус
певших эвакуироваться за необходимое 
время, от опасных факторов экстремаль
ных явлений, (таких как пожар, земле
трясение и т.д.) в течение времени до 
завершения спасательных работ. В со
став зоны безопасности может вклю
чаться площадь примыкающей лоджии 
или балкона, отделенных противопо
жарными преградами от остальных по
мещений этажа, не входящих в зону 
безопасности.

Инвалид - человек, имеющий на
рушения здоровья со стойким расстрой
ством функций организма, в том числе с 
поражением опорно-двигательного ап
парата, недостатками зрения и дефекта
ми слуха, приводящими к ограничению 
жизнедеятельности и вьвывающими не
обходимость его социальной защиты [5].

Лифтовой холл - специальное по
мещение, располагаемое у входа в лифт.

Лица старшего возраста - жен
щины 55 лет и старше и мужчины 60 лет 
и старше.

Маломобильные группы населе
ния (МГН) - люди, испытывающие за
труднения при самостоятельном пере
движении, получении услуги, необходи
мой информации или при ориентирова
нии в пространстве. К маломобильным 
группам населения здесь отнесены: ин
валиды, люди с временным нарушением 
здоровья, беременные женщины, люди 
старших возрастов, люди с детскими ко
лясками и т.п.

Необходимое время эвакуации -
время с момента возникновения пожара, 
в течение которого люди должны эва
куироваться в безопасную зону без при

чинения вреда жизни и здоровью людей 
в результате воздействия опасных фак
торов пожара [4].

Нормальные условия эксплуата
ции - учтенное при проектировании со
стояние здания или сооружения, при ко
тором отсутствуют какие-либо факторы, 
препятствующие осуществлению функ
циональных или технологических про
цессов [3].

Ограничение жизнедеятельности
- полная или частичная утрата лицом 
способности или возможности осущест
влять самообслуживание, самостоятель
но передвигаться, ориентироваться, об
щаться, контролировать свое поведение, 
обучаться и заниматься трудовой дея
тельностью.

Отраженная блескость - характе
ристика отражения светового потока от 
рабочей поверхности в направлении глаз 
человека, определяющая снижение ви
димости вследствие чрезмерного увели
чения яркости рабочей поверхности и 
вуалирующего действия, снижающего 
контраст между объектом и фоном.

Пандус (от французского pente 
douce — пологий скат) — прямоуголь
ная или криволинейная в плане пологая 
наклонная площадка, соединяющая две 
разновысоких горизонтальных поверх
ности и предназначенная для перемеще
ния с одного уровня горизонтальной по
верхности пути на другой.

Пожаробезопасная зона - часть 
здания, сооружения, пожарного отсека, 
выделенная противопожарными прегра
дами для защиты людей от опасных 
факторов пожара в течение заданного 
времени (от момента возникновения 
пожара до завершения спасательных 
работ), обеспеченная комплексом меро
приятий для проведения эвакуации и 
спасания.

Полоса движения - часть пеше
ходного пути, предназначенная для дви
жения в один ряд в одном направлении.

о
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Проектные решения -  проектная 
документация на уровне предпроектных 
архитектурно-компоновочных решений.

Путь движения - пешеходный 
путь, используемый МГН, в том числе 
инвалидами на креслах-колясках, для 
перемещения по участку (дорожки, тро
туары, пандусы и т.д.), а также внутри 
зданий и сооружений (горизонтальные и 
вертикальные коммуникации).

Реабилитация инвалидов - сис
тема и процесс полного или частичного 
восстановления способностей инвали
дов к бытовой, общественной и профес
сиональной деятельности. Реабилитация 
инвалидов направлена на устранение 
или возможно более полную компенса
цию ограничений жизнедеятельности, 
вызванных нарушением здоровья со 
стойким расстройством функций орга
низма, в целях социальной адаптации 
инвалидов, достижения ими материаль
ной независимости и их интеграции в 
общество.

Реконструктивные мероприятия
-  комплекс организационно-технических 
мероприятий и строительных работ по 
реконструкции или модернизации зда
ния, связанных с улучшением условий 
проживания, повышением качества ус
луг, здесь: для маломобильных групп 
населения, в том числе инвалидов на 
креслах-колясках.

реконструкция жилых зданий -  
(здесь) комплекс организационно- 
технических мероприятий и строитель
ных работ, связанных с перепланировкой 
помещений и переустройством, и на
правленных на улучшение условий про
живания и посещения зданий маломо
бильными группами населения, включая 
инвалидов на креслах-колясках.

Тактильные средства информа
ции - носители информации, передавае
мой инвалидам по зрению и восприни
маемой путем осязания.

Технические средства реабили
тации инвалидов - устройства, содер
жащие технические решения, в том чис-
4

ле специальные, используемые для ком
пенсации или устранения стойких огра
ничений жизнедеятельности инвалида.

Универсальный элемент - здесь: 
элемент, проектируемый с учетом воз
можного использования всеми катего
риями населения, в том числе МГН.

Функциональная зона - про
странство, характеризующееся опреде
ленными общими признаками, связан
ными с какой-либо деятельностью, на
пример зона у стола, зона проезда на 
кресле-коляске по коридору и т.д.

4 Общие положения
4.1 Правительство Российской Фе

дерации, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, орга
ны местного самоуправления и органи
зации независимо от организационно
правовых форм, в соответствии со стать
ей 15 Федерального Закона №181, обя
заны создавать инвалидам условия 
(включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски) для беспрепятственной 
доступности к объектам социальной ин
фраструктуры, и в первую очередь в жи
лые здания. Планировка и застройка го
родов, других поселений, формирование 
жилых и рекреационных зон, разработка 
проектных решений на новое строитель
ство и реконструкцию зданий, сооруже
ний и их комплексов без приспособле
ния указанных объектов для доступно
сти к ним инвалидов и использования их 
инвалидами не допускаются.

4.2 В состав проектной документа
ции объектов капитального строительст
ва в обязательном порядке включается 
раздел, отражающий перечень меро
приятий по обеспечению доступности 
инвалидов ко всем объектам, в том числе 
жилым зданиям (Градостроительный ко
декс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ).

4.3 Минимально необходимые тре
бования доступности инвалидов и других 
групп населения с ограниченными воз
можностями передвижения к зданиям и 
сооружениям устанавливает Федераль
ный Закон от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О
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социальной защите инвалидов в Россий
ской Федерации» (в редакции от 
20.07.2012 №124-ФЗ).

Проектные решения жилых зданий 
должны обеспечивать:

1) беспрепятственность перемеще
ния внутри зданий и досягаемость всех 
помещений квартиры МГН;

2) безопасность путей движения (в 
том числе эвакуационных).

4.4 Параметры планировочного 
решения зданий должны быть преду
смотрены таким образом, чтобы была 
сведена к минимуму вероятность насту
пления несчастных случаев и нанесения 
травм людям (с учетом потребности ин
валидов и других групп населения с ог
раниченными возможностями передви
жения) при перемещении по зданию 
или сооружению и прилегающей терри
тории в результате скольжения, падения 
или столкновения.

4.5 Проектные решения по обору
дованию и оснащению жилых зданий 
должны соответствовать возможностям 
и потребностям маломобильного чело
века. Под этим подразумевается адапта
ция архитектурной среды по критериям 
доступности, безопасности, удобства и 
информативности (по 1.7 СП 35-101). 
Основные направления создания ком
фортности (удобства):

-  повышение качества среды через 
оптимальную организацию, как придо
мового участка, так и внутренней плани
ровки здания, учитывающую состояние 
здоровья МГН и создание дополнитель
ных условий, помогающих в самообслу
живании;

-  создание условий для минималь
ных затрат и усилий МГН на удовлетво
рение своих нужд путем применения не
обходимого эргономичного оборудова
ния;

-  обеспечение своевременной воз
можности отдыха, ожидания и дополни
тельного обслуживания, получения за
благовременно нужной информации.

4.6 Примеры планировки и благо
устройства коммуникационных путей

перемещения и рекреационных про
странств, приведенные в настоящем до
кументе, соответствуют требованиям и 
положениям СП 35-101, СП 35-102 по 
критериям доступности, безопасности, 
информативности, комфортности. Ос
новные положения документа содержат 
рекомендуемые положения по проекти
рованию жилой среды, адаптированной 
для инвалидов и других маломобильных 
групп населения.

В настоящем документе учтены 
опыт исследований в данной области 
отечественных и зарубежных специали
стов, а также разработки различных ав
торов и творческих коллективов (мате
риалы НИР ЦНИИЭП жилища; Иванов- 
гражданпроекта, Института обществен
ных зданий, СПбГАСУ, нормативные, 
обзорные и рекомендательные докумен
ты, разработки прошлых лет, данные за
рубежных источников).

4.7 Рекомендации и указания на
стоящего документа направлены на 
обеспечение потребностей инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
при реконструкции и модернизации жи
лых домов, построенных в период 60- 
80-х годов XX века.

4.8 Проектные решения по модер
низации жилой застройки должны учи
тывать физические возможности раз
личных категорий маломобильных 
групп населения -  инвалидов на крес
лах-колясках, слабовидящих, незрячих, 
глухих и должны быть направлены на 
повышения качества жилой среды .

Создание в существующей жилой 
застройке доступной среды для инвали
дов создают дополнительные удобства 
для всех категорий маломобильных 
групп населения, в том числе для матерей 
с детскими колясками и людей старшего 
возраста (см. СП 35-105 и СП 35-114).

4.9 При реконструкции жилых зда
ний и помещений учет потребностей ин
валидов, применительно к реальным па
раметрам объекта, рекомендуется произ
водить не только в сокращенном вариан
те, но, прежде всего прорабатывать ус-
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ловия полноценного решения проблемы 
доступности в пределах всего объекта и 
придомовой территории:

1) обеспечение доступности к вхо
ду на территорию придомового участка 
(в том числе: от остановок общественно
го транспорта и от объектов социально- 
бытового обслуживания, находящихся в 
радиусе пешеходной доступности);

2) обеспечение доступности зе
мельного придомового участка от входа 
на территорию до входной группы в 
подъезд жилого дома или в находящиеся 
на территории учреждения обслужи
вающего назначения;

3) обеспечение доступности ко 
всем планировочным элементам терри
тории участка;

4) обеспечение доступности вход
ных узлов;

5) обеспечение доступности вход
ной группы помещений;

6) характеристика доступности 
вертикальных коммуникаций:

-  лестничной клетки;
-  лифтового узла;
7) обеспечение доступности по

этажных коммуникационных про
странств;

8) обеспечение доступности вхо
дов в квартиры;

9) определение потенциальной 
возможности реконструкционной кон
структивно-планировочной адаптации 
квартир к специфическим потребно
стям МГН;

10) обеспечение условий надеж
ной пожарной эвакуации или защиты 
на случай возникновения пожароопас
ной ситуации.

4.10 Необходимость системного 
подхода при формировании безбарьер- 
ной среды жизнедеятельности населе
ния в жилом районе показана на функ
ционально-технологической схеме 
комплекса мер, обеспечивающих дос
тупность МГН к жилым зданиям -  ри
сунок 4.1.

5 Жилые здания, постро
енные по типовым проектам 
в 60-80 годах XX века

5.1 Базу жилых зданий периода 
строительства с 1960 по 1990 годы со
ставляют разнообразные серии типо
вых проектов, как по этажности, так и 
по конструктивным и планировочным 
характеристикам.

Серии домов -  это группы жилых 
зданий, полностью или почти полно
стью идентичных внутри каждой груп
пы по конструктивным параметрам, 
внешнему виду, планировкам квартир, 
используемым при строительстве мате
риалам. Планировки квартир в таких 
домах называются типовыми. Типы 
домов -  объединения ряда серий по ос
новным признакам (году разработки 
типового проекта, материалу стен и 
т.д.).

5.2 Все типовые жилые дома 
можно условно разделить на пять пе
риодов строительства.

Первый период, 1950-е годы. 
Для домов этого периода характерен 
высокий потолок, удобная планировка 
квартир, массивные кирпичные стены. 
Некоторые проекты этих лет строились 
и в последующий период.

Второй период охватывает про
межуток времени с 1957 по 1962 год, в 
городах стало появляться огромное 
количество пятиэтажек. Первоначаль
но эти дома были кирпичными (в Вы
боргском, Калининском районах), а с 
начала 60-х годов произошел переход 
на панельное (либо блочное) домо
строение. Стеновые панели почти во 
всех сериях этих жилых домов были 
очень тонкими, потолки -  низкими, а 
типовые планировки с совмещенными 
санитарными узлами -  неудачными. В 
зданиях отсутствует чердак, мусоро
провод, лифт. Квартиры отличаются 
очень маленькой площадью комнат и 
кухни.

6
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СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 
НАСЕЛЕНИЯ ЖИЛОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ЖИЛОЙ СРЕДЫ 
ОТ ЖИЛОГО ДОМА.

д о  н а х о д я щ и х с я  в  р а д и у с е  п е ш е х о д н о й  
д о с т у п н о с т и  у ч р е ж д е н и й  о б с л у ж и в а н и я  и  

р е к р е а ц и о н н ы х  з о н  о т д ы х а  
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О
о б е с п е ч е н и е  д о с т у п н о с т и  

п р и д о м о в о й
ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЛЬНОГО УЧАСТКА

о

о б е с п е ч е н и е  д о с т у п н о с т и  
ВХОДНЫХ

__________ УЗЛОВ____________
о

обеспечение доступности 
ВХОДНОЙ

ГРУППЫ ПОМЕЩЕНИЙ

о
О

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ -  а р хи тек тур н ы е  
эл ем ен т ы  и  т е х н и ч ес к и е  с р е д с т в а  д о с т у п н о с т и

о о
О

о
о

о б е с п е ч е н и е  д о с т у п н о с т и  
ПОЭТАЖНЫХ КОММУНИКАЦИОННЫХ ПРОСТРАНСТВ

О О о

обеспечение
условии

надежной
ПОЖАРНОЙ
ЭВАКУАЦИИ

обеспечение
доступности
ПОМЕЩЕНИЙ

ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ

обеспечение 
доступных 
ВХОДОВ В 
КВАРТИРЫ

обеспечение
условий

комфортного
перемещения

ВНУТРИ
КВАРТИРЫ

Рисунок 4.1 -  Функционально-технологическая схема комплекса мер, обеспечиваю
щих доступность МГН к жилым зданиям
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Основной недостаток, помимо 
малых площадей, плохие теплоизоля
ционные параметры наружных стен 
(зимой холодно, летом жарко) и отсут
ствие лифта. Однако, здания этого пе
риода строительства, как правило, рас
положены в районах с развитой инфра
структурой, недалеко от метро.

Каждая четвертая постройка вто
рого периода - это дом серии 1-507. 
Они качественнее других панельных 
домов, но хуже домов того же периода 
с кирпичными наружными стенами - 
серии 1-528. Самый большой в Петер
бурге массив из построек серии 1-507 
расположен в Московском районе 
(вдоль Витебской железной дороги). 
Период строительства домов серии 
1-507 -  с 1956 по 1972 г. Планировки 
квартир в домах различных серий этого 
периода строительства очень похожи.

Третий период (1963 -  середина 
70-х годов) характеризуется появлени
ем сначала девятиэтажных, а потом и 
двенадцатиэтажных домов, которые 
отличались от пятиэтажек незначи
тельным увеличением площади квар
тир и этажностью.

Четвертый период (середина 
70-х — начало 90-х) — время, кода на ос

нове Единого Каталога Строительных 
Деталей стали возводиться последние 
проекты третьего периода. Они отли
чались более удобными типовыми пла
нировками квартир. Наиболее удачные 
серии четвертого периода модифици
рованы и продолжают возводиться.

Питый период (середина 90-х -  
настоящее время) отличается от всех 
предыдущих попыткой добавить типо
вым домам индивидуальные черты, по
являются дома переменной этажности, 
комбинированные дома, увеличилась 
норма жилой площади на человека.

5.3 В конце 2001 года Правитель
ством России была принята целевая 
Федеральная программа «Жилище» на 
2002-2010 годы, основная задача кото
рой - сохранение и обновление жилищ
ного фонда страны. Составной частью 
этой программы стала подпрограмма 
комплексной реконструкции жилых 
зданий начального периода индустри
ального домостроения.

5.4 Для удобства рассмотрения в 
данной работе все типовые проекты 
условно классифицируются на 2 под
группы: здания конца 50-х и 60-х годов 
(таблица 5.1) и 70-80-х периодов 
строительства (таблица 5.2).

Таблица 5.1- Массовые т и п ы  жилых зданий конца 50-х и 60-х годов С анкт- 
Петербург

Серия Материал
стен Этажность Годы строительства

1-507 панели 5 1957-1972 гг.

ГИ панели 5 1960-1968 гг.

1-527 блоки 5 1957-1960е гг.

1-528 кирпич 3-5 1957-1970е гг.

о д панели 5,9 1959-1964 гг.

1-335 панели 5 1960е-1980е гг.

502 (1-ЛГ-502) панели 5 1963-1972 гг.

504(1-ЛГ-504) панели 5 1957-1972 гг.
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В Санкт-Петербурге объектом Ре
гиональной программы реконструкции 
жилых домов первых массовых серий 
стали 8900 тыс. м2 общей площади 
квартир. На долю крупнопанельных се
рий ГИ, ОД, 1-335, 1-ЛГ-507 приходит
ся 6300 тыс. м2 и кирпичной серии 1-

528 - 2600 тыс. м2. Территория застрой
ки 60-х годов - 100 кварталов площадью 
2500 га. Результатом выполнения про
граммы должны стать реконструкция 
зданий с общей площадью квартир 
3200 тыс. м2 и возведение 2800 тыс. м2 
нового жилья.

Таблица 5.2 — Массовые типы жилых зданий 70-80-х периодов строительства Санкт- 
Петербург

Серия Материал
стен Этажность Годы строительства

1-528КП-40 кирпич 9 1963- 1980-е г.г.

1-528КП-41 кирпич 9 1963 - 1970-е г.г.

1-528КП-80 кирпич 14 1968- 1985 .гг.

1-528КП-82 кирпич 16 1970-е- 1980-е г.г.

Щ9378 кирпич 15 1970-е - 1980-е г.г.

1Л5733 кирпич 12,14 1960-е - 1970-е г.г.

600 (1-ЛГ-600) панели 5,9,12,15 1969 - 1982 г.г.

602 (1-ЛГ-602) панели 9 1966-1981 г.г.

121 панели 3 1970-е - 1980-е г.г.

1-ЛГ-600-1 панели 12,15 1970-е - 1982 г.г.

606 (1-ЛГ-606) панели 9 1966 - 1973 г.г.

131 панели 9 1970-е г.г.

137 панели 9-17 1974 -1992 г.г.

5.5 В период с 1960-1990 гг. в Ленин- общей площадью 53930,23 тыс. м2 (Таб- 
граде построены типовые жилые здания с лица 5.3).

Таблица 5.3
Этажность Материал стен Количество 

строений (шт.)*
Общая площадь 

(тыс. кв.м.)*

5-этажные
Панельные и кирпичные 5470 18414,4
В том числе кирпичные 2635 8508,4
В том числе панельные 2835 9906

9-10-этажные Панельные и кирпичные 2113 22393,6
В том числе кирпичные 506 1793,6
В том числе панельные 1580 20600
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Окончание таблицы 5.3
11,12,13-
этажные

Панельные и кирпичные 643 6652
В том числе кирпичные 267 1735,9
В том числе панельные 376 4918,1

14-16-
этажные

Панельные и кирпичные 733 6470
В том числе кирпичные 526 3277,9
В том числе панельные 207 3192,1

Итого: 53930

*Справочник о домовом фонде Ленинграда, - ПО-3 «Ленуприздат», Ленинград,1990 г.

5.6 Классификация типовых про
ектов жилых зданий, получивших мас
совое применение в городском строи
тельстве в 60-80-х годах XX века, с це
лью характеристики условий доступно

сти, проведена по этажности (лифтовые 
и безлифтовые) и по конструктивной 
схеме (продольные или поперечные не
сущие стены с широким или узким ша
гом) -  таблица 5.4.

Таблица 5.4 - Классификация типовых проектов жилых зданий, получивших массовое 
применение в городском строительстве в 60-80-х годах XX века (по этажности, конст
руктивному и планировочному решениям)

Наименование
серии

Этаж
ность

Схема типового этажа Примечание

Жилые секции высотой до 5 этажей (безлифтовые)
А-1.
1-ЛГ-504 

1957-1972 гг. 
панельный

рядовая секция

Продольные не
сущие стены, пе
рекрытие- пус
тотный настал

А-2.
1-506-2

панельный

Продольные не
сущие стены, пе
рекрытие - пус
тотный настил

торцевая секция
А-3.
1-ЛГ-507 

панельный 
1957-1972 гг.

Продольные не
сущие стены, пе
рекрытие - 
пустотный настил

рядовая секция
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А-4.
1-ЛГ-527 
1957-1960-е гг. 
Блочный

А-5.
1-528
Кирпичный 
1957-1970-е гг.

Б-1.
ГИ
панельный 
1960-1968 гг.

Б-2.
1-ЛГ-502 
1963-1972 гг.

Б-3.
1-464

Б-4.
121 Гатчинская 
модификация; 
годы строи
тельства — 
1970-е-1980-е гг.

Б-5.
1-ЛГ-502/121
комбиниров.

Продольные не
сущие стены, пе
рекрытие - 
пустотный настил

Продольные не- 
сущие стены, пе
рекрытие - 
пустотный настил !

Поперечные не
сущие стены с 
широким шагом, 
перекрытие - 
пустотный настил

Поперечные не
сущие стены с уз
ким шагом

Поперечные не
сущие стены с уз
ким шагом

Поперечные не
сущие стены с уз
ким шагом

Поперечные не
сущие стены с уз
ким шагом
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В-1.
1-335
1960-е-1966 гг.

В-2.
ОД
1959-1964 гг. 
Производитель 
— ДСК-2

Каркасно-
панельный
Широтно
меридиональный

Каркасно
панельный

Г-2.
1-ЛГ-502 
панельный 
1963-1972 гг.

Г-3.
1-528кп-40 
Кирпичный 
1963-1980-е гг.

Жилые секции высотой более 5 этажей (оборудованные лифтом)
Односекционный

pj/j _ точечный жилой
панельный Дом с широким
1960-1968 гг. шагом несущих

стен

Односекционный 
точечный жилой 
дом с узким шагом 
несущих стен

Односекционный 
точечный жилой 
дом с широким 
шагом несущих 
стен
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Односекционный 
точечный жилой 
дом с широким 
шагом поперечных 
несущих стен

Односекционный 
точечный жилой 
дом с широким 
шагом поперечных 
несущих стен

Односекционный 
точечный жилой 
дом с узким шагом 
поперечных несу
щих стен

Односекционный 
точечный жилой 
дом с широким 
шагом несущих 
стен

Односекционный 
точечный жилой 
дом с широким 
шагом несущих 
стен

!

!
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Г-9.
Щ-5833
1970-е-1980-е гг. 
кирпичнй

Ш—5833/14—ГО

д-1.
1-ЛГ-504Д/Д2 
панельный 
1957-1972 гг.

Д-2-
1 -528К П -41  

Кирпичный 
секционный 
1963-1970-е гг.

Д-3-
1-528кп-46 
Кирпичный 
секционный 
1963-1970-е гг.

Д-4.
1-ЛГ -606 
Панельный, 
годы строи
тельства - 1964- 
70 гг.

9-12

....} т
j L

п ч 1
3 ш

----- f

7 "
*3

h Щ '
1__ :

12

торцевая секция

рядовая секция

Односекционяый 
точечный жилой 
дом с широким 
шагом несущих 
стен

\ " JF3 g r l

i--------1»-------- ----«--- J

Секционный жи
лой дом с про
дольными несу
щими стенами

Секционный жи
лой дом с про
дольными несу
щими стенами

Секционный жи
лой дом с про
дольными несу
щими стенами

Секционный жи
лой дом с широ
ким шагом про
дольных несущих 
стен
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Д-5.
1-ЛГ-606М 
Панельный, 
годы строи
тельства- 1971- 
1980 гг.

Е-1.
137.11.2 
Панельный, 
годы строи
тельства - 
1974-1992 гг.

Е-2.
1-ЛГ-600 “Ко
рабль” 
панельный, 
годы строи
тельства - 
1969-1982 гг.

Е-3.
1-ЛГ-602 
панельный, 
1966-1981 гг.

Е-4.
1-ЛГ-603
панельный

» а  I j w  1 т в ----1----- ES -----J----- ^ __ЖЯ» j

я Д  ..........

* 1
. * * ______ж е  j . — ав=— |— ан— | ___ж .______ ш .— 1

1

Секционный жи
лой дом с узким 
шагом поперечных 
несущих стен

Секционный жи
лой дом с узким 
шагом поперечных 
несущих стен

Секционный жи
лой дом с узким 
шагом поперечных 
несущих стен

Секционный жи
лой дом с узким 
шагом несущих 
стен

Секционный жи
лой дом с узким 
шагом несущих 
стен
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5.7 При разработке проектной до
кументации по реконструкции или ка
питальному ремонту жилых зданий, по
лучивших массовое применение в го
родском строительстве в 60-80-х годах 
XX века (таблица 5.4), необходимо 
обеспечивать условия доступности ма
ломобильных групп населения ко всем 
структурным элементам жилого дома. 
Возможность реализации этой задачи в 
значительной степени предопределяется 
конструктивными характеристиками 
зданий, параметрами несущих конст
рукций, наличием или возможностью

устройства лифта или вертикальных 
подъемных устройств, типом организа
ции входного узла — непосредственно в 
лестничную клетку или в вестибюльное 
пространство перед лестнично
лифтовым узлом.

6 Требования к обеспече
нию доступности территорий 
земельных участков

Общая композиционная характери
стика жилых кварталов, застроенных 
массовыми типами жилых секций первого 
поколения, представлена в таблице 6.1.

Таблица 6.1
Использованные

серии
С ерия 1-507

Композиционные схемы кварталов микрорай- 
______онов массовой жилой застройки*_____

шщ
4.

Примечание

1.Пересечение Ку
бинской и Кузнецов
ской улиц. 2.По ул. 
Маршала Блюхера и 
Замятина 
3.Витебский про
спект и Бассейная 
ул.
4 .Варшавская улица 
и Бассейная улица
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Серия 1-335
■ — ——

\

? % /

"""iV 2. /•'

1 .ул.Примакова и 
Червонного Ка
зачества.
2. улица Замшина 
и проспект Ме
таллистов

Серия ОД

л  ' т А " , '

Проспекты Даль
невосточный и 
Большевиков

Серия 1-528 / /  1ш|1тшу л

!й * .4  1

s' t--- шммД П “ 1-** L *6 а4 1.___ 2*®» «*Вош ^ * ’ """ ,т™ u
0  I г ?  R 1

1. Между А п 
рельской улицей 
и шоссе Револю
ции
2. вдоль проспек
та Металлистов

о йЗо 0-' |  
S 1 «- яНД

* Использованы материалы ЛЕННИИПРОЕКТА «Региональная программа реконструкции жилых 
домов первых массовых серий», 1998 г.

В кварталах, застроенных массовыми 
сериями жилых домов, применялся прин
цип свободной планировки. В композиции 
использовалось или ритмическое повторе
ние одинаковых объемов секционных 
зданий или соотношение протяженных 
домов и отдельных акцентов в виде точеч
ных жилых зданий повышенной этажно
сти, в сочетании с общественными зда
ниями -  в основном школами и детскими 
дошкольными учреждениями, озеленени
ем, пешеходными дорожками, проездами, 
площадками для отдыха (взрослых и 
детей), хозяйственными площадками. Эти 
микрорайоны являются межмагистраль
ными территориями -  с в о б о д н ы м и  от 
скоростного сквозного проезда транспорта. 
Развитая сеть пешеходных дорожек и 
проездов соединяют жилые дома с пер
вичными объектами общественного назна

чения: магазинами, школами, -детскими 
садами, предприятиями соцкультбыта.

Эти территории нуждаются в допол
нительном благоустройстве и комплексной 
реконструкции, учитывающими специфи
ческие потребности людей старшей воз
растной группы и инвалидов.

Рекомендации документа по обеспече
нию доступности территорий земельных 
участков ограничиваются придомовой 
территорией жилого здания, жилой груп
пы.

6.1 Анализ планировки жилых терри
торий и земельных придомовых участков 
должен учитывать специфические особен
ности и потребности различных маломо
бильных групп населения (по категориям 
инвалидности):

-  для людей с поражением опорно
двигательного аппарата (ПОДА), в том
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числе на кресле-коляске или с дополни
тельными опорами должны быть изменены 
параметры проходов и проездов, предель
ные уклоны профиля пути, качество по
верхности путей передвижения, оборудова
ние среды соответствующей визуальной и 
тактильной информацией;

-  для людей с дефектами зрения (ДЗ), в 
том числе полностью слепых, необходимо 
предусматривать увеличенные параметры 
путей передвижения, рассчитанные с уче
том пользования тростью, предусмотрены 
непрерывные ограждения и контрастные 
ведущие линии; поверхность путей пере
движения, с которых по возможности 
устраняются различные препятствия, 
оборудуются необходимой звуковой и 
тактильной (осязательной) информацией; 
соответствующее освещение улиц; приме
нение на путях передвижения слабовидя
щих контрастных указательных линий, 
цветовое решение пешеходных дорожек и 
ограждающих поручней;

-  для людей с дефектами слуха (ДС), в 
том числе полностью глухих, должна быть 
обеспечена хорошо различимая визуальная 
информация и созданы специальные эле
менты городской среды, например, таксо
фоны для слабослышащих.

Наибольшее влияние на особенность 
объемно-планировочного решения оказы
вают инвалиды-колясочники.

Учет потребностей этих маломобиль
ных групп населения позволяет наилуч
шим образом сформировать универсальную 
среду жизнедеятельности, соответствую
щую потребностям всех групп — престаре
лым, временно нетрудоспособным, пеше
ходам с детскими колясками, детям дошко
льного возраста (по 1.2-1.3 МДС 35-2.2000). 
Универсальной адаптации подлежат при
домовые коммуникации и площадки, по
мещения от входа в здание до зоны прожи
вания инвалида (квартира, жилая ячейка, 
комната) — по 4.3 СП-35-102).

6.2 При реконструкции территории 
следует организовывать универсальные 
непрерывные пешеходные пути, сопрягаю
щиеся с внешними по отношению к терри
тории транспортными и пешеходными

коммуникациями и остановками общест
венного транспорта (по СП 59.13330.2012).

На придомовой территории жилых зда
ний следует предусматривать доступность 
(по габаритам, уклонам и оборудованию) 
площадок перед главным входом в здание; 
специализированных автостоянок для 
личного автотранспорта инвалидов; мест 
кратковременной стоянки автотранспорта 
(вблизи зоны входа); площадок мусоро
сборников; детских площадок; площадок 
для выгула собак, в том числе собак- 
поводырей; площадок и зон тихого отдыха; 
площадок для сушки белья (при отсутствии 
в доме специальных помещений), для 
выбивания ковров и чистки пылесосов (в 
пределах придомовой территории).

6.3 Места для личного автотранспорта 
инвалидов желательно размещать вблизи 
входа в здание на расстоянии не далее 
50 м. Минимальное расстояние от окон до 
одиночного парковочного места для инва
лида может располагаться в радиусе 10 м. 
от окон близлежащего дома. Расстояния 
от мест для личного автотранспорта до 
нормируемых объектов и элементов терри
торий должны приниматься в соответствии 
с требованиями 7.1.12 таблицы 7.1.1 Сан- 
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Размеры открытых автостоянок для 
парковки автомобиля инвалида должны 
быть: ширина не менее 3,6 м, длина не 
менее 6 м (4.2.4 СП 59.13330.2012) -  рису
нок 6.1.

Для парковки автомашин (микроавто
бусов), салоны которых приспособлены для 
перевозки инвалидов на креслах-колясках, 
необходимо предусматривать боковые 
подходы с шириной не менее 2,5 м.

Параметры специального парковочного 
места, расположенного параллельно бор
дюру, должны быть не менее 7,0 х 2,4 м. 
Эти параметры обеспечат возможность 
использования задней части автомобиля 
пандусом или подъёмным устройством (по 
СП 59.13330.2011).

Высота свободного пространства от 
плоскости (пола) открытой автостоянки 
инвалида до низа конструкций навеса долж
на быть не менее 3,3 м.
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Рисунок 6. La -  Стоянка в среднем;

6.4 Доступность к придомовым 
участкам и площадкам следует преду
сматривать по пешеходной сети с твер
дым нескользким или улучшенным по
крытием, обеспечивающим возмож
ность использования кресел-колясок, 
каталок, костылей (кирпич-клинкер, бе
тонные плиты, природный камень и 
т.д.). Ширина шва между смежными 
плитами должна быть не более 8-10 мм. 
Швы должны заполняться песчано- 
цеменшой смесью в соотношении 3 : 1 
(ТР 158-04)

При выборе материалов покрытий 
и дизайнерского решения необходимо 
учитывать недопустимость появления 
бликов и поперечных теней, затруд
няющих слабовидящим людям пере
движение и ориентацию в пространстве. 
Не следует использовать большие бле
стящие поверхности, вызывающие от
ражение света и ослепление.

6.5 Для лиц с нарушениями зрения 
все пути их возможного передвижения 
рекомендуется выполнять с использова
нием рифленой поверхности (в соответ
ствии с приложением 2 «Правил до
рожного движения Российской Федера

Рисунок 6 .1 .6- Стоянка в крайнем ряд}'

ции»). Тактильная информация разме
щается преимущественно на тротуарах, 
она воспринимается тростью или непо
средственным прикосновением ног пе
шехода (по 2.19 МДС 35-2.2000). Указа
тели в зависимости от назначения под
разделяют на предупреждающие и на
правляющие. Предупреждающие указа
тели должны обеспечивать возможность 
инвалидам до зрению ориентироваться 
в пространстве и избегать опасностей, 
способных нанести вред здоровью, на 
пути следования внутри общественных 
зданий и сооружений, на территории и 
застройке населенных пунктов по пред
назначенным для них пешеходным 
маршрутам. Направляющие указатели 
должны обеспечивать возможность ин
валидам по зрению передвигаться в 
нужном направлении самостоятельно, 
без сопровождающего (ГОСТ Р 52875)- 
рисунки 6.2, 6.3.

На участке и примыкающей к ней 
территории следует проектировать эле
менты заблаговременного предупреж
дения мест пересечения пешеходных 
путей с транспортными средствами или 
другими опасными участками.

19



РМД 35-17-2012 Санкт-Петербург

*---- 522-----*

□ □ □ □
г е « о « 9 е

□ □ □ □ т ° о в » « « & «

□ □ □ □ 1 ® • О « • 9 •

□ □ □ □ 5"
.............

-+ -«  *— т— *
Рисунок 6.2 -  Типы рельефного покрытия тротуарных плит: 1 — движение прямо; 

2 — внимание, поворот; 3 — внимание, перекресток пешеходного пути; 4 — внима
ние, изменение ситуации: вход в здание, переход через улицу и др.; 5 — внимание, 

лестница (стандарты Швеции)

Рисунок 6.3 -  а) Предупреждающие типы рельефного покрытия тротуарных плит 
(ГОСТ Р 52875), б) Направляющие типы рельефного покрытия тротуарных плит

(ГОСТ Р 52875)

Рекомендуется использовать преду
преждающие сигнальные и тактильные 
средства, размещаемые не ближе 0,8-0,9 
м до объекта информации, начала опас
ного участка, изменения направления 
движения, входа и т.п.

< ^ >

Длинная сторона рельефной линии 
на предупреждающей полосе должна 
быть перпендикулярна доминирующему 
направлению движения — рисунок 6.4.

•  О

Рисунок 6.4 Рисунок 6.5
6.6 Ширину дорожек для движения инвалидов на креслах-колясках, с наруше

ниями зрения и слуха, их маркировку и дополнительное оборудование полос движе
ния следует принимать согласно указаниям СП 59.13330 .

Ширина пешеходных путей передвижения на территории участка должна быть не 
менее 1,5 м, а при планируемой возможности встречного движения инвалидов на 
креслах-колясках - не менее 2,0 м (рис.6.5), на локальных участках длиной до 15 м, 
как исключение, возможно снижение ширины дорожки до 1,2 м.
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6.7 Продольный уклон пути дви
жения, по которому возможен проезд 
инвалидов на креслах-колясках, не дол
жен превышать 5% - рис.6.6. При укло
не менее 5% длина пандуса не ограни
чивается, промежуточные площадки для 
отдыха не обязательны. При уклоне 5 % 
требуется устройство промежуточных 
площадок через каждые 6 м пути с глу

биной не менее 1,6 м. По обе стороны 
пандусов предусматриваются непре
рывные перила.

6.8 Поперечный уклон пути дви
жения следует принимать в пределах 
1 %-2 %, поперечный уклон (профиль) в 
зонах поворотов и разворотов - не более 
5%  (1:20).

6.9 По краям пешеходных путей 
рекомендуется устраивать бордюры с 
высотой не менее 0,05 м.

Высота бортового камня в местах 
пересечения тротуаров с проезжей ча
стью, а также перепад высот бордюров, 
бортовых камней вдоль эксплуатируе
мых газонов и озелененных площадок,

Рисунок 6.6

примыкающих к путям пешеходного 
движения, не должны превышать 0,025 м.

6.10. При устройстве съездов в мес
тах с перепадом рельефа до 0,2 м (с тро
туара, около здания и в затесненных 
местах) допускается на протяжении не 
более 10 м принимать продольный уклон 
до 10 % - рисунок 6.7.

Рисунок 6.7
6.11 На пешеходных дорожках реко- параметры оптимального использования 

мендуется предусматривать поворотные инвалидной коляски (рисунок 6.8). 
и разворотные площадки, учитывающие
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Рисунок 6.8 -  Параметры коммуникационных пространств, соответствующие 
условиям поворота инвалида на кресле-коляске (по СП-35-101,4.2.8)

6.12 Для открытых лестниц на пере
падах рельефа рекомендуется принимать 
ширину проступей 0,4 м (но не менее 0.35 
м), высоту подъемов ступеней -  не более 
0,12 -0,13 м. (по СП 59.13330).

Все ступени наружных лестниц в 
пределах одного марша должны быть 
одинаковыми по размерам ширины про
ступи и высоты подъема ступеней.

6.13 Лестницы должны дублиро
ваться пандусами, а при необходимости -  
другими средствами подъема (по СП 35- 
101).

6.14 Наружные лестницы и пандусы 
должны иметь поручни. При ширине ле
стниц на основных подходах к зданию 
2,5-4,0 м и более следует дополнительно 
предусматривать разделительные поруч
ни.

6.15 Криволинейные участки панду
сов должны иметь внутренний мини
мальный радиус от 2 м и более для пеше
ходного движения и 5 м - автотранспорт
ного движения.

6.16 Участок пути от входа на при
домовую территорию к входу в подъезд 
здания рекомендуется обустраивать наве
сами, особенно это актуально на участках 
перепадов рельефа (с пандусами и сту
пеньками лестниц, не оснащенными уст
ройствами подогрева поверхности).

6.17 От вертикальной плоскости 
конструктивных элементов на высоте от 
0,7 до 2,1 м вдоль пешеходных путей 
отечественными нормами на проектиро
вание не разрешаются выступы более чем 
на 0,1 м, а для отдельно стоящей опоры - 
22

не более чем на 0,3 м. В противном слу
чае пространство под этими объектами 
необходимо выделять бортиком высотой 
не менее 0,1 м или ограждением высотой 
более 0,7 м .

Края выступов (навесного оборудова
ния) не должны быть острыми.

Опасные для инвалидов пространства 
участка следует огораживать бортовым 
камнем высотой не менее 0,10 м.

6.18 В пределах участков зданий на 
путях движения рекомендуется преду
сматривать последовательную систему 
удобного и безопасного расположения 
визуальной информации. К информаци
онным средствам на участках, исполь
зуемых МГН, следует относить: рельеф
ные, фактурные и иные виды тактильных 
поверхностей путей движения, огражде- 
ния опасных зон, разметку путей движе
ния, указатели и знаки дорожного движе
ния, информационные сооружения (стен
ды, щиты и объемные рекламные устрой
ства), световые указатели; устройства 
звукового дублирования сигналов движе
ния.

Рисунок 6.9
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Вокруг отдельно стоящих опор, стоек 
или деревьев, расположенных на пути 
движения следует предусматривать пре
дупредительное мощение в форме круга 
или овала на расстоянии 0,5 — 0,9 м от 
объекта.

Таксофоны и другое специализиро
ванное оборудование для людей с не
достатками зрения должны устанавли
ваться на горизонтальной плоскости 
участка с рифленым покрытием на рас
стоянии от основных пешеходных путей 
не менее 0,9 м. и иметь автоматические 
(кнопочные) устройства для вертикаль
ного перемещения используемого аппа
рата.

Формы и края подвесного оборудо
вания рекомендуется применять с 
овальными очертаниями.

6.19 Временные сооружения, 
столбы наружного освещения и указа
телей, газетные и торговые киоски, му
сорные контейнеры и т.д. должны рас
полагаться за пределами полосы дви
жения и иметь контрастный цвет (по 
СП 59.13330.2012).

6.20 Через каждые 50 м пути дви
жения рекомендуется предусматривать 
площадки для кратковременного отдыха 
(с уклонами, обеспечивающими водо
сток).

Площадки для отдыха должны 
быть оборудованы скамьями и местом 
для кресла-коляски, телефонами авто
матами, указателями, светильниками, 
сигнализацией, навесами, столами для 
тихих игр, предусмотрено озеленение. 
Расстояние от зоны отдыха до мусоро
сборников, мест выбивания ковров, 
спортивных площадок должен быть не 
менее 20 м (СанПиН 2.1.2.2645-10, 
СанПиН 42-128-4690-88).

На территориях (участках), под
верженных шумовому воздействию 
близлежащего производства или транс
портных коммуникаций, следует осуще
ствлять мероприятия по шумозащите 
зон отдыха МГН от источников прямого 
и отраженного шума с применением эк
ранов или защитного озеленения. При

мыкающие к путям пешеходного пере
движения, озелененные эксплуатируе
мые площадки не должны иметь пере
пада высот, бордюрных или бортовых 
камней.

Эти площадки желательно распо
лагать на хорошо инсолируемых участ
ках.

6.21 Скамейки, устанавливаемые 
вдоль пешеходных дорожек, рекомен
дуется выделять изменением дорожного 
покрытия. Скамьи должны обеспечи
вать опору для спины и иметь не менее 
одного подлокотника. Все выступаю
щие части скамей следует окрашивать в 
цвета, контрастные к окружающей сре
де. Минимальное пространство для ног 
под сиденьем должно быть не менее 1/3 
глубины сиденья (по СП 59.13330.2011).

6.22 Минимальный уровень осве
щенности в зонах отдыха следует при
нимать 20 лк. Объекты малых архитек
турных форм следует освещать в 1,5 
раза больше освещения прилегающих 
территорий. Не рекомендуется исполь
зование мигающих источников света.

6.23 Размеры и расположение эле
ментов благоустройства придомовой 
территории должны позволять пользо
вание ими с высоты кресла-коляски.

7 Требования к обеспече
нию доступности зданий

Проектирование и строительство 
жилых зданий (в том числе и реконст- 
рукционные мероприятия) должны 
проводиться с учетом обеспечения ус
ловий для жизнедеятельности маломо
бильных групп населения, доступности 
участка, здания и квартир для инвали
дов, пользующихся креслами- 
колясками (по СП 59.13330.2012).

Для обеспечения доступности зда
ний людьми, относящимися к маломо
бильным группам населения, в том чис
ле инвалидами на колясках, в зданиях 
необходимо предусматривать:

1) соответствующее потребно
стям МГН устройство входных узлов в 
здания (пандуса и (или) подъемной
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платформы перед главным входом в 
жилое здание);

2) обеспечение доступности вер
тикальных коммуникаций (оборудова
ние жилых зданий высотой в 2 этажа и 
более лифтом или подъемной платфор
мы с габаритами, обеспечивающими 
перемещение инвалида-колясочника (с 
поэтажным лифтовым холлом); в здани
ях высотой до 2 этажей допускается ис
пользовать наклонные подъемные уст
ройства с платформой;

3) в без лифтовых зданиях про
ектное решение типового этажа должно, 
при необходимости, обеспечивать воз
можность за счет реконструкционных 
мероприятий устройство вертикальной 
подъемной платформы для инвалида- 
колясочника;

4) обеспечение доступности по
этажных горизонтальных коммуника
ционных пространств;

5) обеспечение доступности к 
помещениям общедомового пользова
ния, посещаемых проживающими в до
ме (колясочным, кладовым, службам 
ТСЖ и т.п.);

6) обеспечение доступности к 
входным зонам в квартиры;

7) надежные пути пожарной эва
куации или защиты от огня, соответст
вующие параметрам МГН и дополни
тельные устройства для их передвиже
ния.

Коммуникационные пути и про
странства, обеспечивающие связь 
между входами и функционально
пространственными зонами жизнедея
тельности, должны быть доступными 
для различных по двигательной актив
ности категорий людей, геометрически 
простыми и по возможности укорочен
ными.

К коммуникационным путям пе
редвижения (коммуникационным про
странствам) относятся: входная и вести
бюльная труппа помещений; зоны и по
мещения, предназначенные в основном 
для пешеходного движения; рекреаци
онные пространства, содержащие пути

движения пешеходов; вертикальные 
средства передвижения с примыкаю
щими к ним площадками; лестницы и 
пандусы.

7.1 Входная группа помещений

При реконструкции (адаптации) 
квартир и жилых ячеек первой задачей 
является обеспечение въезда инвалида 
на кресле-коляске в жилой дом, на пло
щадку первого этажа. Для этого предна
значена входная группа помещений.

Входная группа помещений мно
гоквартирных жилых зданий включает:

1) входной узел: тамбур, входную 
площадку, наружный лестничный марш, 
наружный пандус;

2) вестибюльную зону с местом 
расположения абонентских ящиков;

3) лифтовый холл входной зоны;
4) помещения для дежурного по 

подъезду;
5) помещения колясочных (для 

хранения детских и уличных кресел- 
колясок).

Планировка входной группы 
должна обеспечивать доступность жи
лища для маломобильных групп насе
ления посредством соответствующего 
устройства пандусов, входных площа
док, тамбуров, наружных и внутренних 
подъемников (в вестибюльной зоне), 
организацию лифтов с остановкой ка
бины на уровне пола вестибюля.

Входная площадка перед входом в 
жилое здание должна быть оборудована 
навесом и водоотводом. Целесообразно 
предусматривать подогрев входных 
площадок и пандусов.

Помещения вестибюля в много
квартирных жилых зданиях встречают
ся встроенными, встроенно-пристроен- 
ными и пристроенными.

Расположение вестибюля может 
быть различным в плане жилого здания 
и взаимосвязано с размещением лифтов. 
Применяются варианты размещения 
вестибюля по отношению к узлу верти
кальных коммуникаций в смежной с ле
стнично-лифтовым узлом (ЛЛУ) конст-
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руктивно-планировочной ячейке или в 
противоположной ему.

Помещение для дежурного по 
подъезду (или помещение охраны) сле
дует располагать таким образом, чтобы 
из него был обеспечен визуальный об
зор двери, ведущей из тамбура в вести

бюль жилого здания (при отсутствии 
вестибюля - обзор проходов к лифтам и 
лестничной клетке). Для наружного об
зора входной группы и прилегающей 
территории целесообразно устройство 
видеонаблюдения.

У ч
смещенное ' осевое

№
Г--------------------- чдвери Г""1" чдверл

расположение расположение
ь .«J распашные откатные

•ъ
л с С

платформой креслом
* >■ -<

Зэт |<2м

над всеми 
элементами 

входной площадки

над местои хранения
КОЛЯСОК

(кресел-колясок),
велосипедов

Рисунок 7.1 -  Функционально-типологическая схема входного узла
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Таблица 7.1 - Рекомендуемые планировочные решения входных узлов для наиболее 
распространенных из построенных типовых проектов жилых зданий

Номера Планировочные решения функционально-планировочных
типовых элементов входных узлов Приложение
проектов Существующее Проектное

положение предложение
Безлифтовые секционные здания высотой до 5 этажей

с узким шагом лестничной клетки

1-ЛГ-504

1-ЛГ-506

1-ЛГ-507

1-ЛГ-527

1-ЛГ-528

ГИ

1-335

1-464

л и  t

I f  гг . !
r ^ j

К  ).

1=1:12.5 3 8| | Н  
r  v

Узкий шаг лест
ничной клетки 
не позволяет 
применить на
клонное подъ
емное устройст
во с платфор
мой.
Рекомендуется 
использовать 
подвесное (по
толочное) подъ
емное устройст
во наклонного 
перемещения*

Вариант органи
зации автоном
ного входа для 
инвалвдов- 
колясочников; 
целесообразно 
организовывать 
в проходных 
блок-секциях.

При узком шаге 
лестничной 
клетки и при 
условии полной 
реконструкции 
блок-секции 
возможна орга
низация при
ставного лифта, 
за счет сокраще
ния жилой пло
щади одной из 
квартир.
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При узком шаге 
лестничной 
клетки и при 
условии полной 
реконструкции 
блок-секции 
возможна орга
низация внут
реннего лифта, 
за счет сокраще
ния жилой пло
щади одной из 
квартир.

Безлифтовые секционные здания высотой до 5 этажей 
с расширенным шагом лестничной клетки_____

1-ЛГ-502

121

О Д
[502/Ш м

I5QG |
Расширенный 
шаг лестничной 
клетки позволя
ет применить 
наклонное подъ
емное устройст
во с платфор
мой. Также воз
можно 
использовать 
подвесное (по
толочное) подъ
емное устройст
во наклонного 
перемещения

При расширен
ном шаге лест
ничной клетки 
возможна орга
низация при
ставного лифта с 
выходом на 
промежуточную 
площадку, без 
сокращения жи
лой площади 
квартир.
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Секционные жилые здания высотой более 5 этажей, оборудованные лифтом. 
Лифтовая шахта располагается смежно с входом в здание (выход на промежуточной

лестничной площадке)______________
1-ЛГ -606

1-528кп-
41

Рекомендуется 
использовать 
подвесное (по
толочное) подъ
емное устройст
во наклонного 
перемещения в 
пределах одного 
лестничного 
марша

Секционные жилые здания высотой более 5 этажей, оборудованные лифтом.
Лифтовая шахта имеет выход на уровне расположения квартир.

В ход в здание организован непосредственно в пролете лестничной клетки.
1-ЛГ-
504Д/Д2

1-ЛГ-
600-А 8

[== □

А

Ь

При узком шаге 
лестничной 
клетки, не по
зволяющем 
применить на
клонное подъ
емное устройст
во с платфор
мой,
рекомендуется 
использовать 
подвесное(по
толочное) подъ
емное устройст
во наклонного 
перемещения 
для преодоления 
входного лест
ничного марша
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Вход в здание организован в вестибюльное пространство.
Имеется перепад высот между отметкой входной двери и лифтовой площадкой

1-528КП-
82

1-528-80

1-ЛГ-
602Э

Та

ю

л Щ

, U i :

ь

41ЦЩ 1°.

-  Ч - . , И п
w;' f

З Д Г
L

р.*~-Ш=|
3

Для варианта, 
при котором 
имеется пере
пад высот 
между отмет
кой входной 
двери и лиф
товой пло
щадкой реко
мендуется 
применять 
подъемное 
устройство с 
платформой 
(наклонного 
или верти
кального пе
ремещения). 
Также воз
можно
использовать
подвесное
(потолочное)
подъемное
устройство
наклонного
перемещения
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Вход в здание организован в вестибюльное пространство 
Перепад высот между отметкой входной двери и лифтовой площадкой отсутствует

1-528кп-
40
1-ЛГ-
502

Наружный лест
ничный марш 
рекомендуется 
дублировать 
пандусом (с по
догревом по
верхности) и 
подъемной 
платформой (на
клонного или 
вертикального 
перемещения)

ги

1-ЛГ-502

1-528-40

*) см. 7.3.9

30



РМД 35-17-2012 Санкт-Петербург

7.1.1 Тамбур. На входах в здание 
следует предусматривать тамбуры. 
Вход в здание должен быть приспособ
лен и для МГН. Глубина тамбуров 
должна быть не менее суммы длины от
крывающегося полотна двери и размера 
кресла-коляски 1,2 м (по СП 35 -102 ре
комендуемая глубина тамбура не менее
2,3 м). Минимальная ширина определя
ется условиями удобного проезда на 
кресле-коляске и, возможно, зон отсту
па от движущихся навстречу.

Для неэвакуационных выходов

возможно применение автоматических 
раздвижных (откатных) дверных поло
тен. Применение на путях движения 
откатных дверей без автоматического 
открывания, вращающихся дверей или 
турникетов недопустимо. Р а с п а ш н ы е  

двери рекомендуется снабжать устрой
ством задержки автоматического закры
вания дверей.

В тамбурах, а также на расстоянии
1,5 м от них недопустимо устройство 
ступеней и зеркальных поверхностей 
стен (по 3.7, 3.8 СП 35-101).

Рисунок 7.2
Примеры планировочных ре- ложных однопольных дверных про

шений тамбуров при осевом и сме- емов (по 2.15 СП 35-103).
щенном расположении противопо-

900 j r  600 у ^  656 j r  В50 ^

Рисунок 7.3 -  Примеры планировочных решений тамбуров при осевом распо
ложении противоположных двухпольных распашных дверных проемов

7.1.2 Входная площадка. Перед 
наружной дверью (эвакуационным вы
ходом) должна быть горизонтальная 
входная площадка с глубиной, равной 
сумме длины наружного дверного по
лотна и места для разворота кресла- 
коляски (1,5-1,6 м).

Параметры площадки должны 
обеспечивать возможность свободного

маневрирования человека на инвалид
ной кресло - коляске. По внешним бо
ковым краям площадок (пандусов и ле
стничных маршей) следует предусмат
ривать бортики высотой не менее 5 см.

В практике проектирования встре
чаются входные площадки прямоуголь
ного и сложного очертания.
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Рисунок 7.4 — Площадки прямоугольного очертания

Рисунок 7.5 -  Площадки со сложными очертаниями 
(ломаным и криволинейным)

7.1.3 Лестничный марш. Наруж
ные лестничные марши должны иметь 
ширину проступей не менее 0,4 м и высо
ту подступенки (подъема ступеней) не 
более 0,12 м. Лестничные марши следует 
оборудовать поручнями с двух сторон. 
При расчетной ширине марша лестницы 
2,4-2,5 м и более следует предусматри
вать дополнительные разделительные по
ручни (по СП 118.13330.2012). Поручни 
располагаются на высоте 0,9 м от поверх
ности проступи, а для детей -  на высоте 
0,7 и 0,5 м. Поручни должны продол
жаться над площадками на длину не ме
нее 0,3 м. Ступени лестниц рекомендует
ся делать сплошными с нескользкой по
верхностью. Закругление ребра ступени 
не должно быть более 1,3 см. По боковым

краям лестничного марша, не примы
кающим к стенам, ступени должны иметь 
бортики высотой не менее 2 см.

Для защиты лестничных маршей и 
площадок от накопления снега рекомен
дуется предусматривать навесы.

Лестничный марш, не попадающий 
под навес, рекомендуется выполнять с 
электрообогревом с учетом положений 
ПД серии 2.090-2.11, выпуск 1.

Рисунок 7.6
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Для реконструкционных меро
приятий в проектах жилых зданий ре
комендуются несколько композицион
ных разновидностей наружного лест
ничного марша:

1) фронтальный с шириной до 2,4
м;

2) боковой;
3) фронтально-боковой, повто

ряющий очертания входной площади.
7.1.4 Наружный пандус. Наруж

ная площадка, помимо лестничных сту
пеней с ограждением, должна быть обу
строена пандусом или аппарелью, 
имеющими уклоном от уровня земли до 
отметки входа не более 8 %.. Эти пан
дусы могут быть внутренними, в струк
туре наземного вестибюля.

Ограждения пандусов следует 
предусматривать при перепаде высот, 
превышающем 0,45 м или при длине 
более 3 м. Высота перил на уклоне 
должна быть 0,85 м; на горизонтальных 
участках - 0,9 м Перила не должны пре
рываться на поворотах; диаметр перил - 
50 мм; пандусы должны быть несгорае
мыми, а их поверхность - шероховатой.

Максимальная высота одного 
подъема пандуса без промежуточной 
площадки, предназначенного для пере
движения на кресле-коляске, не должна 
превышать 0,5 м.

Площадка на горизонтальном уча
стке пандуса при прямом пути движе

ния или на повороте должна быть глу
биной не менее 1,5 м (по СП 
59.13330.2012). Однако оптимальные па
раметры такой площадки 160x160 см., 
что обеспечивает полный разворот ин
валидной кресла-коляски. Целесообраз
но применять параметры промежуточ
ных площадок пандуса для удобного 
поворота инвалида-колясочника на 180 
градусов 160x160 см не только при по
вороте пандуса, но и для линейного 
расположения отдельных участков пан
дуса.

Ширину пандуса, при односторон
нем движении, рекомендуется прини
мать от 1,0 м и более.

Вдоль продольных краев маршей 
пандусов, а также вдоль кромки гори
зонтальных поверхностей, для предот
вращения соскальзывания трости или 
ноги, рекомендуется предусматривать 
бортики высотой не менее 0,05 м.

Организация пандуса со стороны 
основного входа в дом эффективна в 
сериях жилых домов, где вестибюль или 
входной тамбур изолирован от основ
ной лестничной клетки, что позволяет 
без дополнительных подъемных средств 
достичь отметки первого этажа.

По архитектурно-планировочным 
признакам пандусы классифицируются:

1) на «линейные» (с промежуточ
ной и без промежуточной площадки) - 
рисунок 7.7;

лif

\
....

__

>
1«

тI 1
т 1 до №

Рисунок 7.7
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2) на «поворотные» с углом 90 % 180 “ и 360

Рисунок 7.8

4) на «поворотные» свободной конфигурации или усложненными поворотами
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Рисунок 7.10 -  Схемы расположения поручней пандусов (по СП 35-101)

Проектное решение входной 
группы, и особенно пандусов, долж
но обеспечивать условия их защиты 
от накопления снега и обледенения. 
Системы электрообогрева должны 
обеспечивать высокую надежность, 
безопасность, энергоэффективность и 
длительный срок службы (не менее 
20 лет).

Обогрев входных групп с лест
ничными маршами, площадками и 
пандусами в соответствие с положе
ниями ПД серии 2.090-2.11, выпуск 1

следует применять для обеспечения 
безопасной эксплуатации в период 
года с отрицательной температурой 
наружного воздуха с целью:

-  предотвращения образования 
снежного наката и наледи на поверх
ностях движения людей, обеспечение 
соответствия их параметра скользко
сти нормативным значениям соглас
но СП 29.13330;

— обеспечение условий беспре
пятственной эвакуации из здания при 
пожаре (№123-Ф3).

Рисунок 7.11

Система с автоматическим управ
лением обогревом по комбинированным 
сигналам датчиков температуры по
верхности и наличия воды или снега 
обеспечивает минимальное электропо
требление.

В исключительных случаях (при 
реконструкции существующих зданий) 
когда условия проектирования стацио
нарных пандусов ограничены, возмож
на установка временных трансформи
руемых металлических пандусов. 
Складные металлические пандусы -
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«аппарели» (из каталога продукции 
Qstar) предназначены для преодоления 
детскими и инвалидными колясками 
небольшого перепада высоты или невы
соких лестниц с помощью сопровож
дающего. Они изготавливаются из дю- 
рали, алюминия или стали. В складном 
состоянии его стандартная длина - 1,5 
метра, ширина .0,5-0,8 м с шириной же

лобов под колеса 150-200 мм. Крепле
ние и устройство складных пандусов 
обеспечивается к стене или стойкам пе
рил (как только с одной, так и одновре
менно с двух сторон). Эти пандусы мо
гут устанавливаться под заданным уг
лом, в том числе не превышающим пре
дельные нормативные значения.

т . а т

— ' TW .....*-----~ -------- ------------------------ — --------- - - —~  —
JT *« .
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1Д  I «■иД»

Рисунок 7.12 -  Складные металлические пандусы -  «аппарели»

Разновидностью съемных пандусов 
является Ролло Пандус: он достаточно 
просто раскатывается и собирается; воз
можны различные варианты длины и за
кругленные или прямые конечные эле
менты (http://rollopaiidus.ru/invalid.html).

По стоимости Ролло Пандус сопоставим с 
устройством стационарного пандуса и 
может рекомендоваться при срочной не
обходимости обеспечения доступности 
МГН в вестибюльную часть жилого зда
ния.

При входах в жилые секции вместо 
наружных пандусов возможно проекти
ровать дополнительные наземные вести
бюли и подъемные устройства, дости
гающие нулевой отметки первого этажа.

7.L5 Подъемная платформа. При
организации доступности входной пло
щадки целесообразно лестничный марш 
дополнять не только пандусом, но и воз
можностью смежного расположения 
платформы вертикального перемещения.
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Подъемники вертикального и на
клонного перемещения, установленные 
на лестничном пролете, предназначены 
для подъема платформы с инвалидом, 
как снаружи, так и внутри здания. Гру
зоподъемность от 225 до 300 кг позволя
ет перемещать людей в инвалидной ко
ляске, в том числе с сопровождающим.

Подъемники наклонного перемещения 
уменьшают расчетную ширину лестнич
ного марша до 0,3 м.

Внешние размеры подъемной 
платформы: 1,25x1,75 м; 1,25x1,4 м; 
1,0x1,25м (каталоги компаний «Афон
ская», «Пунтукас-Пушкин»).

Рисунок 7.14 -  Платформа вертикального 
подъема

Рисунок 7.15 -  Платформа наклонного 
подъема

Рисунок 7.16 -  Габариты дублирующего лестничный марш наклонного 
подъемного устройства с платформой для инвалида-колясочника 

без сопровождающего (по 2.28СП-35-101)

7.1.6 Для организации входных уз
лов (площадка, лестничный марш, пан
дус, навес) могут быть использованы 
как традиционные капитальные конст
рукции — сборный или монолитный же
лезобетон, так и облегченные — метал
лические унифицированные элементы 
или изделия из полимерных композит
ных материалов, например «СППС». 
«Стеклопластик профильный пультру- 
зионный строительный» (СППС) явля
ется материалом, состоящим из стекло
волокна, пропитанного термоактивным 
связующим, и предназначен для исполь

зования в строительстве взамен тради
ционных материалов (стали, железобе
тона, дерева).

7.1.7 Компоновка входных узлов 
из отдельных объемно-планировочных 
элементов позволяет из ограниченного 
набора унифицированных изделий про
ектировать различные архитектурные 
варианты, учитывающие реальную гра
достроительную ситуацию реконструи
руемого здания, и предполагающие оп
ределенное разнообразие дизайнерских 
решений.
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Рисунок 7.17а
Вариант планировочного решения 

входного узла

7.1.8 При входе в здание следует 
создавать равные условия доступности 
и комфорта для всех групп людей. При 
этом необходимо принимать во внима
ние, что для людей на креслах-колясках, 
с детскими колясками и ручными те
лежками удобно пользоваться пандуса
ми, для людей с недостатками зрения и 
некоторых групп МГН предпочтительна 
лестница, а для немощных, беременных, 
людей с костылями наиболее удобны 
подъемники (по 4.4 СП 35-101).

7.1.9 Перед входным узлом в зда
ние должна быть установлена информа
ционная тактильная мнемосхема для 
слабовидящих и слепых, отображающая 
информацию о размещении искомых 
помещений в структуре жилого здания. 
Размещать мнемосхему необходимо 
справа от входа на расстоянии 3-5 м, 
предусмотрев от входа тактильную на
правляющую полосу с высотой рисунка 
не более 2,5 мм (по СП 59.13330.2011).

Рисунок 7.176
Вариант компоновки составных 

конструктивных объемных элементов

1.2 Вестибюльная группа поме
щений

Вестибюльная группа помещений 
должна размещаться в уровне входного 
тамбура.

Целесообразно за счет соответст
вующего цветового решения и фактур
ного покрытия пола выделять полосу 
основного движения МГН.

Подвесные и настенных указате
лей, табло, знаки должны размещаться с 
учетом оптимального угла зрения.

При наружном открывании дверей 
окружающих вестибюль помещений, 
рекомендуется при реконструкционных 
работах заглубить их внутрь комнат.

Планировка вестибюльной группы 
помещений жилых домов, как правило, 
должны обеспечивать разворот кресла- 
коляски на 360°, а также возможность 
подъезда к почтовым ящикам, доске 
объявлений, месту отдыха, кладовой 
уличных колясок и пр.

Рисунок 7.18 -  Вестибюльная группа совмещена с входом в лестничную клетку (от
личается минимально-допустимыми параметрами)
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В целом ряде построенных жилых имеет смежное расположение - или в 
зданий вестибюльная группа относи- одном или в разных уровнях с лифто-
тельно основной лестничной клетки вым холлом (рисунки 7.19, 7.20, 7.21).
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Рисунок 7.19

При перепаде уровней рекомендует
ся предусматривать дополнительные 
технические средства -  механическую 
подъемную платформу напольного или 
потолочного передвижения.

В составе помещений приемно
вестибюльной группы в жилых домах 
рекомендуется предусматривать коля
сочную, где помимо детских колясок

возможно хранить инвалидные коляски 
(наружные и внутренние). В этом по
мещении рекомендуется предусматри
вать промежуточные сиденья для пере
садки из одной коляски в другую (в ве
локоляску, электроколяску и наоборот). 
Место пересадки, помимо дополнитель
ного кресла, оборудуется поручнями и 
трапецией.

.,1 2 0 0  „1 2 0 0  f -------

Рисунок 7.22
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7.3 Вертикальные коммуника
ции (архитектурные элементы и тех
нические средства доступности)

7.3.1 Ширину марша лестниц, дос
тупных МГН, рекомендуется принимать 
не менее 1,35 м: минимальная ширина 
лестничного марша -  1.05 м, 0,3 м - за
нимает устройство для наклонного пе
редвижения подъемной платформы. 
Ступени лестниц и горизонтальные 
площадки перед ними рекомендуется 
проектировать отличающимися друг от 
друга по цвету и фактуре поверхности.

Тактильные предупредительные полосы 
перед лестницами выполняются по 
ГОСТ Р 52875.

7.3.2 Поручни на ограждениях 
лестниц следует предусматривать на 
высоте 0,7 и 0,9 м. Диаметр поручня 45 
- 50 мм.

Высота ограждения перепадов уров
ней, при подъеме на три и более ступе
ни, принимается не менее 0,9 м. 
Рекомендуемые габариты поперечного 
сечения поручней безопасности (по 2.25 
СП-35-101)

гар »и и р 100- 180мм
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Схемы расположения поручней 
для лестниц и пандусов (по 2.20 
СП-3 5-101). Дополнительные поручни 
на высоте 0,7 м предусматриваются 
для детей до 10 лет.

Поручень перил с внутренней 
стороны лестницы должен быть не
прерывным по всей ее высоте. Завер
шающие части поручня должны быть

длиннее марша или наклонной части 
пандуса на 0,3 м. Поручни лестничной 
клетки не должны уменьшать мини
мально допустимую, в соответствии с 
противопожарными нормами, ширину 
лестничного марша. Завершение по
ручня должно быть плавным, без углов 
и травмирующих окончаний.

ZIC

Рисунок 7.25

7.3.3 Все ступени в пределах мар
ша должны иметь одинаковые размеры 
по ширине проступи и высоте подсту
пенки. Допускается изменять рисунок 
проступей нижних ступеней первого 
марша открытых лестниц. В каждом 
марше эвакуационных лестниц верх
нюю и нижнюю ступени необходимо 
окрашивать в контрастный цвет и при
менять тактильные предупредительные 
покрытия.

Ширину проступей лестниц реко

мендуется принимать не менее 0,3 м, а 
высоту подъема ступеней -  не более 
0,15 м.

Уклон маршей лестниц в надземных 
этажах следует принимать не более 1:2.

Ступени лестниц на путях движения 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения должны быть сплош
ными, ровными, без выступов и с шеро
ховатой поверхностью. Максимально 
допустимый радиус закругления ребра 
ступеней 13 мм.

radius S  
m ax 13

--------- 4 _ J

максимально 
допустимый радиус 
закругления кромки 

проступи

Рисунок 7.26 -  Варианты сопряжения подступенки - проступи и габариты ступеней
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Боковые края ступеней, не примы
кающие к стенам, должны иметь борти
ки высотой не менее 0,02 м.

7.3.4 Человек должен быть защищен 
от столкновения с наклонным лестнич
ным маршем и другими выступающими 
конструктивными элементами и дета

лями интерьера. Под маршем открытой 
лестницы и другими нависающими эле
ментами внутри здания, имеющими 
размер в свету по высоте менее 2,0 м, 
необходимо устанавливать барьеры или 
ограждения (рисунок 7.28).

Рисунок 7.28

Пандусы

7.3.5 Помимо лестничных маршей в 
вестибюльной части жилого здания мо
гут применяться внутренние пандусы. 
Максимальная высота одного подъема 
(марша) пандуса не должна превышать

0,8 м при уклоне не более 8 %. При пе
репаде высот пола на путях движения 
0,2 м и менее допускается увеличивать 
уклон пандуса до 10 % (по 3.29-3.31 
СНиП 35-101).

Рисунок 7.29 -  Проектное решение пандуса на перепаде высот

Ширина пандуса при односторон
нем движении должна быть не менее 1,0 
м, в остальных случаях — принимается 
по ширине полосы движения.

Площадка на горизонтальном уча
стке пандуса при прямом пути движе
ния или на повороте должна обеспечи
вать возможность полного разворота

кресла-коляски на 360 градусов и быть 
глубиной не менее 1,5 — 1,6 м.

По продольным краям маршей пан
дусов и вдоль кромок горизонтальных 
поверхностей промежуточных площа
док следует предусматривать бортики 
высотой не менее 0,05 м.

Поверхностная плоскость пандуса 
должна визуально контрастировать с
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горизонтальной поверхностью в начале 
и конце пандуса. Для выявления грани
чащих поверхностей рекомендуется 
применение световых маячков или све
товых лент.

В домах массовых жилых серий 60- 
80-х годов организовать пандус в вести
бюльном пространстве с уклоном в 8 % 
довольно проблематично. Поэтому 
применение внутренних пандусов носит 
эпизодический характер и может реко
мендоваться только для вариантов с 
пристроенной к жилому дому входной 
группой помещений.

Лифты, подъемные устройства
7.3.6 В жилых зданиях, должны быть 

предусмотрены пассажирские лифты или 
подъемные платформы в соответствии с 
требованиями СП 59.13330.2012, 
ГОСТ Р 51631 и НПБ 250.

Уровень остановки лифтов должен 
быть в одном уровне с входами в квар
тиры и с входом в здание. При реконст
рукции жилых зданий, если это условие 
невыполнимо, допускается располагать 
уровень остановки лифта смещенным 
по высоте к уровню входов в квартиры,

при этом размеры промежуточной пло
щадки должны позволять загрузить в 
лифт больного на носилках скорой ме
дицинской помощи и быть не менее:

1,6 м - перед лифтами грузоподъем
ностью 630 кг при ширине кабины 
2100 мм;

2,1 м - перед лифтами грузоподъем
ностью 630 кг при глубине кабины 
2100 мм.

При двухрядном расположении 
лифтов ширина лифтового холла долж
на быть не менее:

1,8 м - при установке лифтов с глу
биной кабины менее 2100 мм;

2,5 м - при установке лифтов с глу
биной кабины 2100 мм и более (по 
СП 54.13330.2011)

7.3.7 Параметры кабины лифта, 
предназначенного для пользования инва
лидом на кресле-коляске без сопровож
дающего, должны иметь внутренние раз
меры не менее: ширина - 1,1 м; глубина - 
1,4 м (по 3.35 СНиП 35-101). Рекоменду
ется для возможности нахождения в ка
бине сопровождающего глубину кабины 
лифта принимать не менее 1,5 м.

Рисунок 7.30 -  Рекомендуемые габариты лифтов и зон перед ними 
(по 2.26 СП-35-101)

Лифтовый холл перед входом в 
лифт необходимо оборудовать дополни
тельной подсветкой.

У каждой двери лифта рекоменду
ется предусматривать тактильные и 
контрастно-цветовые указатели уровня 
этажа. Цифровое обозначение этажа ре

комендуется размещать напротив выхо
да из лифта на высоте 1,5 м.

Внутри кабины лифта рекоменду
ется предусматривать пристенные по
ручни (на высоте 0,5, 0,7, 0,9 м.) и от
кидное сидение.
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7.3.8 В условиях реконструкцион- 
ных мероприятий рекомендуется при
менять подъемные платформы с верти
кальным перемещением, предназначен
ные для инвалидов в креслах-колясках и 
лид с ограниченными двигательными 
возможностями. Такие платформы, рас
считанные на подъем до 10 м. (4 этажа), 
отличаются простотой установки, удоб
ны в эксплуатации. Стандартные внеш
ние размеры шахты (по полу): 
1630x1500, стандартные размеры плат
формы -  1500x1100. Возможны опции 
по выбору полустандартных размеров -

способствует удобному вписыванию 
подъемных устройств в существующую 
структуру здания (каталоги компаний 
«Афонская», «Пунтукас-Пушкин»),

7.3.9 При определенных условиях, 
когда невозможно применение подъем
ных платформ вертикального или на
клонного перемещения, рекомендуется 
использовать подвесное (потолочное) 
подъемное устройство наклонного пе
ремещения для подъема в пределах од
ного лестничного марша или для подъ
ема на несколько этажей (см. рисунок 
7.31).

Рисунок 7.31

Применяемое в настоящее время 
подвесное подъемное устройство БК 
021М - является модифицированным 
вариантом потолочных подъемных уст
ройств, которое способно перемещать 
инвалида в кресле-коляске по наклон
ной плоскости с поворотами. Это уст
ройство удобно использовать на узких 
лестничных клетках в жилых много
этажных зданиях, а также в частных 
домах, где нет возможности установить 
лестничное подъемное устройство с 
платформой.

К основным достоинствам приме
нения наклонного подъемного устрой
ства относятся:

-  перемещение по лестничному 
маршу не покидая кресла-коляски;

-  установка возможна даже на са
мых крутых и узких лестничных мар
шах;

-  протяженность направляющей 
магистрали не ограничена;

-  закрепление кресла-коляски тре
бует минимальных усилий;

-  подъемный модуль и магистраль 
удобно устанавливаются под потолком 
и не занимают место на лестнице;

-  в нерабочем состоянии подъем
ный модуль может находиться на лю
бом участке магистрали;

-  всё управление осуществляется с 
помощью кнопочного пульта;

-  направляющая магистраль изго
тавливается индивидуально и учитывает 
все особенности лестничного марша.
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Максимальная грузоподъемность - 
200 кг (каталог компании «Афонская»).

Перед монтажом подвесного уст
ройства требуется провести обследова
ние текущего состояния несущей спо
собности конструктивных элементов 
лестничной клетки.

7.4 Поэтажные коммуникацион
ные пространства

7.4.1 Поэтажные коммуникацион
ные пространства в жилых секциях мас
совой застройки 60-80-х годов XX века 
отличаются определенной однородно
стью и классифицируются, прежде все
го, на рекреации в безлифтовых зданиях 
и в жилых зданиях, оборудованных 
лифтом (таблица 7.2).

В безлифтовых зданиях встречают
ся, в основном, два типа поэтажной 
коммуникационной площадки:

-  расширенная - с входом в 4 квар
тиры;

-  узкая (или удлиненная), шириной

от 1,2 до 1,6 м -  с входом в 2, 3 и 4 
квартиры.

Расширенная лестничная площадка 
обеспечивает удобные условия манев
рирования проживающего, пользующе
гося креслом-коляской. При втором ва
рианте условия маневрирования прожи
вающего, пользующегося креслом- 
коляской, затруднены (возможны с тру
дом).

Конфигурация поэтажных комму
никаций в жилых секциях с лифтом 
классифицируются на здания, имеющие 
выход из лифта на промежуточную ле
стничную площадку по отношению к 
входу в квартиры, и на жилые секции, в 
которых выход из лифта находится на 
одном уровне с входами в квартиры. В 
этом случае (поэтажные коммуникации 
находятся в одном уровне с поэтажным 
выходом из лифта) обеспечивается воз
можность безбарьерное передвижение 
инвалида-колясочника в пределах этажа 
проживания, всего дома и придомовой 
территории.

Таблица 7.2.

Номера

проектов

Проектная ситуация Примечание

Расширенная поэтажная лестничная площадка в бездифтовой секции

Узкий шаг лестничной 
клетки не позволяет при
менить наклонное подъем
ное устройство с платфор
мой.
Рекомендуется использо
вать подвесное(потолоч
ное) подъемное устройство 
наклонного перемещения . 
Расширенная лестничная 
площадка обеспечивает 
удобные условия маневри
рования проживающего, 
пользующегося креслом- 
коляской.
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Минимально допустимые параметры поэтажной лестничной площадки 
________________ в безлифтовой секции

ГИ
1-464
121

Условия маневрирования 
проживающего, пользую
щегося креслом-коляской, 
затруднены (возможны с 
трудом)

1-ЛГ-502

ОД

Условия маневрирования 
проживающего, пользую
щегося креслом-коляской, 
затруднены (возможны с 
трудом)

Условия маневрирования 
проживающего, пользую
щегося креслом-коляской, 
затруднены (возможны с 
трудом)

Конфигурация поэтажных коммуникаций в жилых секциях с лифтом, имеющим вы-
ход на промежуточной лестничной площадке по отношению к входу в квартиру

Рекомендуется использо-
1-528кл- вать подвесное (потолоч-
40 ное) подъемное устройство
1-ЛГ-502 наклонного перемещения в 

пределах одного лестнич
ного марша
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Конфигурация поэтажных коммуникаций в жилых секциях с лифтом, имеющим вы
ход на поэтажную коммуникацию: коридор или холл
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- ....... ц - ^ х . п I

Т ггС п — iC'1 гп ы  r r = i
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7.4.2 В секции жилого здания при 
выходе из квартир в коридор (холл), не 
имеющий оконного проема площадью 
не менее 1,2 м2 в торце, расстояние от 
двери наиболее удаленной квартиры до 
выхода непосредственно в лестничную 
клетку или выхода в тамбур, ведущий в 
воздушную зону незадымляемой лест
ничной клетки, не должно превышать

12 м, при наличии оконного проема или 
дымоудаления в коридоре (холле) это 
расстояние допускается принимать по 
СП 54.13330.2011 (таблице 7.2) - как для 
тупикового коридора.

Ширина (в свету) участков эвакуа
ционных путей внутри помещений, ис
пользуемых МГН, должна быть не ме
нее 0,9; м (по 3.41-3.42 СНиП 35-101).

Рисунок 7.32 -  Параметры коммуникационных проходов (по 2.6 СП 35-101)

7.4.3 Ширину поэтажных коридо
ров (включая расширенные лестничные 
площадки) рекомендуется принимать 
не менее 1,6 м. В зоне входов в кварти
ры, а также при пересечении зон от
крывающихся наружу дверей квартир 
рекомендуется обеспечивать ширину 
не менее 1,2 м от стены до открытого 
полотна двери. Ширина одного полотна 
входных дверей, обеспечивающих про
ход или проезд инвалидов с поражени
ем опорно-двигательного аппарата.

должна быть не менее 0,9 м.
7.4.4 Между коммуникационными 

пространтвами жилых зданий и поме
щениями квартир необходимо преду
сматривать мероприятия по шумо- и 
виброизоляции от устанавливаемого 
технологического оборудования (в ча
стности от различного вида подъемных 
устройств), обеспечивающие норматив
ные уровни шума и вибрации в жилых 
помещениях в соответствии с требова
ниями СанПиН 2.1.2.2645-10.

50



РМД 35-17-2012 Санкт-Петербург

Рисунок 7.33 — Ширина функциональной зоны проходов
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7.5 Входы в помещения емами (по 2,11-2.13 СП 35-103) пред-
п с л -п ставлены на рисунках 7.34, 7.35, 7.36.7.5.1 Параметры зон подхода пе- ^  r  J

ред открывающимися дверными про-

. .  1400т т

Рисунок 7.34 -  Параметры зон подхода перед открывающимися дверными проемами 
со стороны, противоположной открывающемуся дверному полотну

Рисунок 7.35 -  Параметры зон подхода перед открывающимися дверными проемами 
со стороны открывающегося дверного полотна

Рисунок 7.36 -  Минимальное расстояние между открьшающимися дверными проема
ми в одну и противоположные стороны

Рисунок 7.37 -  Минимальное расстояние между открьшающимися дверными проема
ми при внутреннем (встречном) открывании

7.5.2 Участки пола перед дверными 
проемами и входами на лестницы долж
ны иметь предупредительную рифленую

и/или контрастно окрашенную поверх
ность площадью, соответствующую тра
ектории движения полотна двери, а так-
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же, рекомендуется предусматривать спе
циальную подсветку или световые маяч
ки. Зоны «возможной опасности» с уче
том проекции движения дверного полот
на должны быть обозначены контраст
ным цветом.

7.5.3 Двери на путях эвакуации 
должны иметь окраску контрастную со 
стеной.

7.5.4 Дверные проемы в помеще
ния, как правило, не должны иметь по
рогов и перепадов высот пола. При не
обходимости устройства порогов их вы
сота или перепад высот не должен пре
вышать 0,013 м. (по СП 59.13330.2011).

Такие перепады должны быть сглажены 
пологим откосом, защищающим от спо
тыкания или падения.

7.5.5 Двери помещений, исполь
зуемых инвалидами, передвигающими
ся на кресле-коляске, должны иметь од
ну ручку длиной 0,8 м (вертикально или 
горизонтально расположенные), нахо
дящиеся на высоте 0,9 м, устройства для 
открывания и закрывания дверей и окон 
— механические, электрические или дис
танционные, а также выключатели элек
троосвещения, расположенные в диапа
зоне высот 1,3-1,6 м.

хбояее 450

7.38 -  Компоновка дверного проема в угловой части коридора

7.6 Пожаробезопасная зона

В жилых зданиях должны быть 
предусмотрены конструктивные, объ
емно-планировочные и инженерно- 
технические решения, обеспечивающие 
в случае пожара надежную эвакуацию 
людей, независимо от их возраста и фи
зического состояния, наружу - на при
легающую к зданию территорию (в со
ответствии с ФЗ №123 «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»).

Для надежности защиты и спасе
ния МГН, кроме обычных путей эва

куации -  лестничных клеток, преду
сматриваются пожаробезопасные зоны, 
в которых можно находиться более 
продолжительное время до прибытия 
спасательных служб. Функцию пожаро
безопасной зоны могут выполнять от
крытые балконы или террасы с участ
ком противопожарной стены, защи
щающей от прямого распространения 
огня.

Выходы, не отвечающие требова
ниям, предъявляемым к эвакуационным 
выходам, могут рассматриваться как 
аварийные и предусматриваться для по
вышения безопасности людей при по-
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жаре (по 4.2.8 СП 1.13130.2009). К ава
рийным выходам относится и выход на 
балкон, лоджию или террасу с глухим 
простенком не менее 1,2 м от торца бал
кона (лоджии, террасы) до оконного 
проема (остекленной двери) или не ме
нее 1,6 м между остекленными проема
ми, выходящими на балкон, лоджию 
или террасу (по 6.19, 6.20а СНиП 21-01- 
97*). В соответствии с действующими 
федеральными нормами островок безо
пасности (отстойник) необходимо пре
дусматривать для всех квартир, нахо
дящихся выше 5 этажа. Однако, учиты
вая не возможность эвакуации большо
го числа МГН по лестничной клетке, 
необходимо предусматривать «отстой
ник» на приквартирном открытом по
мещении (балкон, лоджия, терраса) на
чиная со второго этажа.
Таблица 8.1

8 К вар тир ы  и их помещ ения

8.1. Условия доступности внутри 
помещений

Все квартиры массовой жилой за
стройки, с точки зрения диапазона ре- 
конструкционных мероприятий, клас
сифицируются на планировочные реше
ния с широким шагом продольных или 
поперечных стен (возможна соответст
вующая требованиям МГН переплани
ровка) и планировочные решения с уз
ким шагом поперечных стен. Попереч
ные стены с узким шагом применялись 
в основном в панельном домостроении. 
Основные типы планировочных реше
ний квартир по количеству комнат при
ведены в таблице 8.1.
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8.1.1 Адантивно-реконструкцион- 
ные мероприятия по обеспечению надле
жащих условий для проживания в домах 
массовой жилой застройки следует пре
дусматривать с учетом потребностей всех 
категорий населения, как для практиче
ски здоровых, так и для требующих пе
риодического либо постоянного ухода 
(см. «Рекомендации по проектированию 
окружающей среды, зданий и сооруже
ний с учетом потребностей инвалидов и 
других маломобильных групп населения, 
Выпуск 3, Жилые здания и комплексы, 
Москва, 1994»).

8.1.2 В без лифтовых жилых домах 
массовых серий постройки 60-70-х годов 
приспособление квартир для инвалидов- 
колясочников возможно осуществить или 
в процессе реконструкционной работы 
всей жилой секции или только в пределах 
первого этажа. Наиболее приспособлены 
к перепланировке квартиры в массовых 
сериях с продольными несущими стена
ми (1-528-КП, 1-ЛГ-507). Возможность 
перепланировки квартир в домах с попе
речными несущими стенами с широким 
шагом (серия ГИ) или с узким шагом

(137.11.12) ограничены и связаны с со
кращением числа жилых комнат.

8.1.3 При приспособлении квартир 
первого этажа для проживания семей с 
инвалидом-колясочником возможно пре
дусмотреть: самостоятельный доступный 
для МГН наружный вход или для всего 
этажа секции или для каждой квартиры в 
отдельности; увеличить габариты сани
тарного узла и кухни без нарушения нор
мативных ограничений взаимосвязи этих 
помещений по вертикали с помещениями 
квартир на вышележащих этажах, осуще
ствить перепланировку квартир с умень
шением количества комнат и увеличени
ем нормативных показателей заселения в 
расчете на одного человека.

8.1.3 При размещении квартир для 
семей с инвалидами на креслах-колясках 
в уровне первого этажа целесообразно 
обеспечивать возможность входа непо
средственно с придомовой территории и 
выхода на расширенный приквартирный 
участок. Для отдельного входа через при
квартирный тамбур и устройства подъ
емника рекомендуется увеличение мини
мальной площади квартиры на 12 м2 (по 
СП 59.13330.2012).

Опорный план

Рисунок 8.1 -  Проектные предложения перепланировки 1 этажа жилой секции 
1- серия 1-335 (НПО «Наука строительству»); 2 -  серия 528 (ЦАИЭП)

8.1.4 Жилая зона для проживания ин
валидов должна иметь, как минимум, 
жилую комнату, совмещенный санитар
ный узел, доступный для инвалида, 
холл-переднюю площадью не менее 
4 м2 и собственные коммуникации. При

проживании в квартире семьи с одним 
немшцным членом семьи или инвали
дом, передвигающимся на кресле- 
коляске или на костылях, ее площадь 
может быть увеличена на 20 %.
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а)

т.п. 1-ЛГ-507 (по СП 35-102)
1 -  кухня; 2 — общая комната; 3 -  спальня)

б)

т.п. 1-ЛГ-507

в)
Рисунок 8.2 -  Примеры планировочных решений квартир, размещаемых в домах массовой 
застройки: а) Однокомнатные квартиры; б) Двухкомнатные квартиры; в) Трехкомнатные

квартиры
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8.1.5 Требования доступности от
носятся: к габаритам входных дверных 
проемов; к организации безбарьерного 
перемещения (с учетом проезда, разъез
да и разворота кресла-коляски) внутри 
помещения; к безбарьерной зоне специ
альных мест.

Вдоль свободных участков стен ре
комендуется предусматривать опорный 
поручень на высоте 0,5; 0,7 и 0,9 м. Ши
рина прохода для передвигающихся в 
креслах-колясках и на опорах, - не ме
нее 0,9 м.

Во всех помещениях квартир для 
инвалидов рекомендуется предусматри
вать специальную зону приема питии - в 
кухне, в обеденной зоне рядом с рабо
чей кухней, в гостиной и в спальне.

8.1.6 Для помощи в перемещении 
маломобильного населения внутри по
мещений применяется целый ряд специ
альных средств. К основным из них от
носятся: ходунки, костыли, передви
гающиеся опоры, кресла-коляски 
(обычные или с электроприводом).

Кресла-коляски применяются для 
перемещения инвалидов внутри здания 
и снаружи (внутренние и наружные). 
Особенность кресла-коляски -  легкость 
хода, возможность поворотов на 90, 180 
и 360 градусов в любую сторону, про
стота регулирования подножки, краси-
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вый внешний вид, мягкое сидение, на
личие спинки и подлокотников, надеж
ное торможение. Приблизительная мас
са коляски — 35 кг. Часто используемый 
тип кресла-коляски имеет параметры, 
соответствующие ГОСТ Р - 50602, часть 
2: габаритная длина -  1200, габаритная 
ширина -  700, габаритная высота от по
ла до выступающей точки кресла- 
коляски — 1090. При изготовлении кре
сел-колясок для особо грузных пользо
вателей и «ампутантов» параметры га
баритных размеров могут быть увели
чены или изменены — ширина до 810, 
длина до 1750. Для кресел-колясок с 
ручным управлением требуется преду
сматривать зазор между вертикальной 
плоскостью колес и стеной — до 100 мм.

8Л.7 Для определения площади 
функциональных зон в различных по
мещениях за основу принимают габари
ты коляски и необходимые площади ее 
разворотов. Размер зон, необходимых 
для поворота кресла-коляски, составля
ет: на 90 градусов -  130x130 см, на 180 
градусов — 130x160 см, на 360 градусов 
-  160x160 см.

Необходимо учитывать дополни
тельное пространство для рук, обхваты
вающих обручи на колесах (по 7 см с 
обеих сторон коляски).

Рисунок 8.3 -  Площади, необходимые для поворота кресла-коляски на 90, 180 и 360
градусов

8.1.8 Расстановка мебели и оборудо
вания внутри рабочих помещений 
должна базироваться на учете парамет

ров досягаемости основных функцио
нальных зон для инвалидов (по 3.1-3.4 
СП-35-101).
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Рисунок 8.5 — Параметры фронтальной досягаемости человека на кресле-коляске
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Рисунок 8.6 -  Параметры возможных сужений коммуникационных проездов 
для инвалида-колясочника

Рисунок 8.7 -  Зоны индивидуальных занятий

Рисунок 8.8 -  Основные планировочные характеристики зоны отдыха с диваном и
креслами (по 6.5 СП 35-103)

-200,|. jSOOj. 1400 (
П П

1I f
|  1400 |  700 [

|-- |

п п

п п

Рисунок -  8.9 Функциональная зона у обеденного стола (по 3.6 СП-35-101)

61



РМД 35-17-2012 Санкт-Петербург

8.2 Жилые комнаты

8.2.1 Жилые комнаты для прожива
ния инвалидов в жилых домах массовой 
застройки рекомендуется рассчитывать 
на одного человека (одиночки) или двух 
человек (пожилая пара, неполные семьи - 
мать с ребенком-инвалидом, член семьи 
при немощном инвалиде). Минимальный 
размер жилого помещения в квартире:

-  для инвалида, передвигающегося 
на кресле-коляске — не менее 12 м2;

-  для инвалида, занимающегося ин
дивидуальной трудовой деятельностью 
16 м2 (по СНиП 35-01).

8.2.2 Ширину жилой комнаты для 
проживания инвалидов рекомендуется 
принимать не менее 3,0 м (для немощ
ных, прикованных к постели - 3,3 м; для 
передвигающихся на кресле-коляске 
- 3,6 м). Глубина жилой комнаты должна 
быть не более ее двойной ширины. При 
наличии перед фронтом комнаты летнего 
помещения шириной 1,5 м и более глуби
на комнаты должна быть не более 4,5 м.

8.2.3 Для инвалидов, передвигающих
ся на кресле-коляске, спальное помещение 
многофункционально (наряду с жилыми 
данное помещение выполняет и рабочие 
функции). Удобство спальной комнаты 
для инвалида во многом определяется 
размещением кроватей, к которым должен 
быть обеспечен подъезд кресла-коляски. 
Вблизи кровати должно быть предусмот
рено место для хранения кресла-коляски 
на ночь. Минимальная ширина зоны ма
неврирования кресла-коляски в спальной 
зоне - 1,3 м. Планировка спальной комна
ты должна предусматривать не менее од
ной зоны для кругового разворота кресла- 
коляски (диаметром 1,5-1,6 м.)

8.2.4 Для перемещения с кресла- 
коляски на кровать необходимо преду
сматривать возможность устройства пере
ходных приспособлений (потолочные 
кольца, поворотные штанги, канатные до

рожки, петли-держатели и пр.) с крепле
нием в конструкциях потолка и стен.

8.2.5 Необходимо предусматривать 
возможность организации двустороннего 
доступа к кровати (или исключительно 
лево-, правосторонний доступ). В двухме
стных спальных помещениях кровати, как 
правило, должны иметь возможность рас
полагаться раздельно. В прикроватной зо
не целесообразно предусматривать столик 
(тумбочку) для установки телефона, мест
ного освещения, хранения и выкладки на 
ночь мелких предметов, лекарств, уст
ройств сигнализации и пр.

8.2.6 Из спальни целесообразно уст
раивать вход в санитарный узел (либо 
непосредственно либо через промежу
точный холл).

8.2.7 Площадь общей комнаты (гос
тиной) рекомендуется принимать не ме
нее: в одно-, двухкомнатных квартирах -  
18м1; в трех -, четырехкомнатных кварти
рах -  20-22 м2.

8.2.8 Общие комнаты (гостиные) 
должны обеспечивать возможность подъ
езда на кресле-коляске к месту отдыха, к 
большинству элементов мебели, к местам 
установки бьгювой техники; к окну.

8.2.9 В центре общей комнаты реко
мендуется предусматривать свободное 
пространство, позволяющее осуществлять 
разворот кресла на 360°. Минимальная 
ширина проходов и проездов в жилых 
комнатах и кухне должна быть не менее
0. 9 м. Углы мебели и иного штучного обо
рудования рекомендуется, в целях преду
преждения травматизма, скруглять.

8.2.10 В однокомнатных жилых квар
тирах и в жилых комнатах для инвалидов 
и других маломобильных групп населе
ния, имеющих югозападную и западную 
ориентацию светопроемов, в соответствии 
с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-
01, необходимо предусматривать стацио
нарные солнцезащитные устройства
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Рисунок 8.10 -  Планировочные характеристики зон сна и индивидуального отдыха.

83 Вспомогательные помещения
8.3.1 В передних, прихожих, хол

лах квартир, соответствующих услови
ям проживания инвалидов, передви
гающихся на креслах-колясках, должна 
быть обеспечена полная свобода их пе
редвижения и разворота кресла-коляски 
на 360° (зона, не занятая мебелью и 
оборудованием, - 1,6 х 1,6 м), а также 
обеспечена доступность других необхо
димых помещений.

8.3.2 Ширина передней должна 
быть не менее 1,8 м; внутренних кори
доров - 1,15 м; полотна дверей - 0,9 м 
(проем в чистоте - не менее 0,85 м). В 
передней должно бьггь предусмотрено 
место для хранения уличного кресла- 
коляски. При входе в квартиру и при

дверях во все ее помещения следует 
предусматривать зону для остановки 
кресла-коляски. Ширина внутренних 
коридоров должна обеспечивать пере
движение и, в необходимых случаях, 
разворот кресла-коляски на 90° и 180°.

8.3.3 В квартирах, предназначен
ных для расселения различных катего
рий инвалидов, рекомендуется преду
сматривать увеличенное количество 
кладовых и встроенных шкафов.

8.3.4 В составе квартиры рекомен
дуется предусматривать помещение для 
хозяйственных работ и занятий индиви
дуальной трудовой деятельностью с 
площадью 8 м2. Ширина такого поме
щения должна быть не менее 2,5 м;. При 
отсутствии указанного помещения ра
бочее место (с приближенным шкафом
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глубиной 0,45-0,6 м) может предусмат
риваться в пределах кухни или общей 
комнаты, а кладовая для хранения мате
риалов и изделий (не менее 4 м2) - как в

квартире, так и за ее пределами. Допол
нительное рабочее место может быть 
организовано вблизи остекленной части 
летнего помещения.

Рисунок 8.11- Оборудование передней (по 5.3 СП 35-102)

8.4 Кухни

8.4.1 Кухни, оборудование кото
рых адаптируется для нужд инвалидов 
или пожилых, должны обеспечивать им 
возможность самостоятельного ведения 
домашнего хозяйства. Планировочные 
решения кухонь должны позволять 
осуществлять большинство действий с 
использованием кресла-коляски.

8.4.2 Площадь кухни для квар
тир с проживанием пожилых пар и 
малых семей с инвалидами должна 
быть не менее 9 м2, для сложных или 
многодетных семей, 12 м2. Для одно
комнатных квартир при площади жи
лой комнаты не менее 16 м2 допуска
ется устройство кухни-ниши 
(по СП 52.13330.2011) площадью 4,5-
5,5 м2 с фронтом оборудования сум
марной протяженностью не менее 2,4 
м. Ширина кухни должна быть не ме
нее 2,3 м - при одностороннем разме
щении оборудования, 2,9 м - при 
двухстороннем или угловом размеще
нии оборудования.

8.4.3 Оборудование кухни реко
мендуется располагать Г - образно или 
П -  образно, с тем, чтобы обеспечить 
возможность центрального маневра 
кресла-коляски. Оборудование должно 
включать плиту и холодильник, в кото
ром высота нижней от пола полки 
должна быть 0,6 м. Кухни целесообраз
но оснащать электроплитами.

8.4.4 Рекомендуется применять 
кухонное оборудование с возможно
стью индивидуальной регулировки по 
высоте, при этом целесообразна фикси
рованная в одном уровне установка всех 
рабочих поверхностей основного обо
рудования - от 0,78 до 0,91 м (в зависи
мости от индивидуальных особенностей 
обслуживаемых лиц), внизу под сто
лешницей следует оставлять свободным 
пространство (0,7 м) для удобного 
подъезда кресла-коляски. В нижней час
ти оборудования рекомендуется устраи
вать ниши (ступени, подножки) для 
фиксированной опоры ног на высоте 
0,2-0,24 м от уровня пола. Высота уста
новки оборудования кухни не должна
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превышать возможность доступа с 
уровня кресла-коляски (1,4-1,6 м); низ

оборудования не должен располагаться 
менее чем на 0,3-0,4 м от уровня пола.

Рисунок 8.12 -  Планировка кухонь (по 5.5 СП 35-102)
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Рисунок 8.13 -  Кухонный фронт для семьи с инвалидом (с “Г” и “П”-образным раз
мещением оборудования); 1 - мойка; 2 - электроплита; 3 - холодильник; 4 -  полки 

навесные; 5 - полки поворотные; 6 - стол консольный; 7 - тумба

Рисунок 8.14 -  Кухня-ниша: а - П-образное размещение оборудования; 
б - то же, угловое; 1 - мойка, 2 - плита; 3 - рабочий стол

Расположение оборудования в ви- неврировать, используя все элементы 
де буквы «П» позволяет инвалиду на кухонной мебели и оборудования, 
кресле-коляске легко и оперативно ма-
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размещение оборудования в кухне-нише 
для серий 1-ЛГ-507, 1-52&Н, Г-я

нрсдешое лредявжеаае 
НПО "Наука строитслгиу"

Рисунок 8.15

8.5 Санитарные узлы
8.5.1 Санитарные узлы для инва

лидов рекомендуется проектировать со
вмещенными, оборудованные унитазом, 
умывальником и ванной или душем. 
Целесообразно применение сидячих 
ванн с местом для сидения, ванн с от
крывающимися боковыми дверцами и 
т.п. Может быть рекомендовано приме
нение вариантной расстановки санитар
ного оборудования, обеспечивающей 
учет индивидуальных запросов, а также 
возможность регулировки устанавли
ваемого оборудования по высоте. Ра
циональной может считаться установка 
оборудования единым фронтом вдоль

одной из стен, что облегчает маневр 
кресла-коляски. Досягаемость умываль
ника целесообразно предусматривать 
как с кресла-коляски, так и с унитаза. В 
составе душевой кабины должна преду
сматриваться специальная скамейка. 
Для того, чтобы уменьшить число пере
мещений, возможно применение унита
зов, совмещенных с биде.

8.5.2 Универсальная кабина убор
ной для инвалида-колясочника должна 
иметь размеры в плане не менее, м: ши
рина— 1,7-1,9, глубина— 2,0.

Общие геометрические параметры 
санитарного узла и его отдельных зон 
должны уточняться в каждом конкрет
ном случае - в соответствии с удобным
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перемещением и разворотом на инва
лидной кресле-коляске (диаметр разво
рота на 360 градусов рекомендуется 
принимать 1,5-1,6 м.).

8.5.3 Двери туалетных кабин 
должны открываться наружу и иметь

ширину не менее 0,9 м. Двери санитар
ных узлов рекомендуется снабжать за
порами, допускающими открывание как 
снаружи, так и изнутри. Возможно при
менение откатных автоматических 
дверных полотен.

Рисунок 8.16

8.5.4 При подъезде кресла- 
коляски к унитазу должна быть заре
зервирована площадь для поворота 
кресла на 90°. Сиденья унитазов для 
удобства пользования ими инвалида
ми, передвигающимися на креслах- 
колясках, рекомендуется располагать 
на высоте сиденья кресла-коляски (0,5 
м). Для подъема сиденья унитаза от 
номинальной высоты (0,45 м) возмож
но использовать дополнительные под
кладки или сиденья. Конструкция уни
таза должна иметь опору для спины. В 
кабине санитарного узла рядом с уни
тазом рекомендуется предусматривать 
пространство для размещения кресла- 
коляски шириной 0,8 м.

8.5.5 Умывальник целесообразно 
устанавливать на высоте 0,85 м, что

допускает непосредственный подъезд 
кресла-коляски. Раковины умывальни
ков должны быть консольного типа. 
Краны умывальников целесообразно 
обеспечить открывателями локтевого 
типа и снабдить термостатами, огра
ничивающими температуру посту
пающей воды до 50 °С.

8.5.6 В отделке помещения сле
дует применять нескользкие при намо
кании материалы полов.

Трапы и сливы должны распола
гаться вне зоны движения.

8.5.7 Санитарный узел должен 
быть оборудован системой экстренной 
сигнализации, обеспечивающей связь 
с помещением диспетчерской, постом 
охраны или дежурной по подъезду (по 
СП 35-102).
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ипдопгюм

Рисунок 8.17 -  Планировочные характеристики зон личной гигиены с ванной

8.5.8 В свободных от оборудова
ния зонах следует предусматривать на
стенные поручни на высоте 0,9 м диа
метром 50 мм, откидные опорные по
ручни, штанги, поворотные или откид
ные сидения.

Дополнительное оборудование са
нитарных узлов для различных катего

рий инвалидов включает, как правило, 
поручни (настенной или напольной ус
тановки и фиксации), потолочные на
правляющие или межстенную штангу 
для подвески подъемника, кольца, тра
пеции и т.п. Высота установки оборудо
вания должна регулироваться индиви
дуально (по СП 35-102).

1 —  унитаз; 2 —  откидывающаяся опора для рук; 3 —  бумагодержатель; 4 —  штанга с 
навесными рукоятками; 5  —  кнопка слива воды; 6 —  кнопка сигнализации; 7 —  горизонтальный 
поручень; 8 —  крючок для одежды; 9 —  раковина с туалетной полкой; 10 —  рычаговый удлинитель 
крана; 11 —  зеркало; 12 —  фен

Рисунок 8.18 -  Оборудование комнаты санитарного узла
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Рисунок 8.19 -  Зона расположения инвалидной 
коляски около умывальника (по ЗЛО СП-35-101)

8.5.9 Замена существующих сани
тарных кабин в квартирах жилых секций 
на санузлы, приспособленные для поль
зования инвалидов на креслах-колясках, 
наиболее приемлема в домах с продоль
ными несущими стенами, а также в до
мах с поперечными несущими стенами с 
небольшим шагом - 3,0 м и 3,6 м или
3,2 м и 3,6 м; с большим шагом - 5,4 м и
6.6 м или 6,4 м, а также смешанным -
3.6 м и 6,0 м. Эти параметры могут обес
печивать свободный доступ ко всем по
мещениям квартиры и установку сани
тарных узлов для условий эксплуатации 
инвалидами на креслах-колясках.

8.6 Открытые помещения

8.6.1 Открытые (летние помеще
ния) - террасы, веранды, лоджии, балко
ны, являются обязательной принадлеж
ностью квартир для постоянного прожи
вания инвалидов.

8.6.2 Минимальная ширина летних 
помещений для использования кресла- 
коляски должна быть не менее 1,4 м, од
нако рекомендуется в летних помещени
ях обеспечивать возможность разворота 
кресла-коляски. Террасы, веранды, бал
коны и лоджии должны иметь ветроза
щитные (возможно - трансформируе
мые) стенки-экраны и солнцезащиту. В 
летних помещениях целесообразно пре
дусматривать возможность сушки белья.

Высота ограждения должна быть 
не менее 1,2 м; ограждения балконов и 
лоджий для передвигающихся на кресле- 
коляске в зоне высот 0,45-0,7 м должны 
быть, в дополнение к верхней зоне, про
зрачными с тем, чтобы обеспечить инва
лиду хороший обзор с уровня кресла- 
коляски.

8.6.3 Высота порогов не должна 
превышать 0,013 м. При наличии пере
падов их надо сглаживать пандусом или 
откосом. В необходимых случаях, для 
выравнивания уровней полов основных 
и летних помещений рекомендуется уст
ройство фальшполов, пропускающих ат
мосферные осадки до уровня основного 
пола летнего помещения.

8.6.4 При квартирах, размещаемых 
на первом этаже, целесообразно преду
сматривать террасы с выходом на при- 
кваршрный участок.

8.6.5 Планировка летнего помеще
ния должна учитывать необходимость 
устройства аварийной зоны безопасно
сти (см. 7.6).

8.7 Расчет стоимости предлагае
мых мероприятий

В соответствии с законом об оце
ночной деятельности при определении 
рыночной стоимости объектов регио
нального использования, затратного 
подхода (метод аналогов) и доходного 
подхода, при определении цен рекомен-

69



РМД 35-17-2012 Санкт-Петербург

дуется использовать метод аналогов. В 
качестве аналогов выбираются типовые 
проекты, характерные для застройки 
Санкт-Петербурга. По каждому из объ
ектов рассчитывается необходимый объ
ем реконструкционных мероприятий с 
использованием затратного подхода. 
При затратном подходе применяется ме
тод расчета, основанный на использова
нии действующих цен (сметных норм) 
2001 года и цен в текущем (прогнозном) 
уровне, определяемом на основе цен, 
сложившихся ко времени составления 
смет или прогнозируемых к периоду 
осуществления необходимых для рекон
струкционных строительных мероприя
тий объемов проведения работ.

Сметные стоимости проектов- 
аналогов рекомендуется определять (с 
учетом поправочных коэффициентов к 
базовым ценам) на год разработки ис
пользуемой в проекте сметы. (Например, 
для проектов 2010 г. целесообразно учи
тывать данные Приложения № 4 к рас
поряжению Комитета экономического

торговли от 04.10.2010 № 1314-р «Ин
дексы пересчёта сметной стоимости 
строительства к полной стоимости 
строительно-монтажных работ на ок
тябрь 2010 года»).

Результирующие показатели реко
мендуется сравнивать (проверять) с 
уровнем цен, определяемым по укруп
ненным показателям, в соответствии с 
официальной документацией, регули
рующей ценообразование в строительст
ве: Территориальная сметно-норматив
ная база ГОСЭТАЛОН 2012.

Стоимостные показатели, прини
маемые по результатам обобщенного 
анализа проектов-аналогов или расчета 
по укрупненным показателям, являются 
условной величиной, зависящей от ры
ночного ценообразования на конкретный 
промежуток времени, и могут рассмат
риваться только для предварительного 
определения диапазона общей стоимости 
реконструкционных мероприятий на 
начальном этапе составления техниче
ского задания.

развития, промышленной политики и
Пример предварительного оценочного расчета частичной перепланировки 

первого этажа в типовой секции 507 серии
Расчетные планировочные схемы
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План поэтажного лестничного узла с приквартирной площадкой

План тамбура

В приведенном примере для пред
варительного оценочного расчета ре- 
конструкционных мероприятий по ос
новным видам работ применялись 
стоимостные показатели, определяемые 
по укрупненным показателям, в соот
ветствии с официальной документаци
ей, регулирующей ценообразование в 
строительстве: «Территориальная смет

но-нормативная база ГОСЭТАЛОН 
1.1». С 01.01.2012 года, в соответствии с 
письмом Комитета экономического раз
вития, промышленной политики и тор
говли от 28.11.2012 № 11/19232 введена 
в действие новая территориальная смет
но-нормативная база «ГОСЭТАЛОН 
2012» .
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№
п/п

Наименование реконструкционных 
мероприятий

Ед.
изм.

Кол-
во

Ст.ед.
(руб)*

Общая
стоим.
(руб)

Реконструкционные мероприятия 
входной группы помещений

1 Пандус наружный м2 6 8672,64 52035,84
2 Входная площадка м2 11 8672,64 95399,04
3 Лестничный марш входной площадки м2 1,2 1969,27 2363,12
4 Основные и промежуточные поручни М.П. 21,5 4600,00 98900,00
5 Устройство покрытия из керамогранита м2 18,2 799,28 14546,90
6 Электрообогрев поверхности м2 18,2 5400,00 98280,00
7 Навес (козырек) над входной площадкой м2 12 3191,15 38293,80
8 Наружная подъемная платформа верти

кального перемещения
шт. 1 500000,00 500000,00

9 Тамбур: 0,00
— строительный остов м2 33,00 1808,03 59664,99
— устройство покрытия из керамогранита м2 7,2 799,28 5754,816
-  наружное остекление м2 16,4 3869,40 63458,16
-  двери тамбурные шт. 2 2636,11 5272,22

10 Подвесное потолочное подъемное уст
ройство наклонного перемещения

шт. 1 500000,00 500000,00

11 Замена ограждений лестничных клеток М.П. 60 4600,00 27600,00
12 Настенные поручни в лестной клетке м.п. 21 3600,00 11130,00
13 Мощение пола в лестничной клетке и в 

поэтажном коридоре
м2 40 799,28 33200,00

Реконструкционные мероприятия в одно
комнатной квартире

0,00

14 Санитарный узел для инвалидов: 0,00
— установка и стоимость сантехоборудо
вания

шт. 1 21 473,52 21473,52

-  перегородки одинарные (санузлов) м2 29 258,20 7487,80
-  устройство полов м2 4,4 799,28 3516,832
— внутренняя отделка м3 12 258,20 3098,40
— двери шт. 1 5 829,89 5829,89

15 Устройство перегородок одинарных м2 27 395,00 10665,00
16 Устройство полов м2 25,2 799,28 20141,86
17 Внутренняя отделка м3 75 590,20 44265,00
18 Двери шт. 2 5 829,89 11659,78

Итого: 1734037
19 Благоустройство прилегающей террито

рии
Участок 1 1800000 1800000.0

Итого: 3534037.0
♦Укрупненные расценки на конструкции и виды работ жилищно-гражданского 
строительства Санкт-Петербурга. (http://cmec.spb.ru/dm/index/gosetalon)
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Г

Приложение А

Приспособление 
безлифтовых жилых секций 
с продольными несущими 

стенами к условиям 
передвижения 

инвалидов-колясочников

гаи Хррщ т ца 09.12 rx  a/oM sjranus ш щ а  с ходопшши нес^щшга ««манн Явст сгегдсуЦ«пр вр.мискч* рнм<> пМлсмом*ш»1 itЯ «м в. Iptaof 06.12 Приложение А А
S. Ковтр. Cjsok 09.12 NpQCkriaji&ntmiK }ЦМ1)П;
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_ ycfjjF >/ ■>, fV:V •■ . .■•• ■ i"viv.: Ы • ' ' • г г'
Характеристики серии 504 (1-ЛГ-504):

Тип дома — панельный
Этажность -  5
Высота жилых помещений -  250-270 см 

’Квартиры -  2,3 комнатные 
Производитель -  Кузнецовский ДСК 

.Годы строительства -  1957-1972 г.
Гсрода распространения -  Санкт-Петербург

ш KyjjEqameB 08.12 ?д ть/вк-Цяилаа сеида вес. от.) | cepss i-JSMfti Ш а ОТГАСУ
UeuijJ й̂ нгек-ijpHMA 

иКлси/хйини«
ЮТ ucj>micmMuWi 1 о 

«ДОСтцКичинж 4ЦАЮП)
Ш яош. Гршр 08.1! ЕШШ 1 вЮ

существующее жишжеиве,
фр&пдаге плш 1 этажа, варщш? псрешщарвши А -3 .0

8. Кипр. Cjiobs ____ ОШ

I
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■J 2 Щ *— •****h^40 + ~ f ! f

план типового этажа 
рядовая шпротная блог-секция 
существующее положение
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п л а н  1 э т а ж а  
в а р и а н т  п е р е п л а н и р о в к и

плав 1 этажа
рядовая широтная проходная блок-секция 
существующее положение
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Дома 507 серии возводились в период времени -  с 1956 по 
1972 год, Каждая четвертая питерская постройка 60-х годов - 
это дом серии 1-507, Пятиэтажки данной серии являются 
одним из самых высококачественных типов жилых домов, 
относящемся к начальному периоду панельного 
домостроения. Они качественнее других панельных зданий, 
но проигрывают домам того же периода, но с кирпичными 
наружными стенами.

Первые два экспериментальных дома 507-й серии были 
возведены в 1956 году в районе Щемиловки. После ввода в 
действие Кузнецовского ДСК, модификации этой серии 
начали строить практически во всех районах Ленинграда, 
Последние постройки серии 1-507 датированы 1972 годом. 
Самый большой в Петербурге массив из построек серии 1- 
507 - расположен в Московском районе (вдоль Витебской 
железной дороги).

Серия 1-507 отличается относительно качественными 
параметрами панелей наружных стен. Междуэтажные 
перекрытия - плитный настил с пустотами.

Кухни в домах серии 1-507 около семи квадратных метров, 
санузлы - раздельные (исключение - однокомнатные 
квартиры в самых первых постройках).

Общая площадь:

* 1 коми. - 30-43 кв.м
* 2 коми. - 41-46 кв.м
* 3 коми, - 54-62 кв.м.
* 4 коми. - 62-72 кв.м.

план т
торцевая меридиональная 
типовой этаж 
существующее положение

ш К в я д а ш и | Ш 2 м .  a/«E-«j д о и  с щ н  (ирод, вес, и .)  (« « ? * «  1 - Л Г -М 7 Ляст с ш г м у

ЙСПОЛЕ. iiB EO f | ш 2 дарюигервстнш серии
пшсдовве А-3.0

«ТСлСдО»й1РЯ&я

Я . К а и р , ■Сухова jffl.12
тксис^яисотвлыа'пй 

•potrntfoeim u  ( Ц М П П )

левого этажа 
блок-секция
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перемещения тиля 
Б К-021VI

Характеристика серии 1-527

Годы строительств а -  1957 - 1 £ 6 0 е  гг.
Тип д о м а -б л о ч н ы й  

ж н о с т ь - 6
ртиры - 1 , 2 , 3  комнатные 

Города распространения -С ан гг-П ет ер бур г  
Разработчик: Ленпроект, 1957г.
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рядовая меридиональная блок-секция 
типовой этаж 
существующее положение

гх а/ск-и зонам еегцяг (дюд. вес. с?.) cepas 1—ЛГ—527

Варианты перепланировки
с внутренней лифтовой шахтой
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J f f l  Ш ® O S t
j| ffl Ш i | | i f f l j j i  i  П Ц
gffl Ш Bfli Ш||Ш ш щ  

} | | |  Ш !||Ш Ш ||Й  В 
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я з з ж 3 3 3 й й з е ж .г .

<тери стика сер ии 1 -528КП

Тип дома -  кирпичный (528к), кирпичи о- блочный (528); 
Этажность -  3-5;
Квартиры -  1,2,3 комнатные высотой 2.7 м;
Годы строительства -  1957-197Ое гг.
Разработчик: Ленпроекг, 1957г.

Недостатки: Маленькие кухни и прихожие, наличие 
нескольких смежных комнат.

план типового этажа
торцевая меридиональная блок-секция
существующее положение

план 1 этажа
торцевая широтная блок-секция 
существующее положение

гав 06.32 ух syu-tt|zm» centra {дод. нес. Лас? СШГДСУ
U.eniji вр&етегп цям» 

»сслСдОбвви&«
>«ГС ЗЗУр MU ClflJWl.UOl о 

«рб<Мггаро»*пац <ЦДИ>П)
Веяет. Шарлвгша 08.12 ш  I этажа торцевой сшршшг рррд* 

суще-шующее цолозявие вариант иерешмяровп 
(ироаггийй опзп ЙШ Rayia стронгаисгау) А -5 .0В. Кошр, 08.12
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РМД 35-17-2012 Санкт-Петербург

Приложение Б

Приспособление 
безлифтовых жилых секций 

с поперечными несущими 
стенами к условиям 

передвижения 
инвалидов-колясочников

ЙП Ерувдшпев ома r.t я/шмфалве сети с поверездиа аиущган стеаяи Лии СШГДСУ

Ищи. ома П р и л о ж е н и е  Б Б
2. KrtBtp. С р т 08.12

84



. 
N

п
од

л
.I 

Б
од

п
. 

и 
да

та
 

1 В
за

м
Г

н
н

в,
 N

T
 

~
 

...
...

...
...

...
.~

~.
...

. 
~ 

С
-о

гл
ас

ов
ан

о

РМД 3547-2012 Санкт-Петербург

п л а н  1 этажа 
рядовой с е к ц и и  
в а р и а н т  перешанировкн

план 1 этажа
рядовой секции 
вариант перепланировки

т К рдаш й в 08,12

ЙСПОЛЕ, Цжвр 08.12

Я, Контр, Срока 08.12

т х  ?ь/т-1г хняея сехцня (иощр. sec. ст.) серня И  (5 зг,)

Варианта перепланировки
планов 1 —го этажа

Ляст

Б - 1 . 1

ОТ5ГЛПУ
Цяпр армпгь-прш.1* 

ИЛлеяОл» Ш1Й Я 
■>*Г< wf рим С«пАам>»< fi

ЩЛЮП)
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РМ Д 35-17-2012  Санкт-Петербург

план типового этаже 
рядовой секции 
вариант перепланировки

план 1 этажа 
рядовой секции 
вариант перепланировки

и с и о .’п .э у с т с к  н о д п е с н п е  

потолочное ыодьотюо
J fTflfi ЙСТП О 11Й рлониою
и е р о у  СШ.СИНК т и п е  
БК-021М

ш Кр̂ пдшпег Ш2 гх а/ш - 1 2 жшша. сбгдшг Допеу. esc. ст.)| серяЕ ГЙ (5 зт.) Лнст

ЙСШЯЕ. Цшщ» 06.12 Варианты перепланировки планов 
е внутренней лифтовой шахтой Б -1 .2

В. Еошр. Сром 06.12

СШГАСУЦоту a/HjrrtMnjjtaws 
иССледОп* и»й и 

TKCHefimoma.'u.noio 
BjH)c*rrwfOMH№i {Ц&ЮП)
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РМД 35-17-2012 Санкт-Петербург

план типового этажа 
рядовой секции 
вариант перепланировки

плав 1 этажа 
рядовой секниг

ш Ервдшпев ош гж ш ш щ з .  fsoaej. нес. ст,)| щ >м я  Г2 (5 эт.) Лес? СПбГАСУ
ЙСШШ. Гргор 04.12 Варианты перепланировки планов 

с наружной лифтовой шахтой Б-13
ПСС.'КЛОМЯНВН 5 PC W? ip 11« С КГ4ЯЫЙ1В

5» Контр. Cj» m 08.12 и jvo с пир г м  т я  {ЦАЮП)
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РМД 35-17-2012 Санкт-Петербург

Характеристика серии
Время строительства 1960-1968 гг.
Материал веек стен -  железобетонные панели. В 1968 г 

§ строительство этой серии было прекращено так как етр оительные 
I ̂ „материалы содержали запрещенный для применения асбест.
|  Наружные стены не несущие, пр едставляют из себя конструкцию 
J из легких газобет онных панелей.В се квартиры -  трехкомнатаые с

кухнями площадью 5.5 м2.

J Z ,

сп

ейF*аPC
а

о входного узла

ГА В « г j х  секция (нрод . g ee. er.)  j  еерня (5 т . ) Я н с Т с ш г л с у
Ц<ш}> *f\m V K t) риы*.

нСГЖдйий mi ft р 
тк‘ с пер пи о ird .ii.iA io  

|у><н'*ГИ1|»0*й«им < Ц Л Н .З П )

fleam. Гр я го р ш г Общая х а р а т ге р н с т а и  с а р и
план 1 этажа рядовой д н г д а а р т н р Е о б  с о щ н е
^ т ц е з т ^ ш .е е  л т ъ т т ,  щ в т  / ю р д а ш р а ш Б-1.0

В . S m s p . < S » m ш г

I
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РМ Д  35-17-2012  Санкт-Петербург

'Характеристики серии 1-ЛГ-502

Тип дома -панельный 
■Этажность -  5
Высота жилых помещений -  250 см 
Квартиры -1,2,3 комнатные
Производитель -  Обуховский ДОС и Полюстровский ДОС (ДСК-2
-и ДСК-1)
Годы строительства -  1963-1972 г.
Города распространения -  Санкт-Петербург

нс

ral:12-6

ДЛИ нищьеми 
и н н ал и д н -к о л н со ч н и к а  
lipOMC'A'J ТОЧНОЕ)
л е с т н и ч н о м )  

маршj штшжнп 
Ш'ноль^иианне;
1) ницвесного нотшшчнш о 
и о д % ем н и 141 у итр и И ст» а 
наклонного
перемещения т н я а БК-021М
2) я л  а  т  ф и р м ы  н а  к л  и н н ого 

7  перемещения

фрагш плана 
входного узда

сдав типового эта^ш -сш щ я  
-рядовая шпротная 
-существующее наложение

—Ойч1

m Кррщчшев о ш

йси «ш. Î BTGp 06.12

И. Кшр, Слухом 06.12

l x  » /e s - i2 хнлаа сехцва |n<mep. нес. я . )  cayas 1-ДГ-592

щтЦ’Жошъ. щт._ оОщй 
план тебсяого этажа 
срщ гствтщ ее ш ош езде,

1Ьет

Б-2.0

СПбГЛСУ
'MftiTji «{JaBrtTfij £шн» 

йССЛСЯОКв няп и

'>Kt»(-y)iue<r(St.-H.noio 
ироскчнроьзннч (ЦЛИТП)
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РМ Д 35-17-2012 Санкт-Петербург

план типового этажа 
существующее положение

план типового этажа 
вариант перепланировка

пш оеле тх я/омфиш» севра (юшер. нес. ст.)| raps* 1-404 Лист атбглс.у
Цсчмр tp\ UICVIJ/П|М»

РГСЖ'Я.ГЛЛ 1ШЙИЯоиш, Шарлвгина 08.18 плед 1 этше
(утцеотуощее шюжеаве вариант иереияйнирош 
{щюдапШ ошн ШО Injw щщттту) Б-ЗЛВ, Центр. 08.18 ироеггароваиик (ЦМОП)

I

i!
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РМД 35-17-2012 Санкт-Петербург

„Серия 1-464 —  серия крупнопанельных жилых домов, 
разработанная инстатуто.мГипростройиндустрвдв 1958 г., развитая: 
и усовершенствованная ЩШЭП жилища (авторыпроектов 

-Розанов Н, П., Кочешков В. Г., Розенфельд А. Г., Полозов И  П.) 
_Серия основана на конструктивней ехш е с поперечными (шага 2,6 
и 3,2 метра) и продельными (пролёты 5,76 метра) несущими 

_стенами. Площадь кухни от 5 до 7,5 квадратных метров. Высота 
потолков 2,5 метра. Изначально дома были только пятиэтажные, 
более новая серия 1-464-А имеет также 9 этажное исполнение.

ф р а г м е н т  п л а н а  

в а р и а н т  п е р е г ш а я л р о в г а  

входного узла

ш р я  ЙВДИН S-E-2-2

ш %ВДЯЛМ ee.12 гх 25/01-к|жллд8 шгцая (поиЕр. нее. ст.|| серия 1-464 Лист СПЗГДСУЦс-tnf 4 Q\ WfWn рны» пп.чен Oniuilfin ')£ЬВГрШ|С‘<ПвЛ1.0О1в •цюсь'пар&Айшм ЩАН >П)
йепояв, Г5®4’ 06,12 щ ж ъ р т г ш  сере, -общй ьнд шш - титш ггаяа <щ т в р в ш  шоаеаве, Б-3.0В, Коир. Сро&г №.12
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РМД 35-17-2012 Санкт-Петербург
Г

'Характеристика серии 121 {.гатчинская модификация)

Высота жилых помещений -  251 см 
Кв ар тиры -1,2,3 комнатные 
Производитель -  Гатчинский ДСК 
Разработчик: ЦНИЙЭП Жилища, 1974 г 
Годы строительства -  1970е-1980е гг.

план типового этажа 
вариант трехквартарио! секции

или подъем»
ннвалнда-колиеочннка но 
лром еж^точншп 
лес * илчниш 
iiapmj возможно 

нснплотшзншмп 
Г) подвесного потолочного 
подъемного уггропетва 
наклонного
перемещении тина БКМШМ 
2 ) II л пт ф о р М Ы НИ КЛОНИ О> о 

7  перемещении

1-т

фрагнет плава 
входного узла план 1 этажа 

вариант петырехкваргарноя секции

ш %1даше» ш г
ИсаолЕ. Т М ш г
й. Контр. Срою 06.12

ТХ Z S / O E -J Z  jxaaas (попер. щее, от.) : m
Щ дХЩШТШ Щ П ,  0 $ В Щ Й  £ Е Д
штаг дасюто этаагшнжеяве.

Ляс?

Б-4.0

ОПоТЛСУ

ИС£Л!СНОй9«яАм
•>к£яс̂я«ешв-*ьяО|П

(Цли >п>
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РМД 35-17-2012 Санкт-Петербург

план 1 этажа

план i этажа

гая Круадшвев тлг
Нспш. Грнгор тлг
fi. Коатр. Сухова 08.12

тх. га/й£ - 1 2  аашая сегярй (nonsy. see. ст.) ш  1-ЯГ-&Ш/Ш

т л я  I т ж  рядовой шпротной еешш
существ тещее шншнешхе, вариант йереплзшрови

Лае?

Б-5.0

СПоГАСУ
Ц С 1ГГр  в р Ы Н Й Г П  JM ll.li  

uscrt'Mitrtmiit и 
■>кс и f̂  и М t HiS-41-BfH о нросктврйввмия {ЦАЮП}
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РМД 35-17-2012 Санкт-Петербург

PCок

план типового этажа 
вариант перепланировки

1—

план типового этажа 
вариант перепланировки

на балконе необходимо 
предусмотреть 
пожаробезопасную зону 
1=1.2 м.

дополнительные 
средства безопасности

- у/шчный огйбйздатель

1огашащапша сшкр-нбания окна. Sftepu

- избещдоель протечки бойы

- оппичк кий стожарини опобецсше/н-

- иЛмдомль умлки гаао

условные обозначения

□ -  поручень

з  - бкойь воз&обиная оерегоро-Зко, 
М ерной или оконный Елок 

я - бемонтируемый порог

«д а вя ш и га 06,12

йсдолн. 08.12

В . Контр. 08,12

с г~ ~ ;э  -  й е м о н ш и р р ш я  стена иди
прпряпппАкя

тл. в / о Е-12 |*д д а а  « ж ц н а  (попер, дес. ст.м  « р а  99 (6 щ

ш з  т и п о в о г о  э тая а рядовой шнротной ееадвв ирвавта 1 
н р ед л етеш е I Б-6.1

С П й Г Л С У
Ц(я̂  К]ЫпСтГпря>.:&

«ССлСдОн»пнТ| и 
*»ЕГЯС/1»иСИЛ.Ч1.»0|й BptKMfnipowuiw fUAHlXlj

94



РМД 35-17-2012 Санкт-Петербург

входная площадка 
должна обеспечивать «щВцс

разворот на кресле-коляске8КЛ0Н 5 1

" о  / нмиенцб пдмшкоц
4? Ш '/ илчосфлы»

-v  “ п т г а  '  / , ;

иметь глубину более 2Л м. т р н  ндр1}8ш<и

откидной пандус не должен i а

уменьшать минимально 
допустимую ширину' оашЭнда яа«Эи<|
лестничного марша

КЙЫПЬЦЙ
кли^хоВмая пяощоЗка 

flantoem, понЭжв

оборудование 
наружной двери

itesIsiiyisL
открывочи  Вбери

ЙаИМШ 'Ш И З

к "

До Щ ч т  Ш д ц ‘

план входной группы
ПраЬразнйй ручке

разрез в х о д н о й  группы

2J0 (отм,2 эт,1 
Г

поручень лестницы 
и пандусе

0.00 (огом.1 зга,)

\  еткийнонванАцс 
f tположении"закрыш"

Условные о б о з н а ч е н и я

Примечание
* -  Вы сота установкиоВоруйо&ония 0.8|*Ьг ш «  

Дойойчик 6х. ё§ери Должен иметь задержку 
а В ш м о т и ч ш о г о  закрывания не менее 5 сек, и 

усилие 19,5 Нм

***- Порог наружной Йбери Запускается, но 

бысотой не Волее 14 к  к

т Крувдшк» | ОШ

Ш т . 1 ОШ

И. Контр. 1 шг

- поручень
-  бно&ь Возводимая перегородка,

д&вр«ой иди оконный ёдок
“ демонтируемый порог

-  демонтируемая с т е н а  или

пРПРглпоЗко
ТХ  25/0K-12 ЖИЛИ ОВЕЦЕЗ { 90 {& я.)

регашга видного узза Б-6.2

С П б Г Л С У
ЦСа1р «jhJfitvt; jujus 

нсслсаожввпвв
•»КГ«Ср»1иСШ*яМ*Э1&

vpQ&rtnfKibtoux 1ЦАИ.УП)
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РМД 35-17-2012 Санкт-Петербург
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РМД 35-17-2012 Санкт-Петербург

вариант планировочного 
решения кухни и санитарного
узла в шаге 3*6 м.

вариант планировочного 
решения кухни и санитарного 
узла в шаге 3 J  м.

т Крщщдпев 08,12 гх  »/сЕ-н|ю пшг сшщш (попер, яес. ет.)| мри И  (6 в .) Лис? с п п т д е / 
Liemji »ji.Mi! (vr>fiiu.i\

Иещвш. 08.12 tu p ie tm  леремширшш
б - 6 . 4 ;

I ,  Кимр, 08.12 щвдяожш * ЦШШШ и м * nfoeKnipftMuiiH (ЦАЮП)
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РМД 35-17-2012 Санкт-Петербург

Приложение В
Приспособление каркасных 
безлифтовых жилых секций 
к условиям передвижения 
инвалидов-колясочников

Щ Крддпшев 08.12 TJL 25/ох-1г|кш1& сшда о «перечиню яесущннн стенай Ласт
Исполн. Гршор 06.12 Приложение Б БЕ. Коазр, Срт 08.12
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РМД 35-17-2012 Санкт-Петербург

о Серия 1-335 - это облегченные пятиэтажки с утепленными 
| прослойкой минваты наружными стенами.

I __"Базовые" планировки квартир в домах серии 1-335 включают
четыре односторонние квартиры на этаже. Те плолотери

__наружных стен в этих зданиях многократно превышают
нормативные показатели, установленные СНиПами для 
нашего климатического пояса.

Экспериментальной площадкой для отработки этого типа 
жилой серии стал Калининский район Лениграда, 
-Гражданский про спею.

* Эта серия ленинградского происхождения получила широкое \ 

|  распространение в южных регионах Советского Союза. I
Сейсмостойкими модификациями 335-й серии застраивали ! 

I разрушенный землетрясением Ташкент.

ГАП Крувдшшш 08,12 гх 23/02-1!! J жаяш  секция (каркасная) J тарш 1-335 Яест СПоТДС/
Цстр ajjiiuth'i' puuti

Пепеля. Гримр 08.12 Характеристика серии В-1.0
0. Коатр. Сдам 08.12

'*К(пЛрппса(Ш4К» О
{ЦАШП?
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РМД 35-17-2012 Санкт-Петербург

п л а н  т и п о в о г о  т ж &

жерщщональнаа f e i -еекдва
вариант рекопструкдин с пристройкой дополнительных
обкомов в возможностью проектирования квартир в двух
уровнях

М. I IJJUWHIXM? iu*M=n«c ~ «КШП •»/*» V «Л *S*»V

Подвесное тдъе^шсе устройства БК 021М дчя пере¥«4Д£»ия в 
ь^гесле-юлясьг п а с п о ж к ш т р е е ш ^ и и

Подеес нее подъемное устройств Ш 0 21И  я вяяетоа 

модифицирма н я fciM. ва р -e том  вотолся и т  подъемн ы«. устр» ш  &. 
котороеспособно л е р е ^ ш з т ь  ингалцдэ е кресле-коляске по 
наклон ю  й птскости с поворотами. Зт© устройство удобно 
и сп о л ко м ть  на узких лести ж  ньк илепэ.к в обществен нм». и 
ж и л мяок»тажимк5данр«А,атакже»яаст««хдв-ш ,*...1дд нет 
г& зтте а и у с » н е « я *ьлестиш «ое подъемное устройство с 
вяз тформой.

Преимущества:

Перемецдоие по лесничнодеуш ршу не походи крест-коляски

Уста но в» возможна даже нзсзшф. кэдтмхи^тшклестничйм».
т  рша*

П ротя ж  ниость на яра вля к-щей т  гил ря ли не от $за н w e  на

За крепление кресяа-ш гаеки требует *&1ниш дьв№  у с т и й

П е д ъ е к и м Й А И ^ д я и ^ л с тр а л ь  удобно расположены под 
потолком и не за н и ш  юг место на лестниц

В нерабочем состоя я ми подъе: т  ый модул ь т  ш т  находиться на 
любедеучастяе ш  тетради

Вс* управлениесс.шествгаетсас im a m *» :-кнопочного пульта

Напря Бяяющая магистральизготавливается индивидуально и 
учитывает все особенностилестнтного дерив

ГАП

йшян,
й. Кеазр,

й№ T.TL S/0E-J2 жалах сеырх (гарисв&д) 1 cepas I-S35
Щаршпша ОШ плй5 тягового гтьна

вариавт яерешшэдровЕв
(вдовявй tout ОТО Bajta «тр<ит*лдо»7)Ш 2

Явст

В-1.2

с ш г л с у
Цепу (JHmtk'n |№И1 

ЯСг.чедР#* lUlfl В 
•ЖисрииГ|11йл»,|й|{! 

apoCKmfitmmm {ЦМТ}П)
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РМД 35-17-2012 Санкт-Петербург

Характеристика серии
Производитель -  ДСК-2 (Обуховский}
Модификации ОД-4 и ОД-8 (по количеству секций) 
отличаются громадными тепло потерями,
:рохотные совмещенные санузлы, тонкие, толщиной всего 4 
антиметра межкомнатные перегородки, не обладающие 

Никакими звукоизоляционными свойствами.
-j-Тип дома -  каркасно-панельный 

Этажность -  5,9
Высота жилых помещений -  260 см 
Гвартиры -  1,2,3 комнатные 
Годы строительства -  1959-1964 г.
Города распространения -  Санкт-Петербург 
-216 домов этой серии построены в Невском районе.

ш ЩSWfmm О Ш тх килаа сещез (гаркаенм) | серш Щ Лист Ж Г Л О /

Леош. Грим, 08.12 существующее полвкевг.е, варязгт иеренлянлрешя В-2.0
Ц?в «р tj>\ mt-кп pni.ii

JKC^CHO»unn«

Я. Контр. Спив 08 Л 2 {ироегашй олзи ШЮ И«5»  гаряяелкгв;) Hjinoirn.pew.nw (УДЯТЛ?
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РМД 35-17-2012 Санкт-Петербург

т&ь.у

план типового этажа
опорный план меридиональной секции

я
дли по д ъ ем а
лн в а л  н ц а -к о л  и сочники по  
» р  о м е а п  точному  
л е г т н  нчному 
м арш у возможно  

и сп о л ь зо в а н и е;
1) и о д в е е н ш о  потолочного  
мо д ъ е м н п г о  у строиггва  
накл о много
п ер е м е щ е н и и  ти н а  БК~021М
2 )  н л а т ф о р м ы  наклонного

2? п е р ем ещ ен и и

фрашет плава 
входного узла

план типового этажа 
опорный план шпротной секции

г х ?

1

||
А

ъ~*

*Яг^ЛЬЛ,ншЛ |ГтТ|<|

dr:*, d r •ч^с& Зт- dz

ГАП Кр/адшпев 06.12

Нспощ. Ц т ОШ

В. Нтгр. Сухова ШД2

TJL 24/01-12 сехдса {ырмсэаа) крах ОД
mm  яшового этажа 
шряй длав дортдой шщга 
шюрпй шла яерждншядай wem

Лист

В-2.1

СШГАСУ
Ц(Шр fUN%

«Клсдоу» mifi л 
4 К'С иСр >1U fJKlWli.uOl ь 

iip&cnttJKMaiM ЩД)Г>П)
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Р М Д  35-17-2012 Санкт-Петербург

!

Приложение Г
Приспособление 

односекционных точечных 
жилых секций с лифтами к 

условиям передвижения 
инвалидов-колясочников

т Ерундшнев 08.12 т х  и /(и -1г|(|ДНосе1щн«ЕВЕе т е м п е  жняве дона о ж |то н Ласт СГОГЛСУ

Н т ж . Грагор МЛН
П р и л о ж е н и е  Б Г

Центр ipMrrfhTjpm.is 
исслсдопинпи в

В. Контр. Срыва шг I ■)«нсрнмеш1к-н,11шо 
нросктп/юнйипн (ЦЛЮП)
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cdЬЯЙ
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а
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К

план типового этажа 
существующее положение

для н о д ь ем н  ( с т е к а )
и н в а л н д » -к и л и  сочника «о
промежуточном}
лестничном)
м а р ш )  к клапан)
live про п р о в о з а  возможно
nest о лъ зован яе ;
1 ) п о д в есн о го  потолочного 
н о л ь  ем наго  5 стр  онства 
н акл о н н о го
перем ещ ении  г ни а Б К~й2  \ М
2 )  п л а т ф о р м ы  наклонного 
п ер ем ещ ен ия

план 1 этажа 
существующее положение

т К у у щ р х ш е в 0 8 . 1 2

Вию®. Ш 2

й .  К У Б Г Г р . С у х о в а 08.! 8

» / q i m z  I  О е р е о б о р у д о в я Е й е  ж а т а  д о н о в  с с р в и  Ш  ^ 9  з т . )

Варианты перепланировки 
планов 1 -го  этажа

Лнст

Г-1.1

СШГЛСУ
Цсшр В|>МИ«Ч>}*НЫ\ 

М С С.ЧС Д Л»# 1» и Т  и 
'жеие/ишешмылю 

njJOCKrnpQiiiimui (ЦА.Я.1П/
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РМД 35-17-2012 Санкт-Петербург

лестны чны л марш 
соп ровож дается  пандусом л 
(и ли ) подъемной 
плате

но входном у лестничном? 
маршу с шириной более 1.5 м 
целесообразн о использование 
и л а тф  прм ы и а к л оннш о 
перемещ ения

т Кудаш ев 0М2

Исшш. ^даор 06.12

0, Контр. Сухова 08.12

TJL S/DE-iS Переоборудование жшшз домов сервн Ш (9 эт.)

Варианты перепланировки
фрагментов планов 1-го этажа

Лес?

Г-1.2

ШУГДСУ 
Цсоту epMirtfnjpnM»

'»SCnOJIBUCHlSMU.nQlO 
ирпсьтнро»» mm (ЦХЯ >П)
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РМД 35-17-2012 Санкт-Петербург

план типового этажа 
существующее положение

■--------- ...—  -------------- — — ■ т

левит н зтаж н ы п круннонанельн» жилой дом, 
р а л р а <1 о тч л к ЛенЗН И И Э П

до»ЩI

ШЫт&ат
ШШ'Шт

щмш
ШШШ%

Шё| |

1шшш

■
■
ШШт

шш|ммм й§§||

Щ Ш Вж.
ВЯ1

Ш

дли зю дъема (езлска) 
л н в а л и д а - к  в л в с о ч н и ка и о 
иромежу точному
ЛееТШ1ЧШШ-1 
марш) к клапану 
м усоропровода или к  
л н ф т о в о й  д в е р и  в о з м о ж н о  
пешзльзование 
подвесного потолочного 
знз д ъ е м н ш о устропстви 
на к л о н я т  о
п ер емещенни тлия БК-021М

SBSSjgg
fBlgSХи£ё?1

И М И И И l l l i i l
лйШ4йЛГ1'|агИ Н НШ е я !

щшМшШШвш ! Ш Ш Ш 1
шшШШШШШжЩ ш Н щ §

ШшжШ
щ г а |
WWmk

ШШШШ
ШШ1т

Примечание;
м ер оп р и и т л и но обеспечению  досту«мости 
анализ ичны излож енны м  на листе Г-3*О

т К р у в д ш п е а 0 6 . 1 2

Цтош. Г | 1 Ш 0 р Ш 2

А .  К о щ р . С д о в г
0 6 . 1 2

Ш  25/fi£-22 Жжаоа дом сераа 1-.0F-5Q2 (9 a i.j

Варианты перепланировка 
планов 1~го этажа

Янс?

Г-2.0

СПбГЛСУ
Ц е н т р  * p i t r r t tm  р я ы т 

НИ'.ЧС-ДОвЯ япяи
*>КС ИГ|» ИИ ?П 1*ЛМКЯ о

«pocirmpftwimiH <Ц*и:>Пу
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РМД 35-17-2012 Санкт-Петербург

девытнлтажный кирпичным жило» доч. 
р а зр аб о т ч и к  ЛеиЗНИИЭП

общий вид дома

дли шшкеми (спуски)
н м в а л и д а - к о д н с и ч н н ка ли
М р о и е ж у то ч но *п
л е стиИ Ч Ш И 1 1

мирил к  климат
м у с о р о п р о в о д а  и л и  к

л и ф т о в о й  д в е р и  в о зм о ж н о

использование
п о д в е с н о г о  н о го л и  ч  н о i о

мьдьемного j стрепетам
наклонного
и ере чещен нм m o а БК- 1Ш М

фрагмент плана 1 этажа 
существующее положение

фрагмент плана 1 этажа
вариант перепланировки входного узла

гм Крундшпеа Ш2 IX &/ш-к Шнлой док серив 1~528зш-40 {9 зт.) Лист СГОГЛСУ
ЦСЧИр яр» игскцрам»

ЯСС.ЧСЛЙЛвПИПЮ 

nj>0ffКтироивппн (ЦАН')Г1>
йишш. Грагеу т г существующее положение Г-3.0
й, Коазр, Cjiobs ш г
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РМД 35-17-2012 Санкт-Петербург

общий в е д  дома

чегыриадаги.ггяжнын 
клрн ичнын жил о И дои. 
р азработчи к  ЛеяЗНИИЭП

Шш

ш ш ш в я я ш ш ш ш ш ш ш ш ш

план 1 этажа
существующее положение

"ЛЯ -С
Ц-}%.

,, план 1 этажа ;  ̂ ,
з/, . :

1 t.. i :•! ■ t-
t k V.*? * . '

fc*wr.|

, ‘* $

1 C
я ?

кг M j-;'

7«?

& Щ;
I p y , / " '  .
•' ■ $ * рх.* ? »

с1'У':' -у-* 
hti‘ ' *

* ;
•> '<

1 j l

ш *

, .. % g l — 2U4
^ Ж щ

н : ; ; ж д а 1
- ■:u|  ̂М'СС y%# ^yc‘ l- ^  

'M l * .'-T
: -Г-' Я

JU.

. v..

m ,t : | ‘

u>

i  !->•,? '-У -У -'Ъ  

Г* K>-.-**.?*

Ш Ерувдшпея
. n

05Л2 t.tl ® /ш -1й)Жжлон дох сериа 1-КЙ«л-№  (И  эт4 Jkc t с ш г л с /

Исооля. Грягор 08.12 существующее положение 
план типового этажа Г-4.0

n tt jg -нот ш Ъ  м
ЖС JiCJlHllCirfft.-'U.lk'JIfi

fl, Komp. £р<Ш 08.12 яроестр&вЛнш <ЦАН >П)
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РМ Д 35-17-2012 Санкт-Петербург

план типового этажа 
существующее положение

фрагмент плана 1 этажа фрагмент плана 1 этажа
существующее положение вариант перепланировки входного узла

I
iI
i

i
i
i

ffll Kpj-вдшпев 08,12 гх а/ок-)г|Жшшй дш oqras Ь Ш з д -Г О  -{14 ат,') Лист С П 6 ГАС 7
Ц«и;р JMlW» 

•МС£ЛСдЛ»*«1«1ЙИ

ироссгарй»вв»м <ЦА1Г>П>

ИСЮЛЕ. Грдазр 08.12 существующее положение 
план типового этажа Г-4.1

f t  ffomp. €р*ва 08.12

n o
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пш Ерувдшпев т,п

йшояб. Гршр тлг

й. Контр. Сухова тлг

ТХ  25/№-Jg Ж2ЯОЕ ДОН ссрш! 1* ат.

Варианты перепланировки 
план 1-го этажа

Две?

Г-4.2

сш гле/
Цгагар лриигог»» унм* 

»СС.*ГАЛ»в ими к 
•> КС*|£гр и и<чг»«лмю»о 

upWiriijpQuftmiH {1ДА.И;>П/
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О■Wа*еос -
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гатw
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cdfeesft
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план типового этажа 
существующее положение шестнадцати зтажн ы я 

кирпичный жилой дом, 
разработчик ЛенЗНИИЭП

!iI 1
|pati^№

; i , *  ■ ‘ 1 ■ '■ •■  . < i•*•■ 'Л,;' '*!л* 'J / м .''A • 1 , i ’■■' v- - »*!X ,i '•*..■ !.‘.r ';
Г 1 Л J'v' 'a-i '<, \ ”f sC  *35; ijw U ;. ,

’*4‘l
\ &

фрагмент плана 1 этажа 
вариант перепланировки 
входного узла

<«!.: t’w’ , f •;
./К ,- . , .„,.1

“’**' \«j > •л'*;

frt

;V,4.

'■у.--■uC&h.
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t<x*h

Xi
r.fai • .J.c| ,? ^л . -2 . • jf .«& j '
4* t- >>/■•■'• •' r’-TTV--*'.J . ’ А  ..'■ «а** .»  “•  ..л .,  * • -j- _.Л-*** •< 1* "'•P.

П.4 c ,• ' 3i j.? : »*- . :
■ ц  н б а я ц р р - к р  з\ v§p%i а  и ка
т пкЩт)&х '̂̂ v:

?•y, .i !•'

г i : i

‘ у t  illiijj'HHiiii 

_ ;4Ue,j|eco(ifipa3H,»*’.’i 

' "Й1ГЙтф’0|^»^У^
наклонною 
неремрщенни

X!

■ f-.., v\X '"' : <r.'V'7 .
.*. , ■ ='V-Al4,j; ■:’*.*

т Кр-гадшпев 06.12
Ъ т т . Грнгор 06.12
Н, Koarji, Срока 00.12

r x  S/SK-J2 Жняоа д т  серап Ь52б£а*-82 (16 э?.)

существующее положение 
план типового этажа

Ласт

Г-5Л

озогасу
Цсшр 1̂Н№С1)р11.1» 

пГСл£яв»**юп*> 
>fcC»epnuCfni».,lbO0ir( 
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РМД 35-17-2012 Санкт-Петербург

т Адашев Ш2 та 2а/ок-1г|йялаа довержи 1-ЛГ-Ш-46 <9-12 зт.) ЯНС7 СШГАСУ
Невода,_____ Ш£ существующее положение 

план типового и 1 этажей Г-6.1
Ц«н(}> * рчmt'STjpm.;* 

Bff лрд»|и» няни
8. Ксвтр, Сухова 08.12

">fC»Cp u u С тХ'щлМ f>
HpfjCKTiijiOWetw ЩАН>П)
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РМД 35-17-2012 Санкт-Петербург

Щ—54-16 1 — 1 —2—2—2—2*

пш Круцдшдев т г
Мспож. 08.12

Н. Кошр. Серова 08.12

Г Х  2J/QE- к Жялой дом серна Щ5Ш (12 эт.)

существующее положение 
план типового этажа

Лвс?

Г-7 Л

СПбГЛСУ
U.Wiiji й/ч нггчгп jin i.n

nztxZMiiUmfui 
“W C r t f  JlfH» C-«1SW1.W>H>

*уи>-с^т1фбвйяпи (ЦЛИ)П)

115



ош
аоовш

о;)..'.........~......,ННЕ <этвед j 
Ш

Х>И и m
ttog 

[■хЩ
од & -asg

РМД 35-17-2012 Санкт-Петербург

т Кдовдвшев Ш 2 гх  &{ш-\г Жадоа дом серив Щ9378 (15 эт.} Две? СПоГЛСУ
Цешу «jHtnrrn ри «4 

пП.чсдОеМшй о 
’«кеосрви f  и*ды»и1

проспврОлйипн {ЦАЮЛ)
Ш от . 00.12 существующее положение 

план типового этажа Г-8,1
Н- 1дар, Срова 00.12
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РМД 35-17-2012 Санкт-Петербург

Приложение Д
Приспособление жилых секций с 
продольными несущими стенами, 

оборудованными лифтами, к 
условиям передвижения 

инвалидов-колясочников

% а д и ш я | 1--------------------- 08,12
„  „ 1  л о т е  « я ш  с щ м д о щ щ з — -------------------
т х  цгд-щюп: « л а г а  с  я«^т™ Лист о т г л е у

Граю* DM 2 Приложение Д Д-о arc nnii ti
Cj*m 09.12 "i Kt 11 tjtKU С*Г|*ЛМЬ>» 0

nfacn-HjWMfNM (UAR>fl)
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РМД 35-17-2012 Санкт-Петербург

план типового этажа 
существующее положение

5В.ЕГ

же ж » г I: Г г
т.

I
V '%

J .  I L Г .К?

•Щ.
*

js i
i
X

фрагмент плава 1 этажа 
существующее положение

план 1 этажа 
существующее положение

для подъема
ннвалида-колнеочинка ио 
51Р О VI ежу ТО Ч Н О VI V ИЛ 31 
входному лектнлчшшу 
маршу возможно 
не д олью  ванне;
1} подвесною  зшюлочно) о 
л одьемког о у стр о л гг в а 
наклонного
перемещения тина БК-021М 
2 ) н л а тфо р Vi ы на клон но J о 
перемещении

фрагмент плана 1 этажа
вариант перепланировка входного узла

Г А Н К р у в д ш п е в т г

В с ш н . Г р и м } » т л г

В. йшр. С у х о в а т г

гх js/02-32 Щлт до и серил ГЛГ 5МД (9-гг.)

существующее положение 
план типового ж 1 -этажей

Даст

Д-1.0

СПбГДСУ
Цсмчгр t f \ m ? f c n  

шхяСййпавнйв 
т ч г с я е р и « г « 1 И . и 4 1 й |  о 

ирзсктярлм'ван <ЦА ЮЛ)

1 1 8
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РМД 35-17-2012 Санкт-Петербург

алая типового этажа

вариант перепланировки входного узда

Ж
Ш

дли подъема
инвалид и- kujju сочники но 
промеж? точном? 
лестничном?  
маршу рекоиенду с т о  

пенол-ьзовянле подвесного 
л о т «ноч н ого  л о уъ ейл о i о 
у с тр о й е тв а ни кл о ниши 
перемещении тина БКМШМ

Ш

Щ к

■

аж Ш

Ш И Ш ш

ш Ш Ш В Ж

ш %вдвшга 08,12 тх г&/т-г$\Жш1т  дои серш l-52ftra-4i (9 зт.) Лес? СЛТбГЛСУ
Дс«1р *д»ше»т jmi.i» 

н«г,чСЯ»«ио1Йи 
•> КС «CjlMil СЯГВлиЮ) О 

<унн?К1И|Кнмио« (ЦА.ЮШ
ЙСП9ЛЕ. Грнгор 06.12 существующее положение 

план типового и 1 этажей Д '2 .0
В, Кошр. Сухова 06.12
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РМД 35-17-2012 Санкт-Петербург

план типового этажа 
существующее положение

г гг

фрагмент плана 1 этажа 
вариант перепланировка входного узла

ЫЛ 2.6 Л\ /

Z G

1 jc

п

= с

Х О _

/ qp

П ?

Г

Е Ё

,7

M
te

я л и  п о д ъ е м а

инвалид at-KtiJi u сочника но
промежуточном)
лестничном)
«apujj рекомендуете» 

использование подвесною 
потолочного подъемно) о 
устройства наклонно)о 
перемещении тина БK-t)21М

ш Нрущшпей I 06.12 Т Х  25/CE-JE Жилой ДОИ CfpEB 1“52&Л*-41 {0 ЗТ.} Яве? СШГЛСУ
OfWTJ) «JHirrt'KtJjW U.I».

цсс.^номтобп
'1 КС O f [МШСЯЛЧЫЙ! о 

jijKtferejttHrtww {ЦАИ >П >

ЙСШШ1 Т $ з щ 06.12 существующее положение 
план типового н 1 этажей Д-3.0

5. Копр. C jl№ ш г
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РМД 35-17-2012 Санкт-Петербург

СО
аз

<йьа

а
et
о
К

*Со
й

Й

план талового этажа 
существующее положение

или подъем*»
инвалнди-колисочника пи 
промеж) точному 
л ести и ч  ном} 
марш } рекпменд*етси  

и сп о л ь зо в а н и е  подвесною  
п о т о л о ч н о го  подъемного 
у ст р опе  гва наклонною  
перемещении типа БК-021М

план 1 этажа 
существующее положение

фрагмент плана 1 этажа
в а р и а н т  п е р е п л а н и р о в к а  в х о д н о го  у зл а

ГАИ Крувдшвев 06.12

Всполе, Грнгор Ш 2

И. Контр, Суювз. Ш 2

т х  » /ш н п  Жажоа док серин 1ЯГ~ Ш м ($ «г.

существующее положение 
план типового и 1 этажей

ДлСТ ОПбГЛСУ
Д 1 i

НССДСДО М 1Я1Й I! 

WHCjpnuftnMMKMO

проекта jw>»*ewt <иАЮП>
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РМД 35-17-2012 Санкт-Петербург

Приложение Е
Приспособление жилых секций с 
поперечными несущими стенами, 

оборудованными лифтами, к 
условиям передвижения 

инвалидов-колясочников

пш Крундышез 08.12
J  аопне секция « соиерешвшГД. S/OK-L. j Ессущшш СГСНаКП С EBIJTCS Лист СПбГЛСУ

И т ш .  ;Hispop 06.12
П р и л о ж е н и е  Е Д - 0

гСС.чСдОнйвцй II
Н. Котгр. C jioja 06.12

1 кЧ я С/ и и Ctrtft.it .по > О вр£>СГшрОи*«тн (Ц4И:>П)
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РМД 35-17-2012 Санкт-Петербург

фрагмент весткбюлж 1 этажа
существующее положение

план 1 этажа 
существующее положение

гм Ш2 Т Х  S /D E -1 2 5 Ё В 2 0 2  Д ОЖ  ЩМ Ш ( 1 6  Э Г .) Лнст СШМУ 
Ц с ш р  я  1» * J r m n ;  f i r m  

ПСС.’С Л О В Й Я В Й Я  
Т(ГСиср1И1С»пй.Ч1.вйИ> 

и у м г г о р о м г е и  { Ц & Ю П }

Ииюлн. Шарявша 08.12 существующее положение 
план типового и 1 этаже! Е 4 Л

8, Контр. 08.12
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РМ Д 35-17-2012 Санкт-Петербург

О

а
80 ■
1о

Я

Й<я

dь&RC

в.в
оД.

яЯ,

пиан типового этажа
12 этажная меридиональная блок-секция на 107 квартир 
монтажный план 1 этажа 
существующее положение

' а-г-* у , гг****,' - it
ч.-ъ>:.;\якц̂

!М\
jU*J4> *• I

'/* 1
*•$
ж*
* ч

??

1 а-:“£5?

14 этажная меридиональная рядовая блок-секция на 140 квартир 
плав I .  этажа 
существующее положение

Jr* —t- !, ‘п, , ,

план 1 этажа 
лестнично-лифтовой узел 
существующее положение

. ) , I
—iSEL— .1

ш Круидшоев ОШ

Иишв. Гри>р 08.12

В.Ковтр. Сухова Ш2

гх и/ок-12 Жялой док серии Ш.11.2 {12 эт.)

существующее положение 
план типового ж 1 этажей

Пест

Е-1.2:

Ш5ГЛС7 
Цетр1»р»1гг(?п;/ц|ы& 

««.••сда̂ анийц 
OKCWCpHilfDJS.’II.IrtHl 

проеятвргмлвин {ЦДИ ЬП}
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РМД 35-17-2012 Санкт-Петербург
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РМД 35-17-2012 Санкт-Петербург

15 этажная меридиональная рядовая блок-секция с проходом 
план 1 этажа 
существующее положение

9 этажная широтная рядовая поворотная блок-секция 
план 1 этажа 
существующее положение

“* 41 “* (H"sS)urtW | I
„я;,,,. jra  Щ---—“* “тЛК_ -7. ja l --J.---«*——J-— ..»=>----> “ --- r

ЛШ 08.12 TX 25/OX-JCЖнлоя дон серии I-flF-60ft Лист стегдсуЦентр ejHnrttmpni.i» ирГл№М1М|Г>а -жсвсрп м мпвлыюи» 
прмагарМтн. {ЦДЮП)

Исшав. Шзрипши 08.12 существующее положение 
план тдаового ж 1 этажей Е-2.1Н.Коитр, 08.12
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РМД 35-17-2012 Санкт-Петербург

1-ЛГ-БСЮ

1-ЛГ-600

ГАП 08.12 t j l  щ т - п Ж и лой  дож серии  1—ЛГ’-ббО Л ист СГОГАСУ

Й ш ж Ш р д и ш з а 08.12 существующее положение 
ж  1 этажей Е-2 2

шш «
■же и ер  в и  ен оц ы ю  i в 

iijiOCK-ntpnnauim {Ц гиП П )а. К о т р . 08 .12 план Т И П О В О Г О
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РМД 35-17-2012 Санкт-Петербург

9 этажная широтная рядовая блок-секция 
план 1 этажа 
существующее положение

план типового этажа
9 этажная широтная торцевая блок-секция 
план 1 этажа 
существующее положение

гал 08.12 г х  J Щнлой, ■ дон серии 1“ ЛГ*Ш А Лес? СПЙГАбУ

Иядан. Ш а р л ш т а 08.12 с у щ е с т в у ю ш е е  п о л о ж е н и е  
п л а н  1 э т а ж е й

С  ^ 1 net л о д м  Mien

8 . К ипр.
08.12 лроскт/Ю ввпн ЦЦДИ’)П}
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РМД 35-17-2012 Санкт-Петербург

план типового этажа
9 этажная меридиональная рядовая блок-секция 
план 1 этажа 
существующее положение

план 1 этажа
9 этажная меридиональная рядовая блок-секция 
существующее положение

фрагмент илана 
входного узла - 
вариант 
перепланировки

дли подъема
лнвалида-килиеочннка но 
•входном у л е ггя н ч я о щ  

маршу дел  ̂ сообразно 
использование 
подвесного потолочного 
я одъемн ого устройства 
наклонного 
перемещении тина 
БК-Ц2Ш

■ i: .. ---- _______,аая>.....I..... з̂щ,. . . 1

ш

В, Контр.

ша гх s/tor-w Жетон дом серш 1-ЛГ-6Ш Лист
!ШГШ 08.12 существующее положение 

план 1 этажей Е-2.408.12

ШбГАСУ
Цгетр HjHtrrtVn рш.и 

ыГСлСдОШиий к 
TKtM Cpm ieM rtLtM ioio

BpCH!irrUpQu*uHH ( Ц М О П >
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РМД 35-17-2012 Санкт-Петербург

план типового этажа
9 этажная широтная торцевая блок-секция план 1 этажа существующее положение

план типового этажа
9 этажная широтная рядовая блок-секция 
план 1 этажа существующее положение

Я<я
ю

cjВcdКС
W

з а в е зги зт

для подъема
И И П Я . Г И Д Й - Г С О Л Н С О Ч И И К Я  н о

промеисуточному 
лестничному 
маршу целесообразно 
использовяине 
подвесного потолочного 
подъемного устройства 
наклонног© 
перемещения типа 
БК-021М 
илн платформы 

3  наклонного перемещения

Н‘КСоп

«fccоН
&
а

ш Ш2
ЙСШШ. ШарлнгйЕз
fLKosrp. 08.12

Г Х  2 5 / Q 1 M 2  J & 3 0 2  Д О Н серив1-ЛГ-Й02
существующее положение 

план 1 этажей

Яве?

Е-ЗД

СПоТДСУ
Ы*

м д о д аи а л и л  и 
•жснсриш’шя.'ы.илт 

и£&екгврй&|1т» {ЦМГ)П)
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РМД 35-17-2012 Санкт-Петербург

план типового этажа
9 этажная широтная торцевая блок-секция 
план 1 этажа 
существующее положение

план типового этажа
9 этажная треклучевая рядовая 'блок-секция

Г А И 0 8 . 1 2 Т £ . 2 5 / 0 Е -1 2  Ж н л о и  Д О Я  ССрЕЕЕ 1 - / H 4 S 0 2 Лист С П о Т Д С У
Ц с и 1 Д  в j)&  m o r n  |м и > »  

ВСС.ЧО/ТЙЧв ш гй я  
T K C l l C p n i l C m B .' l W i O l O

ej»f)CKTn j»fiik»iu iK ( Ц М О Л )

Исшив. Шарлитдаа 0 8 . 1 2 существующее положение 
план 1 этажей Е-3.2

И .  К ш р , 0 8 . 1 2
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РМ Д 35-17-2012 Санкт-Петербург

план типового этажа
9 этажная широтная торцевая блок-секция 
план 1 этажа 
существующее положение

план типового этажа
9 этажная трехлучевая рядовая блок-секция
план 1 этаж а 
существующее положение

м 08.12 к  а/. м ; Щпой д о и  серп 1-ЛГ-8С Ш Г А С /
Центр ejJswmnj рш.«

«ССлел01»*инпп
■Mff?iCpauein».'ti.ttO)0

Bp&WfiijMMimiH <ЦАН‘>П)

Исдиш. Ш ргопив 08.12 существующее положение 
план 1 этажей Е - 4 . 1В ,  im p . 68.12.

132



РМД 35-17-2012 Санкт-Петербург
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РМД 35-17-2012 Санкт-Петербург

плад типового этажа
9 этажная широтная торцевая блок-секция
план 1 этажа 
существующее положение

план 1 этажа 
существующее положение

ф рагм ент  плана 
входного узла - 
вариант
мерелланировкн

O f #
■ ; Щ

f t p *>__У  'ан» *п \m v у/г  г >.
i tk gtajfe А F

\jr
■шт
М-ШС

дли подъема
пнвалида-колисочника но 
в х о д и о м у л е стн ичному 
маршу целесообразно 
иснодъзовдние 
подвесного потолочного 
подъемного устройства 
наклонного 
перемещении тина 
БК-02 1М

т 06.12 JUL 25/fiE-lE J SbSOS ДОИ СЕрНИ 121“ГаТЧЕЕС822 Лист
Вспож, ШарлШ'Ша Щ2 существующее положение 

план I этажей Ж -6 Л
В, Кошр. 0Й.12

СШГДСУЦе»11р4р»н»№П Jhjun 
wctawowfluiiii it 

■>«осряисптлыюю
(ЦА.ЮП)
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РМД 35-17-2012 Санкт-Петербург

СЕРИЯ; 121 (9 m l

фт т & ртттЫЬмй щ ш .
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