
Р а з д е л II. ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕЛЬЕФА
ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИ

Тлава 3. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА
В ПРОЕКТАХ ГЕНПЛАНОВ ГОРОДОВ

11.3.1. СТАДИИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТОВ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ

Действующими нормативными документами предусмотрены следующие стадии
разработки проектов планировки и застройки городов:

генплан (с предшествующей стадией ТЭО развития города и эскизом генплана
для городов с проектной численностью населения 500 тыс. человек и более), выпол-
няемый в масштабе 1 : 5000 (1 : 10 000);

проект детальной планировки и эскиз застройки, разрабатываемые для отдель-
ных частей селитебной территории, а также проект планировки промышленного
района на основе генплана города'в масштабе 1 : 1000—1 : 2000;

проект застройки микрорайона или квартала, проект предприятия, здания или
сооружения, разрабатываемые на основе проекта детальной планировки и эскиза
застройки в масштабе 1 :500—1 : 1000, которые могут быть осуществлены в одну
(рабочий проект) или две (проект и рабочая документация) стадии.

На стадии генплана разрабатывается с х е м а в е р т и к а л ь н о й п л а н и -
р о в к и т е р р и т о р и и г о р о д а , выполняемая в масштабе, соответствующем
масштабу генплана. Она представляет собой план красных линий, на который нане-
сены существующие и проектные отметки пересечений осей улиц и др. характерных
точек, направлений и уклЬнов между ними, мест сброса поверхностных вод и уча-,
стков с большими объемами земляных работ:

На основе проектов детальной планировки жилых и промышленных районов
в масштабе 1 :2000—1 : 1000 составляется схема вертикальной планировки, отли-
чающаяся от аналогичной схемы в проекте генплана города большей детали-
зацией. . ' -

На рабочих чертежах в масштабе 1 : 500—1 : 1000 указывают проектные гори-
зонтали, отметки и уклоны, откосы и подпорные стены, картограммы земляных
работ, а также наносят поперечные профили улиц и проездов.

11.3.2. АНАЛИЗ РЕЛЬЕФА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

Топографические работы проводятся на основании классификации местности
по э н е р г и и р е л ь е ф а (табл. II.3.1). Для градостроительного освоения при-
годны местности только первой и второй категорий. В районах, относящихся к

11.3.1. Категории местностей по энергии рельефа .

Категория местности

1. Плоскоравнинная

2. Пересеченная равнин-
ная и всхолмленная -
3. Предгорная и горная

4. Высокогорная
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Характеристика

Уклоны 2—6%о. Энергия рельефа незначительная (от
20 м на 5 км, до 10 м на 100 м). Выделяются мелкие воз*
вышенности высотой 2—5 м и небольшие впадины глу-
биной 1—2 м. (Пример: Полесье, Барабинские и Кулун-
динские степи)
Уклоны скатов от 20—30 (преобладающие) до 60 % 0 .
Энергия рельефа от 175 м на 5 км до 40 м на 100 м.
Энергия Ьельефа от 500—900 м на 5 км до 300—500 м на
1 км. (Пример: Карпаты, Крым, Урал, значительная
часть Восточной Сибири и Кавказа).
Энергия рельефа от 3000 на 5 км до 1000 на 1 км. Сред-
ние разности высот между двумя водоразделами и таль-
вегами достигают 90—300 м при расстояниях между ни-
ми 200—900 м. (Пример: район Главного Кавказского
хребта)

третьей категории, населенные пункты размещают только при наличии отдельных
участков с энергией рельефа, близкой к энергии рельефа местности двух первых
категорий. В районах четвертой категории населенные пункты не размещают.

Для размещения селитебных территорий наиболее пригодна местность с уклона-
ми от 5 до 50%0. При больших уклонах накладываются определенные ограничения
на посадку и этажность зданий, а также на трассировку уличной сети. Так, при
уклонах от 5 до 8О%о многоэтажную застройку расположить вдоль склона затруд-
нительно; на территории с уклоном свыше 80%0 (до 100—150%0) можно размещать
лишь здания с особыми конструктивными схемами (каскадными, террасными) или
малоэтажные. • .

В условиях сложного рельефа для детальной разработки начальных этапов
проектирования генплана должен быть проведен г е о м о р ф о л о г и ч е с к и й
анализ планируемой территории ( д е ф е к т р в к а р е л ь е ф а ) , позволяющий
выявить территории с уклонами, меньшими или большими допустимых для разме-
щения элементов города. При. большом объеме работ по дефектовке рельефа целе-
сообразно применять шаблоны заложений. Каждый шаблон соответствует опреде-
ленному масштабу топоосновы, сечению рельефа и значениям предельных уклонов.

При более глубоком анализе условии рельефа в пределах пригодной для освое-
ния территории выделяют участки с различной крутизной скатев. Наиболее удобно
выделять территории с градацией уклонов скатов, % 0 : 0—30; 30—60; 60—100;
100—150; свыше 150. Конкретные значения уклонов на участке между соседними
горизонталями можно найти по палетке заложений.

-11.3.3./ СХЕМА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

Схема вертикальной планировки городской территории (рис. .11.3.1)' показывает
общую техническую возможность осуществления решений генплана города по увяз-
ке уличной сети с рельефом, водотоками, железнодорожными линиями, существую-
щими инженерными сооружениями (дамбами, мостами, путепроводами и др.).

Схема вертикальной планировки города определяет: возможность отвода
поверхностных вод открытым способом или необходимость устройства дождевой
канализации; условия освоения территорий, требующих проведения специальных ин-
женерных работ но их приспособлению для градостроительных целей (овраги,
оползневые территории, затопляемые, с высоким уровнем грунтовых вод. и др.).

f.

т
134,90

Рис. П.3.1. Схема вертикальной планировки города (фрагмент).
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Выполнение перечисленных выше задач достигается д в у х э т а п н ы м п р о -
е к т и р о в а н и е м схемы вертикальной планировки: предварительной проработ--
кой высотного решения всей территории города или его отдельных узлов для оп-

.ределения возможности осуществления решений генплана; окончательным выполне-
нием схемы вертикальной планировки.

В качестве исходных данных для разработки схемы вертикальной планировки
территории города используют те же материалы, что и для проектирования генпла-
на. Основным документом при этом является т о п о г р а ф и ч е с к и й п л а н

' масштаба 1 :5000. В случае проектирования города с населением более 500 тыс. чел.
работу можно выполнять на т о п о г е о д е з и ч е с к о й п о д о с н о в е в масшта-
бе 1 : 10 000.

Предложения по высотной организации территории города Должны учитывать
различные физико- и гидрогеологические процессы, протекающие на осваиваемых
участках.

На этапе разработки принципиального решения генплана необходимо учиты-
вать ряд требований: в условиях сложного рельефа (уклоны более 60 %0) следует
избегать жестких архитектурно-планировочных решений с прямоугольной сеткой
улиц; трассировку улиц целесообразно выполнять по тальвегу; улицы большой про-
тяженности не рекомендуется прокладывать вдоль горизонталей; территории,
представляющие собой4 замкнутые котловины, следует осваивать под застройку
лишь при устройстве закрытой системы водоотвода.

11.3.4. МЕТОДЫ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ .

Вертикальная планировка улиц, автомобильных дорог, проездов и др. вытяну-
тых в плане элементов основывается на применении м е т о д а п р о " ф и л е " й : в
продольном направлении.проектируют продольные, а в поперечном с частотой в за-
висимости от стадии проектирования и сложности рельефа — поперечные профили.
Системой профилей, построенных во взаимно перпендикулярных направлениях, может
быть показана и поверхность участков компактной конфигурации. Густота сетки, т. е.
расстояния между линиями профилей на плане в зависимости от точности проек-
тирования, может составлять от 10 до 50 м.

11.3.2. Допустимые уклоны и радиусы вертикальных кривых при проектировании
проектных линий продольного профиля улиц (СНиП 11-60-75*)

Категории улиц и дорог

Скоростные дороги
Магистральные улицы и дороги:

общегородского значения
районного значения
дороги грузового движения

Улицы и дороги.местного значения:
жилые улицы
улицы и дороги промышленных и ком-

мунально-складских районов
пешеходные улицы и дороги
проезды

Наиболь-
шие про-
дольные

уклоны, °/оо

40

50
60
40

80

60
40
80

Наименьшие радиусы
вертикальных кри-

вы

выпуклых

10000

6000
4000
6000

2000

2000
—
—

(, М

вогнутых

2000

1500
1000
1500

500

500
—
—

Алгебраичес-
кая разность
уклонов, •/••

5 и более

7 и более
10 и более
7 и более

15 и более

То же
—
—

П р о д о л ь н ы е п р о ф и л и проектируют по оси или лоткам улицы. Если
улицы широкие и имеют несколько проезжих частей, может возникнуть необходи-
мость разработки нескольких продольных профилей по каждой проезжей части.

П о п е р е ч н ы е п р о ф и л и проектируют в направлении, перпендикулярном
к оси проезжей части. Исходным материалом для проектирования служат сущест-
вующие (черные) профили.

В пределах поперечных профилей указывают отметки оси проезжей части, лот-
ков, бортовых камней, границ зеленых полос, тротуаров, красных линий, отмостоя'
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Г

Г

зданий и прилегающей к улице территории на расстоянии 10—20 м от красной
линии. # .

На продольный и поперечные профили обязательно нанбсят существующие
подземные инженерные сети с отметками их залегания.

При проектировании проектных линий необходимо выполнять следующие ус-
ловия:

соблюдать допустимые уклоны для улиц в соответствии с их категорией
(табл. Н.3.2);

£53 §§ SK SSSSe S а

Рис. 11.3.2. Продольный профиль улицы.
сокращать объемы земляных работ (для улиц, воспринимающих сток с окру-

жающих территорий, лучше срезка, чем подсыпка);
соблюдать допустимые глубины заложения существующих подземных комму-

никаций;
учитывать пределы допустимой подсыпки или подрезки входов выходящих на

улицу зданий;
достигать по возможности большего (не менее 50—100 м) шага проектирова-

ния, т. е. расстояния между переломами продольного профиля.
Для выполнения перечисленных требований целесообразно одновременно раз-

рабатывать продольные и поперечные профили.
П р о е к т н ы е о т м е т к и промежуточныхvточек между переломами уклонов

находят по формуле " '

где gB — отметка точки, м; Яд — отметка предыдущей точки, м; I — проектный
уклон; I — расстояние между точками, м. .

В примере, приведенном на рис. И.З.2., отметка точки ПКО+36 (без учета по-
правки на вертикальную кривую) составляет: 113,03—0,0105x32 = 112,69.

11.3.3. Рекомендуемые сечения проектных горизонталей при различных уклонах
планируемой поверхности

Сечение горизонта-
лей, м

0,10
0,20
0,50

(0.25)

Уклоны

' 1:500

До 10—15
Свыше 10—15

поверхностей, %,• при

1:1000

До 5 *
5—30
Свыше 30

масштабе плана

1:2000

До 10 :
Свыше 10
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П о л о ж е н я е т о ч к и н у л е в ы х р а б о т находят по смежным рабочим
отметкам насыпи и выемки ha и hi, и расстоянию между ними L. Удаленность места
нулевых работ от точки а определяют по формуле

"а + "*

В местах переломов проектной линии вписывают вертикальные кривые. Их
можно не вписывать,- когда сопрягающиеся - уклоны настолько мало отличаются

"у / / /
/ V

1*1*1

| H I - H - J . . I 1 П

U c t a s h i

i L T - : : J !

I L — — £ r _ _ - J

4
Рис. П.3.3. Изображение горизонталями различных форм планируемой по-
верхности: _ .
а — гребень (водораздел); б — тальвег (лоток); в, г — бордюр (подпорная стенка); д —
холм крышеобразной формы; е — четырехскатная котловина; ж — сопряжение трех плос-
костей крышеобразного профиля; э — приподнятая разделительная полоса не двухскат»
ной поверхности; и, к — криволинейная поверхность.

друг от друга, а радиусы кривых столь велики, что поправки на кривизну оказы-
ваются ничтожно малыми (табл. II.3.2). Параметры кривой определяют по табли-^
цая *, а-затем рассчитывают поправки проектных отметок точек, лежащих в пре-
делах кривой. Р а б о ч и е от . м е т к и вычисляют как разность между существу-
ющими и проектными отметками с учетом кривой.

• Мити,н Н. А. Таблицы для разбивки кривых на автомобильных дорогах. — М.: Недра,
1978.-г 469 с. • . ' . .
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После определения положения проектной линии продольного лрофиля пол-
ностью оформляют рабочие поперечные профили. Все проектные отметки элементов
поперечника рассчитывают от отметки, взятой из продольного профиля в соответст-
вии с расстояниями между точками на поперечнике и проектными поперечными
уклонами. • __ ' •

Для удобства пользования чертежами вертикальной планировки, выполненны-
ми методом профилей, важно четко и идентично обозначить на всех чертежах
(плана, продольного и поперечного профилей) линии, по которым построены профи-
ли,, и их порядковые номера.

П р о е к т н ы е г о р и з о - н т а л и отражают, как правило, результаты ра-
^бот по проектированию рельефа, основанные на аналитических расчетных методах,
"и дают наглядное и четкое, представление о проектном рельефе планируемой
поверхности. Густота лрое#тных горизонталей обеспечивается соответствующим
сечением горизонталей в зависимости от крутизны рельефа и масштаба плана
(табл. П.3.3). ' " •• •"

Основные свойства горизонталей:
р все точки, лежащие на одной горизонтали, имеют одинаковую и равную значе-

нию горизонтали отметку; .
4 признаком постоянного значения уклона являются одинаковые расстояния

между горизонталями;
т угол, образованный горизонталью и направленный вершиной в сторону более

низких отметок, обозначает г р е б е н ь (рис. П.3.3, а), а в сторону более высоких —
пониженное "место, лоток (рис. И.3.3, б);

# разрывы горизонталей у планировочных элементов, пересечения разноименных
горизонталей обозначают в ер т и к а ' л ь н у ю- ст е н у, высотой равную разности
отметок пересекающихся горизонталей (рис. Н.3.3,-в, г);

• замкнутые горизонтали, концентрически расположенные одна в другой, обозна-
чают хо л мг (рис. П.3.3, д) или котловину (рис., Н.3.3, е).

* горизонтали, изображающие плоскость, параллельны и расположены на равных
расстояниях одна от другой, а изображающие криволинейную поверхность — яег
параллельны (рис. Н.3.3, и) или параллельны, но имеют переменное заложение
(рис. П.3.3, к). •

11.3.5. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЗАДАЧИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ

Проектирование рельефа застраиваемой территории даже в очень сложных ус-
ловиях можно представить в виде комплекса последовательно решаемых элемен-
тарных задач вертикальной планировки.

Задача 1. Н а х о ж д е н и е о т м е т к и у г л а к в а р т а л а при з а д а н -
н о м в ы с о т н о м п о л о ж е н и и п е р е с е к а ю щ и х с я у л и ц .

Задача состоит в нахождении отметки угла квартала (точка А) при известных:
отметке пересечения осей улиц; продольных уклонах примыкающих к перекрестку
участков; типовых поперечных профилях улиц (рис. И.3.4), позволяющих устано-
вить величины типовых превышений красной линии "над осью проезжей части
(hi и h2).

Решение. Определяют отметку точки А исходя из типовых профилей обеих
улиц. Затем на оснований сопоставления двух значений отметки угла квартала
находят третье, обеспечивающее допустимые уклоны на тротуарных полосах.

Отметки на оси улицы I в створе красных линий:%
# t = 65,20 + 0,03.5 X 12,5 = 65,64.

То же на оси улицы II: .
Я а = 65,2О — 0,022 X 17,5 = 64,82.

Отметки обозначенных на рисунке точек (3—6) определены с учетом их пре-
вышений относительно осей улицы, показанных на профилях. . ;

Используя эти же превышения, находим отметку угла А. Из профиля улицы I:
Я'д=Я,+Л>1=65,64+0,15=65,79; Из профиля улицы II: Я»д=Яг+Аа=64,82+0,22 =
=65,04. .• ' ^ .

Если принимаем большую отметку, поперечный уклон „тротуара улиц в сёче-
65.79-64,90 •

нии улицы II t T = г-= 0,099, что превышает его допустимое значение
(0,060). Поэтому отметку точки А следует определять ихусловия, что в сечении ули-
цы II против угла А поперечный уклон тротуара будет максимальным:

• ' : - 2 7
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ЯА=64,90+0,060Х9,0'=65,44.

уклон тротуара высечении улицы /, направленный в сторону точ-

ки А, ч=—'•———'•—=—0,020, является допустимым как по величине, так и по
направлению, ибо в данном случае в пределах перекрестка продольный уклон-изме-
няется на 90°.

Cs С» <=> 4-
г— ,,, *' +

i

+1 - —

1

1

Улица Л

Рис. II.3.4. Нахождение отметки угла квартала.
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Данная задача встречается при разработке проектов детальной планировки
районов города.

Задача 2. П р о е к т и р о в а н и е п р о е к т н ы х г о р и з о н т а л е й на •)
п л о щ а д к е при и з в е с т н ы х п р о е к т н ы х о т м е т к а х т о ч е к по i
ее к о н т у р у (рис. П.3.5). ' . f

Задан контур площадки с известными отметками вершин и длинами сторон. i
Решение. Горизонтали проводят соединяя точки на прямых с одинаковыми I

отметками. Отметки на линиях, ограничивающих отдельные площадки, определя- I
ют на основании проектирования профилей либо аналитически исходя из кон- «. Т
кретных условий. - .

Данный способ построения горизонталей- может оказаться удобным при про-
ектировании площадей, отдельных площадок внутриквартальных территорий, а
также широких улиц при различных продольных и переменных поперечных укло-
нах отдельных элементов их поперечного профиля.

Задача 3. П о с т р о е н и е п р о е к т н ы х г о р и з о н т а л е й на п л о щ а д- •
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ке, и м е ю щ е й у к л о н ы в п р о д о л ь н о м и п о п е р е ч н о м н а п р а в -
л е н и я х (рис. И.3.6).

Решение. Сущность проектирования горизонталей состоит в том, что в преде-
лах участка с неизменными уклонами строят одну горизонталь (21,60 на рисун-
ке), а другие проводят параллельно построенной через заранее найденные точки

53J5 Ш7
21,60

62,46 21,20

51,25

Рис. 11.3.5. Построение горизонталей на
площадке с известными отметками угло-
вых точек.

\

\

21,40

L,=6,8M

21,80

Рис. П.3.6. Построение горизонталей на
площадке, имеющей продольный и попе-
речный.уклоны.

на одной из продольных сторон. Величина отклонения h горизонтали от перпенди-
куляра к продольной стороне определяется по формуле

Binon

•прод

где В — ширина площади, м; („от 'прод — значения поперечного и продольного
уклонов. . .

11,25-0,020 в о
В приведенном на рисунке примере h<=—JTlm ' м '

Такой способ построения горизонталей применяется при вертикальной плани-
ровке городских улиц, где проезжей части и тротуарным полосам придаются про-
дольные и поперечные уклоны. Но следует иметь в виду, что расчетная формула.
справедлива лишь при неизменных в пределах участка значениях уклонов.

Задача 4. О п р е д е л е н и е м е с т а в ы х о д а г о р и з о н т а л и на
в е р х б о р т о в о г о к а м н я .

Решение. Расстояние от горизонтали в лотке у бортового камня до места ее
выхода наверх (/2 на рис. Н.3.6) при уклоне лотка /л и высоте борта ht находят
по формуле

В приведенном примере уклад по лотку равен уклону оси, поэтому 1л=»прод=
=0,033. При высоте бортового камня 0,15 м имеем;

Задача 5. П о с т р о е н и е з а л о ж е н и й о т к о с о в (рис. П.3.7).
На границе планировочных работ сопряжение спланированной поверхности с

существующей обеспечивается чаще всего устройством откосов. Величина заложе-
ния откосов зависит от их высоты и крутизны. Крутизна откосов выемок глуби-
ной до 12 и насыпей до 6 м в глинах, суглинках, супесях и песках обычно прини-
мается 1 :1,5.
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Решение., Для построения откоса на плане необходимо определить разность
отметок точек (А — Е на рисунке) на линии стыковки поверхностей разного уров-
ня, т. е. высоту откоса. Заложение откоса в каждой точке определяют умноже-
нием его высоты на крутизну.
* Отрезки заложении в масштабе плана откладывают от линии раздела в пер-

пендикулярном направлении. Соединяя линиями их концы, получают границу от-

Рис. П.3.7. Построение заложений откоса.

коса. Проектные горизонтали в пределах откосов не показывают. Если сопряже-
ние площадок осуществляется подпорной стеной, по линии раздела двумя
линиями показывают ее плановое решение и выносят отметки верха и подошвы
стены в характерных точках по ее трассе. Разность отметок определяет высоту
стены в данной точке. "

Иногда требуется разместить, откос в пределах некоторой полосы постоянной
ширины (например, в полосе уличного озеленения). Тогда откос будет иметь не-
изменное заложение, но переменную крутизну, которая не должна быть более пре-
дельной. Достаточность ширины полосы для размещения откоса определяется в
месте его наибольшей высоты. В том месте, где из-за большой высоты заложение
не вмещается в отведенную полосу, устраивают откос предельной крутизны. Но
так как его"" высота при этом недостаточна, откос дополняется подпорной стенкой
таким образом, чтобы их суммарная высота соответствовала требуемому перепаду
отметок.

11.3.6. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ

При проектировании рельефа на значительной территории при его большой изре-
занности необходимо выполнять' большое число однотипных простейших вычис-
лительных операций. Можно значительно облегчить эту работу, используя некото-
рые несложные приспособления в виде палеток и номограмм.

П а л е т к а д л я г р а д у и р о в а н и я п р я м о й — семейство параллель-
ных линий, проведённых на прозрачной основе (лучше всего на прозрачной мил-
лиметровке) на равных расстояниях одна от другой. Для удобства работы каж-
дую пятую сплошную линию, соответствующую метровой горизонтали, делают
утолщенной, проводя между сплошными линиями пунктирные, отделяющие
10-см интервалы отметок.- '

С п и р а л ь н а я н о м о г р а м м а В. М. С т а н к е е в а (рис. П.3.8 на с. .40—
41) позволяет, не прибегая к вычислениям, решать различные задачи вертикальной
планировки. -Расходящиеся от центра номограммы радиусы представляют собой
величины заложений при соответствующих значениях уклонов' и перепадах высот
между точками (спиральные кривые); Величину заложения можно определить
откладывая^ измерителем расстояние от центра номограммы по соответствующе-
му радиусу до его пересечения с определенной кривой. Поскольку при больших
уклонах величина заложения сокращается, для достижения большей точности к
спиральной номограмме добавлена специальная шкала для уклонов свыше Ш°/оо-

Пользуясь номограммой, можно решать следующие задачи.
1. О п р е д е л е н и е з а л о ж е н и й м е ж д у - г о р и з о н т а л я м и . Измеря-

ем длину радиуса, соответствующего заданному уклону, от центра номограммы
до его пересечения с кривой, соответствующей сечению горизонталей (при
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*<10%п). При бблыпих уклонах измеряем длину соответствующего перпендику-
ляра на дополнительной шкале. Измеренное расстояние переносим на план.

2. О п р е д е л е н и е р а с с т о я н и я н а п л а н е от т о ч к и с и з в е -
с т н о й о т м е т к о й д о б л и ж а й ш е й г о р и з о н т а л и . Решение анало-
гично решению предыдущей задачи, только при этом кривая должна соответство-
вать не сечению горизонталей, а разнице по высоте между отметками точки и ис-
комой горизонтали.

3. О п р е д е л е н и е у к л о н а п о р а с с т о я н и ю м е ж д у г о р и з о н -
т а л я м и . Измеритель с раствором ножек, равным величине заложения, вращаем
вокруг центра номограммы до пересечения с кривой, соответствующей' сечению
горизонталей. Значения уклона находим по радиусам. Если заложение невелико и
пересечения с кривой не достигнуто, ищем значение уклона, передвигая измери-
тель вдоль дополнительной шкалы.

4. О п р е д е л е н и е о т к л о н е н и я г о р и з о н т а л и от п е р п е н д и -
к у л я р а к о х и у л и ц ы . Ищем точку пересечения радиуса, соответствующе-
го продольному уклону улицы, с кривой, соответствующей перепаду высот между
осью улицы и лотком. Длина отрезка от этой точки до центра номограммы и есть
искомое расстояние.. .

Глава 4. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА
ЭЛЕМЕНТОВ УЛИЧНОЙ СЕТИ

11.4.1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЫСОТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПОВЕРХНОСТИ УЛИЦ

Проектирование вертикальной планировки улиц осуществляется как в соста-
ве проектов планировки гбродских территорий (генплане города, проекте деталь-
ной планировки, проекте застройки микрорайона, квартала), так и в составе раОо-
чих проектов строительства (реконструкции) улиц, площадей, дорожно-транспорт-
ных сооружений.
' В схеме вертикальной планировки к проекту детальной планировки указыва-
ется высотное положение не только улиц, но н всей внутриквартальной террито-
рии (в сложных условиях и при сплошном преобразовании рельефа—в проект-
ных горизонталях): устанавливаются отметки на красных линиях, детализируют-
ся отметки осей улиц, а также уклоны и расстояния между переломными точками
продольного профиля. Необходимость решения вопросов отвода поверхностных
вод требует показа на чертежах водоотводящих сооружений и устройств: откры-
тых лотков и кюветов, водопропускных труб, дождевых коллекторов.

Проезжая часть улиц чаще всего имеет двускатный выпуклый- поперечный
профиль. Вогнутый поперечный профиль применяется только на нешироких внут-
риквартальных проездах. Односкатный поперечный профиль может быть придан
проезжим частям с разделительной полосой (при количестве лент движения не
более трех), местным и внутриквартальным проездам. Для обеспечения возмож-
ности подтекания воды в лоток проезжей части его отметки должны быть ниже
отметок- межмагистральной территории. Исключение может составлять проезжая
часть транзитных проездов магистральных улиц и дорог скоростного движения, по-
верхность которой может быть выполнена независимо от отметок окружающей
территории при использовании лотков местных проездов для водоотвода.

Выпуклый двускатный профиль проезжей части может иметь крышеобразное,
полигональное или параболическое очертание. Однако типовое очертание попереч-
ника проезжей части улицы не может оставаться неизменным на всем ее
протяжении. В ряде случаев для увязки поверхностей пересекающихся улиц, обес-
печения удобств движения на кривых 'малых радиусов в плане и организации
водоотвода необходимо осуществлять постепенный переход от одного очертания
поперечника проезжей части к другому (чаще от двускатного к односкатному и на-
оборот), т. е. выполнять ее размостку. •

11.4.2. СПОСОБЫ РАЗМОСТКИ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

При переходе от двускатного поперечного профиля к односкатному проезжая
часть с уклонами, направленными от оси к лоткам, постепенно преобразуется в
односкатную с поперечным уклоном в сторону фокуса кривой (на вираже) или в
сторону продольного уклона пересекающей уЛицы (на перекрестке).
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Размостку осуществляют придавая на участке перехода различные продоль-
ные уклоны правому и левому лоткам проезжей части. Разница их значений и
определяет д л и н у р а з м о с т к и (рис. Н.4.1.) •

Рис. II.4.1. Вертикальная планировка поверхности проезжей части в пределах участ-
ка размостки:
а — продольный профиль по лоткам проезжей части; б — переход от двускатного профиля к од-
носкатному смещением гребня с изменением величины.поперечного уклона. „

При продольных уклонах 2О°/оо и более длина размостки

. Binon .

02/

при продольных уклонах менее 2О%о

где в ^ширина проезжей части, м; «поп — поперечный уклон односкатной проезжей
части; Ч'прод — продольный уклон по оси проезжей части. -

На улицах с уклонами, близкими к максимально допустимым, при длине раз-
мостки, вычисленной по приведенным выше формулам, уклон верхнего лотка не'
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превышает значения предельного продольного уклона улицы, значимость которой
на одну категорию ниже проектируемой.

При проектировании размостки можно пользоваться номограммой, приведенной
на рис. П.4.2.

s го

Рис. Н.4.2. Номограмма для определения длины размостки.

11.4.3. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ПЕРЕКРЕСТКОВ УЛИЦ *

Сопряжение в пределах перекрестков двух чаще всего крышеобразной формы
поверхностей проезжих частей влечет за собой преобразование хотя бы одной из них
в форму, отличную от типовой. При вертикальной планировке перекрестков необхо-
димо обеспечить выполнение двух основных требований: обеспечить удобства для
движения транспорта и пешеходов (плавность изменения уклонов, значения укло-
нов менее предельных) и создать условия для отрода вод, подтекающих к перек-
рестку по уличным лоткам.

Конкретная реализация этих требований достигается соблюдением следующих
условий.

A. При пересечении улиц разной категории поперечник главной'улицы в преде-
лах перекрестка остается без изменения. Поперечник второстепенной улицы при
подходе к перекрестку преобразуется из двускатного в односкатный с поперечным
уклоном, равным продольному главной улицы, т. е. осуществляется с о п р я ж е -
н и е в л о т о к г л а в н о й у л и ц ы .

Б. При пересечении улиц равной значимости улица с меньшим продольным ук-
лоном «подчиняется> профилю ее пересекающей (сопряжение в лоток) либо профи-
ли обеих улиц преобразуются в односкатные, соответствующие уклону площадки
перекрестка, т. е. поверхности, общей для обеих улиц ( с о п р я ж е н и е в о с ь ) ,

B. Улицу, по которой проходит полотно • трамвая, следует рассматривать как
главную.

Г. Следует по возможности избегать прокладки поперечного водопроводящего
лотка на магистральной улице.

Д. Нельзя допускать образования бессточных мест на перекрестках, где не
предусматривается устройство закрытого водостока.

Проектирование улиц обычно осуществляется методом продольного и попереч-
ных рабочих профилей. При проектировании перекрестков используется метод про-
ектных горизонталей. у

П?1И^ в , е Р т и к а л ь н о й планировке перекрестка, размещенного на вершине холма
(рис. П.4.3), пересекающиеся улицы с о п р я г а ю т с я в гребень. Точки одноимен-
ных горизонталей, найденные на осях улиц в соответствии с уклонами и отметкой
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центра, в пределах пространства соединяются друг с другом и образуют двускат-
ные поверхности проезжих частей улиц.

На перекрестке, где одна из улиц проходит по гребню, лишь на одном из че-
тырех пересекающихся участков уклон направлен к перекрестку (рис. П.4.4),
Отметка центра перекрестка является с о п р я г а ю щ е й для продольных профи-

Рис. И.4.3. Вертикальная планировка пе-
рекрестка с размещением его на вершине
холма.

Рис. И.4.4. Вертикальная планировка пе-
рекрестка, одна из улиц которого прохо-
дит по гребню.

Лей обеих пересекающихся проезжих частей. Гребень выходящей на перекресток
улицы разделяется по трем направлениям. При этом поперечный профиль улицы,
идущей по гребню, в пределах перекрестка изменяется незначительно. Водоотвод
обеспечивается без особых трудностей: вода из лотков, направленных к перекрест-
ку, следует вдоль закругления бортового камня в лотки пересекающей улицы.

При прохождении одной из улиц перекрестка по тальвегу планировочное реше-
ние его поверхности зависит от значимости улиц. Если по тальвегу трассируется
главная улица, ее поперечный профиль в пределах перекрестка не изменяется

Рис. Н.4.5. Вертикальная планировка
перекрестка, главная улица которого
проходит по тальвегу.
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Рис. И.4.6. Вертикальная планировка
перекрестка по тальвегу при наличии
дождевой канализации.

(рис. И.4.5). Размостка улиц, проходящих по склонам тальвега, в односкатный
профиль осуществляется посредством смещения гребня в сторону более высокой
отметки. Оси этих улиц увязываются с отметками лотков главной улицы (отметка
5/, 32 на рис. П.4.5). Водоотвод осуществляется через второстепенную улицу по
поперечным лоткам, служащим продолжением лотков главной улицы. Поперечные

Ри.с 11.4.7. Вертикальная планировка перекрестка, расположенного на склоне:
о — одна из улиц главная; б — улица равного значения.

лотки не только пропускают стекающую по тальвегу воду, но и собирают сток с
лотков улиц, проложенных по склону тальвега.

Если в указанных условиях пересекаются улицы равного значения, поперечные
лотки устраивать не рекомендуется. Для размостки поверхности и максимального
сохранения в пределах перекрестка поперечных сечений всех четырех направлений
следует уменьшить продольный уклон улиц. При этом в верховой части поверхности
перекрестка образуются д в а з а м к н у т ы х п о н и ж е н н ы х у ч а с т к а , куда
направляется сток с «верховых» лотков пересекающихся улиц (рис. И.4.6). Подоб-
ный прием может быть применен лишь при наличии закрытой водосточной сети.

Наиболее часто встречается случай размещения перекрестков на склонах, когда
пересекающиеся улицы протрассированы под углом к направлению наибольшего
ската. В приведенном на рис. II.4.7, а примере одна из улиц главная. Верховая
часть второстепенной улицы с о п р я г а е т с я в л о т о к г л а в н о й . Ось ев
низового луча также сопрягается в отметку точки ее пересечения с линией продол-
жения лотка главной (отметка 65, 08). При пересечении в подобной ситуации улиц
равного значения поверхность перекрестка проектируется в виде о д н о с к а т н о й
п л о с к о с т и , наклоненной в сторону наибольшего ската (рис. II.4.7, б). Размо-
стка проезжих частей всех улиц в односкатный профиль производится с уклоном,
соответствующим наклону центральной площадки в направлении, перпендикулярном
к оси размащиваемой улицы.

Крайне неудобен случай размещения перекрестка в замкнутой котловине, когда
уклоны всех улиц направлены к его центру (рис. Н.4.8). Для удобства сбора воды
с лотков центральная часть перекрестка должна быть приподнята так, чтобы обра-
зовались ч е т ы р е з а м к н у т ы х п о н и ж е н н ы х у ч а с т к а у закруглений
бортовых камней. Вода из лотков проезжей части через дождеприемные колодцы,
установленные в понижениях, отводится закрытыми водостоками.

Высотная организация проезжей части улиц определяет три следующих направ-
ления продольных уклонов на тротуарных частях перекрестка.

А. Н а п р а п ф Е е у к л о н а т р о т у а р а с о х р а н я е т с я н е и з м е н -
н ы м п о с л е в г о п о в о р о т а н а п е р е с е к а ю щ у ю у л и ц у (тротуары в
секторах 1 и 3 на рис. II. 4. 7, о). По мере подхода к перекрестку со стороны более
высоких отметок поперечный уклон тротуара уменьшается, а затем изменяется на
противоположный» В результате этого тротуар постепенно прёобретает уклон, харак-
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терный для типового сечения пересекающей улицы. Изображенная на рисунке поверх-
ность имеет веерообразное очертание. Однако при продольных уклонах обеих пересе-
кающихся улиц, близких к максимальным, уклон у красных линий может оказаться
так велик, что потребуется устройство откосов (подпорных стен) для сопряжения с

' поверхностью квартала, а также лестниц на тротуарных дорожках. Иногда устрой-
ства лестниц на улицах удается избе-
жать благодаря смещению т.ротуарной
дорожки в пределах тротуарной полосы
ближе к бортовому камню, где продоль-
ные уклоны более пологие по сравнению
с красными линиями.

Б. П р о д о л ь н ы е у к л о н ы на-
п р а в л е н ы к п е р е к р е с т к у (сек-
тор 2 на рис. П.4.7, а). Поскольку ре-
зультирующий уклон т.ротуарной части
у закругления бордюра направлен в
сторону лотка проезжей части, наклон
плоскости в наибольшей степени соответ-
ствует типовому наклону тротуаров
обеих пересекающихся улиц. По мере
удаления от перекрестка осуществляется
только плавное приближение попереч-
ных уклонов до принятых в типовых
решениях значений (г.рафически — плав-

Рис. П.4.8. Вертикальная планировка пе-
рекрестка, расположенного в котловине.

ное изменение наклона горизонталей до
типового).

В. П р о д о л ь н ы е у к л о н ы на-
п р а в л е н ы в с т о р о н у от п е р е -

к р е с т к а (сектор 4 на рис. П.4.7, а). Для придания тротуарам профиля, соответ-
ствующего типовым решениям, в пределах тротуарной полосы предусматривается
устройство гребня в направлении от угла квартала к середине закругления бортово-
го камня. Гребень может быть наклонен в сторону проезжей части. Такое решение
обеспечивает получение для тротуарной полосы нормального поперечного уклона.

11.4.4. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА УЛИЦ,
НЕ ИМЕЮЩИХ ПРОДОЛЬНЫХ УКЛОНОВ

На безуклонных участках значительной протяженности (городских набережных,
улицах городов степной зоны и др.) отвод поверхностных вод обеспечивается уст-
ройством лотков пилообразного профиля путем изменения высоты бортового кам-
ня: от минимальной 10—12 до максимальной 18—20 см (рис. Н.4.9). В пониженных
местах размещают дождеприемные колодцы. При этом ось улицы, верх бортового
камня, красные линии на плане продольного уклона не имеют. Тротуарные полосы
на таких улицах имеют лишь поперечный уклон в сторону лотков проезжей части,
поверхности которой придается переменный поперечный уклон с минимальными зна-
чениями в водораздельных сечениях (/—/ на рисунке) и максимальными в сечени-
ях дождеприемников (II—II).

Модификацию описанного выше метода планировки улиц применяют при ре-
конструкции автомобильных дорог, проходящих через населенные пункты на без-
уклэнных участках и преобразуемых в городские улицы. При этом проезжая часть
сохраняет постоянный поперечный уклон, а для отвода воды достраивают полосы
с пилообразными лотками у бортовых камней.

Несмотря на относительно небольшие колебания отметок дорожной одежды по
ходу движения (по крайней полосе до 10 см на 25-м отрезке пути) пилообразный
профиль лотка и переменные поперечные уклоны неприемлемы для дорог со скоро-
стным движением. В таких случаях должен быть устроен пилообразный профиль
всей поверхности улицы: ось улицы, лоток, бортовые камни, тротуары проектируют
с минимальными уклонами при шаге проектирования до 200—300 м.

11.4.5. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ

При вертикальной планировке площадей помимо создания удобств движения
транспорта и пешеходов и организации водоотвода необходимо учитывать условия
зрительного восприятия пространства.
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Высотная организация поверхности площади во многом определяется ее есте-
ственным рельефом. Наилучшие условия для планировки обеспечиваются при ук-
лонах территории не более 10—15%о-

Площади прямоугольной конфигурации целесообразно проектировать в виде
д в у . с к а т н о й п о в е р х н о с т и с гребнем, ориентированным на ось главной
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Рис. II.4.9. Вертикальная планировка улицы с лотками пилообразного профиля:
а, б — поперечный профиль; ниже — разрез по лотку и план.

улицы, которая выходит на площадь или на главенствующее здание. В соответствии
с естественным рельефом гребень может иметь уклон.

Небольшие площади, расположенные на территориях с выраженным рельефом,
могут иметь о д н о с к а т н у ю п о в е р х н о с т ь с наклоном по линии естествен-
ного ската. Если пространство площади предполагается использовать для пешеход-
ного движения, островки зеленых насаждений, пешеходные дорожки и малые архи-
тектурные формы позволят скрыть недостатки рельефа, а также разность отметок
противоположных сторон площади.

В тех случаях, когда отдельные зоны площади не нуждаются в транспортной
связи и устройство транспортного проезда необязательно, при значительных укло-
нах (ЗО°/оо и более) площадь проектируют в виде т е р р а с , сопрягаемых откосами,
подпорными стенами и лестничными сходами.

В ряде случаев продольные профили выходящих на площадь магистралей и от-
метки существующей застройки во многом предопределяют решение вертикальной
планировки площади. При этом на план остается лишь вынести фиксированные
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отметки по краям проектируемой поверхности (или участков поверхности) и уста-
новить их высотное расположение.

Проектирование площад§й__осдцесхвляется п р о е к т н ы_м_и__ tojJjLLPJLJJL"
л я м и чаще всего г. примр.нрнирм м е т о д а п р о ф и лТТГ. ТТогтрпрнныр по харак-

терным направлениям площади профили позволяют не только полнее изобразить
реальный рельеф территории и учесть отметки, которые должны остаться неизмен-
ными при вертикальной планировке, но и наметить принципиальное решение поверх-
ности, получив набор проектных отметок для построения проектных горизонталей.

При проектировании площадей с кольцевым движением организация поверхнос-
ти кольцевого проезда и собственно кольца практически полностью зависит от вы-
сотного решения вливающихся в кольцо улиц. По направлениям уклонов от точек
пересечения осей улиц и кольцевого проезда можно представить поверхность всей
площади и в соответствии с отметками по оси проезда наметить .продольные укло-
ны по кольцу. Для удобства водоотвода кольцевому проезду целесообразно при-
давать поперечный уклон в направлении к тротуарам.

Вертикальная планировка проезжей части позволяет изобразить проектными
горизонталями и поверхность кольцевого островка. Для этого по величине его воз-
вышения над проезжей частью определяют места выхода горизонталей на бортовой
камень, соединяя точки одноименных горизонталей и придавая поверхности желае-
мую форму.

После проектирования поверхности проезжей части аналогичным способом
планируют поверхность других элементов площади: направляющих островков, обо-
собленного полотна трамвая, разделительных полос и др.

При проектировании площадей с транспортными развязками в разных уровнях
основное решение поверхности получают м е т о д о м п р о ф и л е й , так как в
этом случае обеспечиваются необходимые габариты сооружений и уклоны пересе-
кающихся магистралей и съездов развязок. Принципиальные решения, полученные
методом профилей, детализируют на плане посредством проектных горизонталей.

Вертикальную планировку проезжей части и тротуарных полос выполняют
теми же методами, что и вертикальную планировку перекрестков. Учитывая раз-
ность уровней отдельных элементов транспортных развязок, в соответствии с про-
ектными горизонталями проектируют сопрягающие откосы.

11.44. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ
ПРИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКЕ УЛИЦ

достоинств проектаОбъем земляных работ — один из основных показателей
вертикальной планировки при вариантном проектировании.

Объем земляных работ при вертикальной планировке улиц подсчитывают по
поперечным профилям. Общий объем работ (раздельно для насыпей и выемок)
определяют как сумму объемов работ по участкам между смежными профилями:

где VH,B —общий объем земляных работ (насыпи, выемки), м3; V'«,»~ объем зем-
ляных работ на отдельном участке, м8.

Объем работ на отдельном участке улицы определяют по площади фигур выем-
ки и насыпи на смежных поперечниках. Для этого в пределах каждого поперечни-
ка по рабочим отметкам вычисляют сумму площадей элементарных фигур (трапе-
ций, треугольников), ограниченных соседними рабочими отметками (насыпи FH и
выемки Ft). Так как рабочие отметки на профилях обычно подсчитывают для вер-
ха покрытия, при определении площадей элементарных фигур следует вносить по-
правки в рабочие отметки на глубину корыта дорожной одежды.

Для предварительных расчетов допускается вводить поправку на глубину ко-
рыта. С этой целью определяют объем корыта по всей длине улицы в насыпи и вы-
емке, ориентируясь по продольному профилю и соответственно уменьшая и увели-
чивая общие объемы насыпи и выемки.

Объем работ на участке определяют как произведение среднего из значений по
двум поперечникам площади насыпи (выемки) на расстояние между поперечни-
ками:

рп , рп+\
,, ' ' н,а ' ' н,в

где Fn

H,a, FH,B"+ 1 — площади поперечных сечений выемок или насыпей начального
• конечного профилей участка, м2; / — расстояние между профилями, м.

Результаты расчетов вносят в ведомость объемов земляных работ.

Глава 5. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА
МЕЖМАГИСТРАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

11.5.1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ПОВЕРХНОСТИ МЕЖМАГИСТРАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Цели вертикальной планировки межмагистральной территории: обеспечить от-
вод поверхностных вод на окружающие улицы; определить уклоны внутрикварталь-
жых проездов, которые бы не осложняли свободного подъезда местного автотранс-
порта к застройке; свести к минимуму объем земляных работ и по возможности
оставить без изменения существующие отметки; по возможности сохранить слой
растительного грунта; создать наиболее удобные условия для размещения на тер-
ритории зданий и сооружений; подчеркнуть эстетические особенности рельефа.

11.5.1. Типы рельефа по степени сложности для проектирования вертикальной
планировки территории жилых микрорайонов

Тип рельефа

Простой

Относительно
простой

Осложненный

Сложный

38

Равнинные нерасчлененные участки. Рав- 800—1100 0,15—0,30
номерный уклон по территории не менее
5, на северных и южных склонах не бо-
лее 50% о
Равнинные участки с незначительной 1100—1600 0,20—0,40
волнистостью. Равномерный уклон по
территории не менее 5, на северных и
южных склонах не более 50% о
Участки с незначительной холмистостью 1600—3600 0,30—0,75
в виде отдельных бугров, котловин, таль-
вегов и др. с относительными превыше-
ниями не более 2 м на площади менее
50% территории микрорайона. Средний
уклон территории не менее 5%0

Более 50% территории составляют участ- Свыше 3600 Свыше 0,75
ки с холмами, западинами, оврагами и
др. или участки с очень малыми уклона-
ми при наличии бессточных понижений
рельефа

Увязка плана красных линий с межмагистральной территорией в высотном от-
ношении производится на стадии проекта детальной планировки. Основой для про-
ектирования поверхности территории служат проектные отметки внутриквартальных
проездов.

Внутрнквартальные проезды должны обеспечивать сток поверхностных вод в
лотки улиц, поэтому их отметки должны быть выше отметок лотка. Поверхностный
сток обеспечен, если продольные уклоны внутриквартальных проездов составляют
не менее 4%0 (на асфальтобетонном покрытии). Максимальные уклоны могут до-
стигать 100%0. При -больших размерах межмагистральной территории водосточную
сеть проектируют в ее пределах с отводом воды через внутриквартальные проез-
ды к дождеприемным колодцам.

Внутриквартальные проезды могут иметь двускатный вогнутый, выпуклый или
односкатный поперечный профиль с уклонами 20—40 для дву- и 10—40%0 для
односкатного профиля. Преимущества двускатного вогнутого профиля — отсутствие
бортовых камней, формирующих лоток, и возможность легко производить размост-
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ку при выходе проезда на улицу. Двускатный выпуклый профиль может быть ре-
комендован для устройства главных проездов с двухполосным движением "при
условии ввода на внутриквартальную территорию ветки водосточной сети.

Объем работ по вертикальной планировке и их стоимость зависят от степени
сложности рельефа (табл. И.5.1).

Проект вертикальной планировки территории для застройки микрорайонов
должен содержать:

план в масштабе 1 : 500—1 : 1000, на котором в проектных горизонталях пока-
зан проектный рельеф (рис. Н.5.1); черные и красные отметки точек переломов
уклонов по осям проездов и площадок; уклоны и расстояния их действия; откосы,

подпорные стены, лестницы и пандусы; черные и красные отметки углов и входов
в здания; отметки пола первого этажа;

поперечные профили по основным планировочным осям, выполненные в мас-
штабе плана, с линиями существующей и проектной поверхности, контурами зда-
ний по наружным граням стен; данные о высотной организации рельефа в рассмат-
риваемом сечении (уклоны, расстояния, откосы и подпорные стены, черные, красные
и рабочие отметки);

продольные профили по осям проездов и красным линиям с указанием пикета-
жа, уклонов и расстояний, черных, красных и рабочих отметок;

картограмму земляных работ (рис. И.5.2).

0,009

Разность ошеток,или сечение горизонталей

f/ S/

0,003

Ъ-

Рис. П.3.8 (к стр. 30). Спиральная номограмма В. М. Станкеева для работ
Цифры на спиралях (кривых) соответствуют разности отметок по высоте, цифры на
кривой равна величине заложения в масштабе 1 : 500.

на топопланах масштаба 1 : 500.
радиусах — величине уклонов. Длина радиусов (перпендикуляров) от центра до
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11.5.2. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА
ПРИ СПЛОШНОМ И ЧАСТИЧНОМ ПРЕОБРАЗОВАНИИ РЕЛЬЕФА

Из элементов, размещаемых на территории микрорайона, наиболее высокие
требования к поверхности площадки предъявляет застройка (жилые дома и соору-
жения культурно-бытового обслуживания), гаражи и открытые стоянки автомоби-
лей, спортивные сооружения, проезды, которые занимают не более 30—35% терри-

Рис. П.5.1. Фрагмент вертикальной планировки территории микрорайона (существу-
ющий рельеф и черные отметки точек не показаны).

тории микрорайона. Это означает, что даже при очень сложном рельефе, когда все
указанные выше элементы размещены на специально спланированных площадках,
нет необходимости полного преобразования поверхности территории микрорайона.

К сплошному преобразованию поверхности застраиваемой территорий прибе-
гают в случае освоения затапливаемых территорий или при размещении застройки
в котловине ниже уровня окружающих магистралей (отметки назначают исходя из
возможностей подключения к "коллекторам фекальной и дождевой канализации).
Только в условиях с п л о ш н о й р е к о н с т р у к ц и и рельефа имеет смысл раз-
бивать всю территорию на отдельные оформляющие плоскости, обеспечивающие
отвод поверхностных вод при условии сведения к минимуму объема земляных
работ.

Сплошное преобразование рельефа может оказаться целесообразным и при
проектировании квартала небольшой площади на территории с крутыми склонами,

42

когда застройка размещается на отдельных террасах, сопряженных друг с другом
откосами нли подпорными стенами.

Направление террас должно соответствовать направлению горизонталей. 1 ер-
расы следуют изгибам склона. Плоскостям террас придают продольные уклоны (не
менее 5%о) необходимые для устройства лотков, перехватывающих воду у бровок

-JJ0

-3JJ5

+ 0,50

100 АО -3,50

104,20

100,55 -2,25
104,00

100,65 -1,20
103,70

r 109,00

100,50 /-3,00
103,80 103,80/

103,00

100,80 +0,80

100,25 +1,20
99,00

100,80

100,75 -2,55
103,60

100,30
99,50

100,20 1,40
99,00

100,50
103,20

100,45

100,40
/S^pff

100,40
99,09

Рис. 11.5.2. Картограмма земляных работ (для фрагмента вертикальной планировки,
показанного на рис. П.5.1).

откосов, что позволяет соединять смежные террасы в концевых участках территории.
В результате этого территория приобретает серпантиноподобный вид.

Транспортные проезды к застройке трассируют параллельно склону. Проезд
можно прокладывать также в виде серпантины, если он последовательно проходит
по всем террасам. Ширина террасы зависит от условий планировки. Для обеспече-
ния стока вод в лотки террасам у бровки откоса придают поперечные уклоны до

20 %о-
Из эстетических соображений предельную высоту откоса принимают не более

2,5—3,0 м.
Зависимость между шириной террасы В, высотой откоса h и уклонами террасы

U и склона k выражается формулой
h

Террасирование застраиваемой территории производится при "уклонах склона,
превышающих 60%0. При организации поверхности промышленных территорий,
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Рис. II.5.3. Планировочные профили промышленной территории:
и — s — бестеррасный; г, д — террасный (/ — нагорная канава; 2 — существующий рельеф; 3
ось автодорог; 4 — производственное здание; 5 — проектная поверхность; 6 — ось железнодорож-
ных путей; 7 — подпорная стенка).
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вертикальная планировка которых осложняется наличием железнодорожных путей
и большой шириной производственных зданий, необходимость террасирования час-
то возникает и при менее крутых склонах (рис. П.5.3).

Наиболее эффективным приемом вертикальной планировки территорий жилых
микрорайонов является ч а с т и ч н а я п л а н и р о в к а , когда на большей ее час-
ти сохраняется естественный рельеф, а его преобразование предусматривается пре-
имущественно в зоне застройки. При этом рациональное относительно рельефа
расположение зданий и сооружений, правильный выбор их типа помогут свести к
минимуму объем земляных работ на таких участках.

При вертикальной планировке отдельных участков территории важно не толь-
ко добиться минимума работ, но и равенства объемов выемки и насыпи, что позво-
лит избежать необходимости перевозки грунта.

П.5.3. ВЫСОТНАЯ ПРИВЯЗКА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

f~ Ин/тустриальные_методы возведения здании (сооружений) и использование^ти-
/ повых~тгро^т1№^1^еб^1ох^^а^олктва^лрдшд0й Д0Д_!ДЗния (сооружения) с мТППР
\ м а л ь н ьГм и п е_"р_ел а д а м и. в ы с о т п о у г л а мГТЛежду Тем направление"1

) уклона не всегда совпадает с посадкой здания, что зависит как от архитектурно-
S пространственного решения застройки, так и от др. факторов (требований инсоляции,
/ проветривания или ветрозащиты и т. д.).
^- При посадке зданий предельная высота откосов в насыпи определяется высо-

той фундаментов, уменьшенной на 0,5 м (но не более 1,8 м для глубоких фунда-
ментов). Высота откоса при- врезке в склон достигает 1,5—1,8 м.

Ширина выравниваемой п л п г | я " к и "о.Л чдяние при подсыпке обычно равна его
ширине с учетом отмосток^ Врезка в склон требует большей ширины площадки "дЛИ~

"обеспечения необходимой обзорности из окон и размещения подоткосных лотков
(ширина полосы от стен зданий до откоса может достигать 5 м).

Для прокладки рельсовых путей в период строительства здания (сооружения)
границу откоса смещают в сторону проезда на ширину путей (после демонтажа
крана бровку откоса в насыпи смещают к линии отмостки, оставляя в выемке пло-
щадку прежней ширины).

( Выровненная площадка в насыпи может не иметь продольного уклона, что
^особенно удобно при посадке типового здания (сооружения), но в пределах выем-
•SKH необходим хотя бы минимальный продольный уклон_(^1о^, обеспечивающий
/сток воды из подоткосных лотков. " —

" ЛМЙУ-4—11? условия для оборудования площадок под здания _(сооружения)
имеют склоны с уклонами в пределах 6—-П)%о, Привязка типовой застройки BnnoTF~~
няется" здесь без существенной переработки цокольной части. Обеспечиваются в
должной мере связь выходов с проездом и отвод поверхностных вод.

11.5.4. РАЗМЕЩЕНИЕ ИЗБЫТОЧНЫХ МАСС ГРУНТА

Излишки грунта, возникающие в процессе строительства, обычно перевозят и
размещают на территориях, требующих проведения специальных мероприятий для
их освоения (в оврагах, балках, котлованах, заболоченных местах и др.). Во избежа-
ние дальних перевозок грунта его излишки можно размещать вблизи от места
выемки.

Основной принцип отвода поверхностных вод с территории города состоит в
том, что поверхность межмагистральной территории должна быть приподнята, а
поверхность улиц опущена. Поэтому в тех случаях, когда подсыпку грунта произ-
водить на улицах нежелательно, повышают отметки внутриквартальных прост-
ранств. Более того, создание искусственных холмов, насыпных валов, горок и др.
форм искусственного рельефа в зоне придомовых садов, детских площадок, гаражей
позволяет не только разместить излишки грунта, но и достичь большей выразительно-
сти среды обитания. Это особенно важно для селитебных территорий городов, рас-
положенных на плоском рельефе.

В процессе производства земляных работ следует очень бережно обращаться
с растительным грунтом. Аккуратно срезанный растительный грунт до устройства
насыпи или срезки должен быть удален с террчтории строительной площадки, а
после завершения работ уложен на площадки, отведенные под озеленение, на ис-
кусственно создаваемый рельеф или вывезен на близлежащие планируемые тер-
ритории.
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11.5.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

Для определения объемов земляных работ в проектах вертикальной планировки
.межмагистральных территорий строят к а р т о г р а м м у з е м л я н ы х р а б о т ,
для чего на плане с контурами застройки разбивают сетку квадратов в соответ-
ствии со строительной координатной сеткой. В зависимости от характера рельефа
и требуемой точности выполнения работ выбирают квадраты со стороной Ш; 20;
25; 40 или 50 м (рис. П.5.2). Если площадки имеют сложную конфигурацию, при
разбивке сетки могут возникать и фигуры, отличные от квадрата.

В вершины квадратов вписывают с у щ е с т в у ю щ и е и п р о е к т н ы е
о т м е т к и , найденные интерполяцией между соответственно существующими и
проектными горизонталями, а также разность между ними — р а б о ч и е о т м е т -
ки. Между точками с разнозначными рабочими отметками находят м е с т а ну-
л е в ы х р а б о т . Линии, соединяющие смежные точки нулевых работ означают
границы участков выемок и насыпей. Нулевые точки находят методом интерпо-
ляции: г

-L,

где х — расстояние от точки с отметкой Aj до нулевой точки, м; Л,, h — абсолют-
ные значения разнозначных рабочих отметок, м; L — расстояния между точками с
этими отметками, м.

Места нулевых работ можно определить и графически. Для этого на концах от-
резка в противоположных направлениях восстанавливаются перпендикуляры, на
которых в произвольном масштабе откладывают величины рабочих отметок. Место
пересечения линии, проведенной через концы перпендикуляров, со стороной квадра-
та и есть место нулевых работ.

Объем земляных работ в квадратах, не пересекаемых нулевыми линиями (пол-
ные квадраты),

где А — рабочая отметка угла квадрата, м; F — площадь квадрата, м2.
При сечении нулевой линией противоположных сторон квадрата объем земля-

ных работ в обеих его частях

где Fi — площадь основания одной фигуры.
При сечении нулевой линией соседних сторон квадрата объем земляных работ

определяют в двух фигурах: пирамиде с треугольным основанием площадью Л ,
h

объем которой V=-~F2, и усеченной призме с пятигранным основанием площадью

F3, примерный объем которой V» F3.
5

Результаты расчетов, объемов работ в каждом квадрате и разбиваемых нулевы-
ми линиями частях квадратов вписывают в картограмму и ведомость земляных
работ. (1аблицы и номограммы, облегчающие определение объемов работ в непол-
ных квадратах, приведены в специальной литературе *.)

В случае залегания в пределах планируемой территории грунтов (растительно-
го, торфа и др.), подлежащих замене, предварительно должна быть разработана
аналогичная картограмма земляных работ в пределах контура залегания таких
грунтов.

экономических параметров вертикальной планировки.— М.: Стройиздат, 1974.— 145 с.
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Р а з д е л III. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА
НА ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ

Глава 6. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОСАДКАХ И СТОКЕ

111.6.1. ДОЖДЕВЫЕ ОСАДКИ И ИХ КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Дождевые осадки подразделяют на несколько категорий: обложные дожди
большой продолжительности, но малой интенсивности; ливни умеренного пояса ма-
лой продолжительности, но значительной интенсивности; мусонные ливни большой
интенсивности и продолжительности.

Дожди характеризуются к о л и ч е с т в о м и п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь ю
выпадения. Производная этих величин — интенсивность — равна отношению количе-

II 1.6.1. Значения коэффициента стока \|) и коэффициента z для различных
поверхностей (СНиП 11-32-74)

Вид поверхности

Кровли и асфальтобетонные покрытия дорог

Брусчатые мостовые и черные щебеночные покрытия дорог
Булыжные мостовые
Щебеночные покрытия, не обработанные вяжущими мате-
риалами
Гравийные садово-парковые дорожки
Грунтовые поверхности (спланированные)
Газоны

Коэффици-
ент стока Ф

0 , 9 5

0.6
0 , 4 5

0,4
0,3
0.2
0,1

Коэффициент
г*

Определя-
ется по

табл. Ш.6.2
0,224

,0.145

0.125
0,09
0.064
0,038

* Эмпирический коэффициент, принимаемый в расчетах.

II 1.6.2. Периоды однократного превышения расчетной интенсивности дождя для
населенных пунктов (СНиП 11-32-74)

Условия размещения коллектора

На проездах мест-
ного значения

Благоприятные

и средние
Неблагоприят-

Особо неблаго-

приятные

На магистральных
улицах

Благоприятные

Средние

Неблагоприятные

Особо неблагопри-
ятные

Период Р,

60

0.33—0,5

0 . 5 - 1 . 0

2—3

3—5

годы, при значениях <?,», л/с на

60-80

0 . 3 3 - 1 . 0 0

1 . 0 - 1 . 5

2 — 3

3 - 5

80-120

0 , 5 - 1 . 0

1 - 2

3 - 5

5—10

1 га

120-200

1—2

- 2 - 3

5—10

10—20

П р и м е ч а н и е . Благоприятные условия размещения коллектора: бассейн площадью не
более 150 га имеет плоский рельеф при среднем уклоне поверхности 0,005 и меньше; коллектор
проходит по водоразделу или в верхней части склона на расстоянии от водораздела не более
400 м. Средние условия: бассейн, площадью более 150 га имеет плоский рельеф с уклоном 0,005
и меньше; коллектор проходит в иижней части склона по тальвегу с уклоном 0,02 и меньше
(при этом площадь бассейна не превышает 150 га). Неблагоприятные условия: коллектор про-
ходит в нижней части склона и площадь бассейна превышает 150 га; коллектор проходит по
тальвегу с крутыми склонами при среднем уклоне более 0,02. Особо неблагоприятные условия:
коллектор отводит воду с замкнутого пониженного места (котловины).
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