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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

1.1 Назначение и область применения  

1.1.1. Нормативы градостроительного проектирования ЗАТО Заозерск (далее – 

Нормативы) учитываются при внесении изменений в генеральный план ЗАТО Заозерска, а 

также документации по планировке территории. 

1.1.2. Нормативы используются субъектами градостроительной деятельности, 

осуществляющими свою деятельность на территории ЗАТО Заозерск, независимо от их 

организационно-правовой формы. 

1.1.3. Изменение или отмена Нормативов и их отдельных положений утверждается 

постановлением Администрации муниципального образования ЗАТО Заозерск. 

 

1.2. Термины и определения  

Основные термины и определения, используемые в Нормативах, приведены в 

приложении № 1 к настоящим Нормативам. 

 

1.3. Перечень законодательных актов и нормативных документов 

Перечень нормативных правовых актов, используемых при разработке настоящих 

Нормативов, приведен в приложении № 2 к настоящим Нормативам. 
 

1.4. Типология городских округов и поселений 

ЗАТО город Заозерск в соответствии с законодательством является муниципальным 

образованием, обладающим статусом городского округа, территория которого входит в состав 

территории Мурманской области Российской Федерации. 

При определении перспектив развития и планировки городского округа, поселений 

и населенных пунктов необходимо учитывать:  

- роль городских округов, поселений и населенных пунктов в системе расселения 

области;  

- социально-экономическую специализацию и роль муниципальных образований, 

поселений и населенных пунктов в системе формируемых центров обслуживания населения 

(областного, межрайонного, районного и местного уровней);  

- историко-культурное значение муниципальных образований, поселений и 

населенных пунктов;  

- демографический прогноз и  прогноз социально-экономического развития. 

 

1.5.  Общие принципы организации и зонирования территории 

На территории городского округа органами местного 

самоуправления вводится функциональное и градостроительное зонирование. 

При этом органами местного самоуправления устанавливаются следующие зоны:  

- жилые;  

- общественно-деловые;  

- производственные;  

- инженерной и транспортной инфраструктур; 

- сельскохозяйственного использования;  

- рекреационного назначения;  

- особо охраняемых территорий;  

- специального назначения;  

- инженерной подготовки и защиты территорий;  

- иные виды территориальных зон, в том числе зоны размещения военных объектов. 
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1.5.1. Состав, местонахождение и параметры развития функциональных зон 

устанавливаются для городских округов, документами территориального планирования 

(генеральным планом) с учетом правовых и нормативных актов. В пределах одной 

функциональной зоны могут размещаться различные (в том числе и не совпадающие с 

основным назначением зоны) объекты капитального строительства при соблюдении 

санитарно-гигиенических, экологических, противопожарных и иных требований. 

           1.5.2. В пределах одной функциональной зоны могут выделяться территории, 

особенности использования которых определяются с учетом ограничений, установленных 

земельным и градостроительным законодательством, законодательством об охране объектов 

культурного наследия, иными правовыми и нормативными актами. 

           1.5.3. Функциональное зонирование территории является основой 

градостроительного зонирования, устанавливаемого Правилами землепользования и 

застройки. 

           1.5.4.  Правилами землепользования и застройки для городского округа,  устанавливаются 

состав, границы и регламенты использования территориальных зон. 

           1.5.5. Границы территориальных зон устанавливаются с учетом:  

- местонахождения и параметров планируемого развития функциональных зон;  

- сложившегося использования территорий и земель;  

- планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с 

документами территориального планирования и документацией по планировке территории;  

- предотвращения возможности причинения вреда населению, природе и объектам 

капитального строительства, расположенным на смежных участках. 

           Границы территориальных зон устанавливаются по:  

- осевым линиям магистралей, улиц, проездов, пешеходных путей;  

- красным линиям;  

- границам земельных участков;  

- границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований; 

- границам муниципальных образований;  

- естественным границам природных объектов;  

- иным границам. 

Границы зон с особыми условиями функционального использования территорий, 

границы территорий объектов культурного наследия могут не совпадать с границами 

территориальных зон. 

1.5.6. Размещение объектов капитального строительства в пределах красных линий 

на участках улично-дорожной сети не допускается. 

1.5.7. Для коммуникаций и сооружений внешнего транспорта (железнодорожного, 

автомобильного, водного, воздушного, трубопроводного и проводного) устанавливаются 

границы полос отвода, санитарные разрывы, санитарные полосы отчуждения. 

Режим использования территорий в пределах отвода определяется 

законодательством и Нормативами и должен обеспечивать безопасность населения, 

сохранность окружающей среды, надежность функционирования транспортных 

коммуникационных объектов. 

1.5.8. Для территорий, подлежащих застройке, документацией по планировке 

территории устанавливаются линии застройки. 

1.5.9. Планировочное структурное зонирование территории городских округов и 

поселений должно предусматривать: - взаимосвязь территориальных зон и структурных 

планировочных элементов 

(жилых районов, микрорайонов (кварталов), участков отдельных зданий и сооружений); - 

доступность объектов, расположенных на территории городских округов и 

поселений в пределах нормативных затрат времени, в том числе беспрепятственный доступ 
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инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам жилой, социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктур в соответствии с требованиями Указа 

Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. N 1156 "О мерах по формированию 

доступной для инвалидов среды жизнедеятельности"; - эффективное использование территории 

с учетом ее градостроительной ценности, 

плотности застройки, размеров земельных участков; - организацию системы общественных 

центров городских округов и поселений в 

увязке с транспортно-коммуникационными узлами и градостроительными решениями, 

обусловленными соответствующими системами расселения; - сохранение объектов культурного 

наследия, исторической планировки и застройки; - сохранение и развитие природного 

комплекса городских округов и поселений, в 

том числе природно-рекреационной системы пригородных (зеленых) зон; - создание 

благоприятных условий для жизни и здоровья населения. 

1.5.10. Планировочную организацию территорий сельских поселений и населенных 

пунктов, входящих в их состав, следует проектировать во взаимосвязи с хозяйственно- 

экономическими и социальными интересами всех собственников и пользователей земли. 

1.5.11. При этом следует предусматривать меры по охране и улучшению природной 

среды при максимальном сохранении особенностей ландшафта, развитию культурно-бытового 

обслуживания, дорожно-транспортной сети и инженерного обеспечения. 

1.5.12. Размещение объектов капитального строительства в зонах 

сельскохозяйственного использования допускается производить в соответствии с 

утвержденными генеральными планами поселений, схемами территориального 

планирования муниципальных районов и проектами внутрихозяйственного землеустройства 

сельскохозяйственных предприятий при соблюдении режимов градостроительного 

регулирования использования территории, установленных на областном и муниципальном 

уровнях. 
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2. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИЛЫХ ЗОН  
 

2.1. Общие требования  

2.1.1. Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки домами, 

блокированными домами, многоквартирными, в том числе секционными домами, а также 

иными зданиями, предназначенными для постоянного и временного (общежития) проживания 

населения.  

В жилых зонах помимо жилой застройки могут размещаться:  

- улично-дорожная сеть;  

- территории общего пользования, в том числе озелененные;  

- здания, сооружения и линейные объекты инженерного обеспечения (трансформаторные 

и распределительные подстанции, тепловые пункты, насосные, трубопроводы и пр.).  

2.1.2. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или 

пристроенных объектов общественно-делового, социального, коммунально-бытового 

назначения; торговли, здравоохранения, общественного питания; объектов дошкольного, 

начального общего и среднего (полного) общего образования; спортивных сооружений; 

культовых зданий; стоянок автомобильного транспорта; гаражей для индивидуального 

транспорта; иных объектов, не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду, 

включая шум, вибрацию, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, 

воздуха, воды, иные вредные воздействия. При этом перечень видов разрешенного 

использования территории определяется в правилах землепользования и застройки ЗАТО 

Заозерск в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных 

участков, утвержденным приказом от 1 сентября 2014 года № 540 Министерства 

экономического развития Российской Федерации. При этом Классификатор распространяет свое 

действие на земельные участки, а виды объектов устанавливаются в Правилах 

землепользования и застройки. 

2.1.3. Жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать с отступом от 

красных линий не менее 6 м. 

Без отступа от красной линии допускается размещать: 

 жилые здания со встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями 

общественного назначения, кроме помещений учреждений образования и воспитания; 

  жилые здания с квартирами в первых этажах при реконструкции сложившейся 

застройки. 

2.1.4. Запрещается размещение жилых помещений в цокольных и подвальных этажах. 

Допускается размещение встроенных и встроено-пристроенных помещений общественного 

назначения в цокольном, а также на первом и втором этажах жилого здания. Помещения 

общественного назначения, встроенные в жилые здания, должны иметь входы, изолированные 

от входов в жилые помещения здания. 

В жилых зданиях не допускается размещение объектов, оказывающих вредное 

воздействие на человека, в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011 (актуализированная 

редакция СНиП 31-01-2003) «Здания жилые многоквартирные» и СанПиН 2.1.2.2645-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях». 

 

2.1.5. В составе жилых зон городского округа выделяются 

зоны застройки:  

- с индивидуальными домами (одно-, двух- и трехэтажными);  

- малоэтажной;  

-среднеэтажной;  

- многоэтажной. 



8 

 

Зоны застройки индивидуальными домами в городском округе 

не следует размещать на главных направлениях развития многоэтажного жилищного 

строительства. 

2.1.6. При предварительном определении потребности в площади жилых зон 

устанавливаются нормативы площади. 

Нормативы площади жилых зон в городских округах и поселениях в расчете на 1000 

человек в зависимости от типа застройки с учетом озеленения, благоустройства, 

инженерного оборудования:  

- застройка индивидуальными домами усадебного типа - 40 га;  

- застройка домами коттеджного типа - 25 га;  

- малоэтажная застройка блокированными домами - 20 га;  

- застройка блокированными домами типа при применении плотной малоэтажной 

застройки и в условиях реконструкции - 10 га; 

- среднеэтажная застройка домами до 4-х этажей и многоэтажная до 8-ми этажей - 8 га;  

- многоэтажная застройка домами от 9-ти этажей и выше – 7 га. 

2.1.7. Требования по охране окружающей среды, защите территории от шума, 

вибрации, загрязнений атмосферного воздуха электрических, ионизирующих и 

электромагнитных излучений, радиационного, химического, микробиологического, 

паразитологического загрязнений приведены в разделе «Нормативы инженерной подготовки 

и защиты территории» настоящих Нормативов. 

2.1.8. Требования к организации среды жизнедеятельности, доступной для инвалидов и 

маломобильных групп населения, приведены в разделе  «Нормативы обеспечения 

доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и 

маломобильных групп населения». 

 

2.2. Планировка жилой зоны 

2.2.1. Планировочную структуру жилых зон следует формировать во взаимосвязи с 

зонированием и планировочной структурой городского округа в целом с учетом 

градостроительных и природных особенностей территории. При этом необходимо 

оптимизировать размещение жилых домов, общественных зданий и сооружений, улично- 

дорожной сети, территорий общего пользования, в том числе озелененных, а также других 

объектов, размещение которых допускается на территории жилых зон. 

2.2.2. В жилых зонах выделяются структурные элементы - жилые районы и 

микрорайоны (кварталы). Площадь жилого района составляет от 80 до 250 га. Площадь 

жилого микрорайона (квартала) составляет от 10 до 60 га. 

При этом границами микрорайона являются магистрали общегородского и районного 

значения и границы района. 

Не допускается расчленение микрорайона магистралями городского и районного 

значения. В случае компактной планировочной структуры вся жилая зона может формироваться 

в виде единого жилого района. При этом в случае расчлененности территории жилой зоны 

естественными или искусственными рубежами территория может подразделяться на районы 

площадью до 30 - 50 га. В жилых зонах с застройкой морфотипами, представляющими 

историко-культурную ценность, структурными планировочными элементами являются 

кварталы группы кварталов, ансамбли улиц и площадей. 

2.2.3. Зоны застройки индивидуальными домами в городских округах  

размещают в пределах границ населенных пунктов - на свободных территориях, а также на 

территориях реконструируемой (существующей) застройки индивидуальными домами. 

2.2.4. Здания и сооружения инженерного обеспечения территории располагают 

компактно, не выходя за линии застройки улиц и магистралей, обеспечивая выполнение 

санитарных, гигиенических и прочих требований. Подъезды к таким объектам 
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вспомогательного назначения предусматриваются с внутриквартальных проездов. 

2.2.5. Предельные размеры земельных участков, предоставляемых в городском округе 

на индивидуальный дом или на одну квартиру, устанавливаются органами 

местного самоуправления с учетом градостроительной ситуации, сложившейся и 

формируемой жилой застройки, условий ее размещения в структурном элементе жилой 

зоны. Рекомендуемые нормативы площадей таких участков для индивидуальных домов или 

многоквартирных домов с количеством этажей до четырех приведены в таблице 2.5.1 " 

Рекомендуемая площадь земельного участка для индивидуального жилищного строительства в 

малоэтажной жилой застройке в зависимости от разрешенного использования " к настоящим 

Нормативам. 

2.2.6. Размеры и границы земельных участков, выделяемых для использования 

существующих зданий любой этажности, а также многоэтажных зданий, устанавливаются 

проектами планировки и межевания в соответствии со статьями 42 и 43 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации и Нормативами. 

 

2.3. Плотность населения жилой застройки 

Плотность населения в жилых микрорайонах (кварталах) не должна превышать 450 

чел./га. Рекомендуемая минимальная расчетная плотность населения жилого района в 

зависимости от типа поселения и градостроительной ценности территории приведена в 

таблице 2.3.1 

 
Таблица 2.3.1 Рекомендуемая максимальная расчетная плотность населения жилого района 

в зависимости от типа поселения и градостроительной ценности 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ 

ТЕРРИТОРИИ 
ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОГО 

РАЙОНА, ЧЕЛ./ГА 

Высокая 195 

Средняя - 

Низкая 135 

Примечания: 
Градостроительная ценность территории и ее границы определяются с учетом кадастровой стоимости 

расположенных на ней земельных участков, уровня обеспеченности инженерной и транспортной 

инфраструктурами, объектами обслуживания, капиталовложений в инженерную подготовку территории, 

наличия историко-культурных и архитектурно-ландшафтных ценностей. 

Плотность населения: 

- увеличивается, но не более чем на 20 %, в жилых зонах, размещаемых на территориях, требующих 

сложной инженерной подготовки; 

- уменьшается, но не менее чем до 40 чел./га, в зоне застройки индивидуальными домами, 

где не планируется строительство централизованных инженерных сетей. 

При определении плотности населения: 

- из расчетной площади территории микрорайона должны быть исключены площади участков объектов 

районного и общегородского значения, объектов, имеющих историко-культурную и архитектурно- 

ландшафтную ценность, объектов повседневного пользования, предназначенных для обслуживания населения 

смежных микрорайонов в нормируемых радиусах доступности (пропорционально численности обслуживаемого 

населения); 

- в расчетную площадь территории микрорайона должны быть включены площади участков объектов 

повседневного пользования, обслуживающих расчетное население, в том числе расположенных на смежных 

территориях, а также в подземном и надземном пространствах. 

При реконструкции сложившейся застройки в расчетную территорию микрорайона 

следует включать территорию улиц, разделяющих кварталы и сохраняемых для пешеходных 

передвижений внутри микрорайона или для подъезда к зданиям. 

 

2.4. Интенсивность использования территории 

2.4.1. Рекомендуемые показатели плотности жилой застройки в зависимости от 

процента застроенности территории и средней этажности приведены в таблице 2.4.1 
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2.4.2. Санитарно-гигиенические и противопожарные требования к обеспечению 

безопасности среды проживания населения приведены в разделе 10 "Нормативы инженерной 

подготовки и защиты территории" настоящих Нормативов. 

2.4.3. Величины минимальных расстояний между жилыми, жилыми и общественными, 

а также жилыми и производственными зданиями следует принимать на основе расчетов 

инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований и санитарных разрывов, а в 

зоне застройки индивидуальными домами, в которой допускается ведение личного 

подсобного хозяйства (усадебная застройка), также и с учетом зооветеринарных требований. 

2.4.4. При этом расстояния (бытовые разрывы) между длинными сторонами секционных 

жилых зданий высотой 2 - 3 этажа должны быть не менее 15 м, а высотой 4 этажа - не менее 20 

м, между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 

10м. В условиях реконструкции и в других особых градостроительных условиях указанные 

расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции и освещенности и 

обеспечении непросматриваемости жилых помещений окно в окно. 

 
Таблица 2.4.1 Рекомендуемые показатели плотности жилой застройки в зависимости 

от процента застроенности территории 

 
Примечания: 

В ячейках таблицы указана средняя (расчетная) этажность жилых зданий, соответствующая макси-

мальным значениям плотности и коэффициента плотности застройки. 

Для укрупненных расчетов переводной коэффициент от общей площади жилой застройки (фонда) к сум-

марной поэтажной площади жилой застройки в габаритах наружных стен принимать 0,75; при более точных 

расчетах коэффициент принимать в зависимости от конкретного типа жилой застройки (0,6-0,86). 

 

2.4.5. Площадь земельного участка для размещения жилых зданий на территории жилой 

застройки должна обеспечивать возможность дворового благоустройства (размещение 

площадок для игр детей, отдыха взрослого населения, занятия физкультурой, хозяйственных 

целей и выгула собак, стоянки автомобилей и озеленения). 

Обеспеченность площадками дворового благоустройства (состав, количество и размеры), 

размещаемыми в жилых зонах, устанавливается в задании на проектирование с учетом 

демографического состава населения и нормируемых элементов. 

Расчет площади нормируемых элементов дворовой территории осуществляется в 

соответствии с нормами, приведенными в таблице  2.4.2 

Плотност

ь жилой 

застройки 

4,1 - 10,0 тыс. м2/га 10,1 - 15,0 тыс. м2/га 15,1 - 20,0 тыс. м2/га 20,1 - 25,0 тыс. м2 

5,0 6 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 

Процент 

территори

и 

свободной 

от 

застройки 

10 %      10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 

15 % 3,3 4,0 4,7 5,3 6,6 6,6 7,3 8,0 8,7 9,3 10,0 10,7 11,3 12,0 12,7 13,4 14,0 14,7 15,3 16,0 16,6 

20 % 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 

25 % 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 4,8 5,2 5,6 6,0 6,4 6,8 7,2 7,6 8,0 8,4 8,8 9,2 9,6 10,0 

30 % 1,7 2,0 2,4 2,7 3,0 3,8 3,6 3,9 4,3 4,7 5,0 5,3 5,7 6,0 6,3 6,7 7,0 7,3 7,7 8,0 8,3 

40 % 1,2 1,5 1,7 2,0 2,2 2,5 2,7 3,0 3,2 3,5 3,8 4,0 4,3 4,5 4,8 5,0 5,3 5,5 5,8 6,0 6,3 

50 % 1,0 1,2 1,4 1,5 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0           
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Таблица 2.4.2 

ПЛОЩАДКИ 
УДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ПЛОЩАДОК, М2/ЧЕЛ. 

Для игр детей дошкольного и младшего школьного 

возраста 
0,7 

Для отдыха взрослого населения 0,1 

Для занятий физкультурой 2,0 

Для хозяйственных целей и выгула собак 0,3 

Для стоянки автомобилей 1,6 

Примечания: 
Допускается уменьшать удельные размеры площадок для хозяйственных целей при многоэтажной 

застройке выше, но не более чем на 50 %. 

 

2.4.6.Минимально допустимое расстояние от окон жилых и общественных зданий до 

площадок принимать по таблице  2.4.3 
Таблица 2.4.3 

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛОЩАДОК 
РАССТОЯНИЕ ОТ ОКОН ЖИЛЫХ И 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, М, НЕ МЕНЕЕ 

Для игр детей дошкольного и младшего 

школьного возраста 
12 

Для отдыха взрослого населения 10 

Для занятий физкультурой (в зависимости от шу-

мовых характеристик<*>) 
10 - 40 

Для хозяйственных целей 20 

Для выгула собак 40 

Для стоянки автомобилей 

в соответствии с разделом 5 «Нормативы 

градостроительного проектирования зон транспорт-

ной инфраструктуры» 

настоящих Нормативов 

 
Примечания: 

<*>Наибольшие значения принимаются для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие - для пло-

щадок для настольного тенниса. 

Расстояния от площадок для сушки белья не нормируются. 

Расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и 

отдыха взрослых - не менее 20 м. 

Расстояния от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание - не бо-

лее 100 м для домов с мусоропроводами и не более - 50 м для домов без мусоропроводов. 

 

2.4.7. Площадь озелененной территории многоквартирной застройки жилой зоны (без 

учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений) - не менее 6 

кв. м на 1 человека и не менее 25 % площади территории. 

Озеленение деревьями в грунте должно составлять не менее 50 % от нормы озеленения 

на территории.  

Минимальная площадь озелененности определяется из расчета максимально возможной 

численности населения (с учетом обеспеченности общей площадью на 1 человека). При этом не 

допускается суммирование площадей озелененных территорий. 

Озелененные территории общего пользования рекомендуется формировать в виде сада, 

обеспечивая его доступность для жителей на расстоянии не более 400 м. 

Соотношения элементов территории такого сада следует принимать, согласно разделу 7 
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«Нормативы градостроительного проектирования рекреационных зон» настоящих Нормативов. 

При этом допускается снижение процента озеленения и увеличения площади дорожек, но не 

более чем на 20 %. 

2.4.8. Автостоянки на территории жилой, смешанной жилой застройки (встроенные, 

встроенно-пристроенные, подземные) предназначены для хранения автомобилей населения, 

проживающего на данной территории. 

Подъезды к автостоянкам должны быть ограждены просматриваемым ограждением или 

кустарником от площадок отдыха и игр детей, а также спортивных площадок. 

Размещение отдельно стоящих закрытых автостоянок и подъездов к ним на придомовой 

территории многоквартирных домов допускается в соответствии с разделом 6 «Нормативы 

градостроительного проектирования зон транспортной инфраструктуры». 

Требования к обеспеченности местами для хранения автомобилей, размещение 

автостоянок на территории жилой зоны, а также расстояния от жилых зданий до автостоянок, 

въездов в автостоянки и выездов приведены в разделе 6 «Нормативы градостроительного 

проектирования зон транспортной инфраструктуры» Нормативов. 

2.4.9. Обеспеченность контейнерами для отходов определяется на основании расчета 

объемов удаления отходов в соответствии с требованиями раздела 5 «Нормативы 

градостроительного проектирования зон инженерной инфраструктуры». 

Контейнеры для бытовых отходов размещают не ближе 20 м от окон и дверей жилых 

зданий и не далее 100 м от входных подъездов. 

Расстояния от площадок с контейнерами для отходов до детских учреждений, 

спортивных площадок и мест отдыха населения следует принимать в соответствии с 

требованиями к санитарной очистке территории, приведенными в разделе 5 «Нормативы 

градостроительного проектирования зон инженерной инфраструктуры», а для лечебных 

учреждений - в разделе 3 «Нормативы градостроительного проектирования общественно-

деловых зон» Нормативов. Размер площадок должен обеспечить размещение необходимого 

числа контейнеров. При этом максимальное количество контейнеров, размещаемых на одной 

площадке, - не более 5. 

2.4.10. Нормативы обеспеченности населения объектами социального и культурно-

бытового обслуживания, размеры земельных участков, приведены в разделе 12 «Нормативы 

обеспеченности учреждениями и предприятиями социальной инфраструктуры» настоящих 

Нормативов. 

2.4.11. Рекомендуемые удельные показатели нормируемых элементов территории 

приведены в таблице 2.4.4 

Таблица 2.4.4 

№ 

П/П 
ЭЛЕМЕНТЫ ТЕРРИТОРИИ 

УДЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ, 

М2/ЧЕЛ., НЕ МЕНЕЕ 

1 
Территория, всего, 

в том числе: 
21,9 

2 участки общеобразовательных школ 5,5 

3 участки дошкольных образовательных учреждений 1,2 

4 участки зеленых насаждений 6,0 

5 участки объектов обслуживания 1,2 

6 участки закрытых автостоянок 8,0 

 

Улично-дорожную сеть, сеть общественного пассажирского транспорта, пешеходное 

движение и инженерное обеспечение при планировке и застройке жилой и общественных зон 

проектируют в соответствии с разделом 5 «Нормативы градостроительного проектирования зон 
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инженерной инфраструктуры» и разделом 6 «Нормативы градостроительного проектирования 

зон транспортной инфраструктуры» настоящих Нормативов. 

Расстояние от края проезжей части автодорог улично-дорожной сети до жилых и 

общественных зданий, границ территорий лечебных, дошкольных образовательных 

учреждений, школ следует принимать с учетом обеспечения требований гигиенических 

нормативов по уровню шума, вибрации и загрязнения атмосферного воздуха на территории 

жилой застройки и в жилых помещениях внутри зданий. При этом должно быть обеспечено 0,8 

ПДК загрязнений атмосферного воздуха на территориях мест массового отдыха населения в 

соответствии с постановлением Главного санитарного врача РФ от 17.05.2001 № 14 «О 

введении в действие санитарных правил» (вместе с Гигиеническими требованиями к 

обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.СанПиН 2.1.6.1032-01)». 

Тупиковые проезды должны быть протяженностью не более 150 м и заканчиваться 

поворотными площадками размером 16 x 16 м, обеспечивающими возможность разворота 

мусоровозов, уборочных и пожарных машин. 

Тротуары и велосипедные дорожки следует устраивать приподнятыми на 15 см над 

уровнем проездов. Пересечения тротуаров и велосипедных дорожек с второстепенными 

проездами, а на подходах к школам и дошкольным образовательным учреждениям и с 

основными проездами следует предусматривать в одном уровне с устройством рампы длиной 

соответственно 1,5 и 3 м. 

 

           2.5. Территория малоэтажного жилищного строительства 

 2.5.1. Для определения объемов и структуры жилищного малоэтажного строительства 

средняя обеспеченность жилым фондом (общая площадь) на 1 человека для государственного и 

муниципального жилого фонда принимается 18 кв. м. 

Расчетные показатели жилищной обеспеченности для малоэтажных жилых домов, 

находящихся в частной собственности, не нормируются. 

2.5.2. Жилые дома на территории малоэтажной застройки располагаются с отступом от 

красных линий. Усадебный, одно-, двухквартирный дом должен отстоять от красной линии не 

менее чем на 3 м. Расстояние от хозяйственных построек и автостоянок закрытого типа до 

красной линии должно быть не менее 5 м. 

В отдельных случаях в условиях сложившейся застройки допускается размещение 

жилых домов усадебного типа без отступа от красной линии. 

2.5.3. Минимальная обеспеченность площадью озелененных территорий приведена в 

разделе 7 «Нормативы градостроительного проектирования рекреационных зон» настоящих 

Нормативов. 

2.5.4.Рекомендуемая площадь земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства в малоэтажной жилой застройке в зависимости от разрешенного использования 

приведена в таблице 2.5.1 
Таблица 2.5.1 

ЖИЛАЯ ЗОНА ЗА-

СТРОЙКИ 

ИНДИВИДУАЛЬ-

НЫМИ ДОМАМИ 

ТИПЫ ЖИЛЫХ ДОМОВ 

(ЭТАЖНОСТЬ 1 - 3) 

ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА ИЗ РАС-

ЧЕТА 

НА ОДНУ КВАРТИРУ, ГА 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-

ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ  ПРИЗНАКИ 

УЧАСТКА (КРОМЕ 

ПРОЖИВАНИЯ)   НЕ МЕНЕЕ     НЕ БОЛЕЕ    

ЗАТО Заозерск 

1. Усадебные дома, в том  

числе с местами приложе-

ния труда  

0,04 0,1 

Ведение товарного сельскохо-

зяйственного 

производства, садоводство, 

огородничество, игры детей,  

отдых  
2. Одно-, двухквартирные 

дома  
0,04 0,1 

3. Многоквартирные  

блокированные дома   0,04 0,08 

Введение ограниченного ЛПХ, 

садоводство, огородничество, 

игры детей, отдых  
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2.5.5. При осуществлении компактной застройки земельные участки для ведения 

личного подсобного хозяйства около дома (квартиры) предоставляются в меньшем размере с 

выделением остальной части за пределами жилой зоны.  

2.5.6.Содержание скота и птицы на придомовых участках допускается только в районах 

усадебной застройки сельского типа с размером приусадебного участка не менее 0,1 га.  

 2.5.7. Расстояния до границы соседнего придомового участка должны устанавливаться 

исходя из санитарно-бытовых условий, а также в соответствии с 

требованиями подраздела «Пожарная безопасность» раздела 10 «Нормативы инженерной 

подготовки и защиты территории» настоящих Нормативов.  

Расстояния, устанавливаемые по санитарно-бытовым условиям, составляют не менее:  

- от усадебного, одно-, двухквартирного и блокированного дома - 3 м; 

- от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; 

- от других построек (бани, автостоянки и др.) - 1 м; 

- от стволов высокорослых деревьев - 4 м; 

- от стволов среднерослых деревьев - 2 м; 

- от кустарника - 1 м. 

На территориях с застройкой индивидуальными, одно-, двухквартирными домами 

расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, 

автостоянки, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 

м. Вспомогательные строения, за исключением автостоянок, размещать со стороны улиц не 

допускается.  

 2.5.8. Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на 

смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев при 

новом строительстве с учетом противопожарных требований.  

 2.5.9. Удельный  вес озелененных территорий участков малоэтажной  застройки 

составляет:  

- в границах территории городского округа малоэтажной застройки индивидуальными и 

блокированными домами - не менее 25 %;  

- территории различного назначения в пределах застроенной территории - не менее 40 %. 

Минимальная обеспеченность площадью озелененных территорий приведена в разделе 7 

«Нормативы градостроительного проектирования рекреационных зон» настоящих Нормативов.  

 2.5.10. Ограждение, устанавливаемое на границе с соседним земельным участком, 

должно быть сетчатым или решетчатым с целью минимального затенения территории 

соседнего участка и иметь высоту не более 1,8 м.  

Прочие ограждения земельного участка должны иметь высоту не более 1,7 м и должны 

быть как сетчатыми или решетчатыми, так и сплошными (глухими) по согласованию с 

Администрацией ЗАТО  города Заозерска, на территории которого находится земельный 

участок. 

2.5.11. Хозяйственные площадки в зонах усадебной застройки предусматриваются на 

приусадебных участках (кроме площадок для мусоросборников, размещаемых из расчета 1 

контейнер на 10 - 15 домов).  

 2.5.12. Удаление отходов с территорий малоэтажной жилой застройки следует 

проводить путем вывоза бытового мусора от площадок с контейнерами для отходов, расстояние 

от которых до границ участков жилых домов, детских учреждений, озелененных площадок 

следует устанавливать не менее 50 м, но не более 100 м.  

Расчет объемов удаления отходов и необходимого количества контейнеров для отходов 

следует производить в соответствии с требованиями раздела 5 «Нормативы градостроительного 

проектирования зон инженерной инфраструктуры» настоящих Нормативов.  

2.5.13. Улично-дорожную сеть, сеть общественного транспорта, пешеходное движение и 

инженерное обеспечение территории малоэтажной жилой застройки следует проектировать в 
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соответствии с разделами 6 «Нормативы градостроительного проектирования зон транспортной 

инфраструктуры» и разделом 5 «Нормативы градостроительного проектирования зон 

инженерной инфраструктуры».  

 2.5.14. На территории малоэтажной жилой застройки, как правило, следует 

предусматривать 100-процентную обеспеченность машино-местами для хранения и парковки 

легковых автомобилей, мотоциклов,  мопедов. Размещение других видов транспортных средств 

возможно по согласованию с органами местного самоуправления.  

В одно-, двухквартирных усадебных и блокированных домах количество машино-мест 

для хранения легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов в помещениях (в том числе 

пристроенных и расположенных в цокольном и подвальном этажах) не нормируется.  

На территории с застройкой жилыми домами с придомовыми участками (одно-, 

двухквартирными и многоквартирными блокированными) места для хранения автомобилей 

следует размещать в пределах отведенного участка.  

На территории малоэтажной застройки на приусадебных участках запрещается 

строительство стоянок для грузового транспорта и транспорта для перевозки людей, 

находящегося в личной собственности, кроме автотранспорта грузоподъемностью менее 1,5 

тонн.  

Автостоянки, обслуживающие многоквартирные блокированные дома различной 

планировочной структуры, размещаемые на общественных территориях либо в иных 

территориальных зонах, следует размещать в соответствии с разделом 6 «Нормативы 

градостроительного проектирования зон транспортной инфраструктуры» настоящих 

Нормативов.  

2.5.15. Общественный центр зоны жилой застройки предназначен для размещения 

объектов культуры, торгово-бытового обслуживания, административных, физкультурно-

оздоровительных и досуговых зданий и сооружений.  

В нем также могут размещаться многоквартирные жилые дома со встроенными или 

пристроенными учреждениями обслуживания.  

Застройка такого центра формируется как из отдельно стоящих зданий,  так и 

пристроенных к жилым домам многофункциональных зданий комплексного обслуживания 

населения.  

При этом по сравнению с отдельно стоящими общественными зданиями площади 

участка зданий следует уменьшать (за исключением дошкольных учреждений, предприятий 

общественного питания):  

- на 25 % для пристроенных зданий;  

- на 50 % для встроенно-пристроенных зданий. В центре следует:формировать систему 

взаимосвязанных пространств-площадок (для отдыха, спорта, оказания выездных услуг) и 

пешеходных путей;  

- предусматривать общую (для учреждений общественного центра) стоянку 

транспортных средств из расчета: на 100 единовременных посетителей - 7 - 10 машино-мест и 

15 - 20 мест для временного хранения велосипедов и мопедов.  

В зонах малоэтажной жилой застройки допускается размещать малые и индивидуальные 

предприятия.  

2.5.16. В городском округе перечень учреждений повседневного обслуживания в зоне 

малоэтажной жилой застройки должен включать следующие объекты: дошкольные 

учреждения, общеобразовательные школы, спортивно-досуговый комплекс, амбулаторно-

поликлинические учреждения, аптечные киоски, объекты торгово-бытового назначения, 

отделение связи, отделение банка, пункт охраны порядка, центр административного 

самоуправления, а также площадки (спорт, отдых, выездные услуги, детские игры). При этом 

допускается использовать недостающие объекты обслуживания в прилегающих существующих 

или проектируемых общественных центрах, которые находятся в нормативном удалении от 
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обслуживаемой территории. 

 2.5.17. Следует обеспечивать возможность подъезда, в том числе на инвалидных 

колясках, к общественным зданиям и предприятиям обслуживания с учетом требований раздела 

11 «Нормативы обеспечения доступности жилых объектов, объектов социальной 

инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения» настоящих Нормативов.  

 2.5.18. Размещение учреждений и предприятий обслуживания на территории 

малоэтажной застройки (нормативы обеспеченности, радиус пешеходной доступности, 

удельные показатели обеспеченности объектами обслуживания и др.) осуществляется в 

соответствии с требованиями раздела «Нормативы обеспеченности учреждениями и 

предприятиями социальной инфраструктуры» настоящих Нормативов.  

 2.5.19. Инженерное обеспечение территорий малоэтажной застройки и проектирование 

улично-дорожной сети формируется во взаимосвязи с инженерными сетями и с системой улиц 

и дорог и в соответствии с разделом 6 «Нормативы градостроительного проектирования зон 

транспортной инфраструктуры» и разделом 5 «Нормативы градостроительного проектирования 

зон инженерной инфраструктуры» настоящих Нормативов.  

 

2.6. Территория коттеджной застройки 
2.6.1.На территории коттеджной застройки размещают одно-, двух- и трехэтажные 

одноквартирные индивидуальные и блокированные, в том числе двухквартирные, жилые дома.  

2.6.2.Интенсивность использования территории коттеджной застройки характеризуется 

плотностью жилой застройки и коэффициентом плотности застройки территорий.  

Рекомендуемое значение коэффициента плотности застройки территорий: - для 

собственно коттеджной застройки - 20 - 40 %; - для блокированных жилых домов - 35 - 50 %.  

2.6.3.Количество въездов на территорию коттеджной застройки должно быть не менее 

двух. К территории коттеджной застройки необходимо проектировать проезды с твердым 

покрытием шириной не менее 3,5 м с устройством, в случае необходимости, разъездных 

карманов. Расстояние от края основной проезжей части улиц и проездов до линии застройки 

следует принимать не более 25 м. На земельных участках площадью более 0,5 га должны быть 

предусмотрены проезды с твердым покрытием к каждому зданию или сооружению, 

расположенному на участке.  

Тупиковые проезды должны заканчиваться разворотными площадками размерами 12 x 

12 м.  

Сквозные проезды (арки) при непрерывном фронте блокированных жилых домов 

следует принимать шириной в свету не менее 3,5 м, высотой не менее 4,25 м и располагать не 

далее, чем через каждые 300 м, при периметральной застройке - не далее, чем через 200 м.  

2.6.4.При проектировании территории коттеджной застройки следует принимать 

следующие расстояния:  

- от внешних стен коттеджа (блокированного жилого дома) до ограждения участка 

следует принимать не менее 4,5 м, со стороны вводов инженерных сетей при организации 

колодцев на территории участка - не менее 6 м;  

- от газорегуляторных пунктов до жилых домов - в соответствии с требованиями раздела 

5 «Нормативы градостроительного проектирования зон инженерной инфраструктуры» 

настоящих Нормативов;  

- от трансформаторных подстанций до границ участков жилых домов - не менее 10 м;  

- от площадок с контейнерами и крупногабаритным мусором до границ участков жилых 

домов, детских учреждений и озелененных площадок - не менее 20 м.  

2.6.5.Допускается ограждение:  

- всей территории коттеджной застройки;  

- отдельных участков на территории коттеджной застройки;  

- групп участков (два и более) на территории коттеджной застройки.  
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Ограждение отдельного участка может быть выполнено в виде декоративного 

озеленения высотой не более 1,2 м. 

Прочие ограждения (в том числе иное ограждение отдельного участка) должны иметь 

высоту не более 1,5 - 2 м и выполняться по проекту или по разделу проекта, согласованному с 

Администрацией ЗАТО города Заозерска. 

2.6.6. В случае примыкания коттеджной застройки к зеленым массивам возможна 

организация части их территории для обеспечения потребности населения коттеджной 

застройки в озелененных территориях общего пользования, но не далее чем в 15-минутной 

пешеходной доступности, при условии выполнения требований охраны территорий природного 

комплекса. Хозяйственные площадки на территории коттеджной застройки проектируются на 

приусадебных участках.  

2.6.7. Площадки для размещения контейнеров для бытовых отходов и накопления 

крупногабаритного мусора рекомендуется проектировать на специально выделенных участках 

из расчета 1 площадка на 20 - 50 участков жилых домов.  

Для исключения необходимости маневрирования вывозящих мусор машин маршруты 

вывоза мусора на территории коттеджной застройки следует прокладывать по сквозным 

внутренним проездам и жилым улицам.  

2.6.8. Уличная сеть районов коттеджной застройки формируется взаимоувязанно с 

системой улиц и дорог.  

Транспортные связи коттеджной застройки с улично-дорожной сетью обеспечиваются 

через магистральную сеть  районного значения.  

Въезды и выезды с территории коттеджной застройки, размещаемые вдоль 

магистральной сети, устраиваются:  

- непосредственно с самой магистрали при организации на ней регулируемого движения; 

- за счет устройства местного проезда - при организации на магистрали непрерывного 

движения.  

В случае размещения коттеджной застройки в отдалении от дорожной сети подъезды к 

ним устраиваются по подъездным дорогам. При длине подъездной дороги более 400 м она 

должна обеспечивать пропуск общественного пассажирского транспорта.  

Для парковки легковых автомобилей посетителей территории коттеджной застройки 

следует предусматривать гостевые автостоянки из расчета:  

- при застройке блокированными домами - не менее 1 машино-места на 3 квартиры (при 

этом гостевые автостоянки допускается устраивать для групп жилых домов и размещать на 

общественных территориях в радиусе, не превышающем 150 м от мест проживания. Также 

возможно их совмещение с коллективной автостоянкой для хранения легковых автомобилей 

или размещение на уширении проезжей части);  

- при застройке одноквартирными коттеджами - не менее 1 машино-места на 1 коттедж с 

размещением в пределах придомовых участков.  

2.6.9.При размещении на территории коттеджной застройки объектов торгово-бытового 

обслуживания, спортивных сооружений без мест для зрителей и других объектов массового 

посещения следует проектировать приобъектные автостоянки для парковки легковых 

автомобилей работающих и посетителей, определяя требуемое количество машино-мест в 

соответствии требованиями раздела 6 «Нормативы градостроительного проектирования зон 

транспортной инфраструктуры» настоящих Нормативов.  

Гостевые автостоянки следует устраивать, как правило, в виде открытых площадок.  

Приобъектные стоянки для легковых автомобилей посетителей объектов различного 

функционального назначения допускается размещать как на открытых площадках, так и в 

сооружениях всех типов.  

2.6.13.Размещение объектов социальной инфраструктуры на территории коттеджной 

застройки должно обеспечивать как выполнение социально гарантированного стандарта 
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обслуживания проживающего населения, так и обслуживание населения с различным уровнем 

доходов и потребностей. Возможна организация обслуживания населения территории 

коттеджной застройки с использованием объектов, расположенных за пределами территории 

застройки, при условии, что их доступность не будет превышать 1200 м. При этом следует 

предусматривать увеличение емкости объектов обслуживания на граничащих с коттеджной 

застройкой жилых территориях. Если территория коттеджной застройки расположена таким 

образом, что рядом с ней нет территорий жилой застройки с объектами обслуживания, в 

пределах границ коттеджной застройки следует размещать: озелененные общественные 

площадки, объекты торговли повседневного спроса, аптечный киоск. 

На территории жилого образования коттеджной застройки допускается размещение 

любых объектов обслуживания и мест приложения труда (банки, офисы, деловые центры, 

клубы, выставочные залы и пр.) с размером территории не более 5 га, 0,5 га и не требующих 

устройства санитарно-защитной зоны 50 м и более. Коммерческие учреждения и службы могут 

проектироваться взамен учреждений, включенных в обязательный перечень, при условии 

обеспечения в них гарантированного уровня оказания населению общедоступных услуг. 

По функциональному составу территория коттеджной застройки включает в свои 

границы: участки жилой застройки, участки общественной застройки, участки для ведения 

садоводства, территории зеленых насаждений (парк, озелененные общественные площадки), 

улицы, проезды, стоянки.  

Нормативное соотношение территорий различного функционального назначения в 

составе структурных элементов коттеджной застройки рекомендуется принимать по таблице  

2.6.1  
Таблица  2.6.1 

СТРУКТУРНЫЙ 

ЭЛЕМЕНТ 

КОТТЕДЖНОЙ 

ЗАСТРОЙКИ 

УЧАСТКИ ЖИЛОЙ 

ЗАСТРОЙКИ, % 

УЧАСТКИ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ЗАСТРОЙКИ, % 

ТЕРРИТОРИИ 

ЗЕЛЕНЫХ 

НАСАЖДЕНИЙ, % 

УЛИЦЫ, ПРОЕЗДЫ, 

СТОЯНКИ, % 

Жилой район не менее 75 3 - 8 не менее 3 14 - 16 

Микрорайон не менее 90 1 - 3 не менее 2 5 - 7 

 
 



19 

 

3. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОЙ ЗОНЫ 
 

3.1 Общие требования  

 

3.1.1. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов 

здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-

бытового назначения, объектов среднего профессионального образования, административных, 

научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового 

назначения, стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, связанных с обеспечением 

жизнедеятельности граждан.  

В общественно-деловых зонах могут размещаться жилые здания, гостиницы, 

автостоянки.  

3.1.2. Общественно-деловые зоны следует формировать как систему:  

- многофункциональных общественных центров, включающую центры деловой, 

финансовой и общественной активности в центральных частях городского округа; 

- специализированных центров - административных, медицинских, научных, 

учебных, торговых (в том числе ярмарки, вещевые рынки), выставочных, спортивных и других.  

 

3.2. Структура и типология общественных центров и объектов общественно-

деловой зоны 

 

3.2.1. В многофункциональных зонах, предназначенных для формирования системы 

общественных центров с наиболее широким составом функций, высокой плотностью застройки 

при минимальных размерах земельных участков, преимущественно размещаются предприятия 

торговли и общественного питания, учреждения управления, бизнеса, науки, культуры и другие 

объекты, а также места приложения труда и другие объекты, не требующие больших земельных 

участков (как правило, не более 1,0 га), и устройства санитарно-защитных разрывов шириной 

более 25 м.  

3.2.2. При размещении общественно-деловых зон следует учитывать особенности их 

функционирования, потребность в территории, необходимость устройства автостоянок большой 

вместимости, создание развитой транспортной и инженерной инфраструктур, а также степень 

воздействия на окружающую среду и прилегающую застройку. 

3.2.3. В общественно-деловых зонах допускается размещать:  

- производственные предприятия, осуществляющие обслуживание населения, 

площадью не более 200 кв. м, встроенные или занимающие часть здания без производственной 

территории, экологически безопасные;  

- предприятия индустрии развлечений при отсутствии установленных ограничений 

на их размещение.  

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов 

и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, 

необходимо отделять от территории жилой застройки санитарно-защитными зонами.  

 

3.3. Нормативные параметры застройки общественно-деловой зоны 

Планировка и застройка общественно-деловых зон зданиями различного 

функционального назначения производится с учетом требований настоящего раздела, а также 

раздела 2 «Нормативы градостроительного проектирования жилых зон» настоящих 

Нормативов. 

Интенсивность использования территории общественно-деловой зоны характеризуется 

плотностью застройки и коэффициентом застройки.  
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Коэффициент застройки территории, занимаемой зданиями различного функционального 

назначения, следует принимать с учетом сложившейся планировки и застройки, значения 

центра и в соответствии с рекомендуемыми нормативами, приведенными в таблице 3.3.1 
Таблица 3.3.1 

ТИПЫ КОМПЛЕКСОВ 
ПЛОТНОСТЬ ЗАСТРОЙКИ (ТЫС. М2 ОБЩ.ПЛ./ГА), НЕ МЕНЕЕ 

НА СВОБОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ 

Общегородской центр 15 15 

Деловые комплексы 25 15 

Гостиничные комплексы 25 15 

Торговые комплексы 10 5 

Культурные досуговые комплексы 5 5 

 

Размер земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны, 

определяется по нормативам, приведенным в приложении «Нормы расчета учреждений и 

предприятий обслуживания и размеры земельных участков» к настоящим Нормативам, или по 

заданию на проектирование. 

Здания в общественно-деловой зоне следует размещать с отступом от красных линий. 

Размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся 

застройки при соответствующем обосновании. 

В общественно-деловой зоне в зависимости от ее размеров и планировочной 

организации формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные 

улицы, площади, пешеходные зоны). 

При этом формируется единая пешеходная зона, обеспечивающая удобство подхода к 

зданиям центра, остановкам транспорта и озелененным рекреационным площадкам. 

Высокая градостроительная значимость территорий общественно-деловых зон 

определяет индивидуальный подход к проектированию зданий (в том числе этажности) и 

объектов комплексного благоустройства. 

При проектировании комплексного благоустройства общественно-деловых зон следует 

обеспечивать: открытость территорий для визуального восприятия, условия для 

беспрепятственного передвижения населения, максимальное сохранение исторически 

сложившейся планировочной структуры и масштабности застройки, достижение стилевого 

единства элементов благоустройства с окружающей застройкой. 

Комплексное благоустройство участков специализированных зданий с закрытым или 

ограниченным режимом посещения (органы управления, учреждения здравоохранения и др.) 

следует проектировать в соответствии с заданием на проектирование и отраслевой спецификой. 

Размещение объектов и сетей инженерной инфраструктуры общественно-деловой зоны 

следует осуществлять в соответствии с требованиями раздела  5 «Нормативы 

градостроительного проектирования зон инженерной инфраструктуры» настоящих Нормативов. 

При проектировании транспортной инфраструктуры общественно-деловых зон следует 

предусматривать увязку с единой системой транспортной и улично-дорожной сети, 

обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми 

функциональными зонами поселения. 

Для подъезда к крупным учреждениям, предприятиям, осуществляющим обслуживание 

населения, торговым центрам и др. следует предусматривать основные проезды, а к отдельно 

стоящим зданиям - второстепенные проезды. 

Требуемое расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей 

устанавливается в соответствии с требованиями раздела  6 «Нормативы градостроительного 

проектирования зон транспортной инфраструктуры». 
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Приобъектные автостоянки размещаются вне пешеходной зоны на удалении менее 100 м 

от объектов общественно-деловой зоны. 

Минимальную площадь озеленения территорий общественно-деловой зоны следует 

принимать в соответствии с требованиями раздела  7 «Нормативы градостроительного 

проектирования рекреационных зон» настоящих Нормативов. 

Скверы или озелененные участки размером до 0,1 га, оборудованные уличной мебелью, 

проектируются в количестве не менее 3 участков на 1000 м длины улицы. На озелененных 

участках площадь проекции крон деревьев и кустарников должна составлять не менее 50 % 

площади участка. 

Экологическая безопасность (по уровню шума, загрязненности атмосферного воздуха, 

почвы, радиоактивного загрязнения и др.) общественно-деловых зон обеспечивается в 

соответствии с требованиями раздела  «Нормативы инженерной подготовки и защиты 

территории» настоящих Нормативов. 

Минимальные расстояния между жилыми и общественными зданиями следует 

принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований 

и санитарных разрывов. Требования к инсоляции и освещенности общественных и жилых 

зданий приведены в разделе  10 «Нормативы инженерной подготовки и защиты территории» 

настоящих Нормативов. 
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4. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН 
 

4.1 Общие требования 

4.1.1. Производственные зоны предназначены для размещения промышленных объектов, 

а также для установления их санитарно-защитных зон. 

Производственная зона формируется из: 

- площадок отдельных промышленных предприятий; 

- площадок промышленных узлов - групп промышленных предприятий с общими 

объектами. 

При разработке проектной документации для площадок промышленных предприятий и 

промышленных узлов в составе производственных территориальных зон необходимо 

предусматривать:  

- функциональное зонирование территории с учетом технологических связей, санитарно-

гигиенических и противопожарных требований, грузооборота и видов транспорта;  

- рациональные производственные, транспортные и инженерные связи на предприятиях, 

между ними и селитебной территорией;  

- кооперирование основных и вспомогательных производств и хозяйств, включая 

аналогичные производства и хозяйства, обслуживающие селитебную часть поселения;  

- интенсивное использование территории, включая наземное и подземное пространства 

при необходимых и обоснованных резервах для расширения предприятий;  

- организацию единой сети обслуживания работников;  

- возможность осуществления строительства и ввода в эксплуатацию пусковыми 

комплексами или очередями;  

- благоустройство территории (площадки);  

- создание единого архитектурного ансамбля в увязке с архитектурой прилегающих 

предприятий и жилой застройкой;  

- защиту прилегающих территорий от эрозии, заболачивания, засоления и загрязнения 

подземных вод и открытых водоемов сточными водами, отходами и отбросами предприятий;  

 - восстановление (рекультивацию) отведенных во временное пользование земель, 

нарушенных при строительстве. 

4.1.2. Границы производственных зон определяются на основании зонирования 

территории городского округа и устанавливаются с учетом требуемых санитарно-защитных зон 

промышленных объектов, производств и сооружений в соответствии с разделом 10 «Нормативы 

инженерной подготовки и защиты территории» настоящих Нормативов. 

 

4.2 Структура производственных зон, классификация предприятий и их 

размещение 
4.2.1. Производственная зона для строительства новых и расширения существующих 

производственных предприятий проектируется в соответствии с требованиями СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов», СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к 

обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест», как правило, с подветренной 

стороны по отношению к жилой, рекреационной, зоне отдыха населения в соответствии с 

генеральным планом  ЗАТО.  

4.2.2. Запрещается размещение производственной зоны и объектов, не связанных с 

созданием лесной инфраструктуры, на землях лесного фонда, за исключением объектов, 

назначение которых соответствует требованиям пункта 1 статьи 21 Лесного кодекса Российской 

Федерации.  

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их 
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залегания подземных сооружений допускается в порядке статьи 25 Федерального закона от 3 

марта 1995 года № 27-ФЗ «О недрах» с разрешения федерального органа управления 

государственным фондом недр или его территориальных органов, а также органов 

государственного горного надзора исключительно при условии обеспечения возможности 

извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности 

застройки. 

4.2.3. Устройство отвалов, шлаконакопителей, мест складирования отходов предприятий 

допускается только при обосновании невозможности их утилизации. При этом для 

производственных зон следует предусматривать централизованные (групповые) отвалы. 

Участки для них следует размещать за пределами территории предприятий и II пояса зоны 

санитарной охраны подземных источников водоснабжения с соблюдением санитарных норм.  

4.2.4. Размещение производственной зоны на прибрежных участках водных объектов 

следует осуществлять в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации.  

Планировочные отметки площадок предприятий должны приниматься не менее чем на 

0,5 м выше расчетного наивысшего горизонта вод с учетом подпора и уклона водотока, а также 

нагона от расчетной высоты волны, определяемой в соответствии с требованиями по нагрузкам 

и воздействиям на гидротехнические сооружения. За расчетный горизонт следует принимать 

наивысший уровень воды с вероятностью его превышения для предприятий, имеющих 

народнохозяйственное и оборонное значение, один раз в 100 лет, для остальных предприятий - 

один раз в 50 лет, а для предприятий со сроком эксплуатации до 10 лет - один раз в 10 лет.  

4.2.5. Размещение производственной территориальной зоны не допускается: 

- в составе рекреационных зон;  

- на землях особо охраняемых территорий, в том числе:  

- во всех поясах зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, в зонах 

округов санитарной, в водоохранных и прибрежных зонах рек, озер, водохранилищ и ручьев;  

- в зонах охраны памятников истории и культуры;  

- на участках, загрязненных органическими и радиоактивными отходами, до истечения 

сроков, установленных органами Федеральной службы Роспотребнадзора;  

- в зонах возможного катастрофического затопления. 

 4.2.6. Вокруг объектов и производств, являющихся источниками вредного воздействия на 

среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым 

режимом использования (далее - санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает 

уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, 

физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. Для предприятий I и 

II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до 

величин приемлемого риска для здоровья населения.  

Для объектов, являющихся потенциальными источниками вредного воздействия на среду 

обитания, для которых СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» не установлены размеры 

санитарно-защитной зоны или разрыва, а также для объектов I - III класса санитарной 

опасности ориентировочный размер санитарно-защитной зоны или разрыва устанавливается 

проектом, разработка которого для объектов I - III класса санитарной опасности является 

обязательной.  

Проектирование санитарно-защитных зон осуществляется на всех этапах разработки 

градостроительной документации, проектов строительства, реконструкции и эксплуатации 

отдельного промышленного объекта и производства и/или группы промышленных объектов и 

производств.  

Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-

защитной зоны.  

Изменение размера (увеличение, уменьшение) санитарно-защитных зон действующих, 
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реконструируемых и проектируемых промышленных объектов и производств должно 

сопровождаться разработкой проекта, обосновывающего необходимые изменения.  

Расчетная (предварительная) граница санитарно-защитной зоны устанавливается на 

расчетном удалении от источников химического, биологического и/или физического 

воздействия либо от границы земельного участка, на котором размещены указанные источники.  

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать:  

- жилую застройку, включая отдельные жилые дома;  

- ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха;  

- другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания;  

- спортивные сооружения;  

- детские площадки;  

- образовательные и детские учреждения;  

- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.  

Не допускается размещение в санитарно-защитной зоне и на территории объектов 

других отраслей промышленности: 

- объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и/или 

лекарственных форм;  

- складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;  

- объектов пищевой  промышленности;  

- оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов;  

- комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды. 

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или 

производства: 

- здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для 

обеспечения деятельности промышленного объекта (производства);  

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала;  

- помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель);  

- здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, 

научно-исследовательские лаборатории;  

- поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, 

прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы;  

- площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта;  

- пожарные депо;  

- местные и транзитные коммуникации, линии электропередачи, электроподстанции, 

нефте- и газопроводы;  

- артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие 

сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, 

сооружения оборотного водоснабжения;  

- автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.  

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых 

складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных 

веществ, лекарственных средств и/или лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов 

для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных 

объектов при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и 

здоровье человека. 

Санитарно-защитная  зона  или  ее  часть  не  может  рассматриваться  как  резервная 

территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории 

без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны. 

Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками 

воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий 
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эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих 

веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с 

учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду 

обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных 

объектов и производств, устанавливаются ориентировочные размеры санитарно-защитных зон 

по таблице 4.2.1 
Таблица 4.2.1 

КЛАССЫ ОПАСНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, 

ПРОИЗВОДСТВ И СООРУЖЕНИЙ 

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ 

ЗОНЫ <*>, М 

I 1000 

II 500 

III 300 

IV 100 

V 50 

Примечания: 

<*> Размеры санитарно-защитных зон установлены в соответствии с требованиями СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 (п. 3.7) «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов». 

 
Критерием для определения размера санитарно-защитной зоны является отсутствие 

превышения на ее внешней границе и за ее пределами ПДК (предельно допустимых 

концентраций) загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, ПДУ 

(предельно допустимых уровней) физического воздействия на атмосферный воздух. 

Расчетные размеры санитарно-защитной зоны для проектируемых, возводимых, 

реконструируемых и действующих промышленных объектов, производств и сооружений 

определяются на основании классификации и /или расчетов рассеивания загрязнения 

атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, вибрация, 

электромагнитные поля и др.). 

Для промышленных объектов, производств и сооружений I и II классов опасности при 

установлении расчетных размеров санитарно-защитной зоны дополнительно оценивается риск 

нанесения ущерба здоровью населения. 

Окончательные размеры санитарно-защитной зоны и ее границы устанавливаются по 

результатам натурных измерений. 

Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) 

санитарно-защитная зона устанавливается с учетом суммарных выбросов и физического 

воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в промышленную 

зону, промышленный узел (комплекс). В этом случае устанавливается единая расчетная 

санитарно-защитная зона, и после подтверждения расчетных параметров данными натурных 

исследований и измерений, оценки риска для здоровья населения окончательно устанавливается 

размер санитарно-защитной зоны. Оценка риска для здоровья населения проводится для групп 

промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса), в состав 

которых входят объекты I и II классов опасности. 

Для промышленных объектов и производств, входящих в состав промышленных зон, 

промышленных узлов (комплексов), санитарно-защитная зона также может быть установлена 

индивидуально для каждого объекта. 

Для объектов по изготовлению и хранению взрывчатых веществ, материалов и изделий 

на их основе следует предусматривать запретные (опасные) зоны. Застройка запретных 

(опасных) зон жилыми, общественными и производственными зданиями не допускается. 

4.2.7. Не допускается размещение на территории жилых и общественно-деловых зон 
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производственных объектов V класса, если имеется превышение ПДК содержания в 

атмосферном воздухе химических веществ и ПДУ шума, вибрации, электромагнитных 

излучений и облучений и других вредных физических факторов за пределами требуемой 

санитарно-защитной зоны, а также при невозможности снижения уровня загрязнения 

техническими средствами. 

Предприятия, требующие особой чистоты атмосферного воздуха, не следует размещать с 

подветренной стороны по отношению к соседним предприятиям с источниками загрязнения 

атмосферного воздуха. 

В пределах селитебной территории допускается размещать производственные 

предприятия, не выделяющие вредные вещества, с непожароопасными и невзрывоопасными 

производственными процессами, не создающие шума, превышающего установленные нормы, 

не требующие устройства железнодорожных подъездных путей и подъезда грузового 

автотранспорта более 50 автомобилей в сутки. При этом для такого предприятия 

устанавливается: 

- минимальное расстояние от границ участка до жилых зданий, участков дошкольных 

образовательных, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха - 

50 м;  

- санитарно-защитная зона.  

Производственные зоны с источниками загрязнения атмосферного воздуха, водных 

объектов, почв, а также с источниками шума, вибрации, электромагнитных и радиоактивных 

воздействий по отношению к жилой застройке следует размещать в соответствии с 

требованиями «Нормативы инженерной подготовки и защиты территории» настоящих 

Нормативов. 

4.2.8. Кроме санитарной классификации производственные предприятия и объекты 

имеют ряд характеристик и различаются по их параметрам, в том числе:  

- по величине занимаемой территории:  

- участок: до 0,5 га; 0,5 - 5,0 га; 5,0 - 25,0 га; - зона: 25,0 - 200,0 га;  

- по интенсивности использования территории: плотность застройки от 10 до 75 %; 

 - по численности работающих: до 50 человек; 50 - 500 человек; 500 - 1000 человек; 1000 

- 4000 человек; 4000 - 10000 человек; более 10000 человек; 

 - по величине грузооборота (принимаемой по большему из двух грузопотоков - 

прибытия или отправления):  

- автомобилей в сутки: до 2; от 2 до 40; более 40; - тонн в год: до 40; от 40 до 100000; 

более 100000; 

 - по величине потребляемых ресурсов:  

- по водопотреблению (тыс. м3/сутки): до 5; от 5 до 20; более 20; - теплопотребление 

(Гкал/час): до 5; от 5 до 20; более 20.  

4.2.9. В случае негативного влияния производственных зон, расположенных в границах 

городского округа, на окружающую среду следует предусматривать уменьшение мощности, 

перепрофилирование предприятия или вынос экологически неблагополучных промышленных 

предприятий из селитебных зон городского округа.  

4.2.10. При реконструкции производственных зон территории следует преобразовывать с 

учетом примыкания к территориям иного функционального назначения:  

- в полосе примыкания производственных зон к общественно-деловым зонам следует 

размещать общественно-административные объекты производственных зон;  

- в полосе примыкания к жилым зонам не следует размещать на границе 

производственной зоны глухие заборы. Рекомендуется использование входящей в состав 

санитарно-защитной зоны полосы примыкания для размещения коммунальных объектов жилой 

зоны, автостоянок различных типов, зеленых насаждений. 

Реконструкция, техническое перевооружение промышленных объектов и производств 
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проводится при наличии проекта с расчетами прогнозируемого загрязнения атмосферного 

воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух, выполненными в составе проекта 

санитарно-защитной зоны с расчетными границами. После окончания реконструкции и ввода 

объекта в эксплуатацию расчетные параметры должны быть подтверждены результатами 

натурных исследований атмосферного воздуха и измерений физических факторов воздействия 

на атмосферный воздух.  

4.2.11. Параметры производственных территорий должны подчиняться правилам 

землепользования и застройки территорий городского округа по экологической безопасности, 

величине и интенсивности использования территорий.  

4.2.12. При размещении производственных зон необходимо обеспечивать их 

рациональную взаимосвязь с жилыми районами для минимизации времени на передвижения к 

месту работы.  

 

4.3 Нормативные параметры застройки производственных зон  

4.3.1 Нормативный размер земельного участка производственного предприятия 

принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности 

застройки, выраженной в процентах застройки.  

Площадь земельных участков должна обеспечивать нормативную плотность застройки 

участка, предусмотренную для предприятий данной отрасли промышленности. Коэффициент 

использования территории должен быть не ниже нормативного. В целях экономии 

производственных территорий рекомендуется блокировка зданий, если это не противоречит 

технологическим, противопожарным, санитарным требованиям, функциональному назначению 

зданий.  

В пределах производственной территориальной зоны могут размещаться площадки 

производственных предприятий - территории площадью до 25 га в установленных границах, на 

которых располагаются сооружения производственного и сопровождающего производство 

назначения, и группы предприятий - территории площадью от 25 до 200 га в установленных 

границах (промышленный узел).  

4.3.2 Территория должна включать резервные участки, намеченные в соответствии с 

заданием на проектирование, для размещения на них зданий и сооружений в случае расширения 

и модернизации производства.  

- Территорию промышленного узла следует разделять на подзоны:  

- общественного центра;  

- производственных площадок предприятий;  

- общих объектов вспомогательных производств и хозяйств.  

В состав общественного центра, как правило, следует включать административные 

учреждения управления производством, предприятия общественного питания, 

специализированные учреждения здравоохранения, предприятия бытового обслуживания. 

На территории общих объектов вспомогательных производств и хозяйств следует 

размещать объекты энергоснабжения, водоснабжения и канализации, транспорта, ремонтного 

хозяйства, пожарных депо, отвального хозяйства производственной зоны. 

4.3.3. Площадку предприятия по функциональному использованию следует разделять на 

следующие подзоны: 

предзаводскую - для размещения автомобильной стоянки, предприятий мелкорозничной 

торговли (киоски, павильоны и пр.) товарами повседневного спроса, остановки общественного 

транспорта, элементов озеленения, малых архитектурных форм и т.д. (за пределами ограды или 

условной границы предприятия);  

производственную - для размещения основных производств;  

подсобную - для размещения ремонтных, строительно-эксплуатационных, тарных 

объектов, объектов энергетики и других инженерных сооружений;  
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складскую - для размещения складских объектов, контейнерных площадок, объектов 

внешнего и внутризаводского транспорта.  

Предзаводскую зону предприятия следует размещать со стороны основных подъездов и 

подходов работающих на предприятии. Размеры предзаводских зон принимают, га на 1000 

работающих: 

0,8 - при количестве работающих до 0,5 тысячи;  

0,7 - при количестве работающих более 0,5 до 1 тысячи;  

0,6 - при количестве работающих от 1 до 4 тысяч;  

0,5 - при количестве работающих от 4 до 10 тысяч;  

0,4 - при количестве работающих до 10 тысяч.  

При трехсменной работе предприятия следует учитывать численность работающих в 

первой и во второй сменах. 

В предзаводских зонах предприятий и общественных центрах промышленных узлов 

следует предусматривать открытые площадки для стоянки легковых автомобилей в 

соответствии с требованиями раздела 6 «Нормативы градостроительного проектирования зон 

транспортной инфраструктуры» настоящих Нормативов.  

Открытые площадки для стоянки легковых автомобилей инвалидов допускается 

размещать на территориях предприятий. Интенсивность использования производственной зоны:  

- определяется как отношение суммы площадок производственных предприятий в 

пределах ограждения (при отсутствии ограждения - в соответствующих условных границах;  

- должна составлять не менее 60 % общей территории производственной зоны. 

Нормативы на проектирование и строительство объектов и сетей инженерной 

инфраструктуры производственных зон (водоснабжение, канализация, электро-, тепло-, 

газоснабжение, связь, радиовещание и телевидение) принимаются в соответствии с 

требованиями раздела 5 «Нормативы градостроительного проектирования зон инженерной 

инфраструктуры» настоящих Нормативов.  

Для сбора и удаления производственных и бытовых сточных вод на предприятиях 

должны предусматриваться канализационные системы, которые могут присоединяться к 

канализационным сетям населенных пунктов или иметь собственную систему очистных 

сооружений.  

При проектировании мест захоронения отходов производства должны соблюдаться 

требования раздела 9 «Нормативы градостроительного проектирования зон специального 

назначения» настоящих Нормативов.  

Удаленность производственных зон от головных источников инженерного обеспечения 

принимается по расчету зависимости протяженности инженерных коммуникаций 

(трубопроводов, газо-, водо-, продуктоводов) от величины потребляемых ресурсов.  

От ТЭЦ или тепломагистрали мощностью 1000 и более Гкал/час следует принимать 

расстояние до производственных территорий с теплопотреблением:  

- более 20 Гкал/час - не более 5 км;  

- от 5 до 20 Гкал/час - не более 10 км.  

От водопроводного узла, станции или водовода мощностью более 100 тыс. м3/сутки 

следует принимать расстояние до производственных территорий с водопотреблением:  

- более 20 тыс. м3/сутки - не более 5 км; - от 5 до 20 тыс. м3/сутки - не более 10 км.  

 

Нормативы обеспеченности сооружениями и устройствами для хранения и 

обслуживания транспортных средств, проектирования и строительства объектов транспортной 

инфраструктуры производственных зон принимаются в соответствии с требованиями раздела 6 

«Нормативы градостроительного проектирования зон транспортной инфраструктуры» 

настоящих Нормативов.  

Транспортные выезды и примыкание проектируются в зависимости от величины 
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грузового оборота:  

для участка производственной территории с малым грузооборотом - до 2 автомашин в 

сутки или 40 тонн в год - примыкание и выезд на улицу. 

Площадь участков, предназначенных для озеленения в пределах ограды предприятия, 

следует определять из расчета не менее 3 кв. м на одного работающего в наиболее 

многочисленной смене. Предельный размер участков, предназначенных для озеленения, не 

должен превышать 15 % площади предприятия.  

При устройстве санитарно-защитных посадок между отдельными производственными 

объектами следует размещать деревья не ближе 5 м от зданий и сооружений, не следует 

применять хвойные и другие легковоспламеняющиеся породы деревьев и кустарников.  

Расстояния от производственных, административных зданий и сооружений и объектов 

инженерной и транспортной инфраструктур до зеленых насаждений следует принимать в 

соответствии с требованиями раздела 7 «Нормативы градостроительного проектирования 

рекреационных зон» настоящих Нормативов.  

 

4.4 Нормативные параметры коммунально-складских зон 

 

4.4.1. Коммунально-складская зона предназначены для размещения общетоварных и 

специализированных складов, предприятий коммунального, транспортного и жилищно-

коммунального хозяйства, а также предприятий оптовой и мелкооптовой торговли.  

4.4.2. Систему складских комплексов, не связанных с непосредственным обслуживанием 

населения, следует формировать за пределами города, приближая их к узлам внешнего 

транспорта.  

4.4.3 За пределами города и особо охраняемых территорий пригородных зеленых зон с 

соблюдением санитарных, противопожарных и специальных норм следует предусматривать 

рассредоточенное размещение, складов нефти и нефтепродуктов, сжиженных газов, взрывчатых 

материалов и базисных складов сильно действующих ядовитых веществ, базисных складов 

продовольствия, фуража и промышленного сырья, лесоперевалочных баз базисных складов 

лесных и строительных материалов.  

4.4.4. Группы предприятий и объектов, входящие в состав коммунальных зон, 

необходимо размещать с учетом технологических и санитарно-гигиенических требований, 

кооперированного использования общих объектов, обеспечения последовательного ввода 

мощностей.  

4.4.5. Организацию санитарно-защитных зон для предприятий и объектов, 

расположенных в коммунальной зоне, следует осуществлять в соответствии с требованиями к 

производственным зонам.  

Размеры санитарно-защитных зон для картофеле-, овоще-, и фруктохранилищ следует 

принимать 50 м. 

4.4.6. Размеры земельных участков складов, предназначенных для обслуживания 

территорий, допускается принимать из расчета не менее 2 кв. м на одного человека. 

4.4.7. Минимальная площадь земельных участков общетоварных складов приведены в 

таблице  4.4.1.  

Таблица 4.4.1 

СКЛАДЫ 
ПЛОЩАДЬ СКЛАДОВ, 

КВ. М НА 1000 ЧЕЛ. 

РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

КВ. М НА 1000 

ЧЕЛ. 

Продовольственных товаров 77 310 <*>/210 

Непродовольственных 

товаров 
217 740 <*>/490 

Примечания: 
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<*> В числителе приведены нормы для одноэтажных складов, в знаменателе - для 

многоэтажных (при средней высоте этажей 6 м). 

 

4.4.8. Минимальная вместимость специализированных складов и размеры их земельных 

участков приведены в таблице  4.4.2. 

Таблица  4.4.2 

СКЛАДЫ ВМЕСТИМОСТЬ СКЛАДОВ, Т 
РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

КВ. М НА 1000 ЧЕЛ. 

Холодильники 

распределительные (для 

хранения 

мяса и мясопродуктов, рыбы 

и рыбопродуктов, 

масла, животного жира, 

молочных продуктов и 

яиц) 

27 190 <*>/ 70 

Фруктохранилища 17 

1300 <*>/ 610 Овощехранилища 54 

Картофелехранилища 57 

Примечания: 

<*> В числителе приведены нормы для одноэтажных складов, в знаменателе — для 

многоэтажных. 

 

4.4.10. Размеры земельных участков для складов строительных материалов 

(потребительские) и твердого топлива принимаются из расчета не менее 300 кв. м на 1000 чел. 

4.4.11. При проектировании коммунальных зон условия безопасности по нормируемым 

санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям, нормативы инженерной и 

транспортной инфраструктуры, благоустройство и озеленение территории следует принимать в 

соответствии с требованиями, установленными для производственных зон. 

 

4.5. Тепловые электростанции и теплоэлектроцентрали 

 

4.5.1. Тепловые электростанции и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) следует размещать на 

основе схем развития энергосистем с учетом перспектив развития топливных ресурсов, а также 

доставки топлива и передачи электроэнергии, пара и тепла энергопотребителям. 

4.5.2. Площадку для размещения ТЭС следует выбирать одновременно с выбором 

площадки для размещения ее золошлакоотвала. 

Планировочные отметки площадок ТЭС, проектируемых на прибрежных участках рек и 

водоемов, должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше расчетного наивысшего горизонта 

вод с учетом подпора и уклона водопотока, а также расчетной высоты волны и ее нагона. За 

расчетный горизонт следует принимать уровень с вероятностью его превышения раз в 100 лет. 

Площадку для размещения ТЭЦ следует выбирать в центре тепловых нагрузок с учетом 

перспективного развития энергопотребителей. Проектируемая ТЭЦ должна размещаться в 

составе групп предприятий с общими объектами вспомогательных производств и хозяйств, 

инженерных сооружений и коммуникаций. 

В пределах ограждаемой площадки ТЭС располагаются: главный корпус, корпус 

подсобных производств, открытая установка трансформаторов, закрытое распределительное 

устройство, пиковые водогрейные котельные, градирни и другие вспомогательные хозяйства и 

установки. 
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4.5.3. Ограждение площадки ТЭС следует предусматривать стальным сетчатым или 

железобетонным высотой 2 м. 

Для размещения устройств автоматической охранной сигнализации следует 

предусматривать свободную от застройки зону с внутренней стороны ограждения шириной 5 м. 

4.5.4. Вне пределов площадки ТЭС проектируются золошлакоотвалы, резервные и 

расходные склады угля, железнодорожные приемоотправочные пути и связанные с ними 

разгрузочные устройства для топлива. 

Допускается проектировать вне площадки ТЭС: насосные станции циркуляционного, 

противопожарного и питьевого водоснабжения, брызгальные бассейны. При этом указанные 

объекты должны иметь сетчатое ограждение высотой 1,6 м. Размеры площадок для 

золошлакоотвалов должны предусматриваться с учетом работы ТЭС не менее 25 лет. 

Не допускается размещение золошлакоотвалов на площадках с отметками заполнения, 

превышающими планировочные отметки ближайших населенных пунктов или объектов 

народнохозяйственного значения (промышленных предприятий, автомобильных магистральных 

дорог, нефтегазопроводов, сельскохозяйственных объектов). 

4.5.5. Резервные и расходные склады угля и сланца должны иметь однониточную 

транспортерную связь с топливоподачей ТЭС (для станций, работающих на твердом топливе). 

Объекты и сооружения следует размещать от резервных складов (от ограждения склада) 

на расстоянии, м: 

- здания и сооружения ТЭС (кроме зданий и сооружений данного склада), жилые и 

общественные здания - 300; 

- открытые склады лесоматериалов - 150; 

- склады горючих жидкостей: 

- наземные - 200; 

- подземные - 150; 

- лес хвойных пород - 200; 

- лес лиственных пород - 75. 

Здания и сооружения склада следует размещать на расстоянии 50 м от штабелей с 

подветренной стороны. 

4.5.6. При проектировании систем водоснабжения и выборе источника водоснабжения 

следует учитывать существующее и перспективное использование водных ресурсов, санитарное 

состояние и рыбохозяйственное использование водоемов, целесообразность комплексного 

водопользования для промышленности, сельского хозяйства, водного транспорта, а также для 

спортивно-оздоровительных целей и отдыха населения. 

В качестве водохранилищ - охладителей ТЭС следует использовать озера и 

существующие водохранилища с соблюдением требований охраны окружающей среды, с 

расчетной обеспеченностью среднемесячных расходов источников водоснабжения 95 % и 

расчетной обеспеченностью минимальных уровней воды в источнике 97 %. 

4.5.7. Систему гидрозолошлакоудаления следует проектировать в соответствии с 

требованиями СНиП II-58-75 «Электростанции тепловые». 

4.5.8. Проезды для пожарных автомобилей вокруг складов угля, сланцев и открытого 

распределительного устройства, а также проезды вдоль открытого сбросного канала, 

золошлакопроводов и других линейных сооружений следует предусматривать по свободной 

спланированной полосе шириной не менее 6 м с низшими типами покрытий. 

Расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до стен зданий не должно 

превышать 25 м. Вдоль продольных сторон главного корпуса это расстояние допускается в 

необходимых случаях увеличивать до 60 м при условии устройства тупиковых дорог с 

площадками для разворота пожарных машин на расстоянии от 5 до 15 м от стены главного 

корпуса и установкой на площадках пожарных гидрантов. Расстояния между тупиковыми 

дорогами не должны превышать 100 м. 
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4.6. Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности 

4.6.1. Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности размещаются с навет-

ренной стороны по отношению к санитарно-техническим сооружениям и установкам комму-

нального назначения и к предприятиям с технологическими процессами, являющимися источ-

никами загрязнения атмосферного воздуха вредными и неприятно пахнущими веществами, с 

подветренной стороны по отношению к жилым и общественным зданиям. Выбор участков для 

их размещения производится при обязательном участии органов Федеральной службы Роспо-

требнадзора. 

Следует учитывать размещение сырьевой базы, наличие подъездных путей, возможность 

обеспечения водой питьевого качества, условия спуска сточных вод, направление господству-

ющих ветров. 

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности следует размещать с навет-

ренной стороны для ветров преобладающего направления по отношению к санитарно-

техническим сооружениям и установкам коммунального назначения и к предприятиям с техно-

логическими процессами, являющимися источниками загрязнения атмосферного воздуха вред-

ными и неприятно пахнущими веществами, с подветренной стороны по отношению к жилым и 

общественным зданиям. 

При проектировании предприятий мясной промышленности на берегах рек и других водо-

емов общественного пользования их следует размещать ниже по течению от населенных пунк-

тов. 

Запрещается проектирование указанных предприятий на территории бывших кладбищ, 

скотомогильников, свалок. 

4.6.2. Территория предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности должна 

иметь сквозной или кольцевой проезд для автотранспорта со сплошным усовершенствованным 

покрытием, площадки, переходы, пешеходные дорожки для персонала - с непылящим покрыти-

ем. 

4.6.3. Свободные от застройки и проездов участки территории должны быть использованы 

для организации зон отдыха, озеленения. 

Территория предприятия по периметру участка и между зонами должна быть озеленена. 

Не допускается проектировать озеленение из деревьев и кустарников, опушенные семена кото-

рых переносятся по воздуху. 

4.6.4. Для размещения мусоросборников проектируются асфальтированные площадки, 

расположенные не ближе 30 м от производственных и вспомогательных помещений, площадью 

в 3 раза превышающие площадь мусоросборников. Площадки должны иметь ограждение с трех 

сторон сплошной бетонированной или кирпичной стеной высотой 1,5 м. 

4.6.5. Для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности проектируется 

ограждение по периметру территории. При этом при въезде на территорию предприятий мо-

лочной промышленности проектируются проездные помещения, оборудованные спринклерны-

ми устройствами для наружного обмыва автоцистерн и грязеотстойниками с бензо-

маслоуловителями. 

При въезде и выезде с территории предприятий мясной промышленности проектируются 

дезинфекционные барьеры с подогревом дезинфицирующего раствора. 

4.6.6. Для сбора и удаления производственных и бытовых сточных вод на предприятиях 

должны предусматриваться канализационные системы, которые могут присоединяться к 

канализационным сетям населенных пунктов или иметь собственную систему очистных 

сооружений. 

 

4.7. Гидротехнические сооружения 

4.7.1. К гидротехническим сооружениям относятся: 

- плотины, здания гидроэлектростанций, водосбросные, водоспускные и водовыпускные 
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сооружения, туннели, каналы, насосные станции; 

- судоходные шлюзы, судоподъемники; 

- сооружения, предназначенные для защиты от наводнений и разрушений берегов водо-

хранилищ, берегов и дна русел рек; 

- сооружения (дамбы), ограждающие золошлакоотвалы и хранилища жидких отходов 

промышленных и сельскохозяйственных организаций; 

- устройства защиты от размывов на каналах и др. 

4.7.2. При проектировании гидротехнических сооружений следует руководствоваться 

законодательством Российской Федерации и нормативными требованиями по безопасности 

гидротехнических сооружений, законодательством Российской Федерации и нормативными 

документами по охране окружающей среды при инженерной деятельности, а именно: в 

соответствии с требованиями СНиП 33-01-2003 "Гидротехнические сооружения. Основные 

положения"; Санитарно-защитные зоны принимать в соответствии с требованиями СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03. 

 

4.8. Радиационные объекты 

4.8.1. Размещение радиационных объектов должно соответствовать требованиям 

ОСПОРБ-99 (СП 2.6.1.799-99) "Основные санитарные правила обеспечения радиационной без-

опасности", НРБ-99 (СП 2.6.1.758-99) "Нормы радиационной безопасности" и СанПиН 2.6.1.07-

03 "Гигиенические требования к проектированию предприятий и установок атомной промыш-

ленности". 

 

4.9. Научно-производственные зоны 

4.9.1. На территории научно-производственной зоны размещают учреждения науки и 

научного обслуживания, их опытные производства и связанные с ними высшие и средние учеб-

ные заведения, учреждения и предприятия обслуживания, а также инженерные и транспортные 

коммуникации и сооружения. 

Состав научно-производственной зоны и условия размещения отдельных НИИ и опытных 

производств следует определять с учетом факторов влияния на окружающую среду. 

4.9.2. Научно-производственные учреждения, включающие объекты, не требующие 

устройства санитарно-защитных зон более 50 м, железнодорожных путей, а также по площади, 

не превышающие 5 га, могут размещаться на территории общественно-деловых зон. 

Численность работающих данных научных учреждений, расположенных в пределах сели-

тебной территории, не должна превышать 15 тысяч человек. 

4.9.3. В крупных городских округах и городских поселениях в составе научно-

производственной зоны возможно формирование технополисов и технопарков на базе специа-

лизированных производственных комплексов, в том числе ВПК, научных центров определен-

ной специализации, опытных агропромышленных центров, отраслей наукоемкой промышлен-

ности. 

В составе технополиса целесообразно выделять следующие подзоны: 

- научный центр - для преимущественного размещения НИИ и КБ; 

- учебный центр - для преимущественного размещения высших, средних и профессио-

нальных учебных заведений, связанных с исследованиями, осуществляемыми в научном цен-

тре; 

- технопарк - зона небольших предприятий и фирм, осуществляющих разработку приори-

тетных исследований, которые направлены на создание наукоемких технологий, конверсию 

предприятий ВПК, создание конкурентоспособной продукции; 

- бизнес-центр - для размещения деловых, финансовых, информационных, коммерческих и 

других учреждений, способствующих успешному развитию исследований и разработок и их 

взаимодействию. 

consultantplus://offline/ref=F9ED7E893C8E7796289E0626BBF96E7884F429CDD4A4A9B1D5FC6C86F5D7FE475A8F4CDBEAA01045eDLDL
consultantplus://offline/ref=F9ED7E893C8E7796289E0626BBF96E788CFD2CC6D7A8F4BBDDA56084F2D8A1505DC640DAEAA010e4L1L
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Технополис может содержать неполный набор этих элементов. 

4.9.4. Допускается формирование локальных научных и научно-производственных зон. 

При определении их состава необходимо учитывать технологические требования размещаемых 

объектов: необходимость размещения вблизи природных объектов исследования; удаленность 

от источников вредного воздействия; устройство санитарно-защитных зон от научно-

производственных объектов. В процессе планировки и зонирования следует проводить предва-

рительный анализ возможного размещения таких зон по отношению к соседним функциональ-

ным зонам (жилым, промышленным, общественно-деловым и др.) и элементам инфраструкту-

ры. 

4.9.5. Размеры земельных участков научных учреждений следует принимать (на 1000 кв. м 

общей площади), га, не более: 

- естественных и технических наук - 0,14 - 0,2; 

- общественных наук - 0,1 - 0,12. 

В приведенную норму не входят опытные поля, полигоны, резервные территории, сани-

тарно-защитные зоны. 

Меньшие значения показателей следует принимать для крупных городских округов и для 

условий реконструкции. 

Расстояния между зданиями, сооружениями, в том числе инженерными сетями, следует 

принимать минимально допустимыми, при этом плотность застройки площадок должна обеспе-

чивать интенсивное использование земельных участков. 

Интенсивность использования территорий обеспечивается в соответствии с требованиями 

по нормативам плотности застройки, приведенной в таблице 4.9. 

 

Таблица 4.9 

ПРОФИЛЬ НАУЧНЫХ  

УЧРЕЖДЕНИЙ 

КОЛИЧЕСТВО  

СОТРУДНИКОВ 

КОЭФФИЦИЕНТ  

ПЛОТНОСТИ 

ЗАСТРОЙКИ УЧАСТКОВ, КПЗ 

Естественные и  

технические науки 

до 300 человек 0,6 - 0,7 

от 300 до 1000 человек 0,7 - 0,8 

от 1000 до 2000 человек 0,8 - 0,9 

более 2000 человек 1,0 

Общественные науки до 600 человек 1,0 

более 600 человек 1,2 

 

Показатели таблицы 4.9 не распространяются на объекты, требующие особых условий и 

режимов работы (ботанические сады, научные агрокомплексы и другие). 

Размеры земельных участков полигонов, опытных полей, специфических защитных зон не 

входят в общую норму земельных участков научных учреждений, рассчитываемую по указан-

ным в таблице показателям плотности застройки. 

4.9.6. Размер санитарно-защитной зоны для научно-исследовательских институтов, кон-

структорских бюро и других объектов, имеющих в своем составе мастерские, производствен-

ные, полупроизводственные и экспериментальные установки, устанавливается в каждом кон-

кретном случае с учетом результатов экспертизы проекта санитарно-защитной зоны, а также 

натурных исследований качества атмосферного воздуха, измерений уровней физического воз-

действия. 

4.9.7. Автостоянки учреждений и предприятий научно-производственной зоны следует 

предусматривать только для специализированных и служебных автомобилей. 

Для работников в научно-производственной зоне следует проектировать открытые пло-

щадки для стоянки легковых автомобилей в соответствии с требованиями раздела "Нормативы 
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градостроительного проектирования зон транспортной инфраструктуры" настоящих Нормати-

вов. 

4.9.8. Площадь участков, предназначенных для озеленения, следует определять из расчета 

3 кв. м на одного человека. Общая площадь озеленения составляет не более 15 % от площади 

территории с учетом установленного показателя плотности застройки. 

Нормативы обеспеченности транспортной и инженерной инфраструктурой, а также 

нормативы по благоустройству территории следует принимать в соответствии с требованиями, 

установленными для производственных зон. 
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5. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗОН 

ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов, сооружений 

и коммуникаций инженерной инфраструктуры, в том числе водоснабжения, канализации, 

санитарной очистки, тепло-, газо- и электроснабжения , связи, радиовещания и телевидения, 

пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования, а 

также для установления санитарно-защитных зон и зон санитарной охраны данных объектов, 

сооружений и коммуникаций. 

Санитарно-защитные зоны и зоны санитарной охраны устанавливаются при размещении 

объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры в целях предотвращения 

вредного воздействия перечисленных объектов на жилую, общественную застройку и 

рекреационные зоны в соответствии с требованиями настоящих Нормативов. 

 

5.1. Водоснабжение 

 

5.1.1. Выбор схемы и системы водоснабжения следует производить с учетом 

особенностей городского округа, требуемых расходов воды, источников водоснабжения, 

требований к напорам, качеству воды и обеспеченности ее подачи. 

Расчет систем водоснабжения, в том числе выбор источников хозяйственно-питьевого и 

производственного водоснабжения, размещение водозаборных сооружений, а также 

определение расчетных расходов и др., следует производить в соответствии с требованиями   

СП 30.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и 

канализация зданий»), СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества», СанПиН 2.1.4.1175-02 

«Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная 

охрана источников», ГОСТ 2761-84* «Источники централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора», СанПиН 

2.1.4.1110-02 «Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения». 

5.1.2. Расчетное среднесуточное водопотребление определяется как сумма расходов воды 

на хозяйственно-бытовые нужды и нужды промышленных предприятий с учетом расхода воды 

на поливку.  

Расход воды на производственные нужды, а также наружное пожаротушение 

определяется в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные 

сети и сооружения».  

При проектировании систем водоснабжения в каждом конкретном случае необходимо 

учитывать возможность использования воды технического качества для полива зеленых 

насаждений.  

Для ориентировочного учета прочих потребителей в расчет удельного показателя 

вводится позиция «неучтенные расходы».  

5.1.3. Выбор источника водоснабжения должен быть обоснован результатами 

топографических, гидрологических, гидрогеологических, ихтиологических, гидрохимических, 

гидробиологических, гидротермических и других изысканий и санитарных обследований.  

В качестве источника водоснабжения следует рассматривать водотоки (реки, каналы), 

водоемы (озера, водохранилища, пруды), подземные воды (водоносные пласты, подрусловые и 

другие воды).  

В качестве источника водоснабжения могут быть использованы наливные 

водохранилища с подводом к ним воды из естественных поверхностных источников.  

В системе водоснабжения допускается использование нескольких источников с 
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различными гидрологическими и гидрогеологическими характеристиками.  

Для хозяйственно-питьевых водопроводов должны максимально использоваться 

имеющиеся ресурсы подземных вод (в том числе пополняемых источников), удовлетворяющих 

санитарно-гигиеническим требованиям.  

Для производственного водоснабжения промышленных предприятий следует 

рассматривать возможность использования очищенных сточных вод.  

Использование подземных вод питьевого качества для нужд, не связанных с 

хозяйственно-питьевым водоснабжением, не допускается.  

Выбор источника производственного водоснабжения следует производить в соответствии 

с требованиями ГОСТ 17.1.1.04-80 «Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных 

вод по целям водопользования».  

Для производственного и хозяйственно-питьевого водоснабжения при соответствующей 

обработке воды и соблюдении санитарных требований допускается использование 

минерализованных и геотермальных вод.  

5.1.4. Выбор схем и систем водоснабжения следует осуществлять в соответствии с 

требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Системы 

водоснабжения могут быть централизованными, нецентрализованными, локальными, 

оборотными. 

Централизованная система водоснабжения должна обеспечивать: 

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды 

коммунально-бытовых предприятий;  

- хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;  

- производственные нужды промышленных предприятий, где требуется вода питьевого 

качества или для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода;  

- тушение пожаров;  

- собственные нужды станций водоподготовки, промывку водопроводных и 

канализационных сетей и др.  

При обосновании допускается устройство самостоятельного водопровода для:  

- поливки и мойки территорий (улиц, проездов, площадей, зеленых насаждений);  

- поливки посадок в теплицах, парниках и на открытых участках. 

При необходимости повышения обеспеченности подачи воды на производственные 

нужды промышленных предприятий (производств, цехов, установок) следует предусматривать 

локальные системы водоснабжения.  

Локальные системы, обеспечивающие технологические требования объектов, должны 

проектироваться совместно с объектами.  

Системы оборотного водоснабжения следует проектировать в соответствии с 

требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».  

5.1.5. Выбор типа и схемы размещения водозаборных сооружений следует производить, 

исходя из геологических, гидрогеологических и санитарных условий территории.  

5.1.6. При проектировании новых и расширении существующих водозаборов должны 

учитываться условия взаимодействия их с существующими и проектируемыми водозаборами на 

соседних участках, а также их влияние на окружающую природную среду (поверхностный сток, 

растительность и др.).  

Водозаборные сооружения следует проектировать с учетом перспективного развития 

водопотребления.  

5.1.7. Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных 

предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия 

или жилой застройки возможно при соответствующем обосновании.  

В водозаборах подземных вод могут применяться: водозаборные скважины, шахтные 

колодцы, горизонтальные водозаборы, комбинированные водозаборы, лучевые водозаборы, 



38 

 

каптажи родников.  

5.1.8. Сооружения для забора поверхностных вод следует проектировать в соответствии с 

требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», они должны:  

- обеспечивать забор из водоисточника расчетного расхода воды и подачу его 

потребителю; 

- защищать систему водоснабжения от биологических обрастаний и от попадания в нее 

наносов, сора, планктона, шугольда и др.;  

- на водоемах рыбохозяйственного значения удовлетворять требованиям органов охраны 

рыбных запасов.  

5.1.9. Не допускается размещать водоприемники водозаборов в пределах зон движения 

судов, в зоне отложения и жильного движения донных наносов, в местах зимовья и нереста рыб, 

на участке возможного разрушения берега, скопления плавника и водорослей, а также 

возникновения шугозасоров и заторов.  

На крупных озерах и водохранилищах водоприемники водозаборов следует размещать (с 

учетом ожидаемой переработки прилегающего берега и прибрежного склона):  

- за пределами прибойных зон при максимально низких уровнях воды;  

- в местах, укрытых от волнения;  

- за пределами сосредоточенных течений, выходящих из прибойных зон.  

Место расположения водоприемников для водозаборов хозяйственно-питьевого 

водоснабжения должно приниматься выше по течению водотока выпусков сточных вод, 

населенных пунктов, а также стоянок судов, товарно-транспортных баз и складов на 

территории, обеспечивающей организацию зон санитарной охраны. 

 

5.2. Канализация  

 

5.2.1. При проектировании систем канализации расчетное удельное среднесуточное (за 

год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий и систем водного хозяйства 

промышленных предприятий следует принимать в соответствии с требованиями СП 

32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».  

При проектировании канализации необходимо рассматривать возможность объединения 

систем канализации различных объектов, а также предусматривать возможность использования 

существующих сооружений и интенсификацию их работы на основании технико-

экономических расчетов.  

Проекты канализации должны разрабатываться одновременно с проектами 

водоснабжения с обязательным анализом баланса водопотребления и отведения сточных вод. 

При этом необходимо рассматривать возможность использования очищенных сточных, 

дождевых вод для производственного водоснабжения и орошения.  

5.2.2. Удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимать 

равным удельному среднесуточному водопотреблению, без учета расхода воды на полив 

территорий и зеленых насаждений.  

Расчетные среднесуточные расходы производственных сточных вод от промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий следует определять на основе технологических данных.  

Удельное водоотведение в неканализованных районах следует принимать 25 л/сутки на 

одного жителя.  

Количество сточных вод от промышленных предприятий, обслуживающих население, а 

также неучтенные расходы допускается принимать дополнительно в размере 5 % суммарного 

среднесуточного водоотведения населенного пункта.  

5.2.3. Размещение систем канализации городского округа,  их резервных территорий, а 

также размещение очистных сооружений следует производить в соответствии с требованиями 

СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1200-03 
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«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов».  

5.2.4. Отведение поверхностных вод по открытой системе водостоков допускается при 

соответствующем обосновании и согласовании с органами Федеральной службы 

Роспотребнадзора, по регулированию и охране вод, охраны рыбных запасов.  

Выбор системы канализации следует производить с учетом требований к очистке 

поверхностных сточных вод, климатических условий, рельефа местности и других факторов.  

5.2.5. Централизованные схемы канализации следует проектировать объединенными для 

жилых и производственных зон, при этом объединение производственных сточных вод с 

бытовыми должно производиться с учетом действующих норм.  

Устройство централизованных схем раздельно для жилой и производственной зон 

допускается при технико-экономическом обосновании.  

5.2.6. Децентрализованные схемы канализации допускается предусматривать: 

- при отсутствии опасности загрязнения используемых для водоснабжения водоносных 

горизонтов;  

- при отсутствии централизованной канализации в существующих или 

реконструируемых населенных пунктах для объектов, которые должны быть канализованы в 

первую очередь (больниц, школ, детских садов и яслей, административно-хозяйственных 

зданий, отдельных жилых зданий промышленных предприятий и т.п.), а также для первой 

стадии строительства населенных пунктов при расположении объектов канализования на 

расстоянии не менее 500 м;  

- при необходимости канализования групп или отдельных зданий.  

5.2.7. Канализование промышленных предприятий следует предусматривать, как 

правило, по полной раздельной системе.  

Число сетей производственной канализации на промышленной площадке необходимо 

определять, исходя из состава сточных вод, их расхода и температуры, возможности повторного 

использования воды, необходимости локальной очистки и строительства бессточных систем 

водообеспечения. Сточные воды, требующие специальной очистки с целью их возврата в 

производство или для подготовки перед спуском в водные объекты или в систему канализации 

населенного пункта или другого водопользователя, следует отводить самостоятельным потоком.  

5.2.8. Минимальные уклоны трубопроводов для всех  систем  канализации следует 

принимать:  

- 0,008 - для труб диаметром 150 мм; 

- 0,007 - для труб диаметром 200 мм.  

В зависимости от местных условий при соответствующем обосновании для отдельных 

участков сети допускается принимать уклоны:  

- 0,007 - для труб диаметром 150 мм; 

- 0,005 - для труб диаметром 200 мм.  

Уклон присоединения от дождеприемников следует принимать 0,02.  

5.2.9. Протяженность канализационной сети и районных коллекторов при 

проектировании новых районных канализационных систем следует принимать из расчета 20 п. 

м сетей на 1000 кв. м жилой застройки.  

5.2.10. На пересечении канализационных сетей с водоемами и водотоками следует 

предусматривать дюкеры не менее чем в две рабочие линии.  

Проекты дюкеров через водные объекты, используемые для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, должны быть согласованы с органами Федеральной службы Роспотребнадзора 

и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.  

При пересечении оврагов допускается предусматривать дюкеры в одну линию.  

5.2.11. Прием сточных вод от неканализованных районов следует осуществлять через 

сливные станции.  
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Сливные станции следует проектировать вблизи канализационного коллектора 

диаметром не менее 400 мм, при этом количество сточных вод, поступающих от сливной 

станции, не должно превышать 20 % общего расчетного расхода по коллектору.  

Санитарно-защитные зоны от сливных станций следует принимать не менее 300 м.  

5.2.12. Выбор площадок для строительства сооружений канализации,  планировку, 

застройку и благоустройство их территории следует выполнять в соответствии с требованиями 

подраздела 5.9 «Размещение инженерных сетей» и требованиями к устройству санитарно-

защитных зон.  

Планировочные отметки площадок канализационных сооружений и насосных станций, 

размещаемых на прибрежных участках водотоков и водоемов, следует принимать не менее чем 

на 0,5 м выше максимального горизонта паводковых вод с обеспеченностью 3 % с учетом 

ветрового нагона воды и высоты наката ветровой волны.  

Выбор, отвод и использование земель для магистральных канализационных коллекторов 

осуществляется в соответствии с требованиями СН 456-73 «Нормы отвода земель для 

магистральных водоводов и канализационных коллекторов».  

Размеры земельных участков для размещения колодцев канализационных коллекторов 

должны быть не более 3 x 3 м, камер переключения и запорной арматуры - не более 10 x 10 м. 

Не допускается размещение вновь устраиваемых канализационных колодцев (в том 

числе и на существующих канализационных сетях) на проезжей части.  

5.2.13. Площадку очистных сооружений сточных вод следует располагать с подветренной 

стороны для ветров преобладающего в теплый период года направления по отношению к жилой 

застройке и населенного пункта, ниже по течению водотока.  

Очистные сооружения производственной и дождевой канализации следует, как правило, 

размещать на территории промышленных предприятий.  

5.2.14. Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации следует 

принимать не более указанных в таблице 5.2.1 

Таблица 5.2.1 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОЧИСТНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ КАНАЛИЗАЦИИ, ТЫС. 

М3/СУТКИ 

РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГА 

ОЧИСТНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ 

ИЛОВЫХ 

ПЛОЩАДОК 

БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРУДОВ 

ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ 

ВОД 

до 0,7 0,5 0,2 - 

свыше 0,7 до 17 4 3 3 

свыше 17 до 40 6 9 6 

свыше 40 до 130 12 25 20 

свыше 130 до 175 14 30 30 

свыше 175 до 280 18 55 - 

 

Размеры земельных участков очистных сооружений производительностью свыше 280 

тыс. м3/сутки следует принимать по проектам, разработанным при согласовании с органами 

Федеральной службы Роспотребнадзора. 

5.2.15. Санитарно-защитные зоны (далее СЗЗ) для канализационных очистных 

сооружений следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов» по таблице 5.2.2 

Таблица 5.2.2 

СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 
РАССТОЯНИЕ, М, ПРИ РАСЧЕТНОЙ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, ТЫС. 
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М3/СУТКИ 

ДО 0,2 
БОЛЕЕ 0,2 ДО 

5,0 

БОЛЕЕ 5,0 ДО 

50,0 

БОЛЕЕ 50,0 

ДО 280 

Насосные станции и аварийно-

регулирующие резервуары, локальные 

очистные сооружения 

15 20 20 30 

Сооружения для механической и 

биологической очистки с иловыми 

площадками для сброженных осадков, а 

также иловые площадки 

150 200 400 500 

Сооружения для механической и 

биологической очистки с 

термомеханической обработкой осадка в 

закрытых помещениях 

100 150 300 400 

Поля:     

а) фильтрации 200 300 500 1000 

б) орошения 150 200 400 1000 

Биологические пруды 200 200 300 300 

 

Размер СЗЗ для канализационных очистных сооружений производительностью более 280 

тыс. м3/сутки, а также при принятии новых технологий очистки сточных вод и обработки 

осадка, следует устанавливать в соответствии с требованиями пункта 3.2.9 настоящих 

Нормативов. 

Для полей фильтрации площадью до 0,5 га, для полей орошения коммунального типа 

площадью до 1,0 га, для сооружений механической и биологической очистки сточных вод 

производительностью до 50 м3/сутки СЗЗ следует принимать размером 100 м. 

Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сутки СЗЗ следует 

принимать размером 50 м. 

Размер СЗЗ от сливных станций следует принимать 300 м. 

СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой 

территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м. 

От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не 

расположенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке 

и перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми, 

размеры СЗЗ следует принимать такими же, как для производств, от которых поступают 

сточные воды, но не менее указанных в таблице 5.1.  

Размер СЗЗ от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории следует 

принимать 100 м.  

5.2.16. Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем 

канализации и их санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от грунтовых 

условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га.  

5.2.17. Требования к пожарной безопасности зданий и сооружений канализации 

устанавливаются Федеральным законом от 22 июня 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» и Перечнем национальных стандартов и сводов правил, в 

результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» и Перечня национальных стандартов и сводов правил, в 
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результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности».  

 

5.3. Дождевая канализация  

 

5.3.1. Отвод поверхностных вод должен осуществляться со всего бассейна стока 

территории городского округа со сбросом из сети ливневой канализации в водотоки и водоемы. 

Не допускается выпуск поверхностного стока в непроточные водоемы, в размываемые овраги, в 

замкнутые ложбины, заболоченные территории.  

Выпуски в водные объекты следует размещать в местах с повышенной турбулентностью 

потока (сужениях, протоках, порогах и пр.).  

В водоемы, предназначенные для купания, возможен сброс поверхностных сточных вод, 

прошедших глубокую очистку.  

5.3.2. В районах многоэтажной застройки следует предусматривать ливневую 

канализацию закрытого типа. Применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, 

лотков) допускается в районах одно-, двухэтажной застройки, а также на территории парков с 

устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.  

5.3.3. На рекреационных территориях допускается осуществлять систему отвода 

поверхностных и подземных вод в виде сетей ливневой канализации и дренажа открытого типа.  

5.3.4. В открытой дождевой сети наименьшие уклоны следует принимать для:  

- лотков проезжей части при:  

- асфальтобетонном покрытии - 0,003;  

- брусчатом или щебеночном покрытии - 0,004;  

- булыжной мостовой - 0,005;  

- отдельных лотков и кюветов - 0,005;  

- водоотводных канав - 0,003;  

- присоединения от дождеприемников - 0,02. 

5.3.5. Дождеприемники следует предусматривать:  

- на затяжных участках спусков (подъемов);  

- на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод;  

- в пониженных местах в конце затяжных участков спусков;  

- в пониженных местах при пилообразном профиле лотков улиц;  

- в местах улиц, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных 

вод.  

5.3.6. На участках территорий жилой застройки, подверженных эрозии (по 

характеристикам уклонов и грунтов), следует предусматривать локальный отвод поверхностных 

вод от зданий дополнительно к общей системе водоотвода. 

Допускаемая длина свободного пробега воды от водораздела бассейна до первого 

дождеприемного колодца определяется в зависимости от площади водосбора, коэффициента 

стока и уклонов поверхности. Наполнение лотков проезжей части улиц и дорог при пропуске 

дождевого стока повторяемостью один раз в год не должно превышать 5 см. Средняя длина 

свободного пробега для различных условий принимается в следующих пределах: 

- на дорогах скоростного движения и непрерывного движения - от 100 до 150 м;  

- на дорогах регулируемого движения  - от 100 до 200 м;  

- на дорогах местного значения - от 500 до 250 м;  

- на проездах - от 120 до 150 м.  

Расстояние между дождеприемными колодцами в зависимости от продольных уклонов 

проезжей части должны составлять: 

- до 4 промилле - не более 50 м;  
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- до 6 промилле - не более 60 м; 

- до 10 промилле - не более 70 м;  

- до 30 промилле - не более 80 м;  

- свыше 30 промилле - не более 90 м.  

5.3.7. Отвод дождевых вод с площадок открытого резервуарного хранения горючих, 

легковоспламеняющихся и токсичных жидкостей, кислот, щелочей и т.п., не связанных с 

регулярным сбросом загрязненных сточных вод, следует осуществлять:  

- через распределительный колодец с задвижками, позволяющими направлять воды при 

нормальных условиях в систему дождевой канализации;  

- в технологические аварийные приемники, входящие в состав складского хозяйства, при 

появлении течи в резервуарах-хранилищах.  

5.3.8. Поверхностные сточные воды с территории населенного пункта при раздельной 

системе канализации следует направлять для очистки на локальные или централизованные 

очистные сооружения поверхностного стока.  

Смесь поверхностных вод с бытовыми и производственными сточными водами при 

полураздельной системе канализации следует очищать по полной схеме очистки, принятой для 

сточных вод.  

5.3.9. Поверхностные воды с селитебной территории водосборной площадью до 20 га, 

имеющие самостоятельный выпуск в водоем допускается сбрасывать в водоем без очистки при 

наличии:  

- экологического обоснования; - согласования с контролирующими организациями.  

Эти требования не распространяются на самостоятельные выпуски в водоемы, 

являющиеся источниками питьевого водоснабжения.  

5.3.10. Поверхностный сток с территории промышленных предприятий, складских 

хозяйств, автохозяйств и других, а также с особо загрязненных участков, расположенных на 

селитебных территориях (загрязненных токсичными веществами органического и 

неорганического происхождения), должен подвергаться очистке на самостоятельных очистных 

сооружениях с преимущественным использованием очищенных вод на производственные 

нужды.  

Поверхностные сточные воды с территории промышленных предприятий допускается 

направлять в дождевую канализацию населенного пункта, если эти территории по составу и 

количеству накапливающихся примесей мало отличаются от селитебной.  

 

5.4. Санитарная очистка 

 

5.4.1. Объектами санитарной очистки являются: придомовые территории, уличные 

проезды, территории объектов культурно-бытового назначения, предприятий, учреждений и 

организаций, площадей и иных мест общественного пользования, мест отдыха.  

Специфическими объектами очистки ввиду повышенного эпидемического риска и 

опасности для здоровья населения следует считать: медицинские учреждения, ветеринарные 

объекты.  

5.4.2. При разработке проектов планировки селитебных территорий следует 

предусматривать мероприятия по регулярному мусороудалению (сбор, хранение, 

транспортировка и утилизация отходов потребления, строительства и производства), летней и 

зимней уборке территории с вывозом снега и мусора с проезжей части проездов и улиц. 

5.4.3. В жилых зонах на придомовых территориях проектируются специальные 

площадки для размещения контейнеров для бытовых отходов с удобными подъездами для 

транспорта. Площадка должна быть открытой, иметь водонепроницаемое покрытие, ограждена 

зелеными насаждениями, а также отделена от площадок для отдыха и занятий спортом.  
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Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских 

учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 40 м, но 

не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа 

контейнеров, но не более 5.  

Для определения числа устанавливаемых мусоросборников (контейнеров) следует 

исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления 

отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать 

фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования. Для сбора твердых 

бытовых отходов следует использовать стандартные металлические контейнеры с крышками.  

5.4.4. Нормы накопления бытовых отходов принимаются в соответствии с таб.  5.4.1 
Таблица  5.4.1 

БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ 

КОЛИЧЕСТВО БЫТОВЫХ 

ОТХОДОВ НА 1 ЧЕЛОВЕКАВ ГОД 

КГ Л 

Твердые:   

от жилых зданий, оборудованных водопроводом, 

канализацией, центральным отоплением и газом 
190-225 2161 

от прочих жилых зданий 300-450 1100-1500 

Общее количество по городского округа с учетом 

общественных зданий 
280-300 1400-1500 

Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) - 2000-3500 

Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков 5-15 8-20 

 

5.4.5. На территории частного домовладения места расположения мусоросборников 

определяют менее 4 м от границ участка домовладения.  

5.4.6. Обезвреживание твердых и жидких бытовых отходов производится на специально 

требованиями раздела 10 «Нормативы градостроительного проектирования зон специального 

назначения». 

5.4.7. Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и 

сооружений переработке бытовых отходов следует принимать не менее приведенных в таблице  

5.4.2  

Размеры санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по транспортировке, 

обезвреживанию, транспортировке и переработке бытовых отходов, не указанные в таблице 

5.4.2, следует принимать в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы».  
Таблица 5.4.2 

ПРЕДПРИЯТИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ НА 1000 Т 

ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ 

ОТХОДОВ В ГОД, ГА 

РАЗМЕРЫ САНИТАРНО-

ЗАЩИТНЫХ ЗОН, М 
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Мусоросжигательные и 

мусороперерабатывающие объекты 

мощностью, 

тыс. т в год: 

  

до 40 0,05 500 

свыше 40 0,05 1000 

Полигоны<*> 0,02 -0,05 500 

Сливные станции 0,2 500 

Мусороперегрузочные станции 0,04 100 

Поля складирования и захоронения 

обезвреженных 

осадков (по сухому веществу) 

0,3 100 

Примечания: 

<*> Кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов, 

размещение которых следует принимать в соответствии с требованиями раздела 9 «Нормативы 

градостроительного проектирования зон специального назначения» настоящих Нормативов. 

5.4.8. На территории рынков хозяйственные площадки для мусоросборников следует 

проектировать на расстоянии не менее 30 м от мест торговли. 

Сбор, хранение и удаление отходов лечебно-профилактических учреждений должны 

осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения 

и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений». 

 

5.5. Теплоснабжение  

 

5.5.1. Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих 

систем теплоснабжения следует осуществлять в соответствии со схемами теплоснабжения в 

целях обеспечения необходимого уровня теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций.  

5.5.2. При разработке схем теплоснабжения расчетные тепловые нагрузки определяются:  

- для существующей застройки и действующих промышленных предприятий - по 

проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам;  

- для намечаемых к строительству промышленных предприятий - по укрупненным 

нормам развития основного (профильного) производства или проектам аналогичных 

производств;  

- для намечаемых к застройке жилых районов - по укрупненным показателям плотности 

размещения тепловых нагрузок или по удельным тепловым характеристикам зданий и 

сооружений. 

5.5.3. Тепловые нагрузки определяются с учетом категорий потребителей по надежности 

теплоснабжения в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».  

5.5.4. Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории следует 

предусматривать:  

- централизованное - от котельных, крупных и малых тепловых электростанций (ТЭЦ, 
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ТЭС);  

- децентрализованное - от автономных, крышных котельных, квартирных 

теплогенераторов.  

Выбор системы теплоснабжения районов новой застройки должен производиться на 

основе технико-экономического сравнения вариантов.  

Для отдельно стоящих объектов могут быть оборудованы индивидуальные котельные 

(отдельно стоящие, встроенные, пристроенные и котлы наружного размещения).  

Принятая к разработке в проекте схема теплоснабжения должна обеспечивать: 

 - нормативный уровень теплоэнергосбережения;  

- нормативный уровень надежности согласно требованиям СНиП 41-02-2003 «Тепловые 

сети»;  

- требования экологической безопасности;  

- безопасность эксплуатации.  

5.5.5. Размещение централизованных источников теплоснабжения на территории 

производится, как правило, в коммунально-складских и производственных зонах, по 

возможности в центре тепловых нагрузок.  

5.5.6. Размещение источников теплоснабжения, тепловых пунктов в жилой застройке 

должно быть обосновано акустическими расчетами с мероприятиями по достижению 

нормативных уровней шума и вибрации и расчетами рассеивания вредных выбросов в 

атмосфере в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 41-01-2003 

«Отопление, вентиляция и кондиционирование».  

 

5.6. Электроснабжение 

 

5.6.1. При проектировании электроснабжения определение электрической нагрузки на 

электроисточники следует производить в соответствии с требованиями РД 34.20.185-94 (СО 

153-34.20.185-94) «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и СП 31-

110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». 

5.6.2. Для предварительных расчетов укрупненные показатели удельной расчетной 

нагрузки жилой зоны допускается принимать по таблице  5.6.1 

Таблица 5.6.1 

РАСЧЕТНАЯ УДЕЛЬНАЯ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ, 

М2/ЧЕЛ. 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

С ПЛИТАМИ НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ, 

КВТ/ЧЕЛ. 

СО СТАЦИОНАРНЫМИ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ 

ПЛИТАМИ, КВТ/ЧЕЛ. 

В ЦЕЛОМ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ В ЦЕЛОМ ПО  ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ 

27,4 0,48 0,57 

 

Значения удельных электрических нагрузок приведены к шинам 10(6) кВ центров 

питания. 

При наличии в жилом фонде газовых и электрических плит удельные нагрузки 

определяются интерполяцией пропорционально их соотношению. 

В тех случаях, когда фактическая обеспеченность общей площадью в городском округе 

отличается от расчетной, приведенные в таблице значения следует умножать на отношение 

фактической обеспеченности к расчетной.  

Приведенные показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий 

(административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), 

коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (закрытых и открытых 
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стоянок автомобилей), наружного освещения,  

В таблице № 5.8 не учтены мелкие промышленные потребители, питающиеся, как 

правило, по распределительным сетям.  

Для учета этих потребителей к показателям таблицы следует вводить следующие 

коэффициенты:  

- для районов с газовыми плитами - 1,2 - 1,6; 

- для районов с электроплитами - 1,1 - 1,5.  

Большие значения коэффициентов относятся к более заселенным жилым зонам.  

5.6.3. При развитии систем электроснабжения электрические сети следует проектировать 

с учетом перехода на более высокие классы среднего напряжения (с 6 - 10 кВ на 20 - 35 кВ).  

5.6.4. Выбор системы напряжений распределения электроэнергии должен 

осуществляться с учетом анализа роста перспективных электрических нагрузок.  

До разработки схемы перспективного развития электрических сетей напряжением 35 - 

200 и 6 - 10 кВ вопрос перевода сетей среднего напряжения на более высокий класс напряжений 

должен решаться при подготовке проектной документации на объекты электроснабжения на 

основе соответствующего технико-экономического обоснования.  

5.6.5. При проектировании электроснабжения необходимо учитывать требования к 

обеспечению его надежности в соответствии с категорией проектируемых территорий.  

К первой категории относятся электроприемники, перерыв электроснабжения которых 

может повлечь за собой опасность для жизни людей, нарушение функционирования особо 

важных элементов хозяйства. 

К электроприемникам первой категории относятся: 

а) электроприемники операционных и родильных блоков, противопожарных устройств и 

охранной сигнализации, эвакуационного освещения и больничных лифтов; 

б) котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения, 

обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных ис-

точников тепла; 

в) электродвигатели сетевых и подпиточных насосов котельных второй категории с во-

догрейными котлами единичной производительностью более 10 Гкал/ч; 

г) электродвигатели подкачивающих и смесительных насосов в насосных, дренажных 

насосов дюкеров тепловых сетей; 

д) объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы в городах с 

числом жителей более 50 тыс. чел.: насосные станции, подающие воду непосредственно в сеть 

противопожарного и объединенного противопожарного водопровода; канализационные насос-

ные станции, не допускающие перерыва или снижения подачи сточных вод, очистные сооруже-

ния канализации, не допускающие перерыва в работе; 

е) электроприемники противопожарных устройств (пожарные насосы, системы подпора 

воздуха, дымоудаления, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре), эвакуационное и ава-

рийное освещение;  

Ко второй категории относятся электроприемники, перерыв электроснабжения которых 

приводит к нарушению нормальной деятельности значительного числа жителей.  

К электроприемникам второй категории относятся: 

а) жилые дома с электроплитами за исключением одно-восьмиквартирных домов; 

б) общежития вместимостью 50 человек и более; 

в) здания учреждений высотой до 16 этажей с количеством работающих от 50 до 2000 

человек; 

г) детские учреждения; 

д) медицинские учреждения, аптеки; 

е) крытые зрелищные и спортивные предприятия с количеством мест в зале от 300 до 

800; 
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ж) открытые спортивные сооружения с искусственным освещением с количеством мест 

5000 и более или при наличии 20 рядов и более; 

з) предприятия общественного питания с количеством посадочных мест от 100 до 500; 

и) магазины с торговой площадью от 250 до 2000 ; 

к) комбинаты бытового обслуживания, хозяйственные блоки и ателье с количеством ра-

бочих мест более 50, салоны-парикмахерские с количеством рабочих мест свыше 15; 

л) объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы городов и 

поселков с числом жителей от 5 до 50 тыс. чел. включительно; канализационные насосные 

станции и очистные сооружения канализации, допускающие перерывы в работе, вызванные 

нарушениями электроснабжения, которые могут устраняться путем оперативных переключений 

в электрической сети; 

м) учебные заведения с количеством учащихся от 200 до 1000 чел.; 

н) библиотеки и архивы с фондом от 100 тыс. до 1000 тыс. единиц хранения; 

о) ЭВМ вычислительных центров, отделов и лабораторий; 

п) электроприемники установок тепловых сетей - запорной арматуры при телеуправле-

нии, подкачивающих смесителей, циркуляционных насосных систем отопления и вентиляции, 

насосов для зарядки и разрядки баков аккумуляторов, баков аккумуляторов для подпитки теп-

ловых сетей в открытых системах теплоснабжения, подпиточных насосов в узлах рассечки, 

тепловых пунктов; 

р) диспетчерские пункты городского округа, районов электрических сетей. 

К третьей категории относятся все остальные электроприемники, не подходящие под 

определение первой и второй категории.  

К особой группе относятся электроприемники, бесперебойная работа которых 

необходима для безаварийной остановки производства с целью предотвращения угрозы жизни 

людей, взрывов, пожаров и повреждения дорогостоящего основного оборудования. 

Перечень основных электроприемников потребителей с их категорированием по 

надежности электроснабжения определяется в соответствии с требованиями РД 34.20.185-94 

(СО 153-34.20.185-94) Инструкция по проектированию электрических сетей. 

Проектирование электроснабжения по условиям обеспечения необходимой надежности 

выполняется применительно к основной массе электроприемников проектируемой территории. 

При наличии на них отдельных электроприемников более высокой категории или особой 

группы первой категории проектирование электроснабжения обеспечивается необходимыми 

мерами по созданию требуемой надежности электроснабжения этих электроприемников. 

 

5.7. Объекты связи 

 

5.7.1. Размещение предприятий, зданий и сооружений связи, радиовещания и 

телевидения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного 

оборудования следует осуществлять в соответствии с требованиями действующих нормативных 

документов.  

При проектировании устройств связи, сигнализации, диспетчеризации инженерного 

оборудования следует предусматривать возможность управления системой оповещения 

населения по сигналам гражданской обороны и по сигналам чрезвычайных ситуаций.  

5.7.2. Расчет обеспеченности жителей объектами связи производится по таблице 5.7.1  
 

Таблица 5.7.1 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ 
РАСЧЕТНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА НА 

ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ 

Отделение почтовой связи объект на 9 - 25 

тысяч жителей 
1 700 - 1200 м2 

2
м
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АТС (из расчета 600 номеров на 

1000 жителей) 

объект на 10 - 40 

тысяч номеров 
по расчету 0,25 га на объект 

Опорно-усилительная станция (из 

расчета 60 - 

120 тыс. абонентов) 

объект по расчету 0,1 - 0,15 га на объект 

Блок-станция проводного 

вещания (из расчета 30 

- 60 тыс. абонентов) 

объект по расчету 0,05 - 0,1 га на объект 

Звуковые трансформаторные 

подстанции (из 

расчета на 10 - 12 тысяч 

абонентов) 

объект 1 50 - 70 кв. м на объект 

Технический центр кабельного 

телевидения 
объект 

1 на жилой 

район 
0,3 - 0,5 га на объект 

Объекты коммунального хозяйства по обслуживанию инженерных коммуникаций (общих 

коллекторов) 

Диспетчерский пункт (из расчета 

1 объект на 5 

км городских коллекторов) 

1-эт. объект по расчету 120 м2 (0,04 - 0,05 га) 

Центральный диспетчерский 

пункт (из расчета 1 

объект на каждые 50 км 

коммуникационных 

коллекторов) 

1 - 2 эт. объект по расчету 350 м2 (0,1 - 0,2 га) 

Ремонтно-производственная база 

(из расчета 1 

объект на каждые 100 км 

городских коллекторов) 

Этажность объекта 

по проекту 
по расчету 

1500 м2 (1,0 га на 

объект) 

Диспетчерский пункт (из расчета 

1 объект на 

1,5 - 6 км коллекторов) 

1-эт. объект по расчету 100 м2 (0,04 - 0,05 га) 

Производственное помещение для 

обслуживания 

внутриквартирных коллекторов 

(из расчета 1 

объект на каждый 

административный округ) 

объект по расчету 
500 - 700 м2 (0,25 - 

0,3 га) 

 

5.7.3. Размеры земельных участков для сооружений связи устанавливаются по таблице  5.7.2 

Таблица  5.7.2 

СООРУЖЕНИЯ СВЯЗИ 
РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ, ГА 

Кабельные линии 

Необслуживаемые усилительные пункты в металлических 

цистернах: 

 

при уровне грунтовых вод на глубине до 0,4 м 0,021 

то же, на глубине от 0,4 до 1,3 м 0,013 
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то же, на глубине более 1,3 м 0,006 

Необслуживаемые усилительные пункты в контейнерах 0,001 

Обслуживаемые усилительные пункты и сетевые узлы выделения 0,29 

Вспомогательныеосевыеузлывыделения 1,55 

Сетевые узлы управления и коммутации с заглубленными 

зданиями площадью, м2: 
 

3000 1,98 

6000 3,00 

9000 4,10 

Техническиеслужбыкабельныхучастков 0,15 

Службы районов технической эксплуатации кабельных и 

радиорелейных магистралей 
0,37 

Воздушныелинии 

Основныеусилительныепункты 0,29 

Дополнительныеусилительныепункты 0,06 

Вспомогательные усилительные пункты (со служебной жилой 

площадью) 

по заданию на 

проектирование 

Радиорелейныелинии 

Узловые радиорелейные станции с мачтой или башней высотой, м:  

40 0,80/0,30 

50 1,00/0,40 

60 1,10/0,45 

70 1,30/0,50 

80 1,40/0,55 

90 1,50/0,60 

100 1,65/0,70 

110 1,90/0,80 

120 2,10/0,90 

Промежуточные радиорелейные станции с мачтой или башней 

высотой, м: 
 

30 0,80/0,40 

40 0,85/0,45 

50 1,00/0,50 

60 1,10/0,55 

70 1,30/0,60 

80 1,40/0,65 

90 1,50/0,70 

100 1,65/0,80 
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110 1,90/0,90 

120 2,10/1,00 

Аварийно-профилактические службы 0,4 

 

Размеры земельных участков для радиорелейных линий даны: в числителе - для 

радиорелейных станций с мачтами, в знаменателе - для станций с башнями. 

Размеры земельных участков определяются в соответствии с проектами: 

- при высоте мачты или башни более 120 м, при уклонах рельефа местности более 0,05, а 

также при пересеченной местности;  

- при размещении вспомогательных сетевых узлов выделения и сетевых узлов 

управления и коммутации на участках с уровнем грунтовых вод на глубине менее 3,5 м, а также 

на участках с уклоном рельефа местности более 0,001.  

Если на территории сетевых узлов управления и коммутации размещаются технические 

службы кабельных участков или службы районов технической эксплуатации кабельных и 

радиорелейных магистралей, то размеры земельных участков должны увеличиваться на 0,2 га.  

Использование земель над кабельными линиями и под проводами и опорами воздушных 

линий связи, а также в створе радиорелейных станций должно осуществляться с соблюдением 

мер по обеспечению сохранности линий связи.  

5.7.4. Здания предприятий связи следует размещать с наветренной стороны ветров 

преобладающего направления по отношению к соседним предприятиям или объектам с 

технологическими процессами, являющимися источниками выделений вредных, коррозийно-

активных, неприятно пахнущих веществ и пыли, за пределами их санитарно-защитных зон.  
 

5.8. Газоснабжение 

5.8.1. Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих 

газораспределительных систем следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 

124.13330.2012 "Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003", ПБ 12-527-03 

"Правила безопасности при эксплуатации автомобильных заправочных станций сжиженного 

газа" на основе схем газоснабжения. 

5.8.2. Установка теплогенераторов осуществляется в соответствии с требованиями                        

СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция 

СНиП 41-01-2003", СП 62.13330.2011"Газораспределительные системы. Актуализированная ре-

дакция СНиП 42-01-2002 (с Изменением N 1)", СП 41-108-2004 "Поквартирное теплоснабжение 

жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе", СП 42-101-2003 "Общие положения 

по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и поли-

этиленовых труб". 

 

5.9. Размещение инженерных сетей 

5.9.1. Инженерные сети следует размещать преимущественно в пределах поперечных 

профилей улиц и дорог: 

- под тротуарами или разделительными полосами - инженерные сети в коллекторах, кана-

лах или тоннелях; 

- в разделительных полосах - тепловые сети, водопровод, газопровод, хозяйственную и 

дождевую канализацию. 

На полосе между красной линией и линией застройки следует размещать газовые сети 

низкого давления и кабельные сети (силовые, связи, сигнализации и диспетчеризации). 

5.9.2.  

- Для нефтепродуктопроводов, прокладываемых по территории населенных пунктов, 

следует руководствоваться требованиями СНиП 2.05.13-90 "Нефтепроводы, прокладываемые на 
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территории городов и других населенных пунктов". 

- Прокладку стальных газопроводов давлением до 0,6 МПа на территории промышленных 

предприятий осуществлять согласно требованиям СНиП II-89-80* "Генеральные планы 

промышленных предприятий". 

- Прокладку тепловых сетей при подземном пересечении железных, автомобильных, 

магистральных дорог, улиц, проездов общегородского и районного значения, также улиц и 

дорог местного значения, действующих сетей водопровода и канализации, газопроводов 

следует предусматривать в соответствии с СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети". 

- Надземные газопроводы следует прокладывать в соответствии с требованиями СНиП 42-

01-2002 "Газораспределительные системы". 

 

5.10. Инженерные сети и сооружения на территории малоэтажной жилой застройки. 
5.10.1. Выбор проектных инженерных решений для территории малоэтажной жилой за-

стройки должен производиться в соответствии с техническими условиями на инженерное обес-

печение территории, выдаваемыми органами, ответственными за эксплуатацию местных инже-

нерных сетей. 

5.10.2.  

- Схемы теплогазоснабжения малоэтажной застройки разрабатываются на основе 

планировочных решений застройки с учетом требований подраздела "Теплоснабжение". 

- В случае невозможности или нецелесообразности использования систем 

централизованного теплоснабжения в районах малоэтажной застройки рекомендуется 

проектировать системы децентрализованного теплоснабжения с использованием природного 

газа в соответствии с требованиями ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для 

промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия". 

- По территории малоэтажной застройки не допускается прокладка газопроводов высокого 

давления. В случае их наличия на прилегающих территориях технические зоны и расстояния от 

газораспределительных станций и газорегуляторных пунктов до жилой застройки следует 

принимать в соответствии с требованиями подраздела "Газоснабжение" раздела 5 "Нормативы 

градостроительного проектирования зон инженерной инфраструктуры" настоящих Нормативов. 

- Наружные сети и сооружения водопровода следует проектировать в соответствии с 

требованиями подраздела "Водоснабжение" раздела 5 "Нормативы градостроительного 

проектирования зон инженерной инфраструктуры" настоящих Нормативов. 

- Наружные сети и сооружения канализации следует проектировать в соответствии с 

требованиями подраздела "Канализация" раздела 5 "Нормативы градостроительного 

проектирования зон инженерной инфраструктуры" настоящих Нормативов. 

- Систему дождевой канализации малоэтажной застройки следует проектировать в 

соответствии с требованиями подраздела "Дождевая канализация" раздела 5 "Нормативы 

градостроительного проектирования зон инженерной инфраструктуры" настоящих Нормативов. 

- Электроснабжение малоэтажной застройки следует проектировать в соответствии с 

подразделом "Электроснабжение" раздела 5 "Нормативы градостроительного проектирования 

зон инженерной инфраструктуры" настоящих Нормативов. 
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6. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗОН 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Зона транспортной инфраструктуры предназначена для размещения объектов и 

сооружений транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций 

автомобильного и воздушного транспорта, а также для установления санитарно-защитных зон, 

санитарных разрывов, зон земель специального охранного назначения, зон ограничения 

застройки для таких объектов. 

Сооружения и коммуникации транспортной инфраструктуры, располагаемые на 

территориях иных территориальных зон, размещаются с учетом требований настоящего 

раздела. 

При территориальном планировании следует предусматривать единую систему 

транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой городского округа и 

прилегающей к нему территории, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные связи со 

всеми функциональными зонами, другими поселениями, объектами внешнего транспорта и 

автомобильными дорогами общей сети.  Проектирование нового строительства и 

реконструкции объектов транспортной инфраструктуры должно сопровождаться экологическим 

обоснованием, предусматривающим  количественную оценку всех видов воздействия на 

окружающую среду и оценку экологических последствий реализации проекта. 

Планировочные и технические решения при проектировании улиц и дорог, пересечений 

и транспортных узлов должны обеспечивать безопасность движения транспортных средств и 

пешеходов, в том числе удобные и безопасные пути движения инвалидов, пользующихся 

колясками. 

Конструкцию дорожной одежды и вид покрытия следует принимать исходя из 

транспортно-эксплуатационных требований и категории проектируемой дороги с учетом 

интенсивности движения. 

В центральной части необходимо предусматривать создание системы наземных и 

подземных (при наличии геологических условий) автостоянок для временного хранения 

легковых автомобилей с обязательным выделением мест под бесплатную автостоянку.  

Затраты времени на передвижение от мест проживания до мест работы для 90 % 

трудящихся (в один конец) не должны превышать 30 мин.  

Для ежедневно приезжающих на работу из других поселений указанные нормы затрат 

времени допускается увеличивать, но не более чем в два раза.  

Расчетный уровень автомобилизации, автомобилей на 1000 человек:  

- 400 легковых автомобилей; 

- 100 мотоциклов и мопедов (скутеров);  

- 25 - 40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка.  

Проектирование элементов обустройства автомобильных дорог следует выполнять в 

соответствии с ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 

обустройства. Общие требования.  
 

6.1. Внешний транспорт  

 

6.1.1. Внешний транспорт (автомобильный, воздушный, морской) следует проектировать 

как комплексную систему во взаимосвязи с улично-дорожной сетью и городскими видами 

транспорта.  

6.1.2. В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений и объектов внешнего 

транспорта устанавливаются охранные зоны в соответствии с действующим законодательством.  

6.1.3. Для автостоянок устанавливается расстояние от источника химического, 

биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений 

гигиенических нормативов (далее - санитарный разрыв). Величина разрыва устанавливается в 
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каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного 

воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитное поле (ЭМП) и др.) с 

последующим проведением натурных исследований и измерений.  

6.1.4. Автомобильные дороги в зависимости от расчетной интенсивности движения и их 

хозяйственного и административного значения подразделяются на I-а, I-б, I-в, II, III, IV и V 

категории.  

Ширина полос и размеры участков земель, отводимых для автомобильных дорог и 

транспортных развязок движения, определяются в зависимости от категории дорог, количества 

полос движения, высоты насыпей или глубины выемок, наличия или отсутствия боковых 

резервов, принятых в проекте заложений откосов насыпей и выемок и других условий в 

соответствии с требованиями СН 467-74 «Нормы отвода земель для автомобильных дорог».  

Прокладку трассы автомобильных дорог следует выполнять с учетом минимального 

воздействия на окружающую среду.  

Не допускается прокладка трасс по зонам особо охраняемых природных территорий. 

Вдоль рек, озер и других водных объектов трассы следует прокладывать за пределами 

установленных для них защитных зон.  

По лесным массивам трассы следует прокладывать, по возможности, с использованием 

просек и противопожарных разрывов.  

Автомобильные дороги общей сети I, II, III категорий следует прокладывать в обход 

населенных пунктов. При обходе населенных пунктов дороги, по возможности, следует 

прокладывать с подветренной стороны.  

Расстояния от бровки земляного полотна указанных дорог до застройки необходимо 

принимать не менее: до жилой застройки - 100 м, до садоводческих товариществ - 50 м; для 

дорог IV категории следует принимать соответственно 50 и 25 м. Для защиты застройки от  

шума следует предусматривать мероприятия по шумовой защите, в том числе шумозащитные 

устройства и полосу зеленых насаждений вдоль дороги шириной не менее 10 м. 

В случае прокладки дорог общей сети через территорию населенного пункта их следует 

проектировать с учетом требований подраздела 6.2 «Сеть улиц и дорог» раздела 6 «Нормативы 

градостроительного проектирования зон транспортной инфраструктуры» настоящих 

Нормативов. При этом категория и параметры дороги общей сети, проходящей через 

населенный пункт, должны соответствовать категории и параметрам дороги вне населенного 

пункта и/или приниматься выше с учетом интенсивности движения.  

Категории и параметры автомобильных дорог в пределах пригородных зон следует 

принимать в соответствии с таблицей 6.1.  

В сложных топографических и природных условиях при соответствующем технико- 

экономическом обосновании допускается снижать расчетную скорость движения не более чем 

на 20 % от основной с соответствующей корректировкой параметров горизонтальных кривых и 

продольного уклона.  

На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей 

следует увеличивать ширину полосы движения до 4 м, а при доле большегрузных автомобилей 

в транспортном потоке более 20 % - до 4,5 м.  
 

Таблица 6.1 

КАТЕГОРИИ ДОРОГ 

РАСЧЕТНАЯ 

СКОРОСТЬ 

ДВИЖЕНИЯ, 

КМ/Ч 

ШИРИНА 

ПОЛОСЫ 

ДВИЖЕНИЯ, М 

ЧИСЛО 

ПОЛОС 

ДВИЖЕНИЯ 

НАИМЕНЬШИЙ 

РАДИУС 

КРИВЫХ В 

ПЛАНЕ, М 

НАИБОЛЬШИЙ 

ПРОДОЛЬНЫЙ 

УКЛОН, % 

НАИБОЛЬШАЯ 

ШИРИНА 

ЗЕМЛЯНОГО 

ПОЛОТНА, М 

Магистральные:       

основные 

секторальные 

непрерывного и 

120 3,75 4 - 8 600 50 50 
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регулируемого 

движения 

основные 

зональные 

непрерывного и 

регулируемого 

движения 

100 3,75 2 - 4 400 60 40 

Местного значения:       

грузового 

движения 
70 4,0 2 250 70 20 

парковые 50 3,0 2 175 80 15 

 

 

6.2. Сеть улиц и дорог  

 

6.2.1. Сеть улиц и дорог (Улично-дорожная сеть) городского округа располагается в 

различных территориальных зонах и представляет собой часть территории, ограниченную 

красными линиями и предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, 

прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных 

устройств, установки технических средств информации и организации движения. 

6.2.2. Улично-дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы с 

учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и 

пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера 

застройки. В составе улично-дорожной сети следует выделять улицы и дороги магистрального и 

местного значения, а также главные улицы. Категории улиц и дорог города следует назначать в 

соответствии с классификацией, приведенной в таблице 6.2.  
 

Таблица 6.2 

КАТЕГОРИЯ ДОРОГ И УЛИЦ ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ДОРОГ И УЛИЦ 

Магистральные дороги:  

скоростного движения Скоростная транспортная связь: выходы на внешние 

автомобильные дороги,  крупным зонам массового отдыха и 

поселениям в системе расселения. Пересечения с 

магистральными улицами и дорогами в разных уровнях 

регулируемого движения Транспортная связь между районами на отдельных 

направлениях и участках преимущественно грузового 

движения, осуществляемого вне жилой застройки, выходы на 

внешние автомобильные дороги, пересечения с улицами и 

дорогами в одном уровне 

Магистральные улицы:  

общегородского значения:  

непрерывного движения Транспортная связь между жилыми, производственными 

зонами и общественными центрами, а также с другими 

магистральными улицами,  внешними автомобильными 

дорогами. Обеспечение движения транспорта по основным 

направлениям в разных уровнях 
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регулируемого движения Транспортная связь между жилыми, производственными 

зонами и центром городского округа, выходы на 

магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные 

дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в 

одном уровне 

районного значения:  

транспортно-

пешеходные 

Между жилыми и производственными зонами, 

общественными центрами, выходы на другие магистральные 

улицы и дороги 

пешеходно-

транспортные 

Пешеходная и транспортная связи (преимущественно 

общественный пассажирский транспорт) в пределах 

планировочного района 

Улицы и дороги местного значения:  

улицы в жилой застройке Транспортная (без пропуска грузового и общественного 

транспорта) и пешеходная связи на территории жилойзоны 

выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого 

движения 

улицы и дороги в 

производственных, в том 

числе коммунально-

складских зонах 

Транспортная связь преимущественно легкового и грузового 

транспорта в пределах зон, выходы на магистральные дороги. 

Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном 

уровне 

пешеходные улицы и дороги Пешеходная связь с местами приложения труда, 

учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в 

пределах общественных центров, местами отдыха и 

остановочными пунктами общественного транспорта 

парковые дороги Транспортная связь в пределах территории парков и 

лесопарков преимущественно для движения легковых 

автомобилей 

проезды Подъезд транспортных средств к жилым, общественным 

зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам 

внутри районов. 

велосипедные дорожки По свободным от других видов транспорта трассам 

 

6.2.3. Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число 

мест хранения автомобилей следует определять исходя из расчетного уровня автомобилизации 

На расчетный срок до 2025 г. уровень автомобилизации принимается 400 легковых автомобилей 

на 1000 человек.  

Для расчета пропускной способности (интенсивности движения) при движении по 

уличной сети смешанного транспортного потока различные виды транспорта следует приводить 

к одному расчетному виду - легковому автомобилю в соответствии с таблицей  6.3.  
                                                                     Таблица  6.3 

ТИП ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КОЭФФИЦИЕНТ ПРИВЕДЕНИЯ 

Легковые автомобили 1,0 

Грузовые автомобили грузоподъемностью, т:  

  2 1,5 

  6 2,0 
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  8 2,5 

  14 3,0 

  свыше 14 3,5 

Автобусы 2,5 

Микроавтобусы 1,5 

Мотоциклы и мопеды 0,5 

Мотоциклы с коляской 0,75 

 

6.2.4. Основные расчетные параметры уличной сети следует устанавливать в 

соответствии с таблицей 6.4. 
Таблица  6.4 

КАТЕГОРИЯ ДОРОГ И 

УЛИЦ 

РАСЧЕТНАЯ 

СКОРОСТЬ 

ДВИЖЕНИЯ, 

КМ/Ч 

ШИРИНА В 

КРАСНЫХ 

ЛИНИЯХ, М 

ШИРИНА 

ПОЛОСЫ 

ДВИЖЕНИЯ, 

М 

ЧИСЛО 

ПОЛОС 

ДВИЖЕНИЯ 

НАИМЕНЬШИ

Й РАДИУС 

КРИВЫХ В 

ПЛАНЕ, М 

НАИБОЛЬШИ

Й 

ПРОДОЛЬНЫ

Й УКЛОН, 

ШИРИНА 

ПЕШЕХОДНОЙ 

ЧАСТИ 

ТРОТУАРА, М 

Магистральные 

дороги: 
       

Скоростного 

движения 
120 50-75 3,75 4 - 8 600 30 - 

Регулируемого 

движения 
80 40-65 3,50 2 - 6 400 50 - 

Магистральные 

улицы: 
       

Общегородского 

значения: 
       

Непрерывного 

движения 
100 40 - 80 3,75 4 - 8 500 40 4,5 

Регулируемого 

движения 
80 37 - 75 3,50 4 - 8 400 50 3,0 

Районного 

значения:        

транспортно-

пешеходные 70 35 - 45 3,50 2 - 4 250 60 2,25 

пешеходно-

транспортные 50 30 - 40 4,00 2 125 40 3,0 

Улицы и дороги 

местного 

значения: 
       

улицы в жилой 

застройке 40 15 - 25 3,00 2 — 3 <*> 90 70 1,5 

улицы и дороги в 

производственно

й зоне 
50 15 - 25 3,50 2 90 60 1,5 
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парковые дороги 40  3,00 2 75 80 - 

Проезды:        

основные 40 10 — 11,5 2,75 2 50 70 1,0 

второстепенные 30 7 - 10 3,50 1 25 80 0,75 

Пешеходныеулицы:        

основные -  1,00 По расчету - 40 По проекту 

второстепенные -  0,75 То же - 60 По проекту 

Велосипедные 

дорожки 20  1,5 1-2 30 40 - 

 

<*> С учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей. 

 

6.2.5. Ширина улиц и дорог определяется расчетным путем с учетом санитарно-

гигиенических требований и требований гражданской обороны в зависимости от:  

- интенсивности движения транспорта и пешеходов;  

- состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, 

технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и 

др.).  

6.2.6. В условиях реконструкции, а также в зонах с высокой градостроительной 

ценностью территории допускается снижать расчетную скорость движения для дорог 

скоростного и улиц непрерывного движения на 20 км/ч с соответствующей корректировкой 

параметров горизонтальных кривых и продольных уклонов.  

6.2.7. Для движения автобусов на магистральных улицах и дорогах следует 

предусматривать:  

- крайнюю полосу шириной 4 м для их пропуска в часы пик при интенсивности 

движения более 40 ед./ч;  

- обособленную проезжую часть шириной 8 - 12 м при интенсивности движения более 

20 ед./ч в условиях реконструкции.  

6.2.8. В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, 

необходимые для размещения киосков, скамеек и т.п.  

6.2.9. В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном 

пешеходном движении менее 50 чел./ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров 

и дорожек шириной 1 м.  

6.2.10. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным 

стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.  

6.2.11. Допускается предусматривать поэтапное достижение расчетных параметров 

магистральных улиц и дорог, транспортных пересечений с учетом конкретных размеров 

движения транспорта и пешеходов при обязательном резервировании территории для 

перспективного строительства.  

6.2.13. Плотность уличной сети в среднем по городского округа с учетом использования 

внеуличного пространства следует принимать в соответствии с расчетами.  

Плотность сети магистральных улиц в среднем по городского округа следует принимать 

не менее 2,2 км/кв. км.  

Следует предусматривать проезжую часть с двускатным поперечным профилем с уклоном 10 - 
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20 промилле:  

- на прямолинейных участках улиц всех категорий при двустороннем движении транспорта и, 

как правило, с четным количеством полос;  

- на кривых в плане радиусом 800 м и более для магистральных улиц общегородского значения 

с непрерывным движением;  

- на кривых в плане радиусом 600 м и более для магистральных улиц с регулируемым 

движением, в том числе, районного значения.  

Радиусы кривых в плане и продольные уклоны проезжих частей улиц следует принимать по 

таблице  6.6. Проезжая часть улиц и дорог с однополосным и двухполосным движением 

транспорта в одном направлении на горизонтальных кривых радиусом до 800 м должна быть 

уширена согласно таблице  6.5. 

                                                                 Таблица  6.5 

РАДИУСЫ КРИВЫХ, М УШИРЕНИЕ НА КАЖДУЮ ПОЛОСУ ДВИЖЕНИЯ, М 

700 - 800 0,2 

500 - 600 0,25 

400 0,30 

300 0,35 

200 0,4 

150 0,5 

100 0,7 

80 1,0 

60 1,0 

50 1,2 

40 1,5 

 

Переходные кривые, обеспечивающие плавность трассы магистральных улиц общегородского 

значения, следует применять при сопряжении следующих элементов трассы:  

- прямых участков и круговой кривой радиусом 2000 м и менее;  

- односторонних круговых кривых в плане, если их радиусы различаются более чем в 1,3 раза;  

- обратных круговых кривых.  

Наименьшие длины переходных кривых следует принимать по таблице 6.6.  

Таблица  6.6 

Радиус круговой кривой, м 
1

50 

2

00 

2

50 

3

00 

4

00 

5

00 
600 - 1000 1000 - 2000 

Длина переходной кривой, м 
6

0 

7

0 

8

0 

9

0 

1

00 

1

10 
120 100 

В сложных градостроительных условиях при соответствующем технико-экономическом 

обосновании допускается применение только круговых кривых. 
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При проектировании трасс магистральных улиц необходимо: 

- радиусы кривых в плане при малых углах поворота трассы принимать по таблице 6.7;  

- совмещать горизонтальные кривые с вогнутыми вертикальными с совпадением их середин и 

незначительным превышением длины горизонтальной кривой над вертикальной;  

- начало кривой в плане располагать над вершиной выпуклой вертикальной кривой не менее 

чем на расстояние, указанное в таблице  6.8.  

Таблица  6.7 

Угол поворота, град. 1 2 3 4 5 6 8 10 

Минимальный радиус кривой, м 20000 10000 6000 5000 4000 4000 3000 3000 

 

Таблица  6.8 

РАССТОЯНИЕ ВИДИМОСТИ, М СМЕЩЕНИЕ НАЧАЛА КРИВОЙ 

  ПРИ РАДИУСЕ В ПЛАНЕ, М  

  600 1000 1500 2000 2500 

200 40 45 55 60 65 

150 30 35 45 50 55 

100 20 25 35 40 45 

При проектировании улиц должна быть обеспечена видимость по трассе в плане и профиле не 

менее указанной в таблице  6.9. 

Таблица 6.9 

КАТЕГОРИЯ УЛИЦ И МАГИСТРАЛЕЙ 

РАССТОЯНИЕ ВИДИМОСТИ, М 

ПОВЕРХНОСТИ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ 

ВСТРЕЧНОГО 

АВТОМОБИЛЬНОГО 

ДВИЖЕНИЯ 

Магистральные улицы:     

  Общегородского значения: 100 200 

    районного значения 100 200 

Улицы и дороги местного значения:   

  улицы в жилой застройке 75 150 

  улицы в производственных зонах 75 150 

 На участках подъемов предельную длину участков с наибольшим уклоном необходимо 

принимать по таблице № 6.10. При большей длине участка подъема следует добавлять одну 

полосу движения. Протяженность дополнительной полосы за подъемом следует принимать 50 

до 200 м. 
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Таблица 6.10 

Продольный уклон, промилле 
3

0 

4

0 

5

0 

6

0 

Предельная длина  участка, м 
1

200 

6

00 

4

00 

3

00 

 На магистральных улицах с двух сторон от проезжей части необходимо устраивать 

полосы безопасности шириной 0,75 м при непрерывном движении, 0,5 м - при регулируемом 

движении. 

Для разделения отдельных элементов поперечного профиля улиц и разных направлений 

разделительные полосы. Центральные разделительные полосы следует проектировать в одном 

уровне с проезжей частью с выделением их разметкой. Минимальная ширина разделительных 

полос принимается по таблице 6.11. 

Таблица  6.11 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

ПОЛОСЫ 

ШИРИНА ПОЛОСЫ, М 

МАГИСТРАЛЬНЫХ УЛИЦ 
УЛИЦЫ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ. 

УЛИЦЫ В ЖИЛОЙ 

ЗАСТРОЙКЕ 

ОБЩЕГОРОДСКОГО ЗНАЧЕНИЯ 

РАЙОННОГО 

ЗНАЧЕНИЯ 
С НЕПРЕРЫВНЫМ 

ДВИЖЕНИЕМ 

С РЕГУЛИРУЕМЫМ 

ДВИЖЕНИЕМ 

Центральная 

разделительная 
4,0 4,0 - - 

Между основной 

проезжей частью и 

местными 

проездами 

3,0 3,0 - - 

Между проезжей 

частью и 

тротуаром 

3,0 3,0 3,0 2,0 

В условиях реконструкции допускается уменьшать ширину разделительных полос между 

основной проезжей частью и местным проездом на магистральных улицах общегородского 

значения до 2 м. В условиях сложившейся застройки допускается уменьшать ширину 

центральной разделительной полосы на магистральных улицах общегородского значения до 2 м.  

В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует 

предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного 

движения. На магистральных улицах районного значения допускается предусматривать 

велосипедные дорожки по краю проезжих частей, выделенные разделительными полосами.  

Ширина велосипедной полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении 

транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной 

полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м. Наименьшие расстояния 

безопасности от края велодорожки следует принимать, м:  

- до проезжей части, опор транспортных сооружений и деревьев - 0,75; 

- до тротуаров - 0,5; 
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- до стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта - 1,5.  

Радиусы закругления проезжей части улиц и дорог по кромке тротуаров и 

разделительных полос следует принимать не менее, м:  

- для магистральных улиц и дорог: - регулируемого движения - 8; 

- местного значения - 5;  

- на транспортных площадях - 12.  

В стесненных условиях и при реконструкции радиусы закругления магистральных улиц 

и дорог регулируемого движения допускается уменьшать, но принимать не менее 6 м, на 

транспортных площадях - 8 м.  

При отсутствии бордюрного ограждения, а также в случае применения минимальных 

радиусов закругления ширину проезжей части улиц и дорог следует увеличивать на 1 м на 

каждую полосу движения за счет боковых разделительных полос или уширения с внешней 

стороны. Для общественного пассажирского транспорта радиусы закругления устанавливаются 

в соответствии с техническими требованиями эксплуатации данных видов транспорта.  

При проектировании магистральных улиц и дорог, в особенности с интенсивным 

грузовым движением, следует предусматривать мероприятия, обеспечивающие 

преимущественно безостановочное движение транспорта, предельно ограничивать количество и 

протяженность участков с наибольшими продольными уклонами и кривыми малых радиусов, 

проводить мероприятия, исключающие скапливание выхлопных газов автомобилей, и 

обеспечивать их естественное проветривание.  

Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии жилой 

застройки следует принимать не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных 

устройств - не менее 25 м.  

Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до 

линии застройки следует принимать не более 25 м. В случаях превышения указанного 

расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу 

шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.  

Пешеходные переходы следует размещать в местах пересечения основных пешеходных 

коммуникаций с улицами и дорогами. Пешеходные переходы проектируются в одном уровне с 

проезжей частью улицы (наземные) или вне уровня проезжей части улицы (надземные и 

подземные).  

Пешеходные переходы в одном уровне с проезжей частью (наземные) на магистральных 

улицах и дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории следует 

предусматривать с интервалом 200 - 300 м, на дорогах скоростного движения - с интервалом 400 

- 800 м. 

Пешеходные переходы вне проезжей части улиц следует проектировать: 

- на магистральных улицах с непрерывным движением и на улицах с регулируемым 

движением при ширине проезжей части улицы более 14 м и величине потока пешеходов, 

превышающей 1500 чел. в час, - с интервалом 300 - 400 м;  

- на перекрестках улиц с нерегулируемым правоповоротным движением интенсивностью 

более 300 приведенных автомобилей в час.  

Допускается размещать пешеходные переходы вне проезжей части улиц независимо от 

величины пешеходного потока в следующих случаях:  
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- в зонах высокой концентрации объектов массового посещения, расположенных по 

обеим сторонам улицы с интенсивным движением автотранспорта;  

- на транспортных узлах и перегонах улиц, характеризующихся высоким уровнем 

дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов;  

- в местах, где отмечается неупорядоченное (планировочно не организованное) движение 

пешеходов в одном уровне с движением транспортного потока, а устройство пешеходного 

перехода в одном уровне не представляется возможным либо представляет значительную 

сложность по транспортно-планировочным условиям.  

При выборе типа пешеходного перехода следует учитывать: характер окружающей 

застройки, ее историко-культурную, архитектурно-градостроительную значимость, рельеф 

местности, геологические и гидрогеологические характеристики, степень использования 

подземного пространства в месте предполагаемого размещения, условия организации и 

безопасности движения транспорта и пешеходов.  

Ширину внеуличных переходов следует проектировать с учетом величины ожидаемого 

пешеходного потока в соответствии с расчетом, но не менее 3 м.  

Надземные пешеходные переходы следует, как правило, дополнительно оборудовать 

устройствами для подъема людей и грузов - лифтовыми подъемниками и эскалаторами со 

скоростью движения 3 - 4 км/ч.  

Для обеспечения передвижения инвалидов и маломобильных групп населения при 

проектировании подъемных устройств следует руководствоваться требованиями СНиП 35-01-

2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».  

Пешеходные пути (тротуары, площадки, лестницы) у административных и торговых 

центров, гостиниц, следует проектировать из условий обеспечения плотности пешеходных 

потоков в час пик не более 0,3 чел./кв. м. 

Пешеходные пути должны обеспечивать возможность проезда инвалидных колясок. При 

этом высота вертикальных препятствий (бортовые камни, поребрики) на пути следования не 

должна превышать 5 см.  

На боковых проездах допускается организовывать как одностороннее, так и 

двустороннее движение транспорта.  

Ширину боковых проездов следует принимать:  

- при одностороннем движении транспорта и без устройства специальных полос для 

стоянки автомобилей - не менее 7,0 м;  

- при одностороннем движении и организации по местному проезду движения массового 

пассажирского транспорта - не менее 10,5 м;  

- при двустороннем движении и организации движения массового пассажирского 

транспорта - не менее 11,25 м.  

Для обеспечения подъездов к группам жилых зданий и иных объектов, а также к 

отдельным зданиям следует предусматривать проезды, в том числе:   

- к группам жилых зданий, крупным учреждениям и предприятиям обслуживания, 

торговым центрам, участкам школ и дошкольных образовательных учреждений - основные;  

- к отдельно стоящим зданиям - второстепенные.  

Для подъезда к отдельно стоящим трансформаторным подстанциям, 

газораспределительным пунктам допускается предусматривать проезды с шириной проезжей 
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части 3,5 м. 

Тупиковые проезды к отдельно стоящим зданиям должны быть протяженностью не 

более 150 м и заканчиваться разворотными площадками размером в плане 16 x 16 м или 

кольцом с радиусом по оси улиц не менее 10 м. 

В конце проезжих частей тупиковых улиц следует устраивать площадки для разворота 

автомобилей с учетом обеспечения радиуса разворота 12 - 15 м. На отстойно- разворотных 

площадках для автобусов и троллейбусов должен быть обеспечен радиус разворота 15 м. 

Использование разворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.  

Пересечения и примыкания автомобильных дорог следует располагать на свободных 

площадках и на прямых участках пересекающихся или примыкающих дорог.  

Продольные уклоны дорог на подходах к пересечениям на протяжении расстояний 

видимости для остановки автомобиля не должны превышать 4,0 %.  

На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также пешеходных 

переходах необходимо предусматривать треугольники видимости. Размеры сторон 

равнобедренного треугольника при пересечении (примыкании) двух транспортных потоков при 

скорости движения 40 и 60 км/ч должны составлять не менее 25 и 40 м, соответственно. 

Размеры сторон треугольника при пересечении (примыкании) потоков движения транспорта и 

пешеходов должны составлять при скорости движения транспорта 25 км/ч не менее 40 и 8 м, а 

при скорости движения транспорта 40 км/ ч - не менее 50 и 10 м. (Треугольники видимости 

располагаются короткими сторонами вдоль направления движения пешеходов). 

В пределах треугольников видимости не допускается размещение зданий, сооружений, 

передвижных предметов (киосков, фургонов, реклам, малых архитектурных форм и др.), 

деревьев и кустарников высотой более 0,5 м.  

В условиях сложившейся капитальной застройки, не позволяющей организовать 

необходимые треугольники видимости, безопасное движение транспорта и пешеходов следует 

обеспечивать средствами регулирования и специального технического оборудования.  

В целях увеличения пропускной способности перекрестков следует устраивать на 

подходах к ним дополнительные полосы. Длина дополнительной полосы должна быть не менее 

50 м, а длина отгона ширины дополнительной полосы - 30 м.  

В пределах искусственных сооружений поперечный профиль магистральных улиц 

следует проектировать таким же, как на прилегающих участках.  

Ширину центральной разделительной полосы на искусственных сооружениях 

пересечения допускается уменьшать до размеров, предусмотренных в таблице  6.13.  

Радиусы кривых на пересечениях в разных уровнях следует принимать для 

правоповоротных съездов 100 м (исходя из расчетной скорости движения 50 км/ч), на 

левоповоротных съездах - 30 м (при расчетной скорости 30 км/ч).  

В условиях реконструкции при соответствующем технико-экономическом обосновании 

допускается уменьшать радиусы правоповоротных съездов до 25 - 30 м со снижением расчетной 

скорости движения до 20 - 25 км/час.  

Пересечения автомобильных дорог с трубопроводами (водопровод, канализация, 

газопровод, нефтепровод, теплофикационные трубопроводы и т.п.), а также с кабелями линий 

связи и электропередачи следует предусматривать с соблюдением требований раздела 5 «Зоны 

инженерной инфраструктуры», а также нормативных документов на проектирование этих 

коммуникаций.  
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Пересечения автомобильных дорог с подземными коммуникациями следует 

проектировать, как правило, под прямым углом. Прокладка коммуникаций (кроме мест 

пересечений) под насыпями дорог не допускается.  

Мосты и тоннели следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.05.03-

84* «Мосты и трубы», СНиП 32-04-97 «Тоннели железнодорожные и автодорожные». 

Автомобильные дороги, соединяющие производственные предприятия с дорогами 

общего пользования, другими предприятиями, железнодорожными станциями, портами, 

предназначенные для пропуска автотранспортных средств, разрешенных к использованию на 

дорогах общего пользования, относятся к подъездным дорогам производственных предприятий.  

При выборе местоположения автомобильных дорог всех категорий следует учитывать 

возможность обеспечения санитарных разрывов в соответствии с требованиями СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 (п. 2.6) «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов».  

Проектирование дорог на территориях производственных предприятий следует 

осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 2.05.07-91* «Промышленный транспорт».  

Расчетную скорость на съездах и въездах в пределах транспортных пересечений в 

зависимости от категорий пересекающихся магистралей следует принимать по данным таблицы  

6.12 (при условии примыкания справа).  

Таблица  6.12 

ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
ПЕРЕСЕКАЮЩЕЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

РАСЧЕТНАЯ СКОРОСТЬ НА СЪЕЗДАХ И ВЪЕЗДАХ, КМ/Ч 

МАГИСТРАЛЬНЫЕ УЛИЦЫ 

ОБЩЕГОРОДСКОГО ЗНАЧЕНИЯ 

С ДВИЖЕНИЕМ 
РАЙОННОГО 

ЗНАЧЕНИЯ 

НЕПРЕРЫВНЫМ РЕГУЛИРУЕМЫМ 

Магистральные улицы 

общегородского значения с 

непрерывным движением 

Съезд 50 40 40 

Въезд 50 50 50 

 В условиях реконструкции на съездах и въездах транспортных развязок при 

соответствующем обосновании расчетная скорость может быть уменьшена, но не более чем на 

10 км/ч. 

Минимальные радиусы кривых как элементов переходных кривых на съездах должны 

приниматься в зависимости от расчетной скорости движения на основном направлении с учетом 

виража в соответствии с таблицей 6.13. 

 Таблица  6.13 

РАСЧЕТНАЯ СКОРОСТЬ, КМ/Ч (НА 

ОСНОВНОМ НАПРАВЛЕНИИ) 

МИНИМАЛЬНЫЙ РАДИУС КРУГОВОЙ КРИВОЙ, М, ПРИ УКЛОНЕ 

ВИРАЖА 

2,0 % 4,0 % 

90 375 350 

80 300 275 
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70 225 200 

60 175 150 

50 100 100 

40 75 75 

30 40 40 

 Радиусы кривых на виражах при коэффициенте поперечной силы, равном 0,15. 

Длину переходных кривых следует принимать согласно таблице  6.14. 

 Таблица  6.14 

РАСЧЕТНАЯ СКОРОСТЬ НА СЪЕЗДАХ 

И ВЪЕЗДАХ, КМ/Ч 
ВИРАЖ, % 

РАДИУСЫ КРУГОВЫХ 

КРИВЫХ, М 

ДЛИНА ПЕРЕХОДНЫХ 

КРИВЫХ, М 

40 
2,0 75 35 

4,0 75 35 

50 
2,0 100 55 

4.0 100 55 

60 
2,0 175 55 

4,0 150 60 

 Ширину проезжей части съездов и въездов на кривых в плане без учета дополнительных 

уширений следует принимать не менее, м: 

- при одностороннем движении: на однополосной проезжей части - 5, на двухполосной 

проезжей части - 8;  

- при двустороннем движении: на трехполосной проезжей части - 11, на 

четырехполосной проезжей части - 14.  

Величину уширения следует принимать в зависимости от радиуса кривых в плане 

согласно таблице 6.7.  

На съездах и въездах пересечений магистральных улиц с непрерывным движением 

необходимо предусматривать переходно-скоростные полосы. Длину переходно-скоростных 

полос разгона и торможения для горизонтальных участков следует принимать согласно таблице 

6.15.  

 Таблица  6.15 

РАСЧЕТНАЯ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ, КМ/Ч 

ДЛИНА ПЕРЕХОДНО-СКОРОСТНЫХ 

ПОЛОС, М 

на основном направлении на съезде для торможения для разгона 

60 

 

20 130 175 

40 110 140 

80 30 175 260 
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40 160 230 

50 150 185 

100 

 

 

 

20 250 390 

30 240 380 

40 230 345 

50 210 320 

 Длина переходно-скоростной полосы разгона определена из условия свободного входа 

автомобилей на крайнюю правую полосу основного направления и полосы торможения - при 

условии свободного входа автомобилей на полосу торможения. 

 Скорость движения автомобилей по основному направлению принимают в зависимости 

от режима движения по крайней правой полосе основного направления. 

При увеличении продольного уклона от 0 до 4,0 % на спуске длина полосы разгона 

уменьшается на 10 - 20 %, торможения - увеличивается на 10 - 15 %. При увеличении 

продольного уклона от 0 до 40 + на подъеме длина полосы разгона увеличивается на 15 - 30 %, 

торможения - уменьшается на 10 - 15 %. 

Переходно-скоростные полосы на пересечениях и примыканиях в одном уровне, в том 

числе к зданиям и сооружениям, располагаемым в придорожной зоне, на транспортных 

развязках в разных уровнях, а также в местах расположения площадок для остановок 

общественного пассажирского транспорта, у автозаправочных станций, площадок для отдыха, 

постов ДПС и контрольно-диспетчерских пунктов следует проектировать в соответствии с 

требованиями СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги». 

6.2.14. Улично-дорожную сеть территории малоэтажной жилой застройки следует 

формировать во взаимоувязке с системой улиц и дорог городского округа. 

При этом следует ориентироваться на преимущественное использование легковых 

автомобилей, а также на обслуживание жилой застройки общественным пассажирским 

транспортом с подключением к общегородской транспортной сети. 

При расчете загрузки уличной сети на территории жилой застройки и в зоне ее тяготения 

расчетный уровень насыщения легковыми автомобилями на расчетный период следует 

принимать 500 единиц на 1000 жителей. 

Уличная сеть в зависимости от размеров и планировочного решения территории 

застройки может включать только основные и второстепенные проезды. 

Главные улицы являются основными транспортными и функционально-планировочными 

осями территории застройки. Они обеспечивают транспортное обслуживание жилой застройки 

и не осуществляют пропуск транзитных общегородских транспортных потоков. 

Основные проезды обеспечивают подъезд транспорта к группам жилых зданий. 

Второстепенные проезды обеспечивают подъезд транспорта к отдельным зданиям. Подъездные 

дороги включают проезжую часть и укрепленные обочины. Число полос на проезжей части в 

обоих направлениях принимается не менее двух. 

Ширину полос движения на проезжей части подъездных дорог при необходимости 

пропуска общественного пассажирского транспорта следует принимать 3,75 м, без пропуска 

маршрутов общественного транспорта - 3 м. Ширину обочин следует принимать 2 м. 

Главные улицы включают проезжую часть и тротуары. Число полос на проезжей части в 

обоих направлениях принимается не менее двух. 

Ширину полос движения на проезжих частях главных улиц при необходимости пропуска 

общественного пассажирского транспорта следует принимать 3,5 м, без пропуска маршрутов 
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общественного транспорта - 3 м. 

Тротуары устраиваются с двух сторон. Ширина тротуаров принимается не менее 1,5 м. 

Основные проезды включают проезжую часть и тротуары. Основные проезды проектируются с 

двусторонним движением с шириной полосы для движения не менее 2,75 м. 

Допускается устройство основных проездов с кольцевым односторонним движением 

транспорта протяженностью не более 300 м и проезжей частью в одну полосу движения 

шириной не менее 3,5 м. На однополосных проездах необходимо предусматривать устройство 

разъездных площадок шириной 6 м и длиной 15 м на расстоянии 75 м одна от другой. 

Вдоль основных проездов необходимо устройство тротуаров с шириной пешеходной 

части не менее 1 м. Тротуары могут устраиваться с одной стороны. 

Второстепенные проезды допускается проектировать однополосными шириной не менее 

3,5 м. Устройство тротуаров вдоль второстепенных проездов не регламентируется. 

Допускается устройство тупиковых второстепенных проездов шириной 4 м и 

протяженностью не более 150 м. 

При устройстве тупиковых проездов необходимо предусмотреть возможность разворота 

мусоровозов, уборочных и пожарных машин. 

Необходимость устройства и параметры разделительных озелененных полос между 

тротуарами и проезжей частью на всех категориях улиц в малоэтажной жилой застройке 

определяются потребностями прокладки инженерных сетей. 

При проектировании наименьшие радиусы кривых в плане принимаются: для главных 

улиц при необходимости пропуска наземного общественного пассажирского транспорта 250 м, 

без пропуска наземного общественного пассажирского транспорта - 125 м, основных проездов - 

50 м, второстепенных проездов - 25 м. 

Наибольший продольный уклон принимается для главных улиц - 60 промилле, основных 

проездов - 70 промилле, второстепенных проездов - 80 промилле. 

Радиусы закругления бортов проезжей части следует принимать: для главных улиц - 15 

м, для основных проездов - 12 м, для второстепенных проездов - 8 м. 

Пешеходные коммуникации проектируются по кратчайшим расстояниям между жилыми 

домами и остановками общественного пассажирского транспорта, объектами торгового и 

бытового обслуживания, автостоянками для постоянного хранения автомобилей, школьными и 

дошкольными учреждениями и другими объектами. 

Ширину прогулочной пешеходной дороги следует принимать с учетом конкретной 

градостроительной ситуации, но не менее 1,0 м. 

Следует проектировать удобные связи жилой застройки с площадками для отдыха, 

спорта, развлечений, зоной отдыха (организованной на базе имеющегося лесопарка или 

водоема). 

Ширину прогулочной дороги (аллеи) следует определять в зависимости от вида зеленых 

насаждений: при озеленении кустарником - не менее 1,5 м, при озеленении деревьями - не 

менее 2,25 м. 

 

6.3. Сеть общественного пассажирского транспорта  

 

6.3.1. Система общественного пассажирского транспорта должна обеспечивать 

функциональную целостность и взаимосвязанность всех основных структурных элементов 

территории с учетом перспектив развития городского округа. 

При разработке проекта организации транспортного обслуживания населения следует 

обеспечивать быстроту, комфорт и безопасность транспортных передвижений жителей 

городского округа. 

6.3.2. Вид общественного пассажирского транспорта следует выбирать на основании 

расчетных пассажиропотоков и дальностей поездок пассажиров. Провозная способность 
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различных видов транспорта, параметры устройств и сооружений (посадочные площадки) 

определяются на расчетный период по норме наполнения подвижного состава - 4 чел./кв. м 

свободной площади пола пассажирского салона для обычных видов наземного транспорта.  

6.3.3. Линии общественного пассажирского транспорта следует предусматривать на 

магистральных улицах и дорогах с организацией движения транспортных средств в общем 

потоке, по выделенной полосе проезжей части или на обособленном полотне.  

6.3.4. Плотность сети линий общественного пассажирского транспорта на застроенных 

территориях необходимо принимать в зависимости от функционального использования и 

интенсивности пассажиропотоков в пределах 1,5 - 2,5 км/кв. м.  

В условиях сложного рельефа при отсутствии специального подъемного пассажирского 

транспорта указанные расстояния следует уменьшать на 50 м на каждые 10 м преодолеваемого 

перепада рельефа.  

6.3.5. Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта следует 

размещать с обеспечением следующих требований: 

- на магистральных дорогах и улицах общегородского значения - с устройством 

переходно-скоростных полос и разделительной полосы шириной не менее 0,75 м; 

- на других магистральных улицах - в заездных карманах;  

Посадочные площадки следует предусматривать вне проезжей части.  

Допускается размещение остановочных пунктов автобуса перед перекрестком - на 

расстоянии не менее 40 м в случае, если пропускная способность улицы до перекрестка больше, 

чем за перекрестком.  

Заездной карман для автобусов должен состоять из остановочной площадки длиной 20 - 

60 м, участков отгонов по 20 - 30 м, участка торможения длиной не менее 30 м и участка разгона 

длиной не менее 40 м. Ширину остановочной площадки следует принимать равной ширине 

основной полосы проезжей части.  

Заездной карман состоит из остановочной площадки и участков въезда и выезда на 

площадку. Ширину остановочной площадки следует принимать равной ширине основных полос 

проезжей части, а длину - в зависимости от числа одновременно останавливающихся автобусов 

и их габаритов по длине, но не менее 13 м. Длину участков въезда и выезда принимают равной 

15 м.  

Длину посадочной площадки на остановках автобусных маршрутов следует принимать 

не менее длины остановочной площадки.  

Ширину посадочной площадки следует принимать не менее 3 м, для установки 

павильона ожидания следует предусматривать уширение до 5 м.  

Павильон может быть закрытого типа или открытого (в виде навеса). Размер павильона 

определяют с учетом количества одновременно находящихся в час пик на остановочной 

площадке пассажиров из расчета 4 чел./кв. м. Ближайшая грань павильона должна быть 

расположена не ближе 3 м от кромки остановочной площадки.  

Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта запрещается 

проектировать в охранных зонах высоковольтных линий электропередач.  

6.3.6. На конечных пунктах маршрутной сети общественного пассажирского транспорта 

следует предусматривать отстойно-разворотные площадки с учетом необходимости снятия с 

линии в межпиковый период около 30 % подвижного состава.  

6.3.7. Отстойно-разворотные площадки общественного пассажирского транспорта, в 

зависимости от их емкости, должны размещаться в удалении от жилой застройки не менее чем 

на 50 м.  

6.3.8.На конечных станциях общественного пассажирского транспорта должно 

предусматриваться устройство помещений для водителей и обслуживающего персонала.  

Площадь участков для устройства служебных помещений определяется в соответствии с 

таблицей 6.16.  
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Таблица 6.16 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 
ЕДИНИЦА 

ИЗМЕРЕНИЯ 

КОЛИЧЕСТВО МАРШРУТОВ 

2 3-4 

Площадь участка м2 225 256 

Размеры участка под размещение 

типового объекта с помещениями 

для обслуживающего персонала 

м 15 х 15 16 х 16 

Этажность здания этаж 1 1 

 

6.4. Сооружения и устройства для хранения, парковки и обслуживания 

транспортных средств 

 

6.4.1. В городском округе должны быть предусмотрены территории для постоянного 

хранения (гаражи, крытые и открытые стоянки), временного хранения (парковки) и 

технического обслуживания легковых автомобилей всех категорий. 

Сооружения для хранения, парковки и обслуживания легковых автомобилей (далее 

автостоянки) следует размещать с соблюдением нормативных радиусов доступности от 

обслуживаемых объектов, с учетом требований эффективного использования поселковых 

территорий, с обеспечением экологической безопасности. 

6.4.2. Допускается предусматривать сезонное хранение 10 - 15 % парка легковых 

автомобилей на автостоянках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами 

селитебных территорий городского округа. 

Требуемое количество машино-мест в местах организованного хранения 

автотранспортных средств следует определять из расчета на 1000 жителей: 

- для хранения легковых автомобилей, находящихся в частной собственности - 300 (50 

для населенных пунктов);  

- для хранения легковых автомобилей ведомственной принадлежности - 2;  

- для таксомоторного парка - 4.  

При определении общей потребности в местах для хранения следует также учитывать 

другие индивидуальные транспортные средства с приведением их к одному расчетному виду 

(легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов: 

- мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски - 0,5;  

- мотоциклы и мотороллеры без колясок - 0,25;  

- мопеды и велосипеды - 0,1.  

Сооружения для хранения легковых автомобилей: 

- населения следует проектировать в радиусе доступности 250 - 300 м от мест 

жительства автовладельцев, но не более чем в 800 м;  

- на территориях коттеджной застройки не более чем в 200 м.  

Допускается увеличивать дальность подходов к сооружениям хранения легковых 

автомобилей для жителей с сохраняемой застройкой до 1500 м. 

Автостоянки могут проектироваться ниже и/или выше уровня земли, состоять из 

подземной и надземной частей (подземных и надземных этажей, в том числе с использованием 

кровли этих зданий), пристраиваться к зданиям другого назначения или встраиваться в них, в 

том числе располагаться под этими зданиями в цокольных или в нижних надземных этажах, а 

также размещаться на специально оборудованной открытой площадке на уровне земли. 

Подземные автостоянки допускается размещать также на незастроенной территории (под 
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проездами, улицами, площадями и др.). 

Автостоянки (открытые площадки) для хранения легковых автомобилей, принадлежащих 

постоянному населению, целесообразно временно размещать на участках, резервируемых для 

перспективного строительства объектов и сооружений различного функционального 

назначения, включая многоярусные механизированные автостоянки. 

Наземные автостоянки вместимостью более 500 машино-мест следует размещать на 

территориях производственных и коммунально-складских зон. 

Открытые автостоянки и паркинги допускается размещать в жилых районах, при 

условии соблюдения санитарных разрывов от автостоянок до объектов, указанных в таблице 

6.6. 

Разрыв от наземных автостоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании 

результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического 

воздействия. 

Не допускается размещение в жилой застройке автостоянок общей вместимостью более 

300 машино-мест. 
Таблица 6.6 

ОБЪЕКТЫ, ДО КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 

РАССТОЯНИЕ 

РАССТОЯНИЕ, М, НЕ МЕНЕЕ 

ОТКРЫТЫЕ АВТОСТОЯНКИ И ПАРКИНГИ ВМЕСТИМОСТЬЮ, 

МАШИНО-МЕСТ 

10 И МЕНЕЕ 11 - 50 51 - 100 101 - 300 СВЫШЕ 300 

Фасады жилых зданий и торцы с окнами 10 15 25 35 50 

Торцы жилых зданий без окон 10 10 15 25 35 

Общественные здания 10 10 15 25 50 

Территории школ, детских учреждений, 

учреждений начального и среднего 

профессионального образования, 

площадок отдыха, игр и спорта, детских 

25 50 50 50 50 

Территории лечебных учреждений 

стационарного типа, открытые 

спортивные сооружения общего 

пользования, места отдыха населения  

25 50 По 

расчету 

По 

расчету 

По 

расчету 

 

Автостоянки допускается проектировать пристроенными к зданиям другого 

функционального назначения, за исключением зданий дошкольных и школьных 

образовательных учреждений, в том числе спальных корпусов, внешкольных учебных 

заведений, учреждений начального профессионального и среднего специального образования, 

больниц, специализированных домов престарелых и инвалидов, производственных и складских 

помещений категорий А и Б. 

Автостоянки, пристраиваемые к зданиям другого назначения, должны быть отделены от 

этих зданий противопожарными стенами 1-го типа. 

Встроенные, пристроенные и встроено-пристроенные автостоянки для хранения 

легковых автомобилей населения допускается проектировать в подземных и цокольных этажах 

жилых и общественных зданий. 

Расстояние от въезда-выезда полуподземных и обвалованных автостоянок до территорий 

детских, образовательных, лечебно - профилактических учреждений, фасадов жилых зданий, 

площадок отдыха и др. должно быть не менее 15 м. 

Обязательным условием применения встроенных, пристроенных, встроенно-

пристроенных механизированных и автоматизированных автостоянок является устройство 

независимых от основного здания несущих конструкций, технических этажей, перегородок с 
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обеспечением шумо- и виброзащиты, обеспечением рассеивания выбросов вредных веществ в 

атмосферном воздухе до ПДК на территории жилой застройки.  

Площадь земельного участка для размещения наземной открытой или оборудованной 

навесами стоянки легковых автомобилей жителей следует принимать из расчета не менее 25 кв. 

м на одно машино-место.  

Площадь земельного участка для размещения наземной стоянки легковых автомобилей 

жителей , оборудованной индивидуальными гаражами , следует принимать из расчета не менее 

45 кв. м на одно машино-место. Высоту такого гаража следует принимать равной не более 3 м. 

Площади земельных участков для прочих наземных и подземных стоянок легковых 

автомобилей жителей в зависимости от их этажности следует принимать из расчета не менее 

кв.м на одно машино-место для:  

- одноэтажных - 30;  

- двухэтажных - 20;  

- трехэтажных - 14;  

- четырехэтажных - 12;  

- пятиэтажных - 10.  

Выезды-въезды из закрытых отдельно стоящих, встроенных, встроенно-пристроенных 

автостоянок , автостоянок вместимостью более 50 машино-мест должны быть организованы, 

как правило, на местную уличную сеть района и как исключение - на магистральные улицы. 

Выезды-въезды из автостоянок вместимостью свыше 100 машино-мест, расположенных 

на территории жилой застройки, должны быть организованы на улично-дорожную сеть 

населенного пункта, исключая организацию движения автотранспорта по внутридворовым 

проездам, парковым дорогам и велосипедным дорожкам. 

Подъезды к автостоянкам не должны пересекать основные пешеходные пути, должны 

быть изолированы от площадок для отдыха, игровых и спортивных площадок. 

Наименьшие расстояния до въездов в автостоянки и выездов из них следует принимать: 

от перекрестков магистральных улиц - 50 м, улиц местного значения - 20 м, от остановочных 

пунктов общественного пассажирского транспорта - 30 м. 

Въезды в полуподземные автостоянки и выезды из них должны быть удалены от окон 

жилых зданий, рабочих помещений общественных зданий и участков общеобразовательных 

школ, дошкольных образовательных учреждений и лечебных учреждений не менее чем на 15 м. 

Расстояние от проездов автотранспорта из автостоянок всех типов до нормируемых 

объектов должно быть не менее 7 м. 

От наземных автостоянок устанавливается санитарный разрыв с озеленением 

территории, прилегающей к объектам, нормирования в соответствии с требованиями таблицы  

6.17. 

6.4.3. В пределах жилых территорий и на придомовых территориях следует 

предусматривать гостевые автостоянки из расчета 80 машино-мест на 1000 жителей, удаленные 

от подъездов обслуживаемых жилых зданий не более чем на 100 м.  

6.4.4. Минимальные расстояния от зданий до открытых гостевых автостоянок 

принимаются по Таблице 6.6. Для гостевых автостоянок жилых зданий разрывы не 

устанавливаются. 

6.4.5. Стоянки для хранения микроавтобусов, автобусов и грузовых автомобилей, 

находящихся в личном пользовании граждан, предусматриваются в производственной и 

коммунально-складской зоне. 

Площадь земельных участков для размещения таких наземных стоянок (в том числе 

открытых, оборудованных навесами или гаражами для индивидуального хранения) 

транспортных средств жителей следует принимать из расчета не менее 100 кв. м на одно 

машино-место. Высоту такого гаража следует принимать равной не более 4 м.  

6.4.6. Открытые автостоянки для временного хранения (парковки) легковых автомобилей 
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следует предусматривать из расчета не менее чем для 70 % расчетного парка индивидуальных 

легковых автомобилей, в том числе, %:  

- жилые районы - 25; 

 - производственные зоны - 25;  

- общегородские центры - 5;  

- зоны массового кратковременного отдыха - 15.  

6.4.7. Требуемое количество машино-мест для парковки легковых автомобилей у 

общественных зданий, учреждений, предприятий, на рекреационных территориях 

рассчитывается в соответствии с рекомендуемой таблицей 6.7, но не менее двух мест у объектов 

торговли и общественного питания.  

Приобъектные стоянки дошкольных образовательных учреждений и школ 

проектируются вне территории указанных учреждений, на расстоянии от границ участка в 

соответствии с требованиями таблицы 6.6.  

При проектировании стоянок для обслуживания группы объектов с различным режимом 

суточного функционирования допускается снижение расчетного числа машино-мест по 

каждому объекту в отдельности на 10 - 15 %. 
Таблица 6.7 

ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ И ИНЫЕ ОБЪЕКТЫ РАСЧЕТНАЯ ЕДИНИЦА 

ЧИСЛО МАШИНО-

МЕСТ НА РАСЧЕТНУЮ 

ЕДИНИЦУ 

Индивидуальные жилые дома Объект  1 

Многоквартирные дома 1 квартира  

гаражей, гаражей-стоянок 0,65 

гостевых стоянок 0,35 

Общежития 10 проживающих 1 

Гостиницы 100 мест 15 

ДДУ и средние школы общего типа 2 работника 1 

Группа ДДУ, класс школы 2 

Объекты торговли и бытового обслуживания до 

100 м2 торговой площади и обслуживания вне 

полностью закрытого здания. 

Объекты общественного питания без 

обслуживания вне полностью закрытого здания 

100 м2торговой площади 7 

100 мест 15 

Объекты торговли, бытового обслуживания от 50 

торговых мест и обслуживанием вне полностью 

закрытого здания. 

Объекты общественного питания без 

обслуживания вне полностью закрытого здания 

50 торговых мест 25 

100 мест 15 

Библиотеки, клубы, детские и взрослые 

музыкальные, художественныестудии, дома 

творчества (исключая ночные заведения) 

100 мест 15 

Музеи 100 посетителей 

(расчетная емкость 

объекта) 

15 

Комплексы для занятий физкультурой и спортом с 

местами для зрителей (стадионы, спортивные 

комплексы) 

100 зрительских мест 5 
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Больницы, госпитали, медсанчасти,  и иные 

больничные учреждения со специальными 

требованиями к размещению 

100 коек 5 

Поликлиники, амбулаторные учреждения 100 посещений 3 

Жилищно-эксплуатационные службы: РЭУ, ПРЭО, 

аварийные службы 

60 м2общей площади 1 

Государственные, административные, 

общественные организации и учреждения 

100 работающих 15 

Государственные и муниципальные учреждения, 

рассчитанные на обслуживание населения: загсы, 

архивы, информационные центры 

100 работающих 10 

Отделения связи, почтовые отделения, телефонные 

и телеграфные пункты 

30 м2общей площади 1 

Банки, учреждения кредитования, страхования, 

нотариальные конторы, юридические 

консультации, агентства недвижимости, 

туристические агентства и центры обслуживания, 

рекламные агентства 

30 м2общей площади 1 

Научно-исследовательские, проектные, 

конструкторские организации, компьютерные 

центры, залы компьютерных игр 

100 работающих 15 

Склады 6 работников в 

максимальной смене 

1 

Электростанции, теплоэлектроцентрали, 

котельные большой мощности и 

газораспределительные станции 

6 работников в 

максимальной смене 

1 

Передающие и принимающие станции радио- и 

телевещания, связи 

6 работников в 

максимальной смене 

1 

Обслуживание автотранспорта (мастерские 

автосервиса, станции технического обслуживания, 

АЗС, автомобильные мойки) 

10 работников в 

максимальной смене 

1 

 

Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей 

до объектов в зонах массового отдыха не должна превышать 1000 м. 

На автостоянках, обслуживающих объекты посещения различного функционального 

назначения, следует выделять места для парковки личных автотранспортных средств, 

принадлежащих инвалидам. 

6.4.8. Автостоянки в пределах улиц, дорог и площадей проектируются закрытыми, 

размещаемыми в подземном пространстве и открытыми, размещаемыми вдоль проезжей части 

на специальных уширениях, на разделительных полосах и на специально отведенных участках 

вблизи зданий и сооружений, объектов отдыха и рекреационных территорий.  

Въезды и выезды с автостоянок, размещаемых под улицами и площадями, следует 

устраивать вне основной проезжей части с местных проездов, зеленых разделительных полос, 

боковых второстепенных улиц, на площадях - также с дополнительных и переходно-скоростных 

полос.  

Открытые наземные автостоянки проектируются в виде дополнительных полос на 

проезжей части и в пределах разделительных полос. Специальные полосы для стоянки 
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автомобилей могут устраиваться вдоль основных проезжих частей местных и боковых 

проездов, жилых улиц, дорог в промышленных и коммунально-складских зонах, магистральных 

улиц с регулируемым движением транспорта.  

Не допускается устройство специальных полос для стоянки автомобилей вдоль основных 

проезжих частей скоростных дорог и магистральных улиц с непрерывным движением 

транспорта.  

6.4.9. Территория открытой автостоянки должна быть ограничена полосами зеленых 

насаждений шириной не менее 1 м, в стесненных условиях допускается ограничение стоянки 

сплошной линией разметки.  

Территория автостоянки должна располагаться вне транспортных и пешеходных путей и 

обеспечиваться безопасным подходом пешеходов.  

Ширина проездов на автостоянке при двухстороннем движении должна быть не менее 6 

м, при одностороннем - не менее 3 м.  

При устройстве открытой автостоянки для парковки легковых автомобилей на отдельном 

участке ее размеры определяются средней площадью, занимаемой одним автомобилем, с учетом 

ширины разрывов и проездов, равной 30 кв. м.  

6.4.10. Расстояние пешеходных подходов от автостоянок для парковки легковых 

автомобилей следует принимать, м, не более:  

- до входов в жилые здания - 100; 

- до пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и 

общественного питания - 150; 

- до прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных 

зданий - 250; 

- до входов в парки, на выставки и стадионы - 400.  

Для условий реконструкции размеры земельных участков при соответствующем 

обосновании допускается уменьшать, но не более чем на 20 %.  

6.4.11. Хранение автомобилей для перевозки горюче-смазочных материалов (ГСМ) 

следует предусматривать на открытых площадках или в отдельно стоящих одноэтажных 

зданиях не ниже II степени огнестойкости класса С0. Допускается такие автостоянки 

пристраивать к глухим противопожарным стенам 1-го или 2-го типа производственных зданий I 

и II степеней огнестойкости класса С0 (кроме зданий категорий А и Б) при условии хранения на 

автостоянке автомобилей общей вместимостью перевозимых ГСМ не более 30 м3.  

На открытых площадках хранение автомобилей для перевозки ГСМ следует 

предусматривать группами в количестве не более 50 автомобилей и общей вместимостью 

указанных материалов не более 600 м3. Расстояние между такими группами, а также до 

площадок для хранения других автомобилей должно быть не менее 12 м.  

Расстояние от площадок хранения автомобилей для перевозки ГСМ до зданий и 

сооружений промышленных и сельскохозяйственных предприятий следует принимать в 

соответствии с требованиями настоящих нормативов.  

На промышленных предприятиях допускается предусматривать стоянки 

автотранспортных средств при использовании для перевозок грузов транспорта общего 

пользования и удалении автобаз от предприятий на расстояние более 5 км.  

Для хранения грузовых автомобилей следует предусматривать открытые площадки в 

соответствии с требованиями СНиП 2.05.07-91* «Промышленный транспорт».  

Закрытые автостоянки (отапливаемые) следует предусматривать для хранения 

автомобилей (пожарных, медицинской помощи, аварийных служб), которые должны быть 

всегда готовы к эксплуатации на линии, а также автобусов и грузовых автомобилей, 

оборудованных для перевозки людей.  

В остальных случаях устройство закрытых автостоянок должно быть обосновано 

технико-экономическими расчетами.  
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6.4.12.Станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из 

расчета один пост на 200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков, га, 

для станций:  

- на 5 постов - 0,5; 

- на 10 постов - 1,0.  

Размещение станций технического обслуживания автомобилей, в том числе и на 

селитебной территории, следует выполнять в соответствии с требованиями СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов», в том числе расстояние до участков дошкольных 

образовательных учреждений, общеобразовательных школ, лечебных учреждений 

стационарного типа, должно быть не менее указанного в таблице  6.19.  
 Таблица 6.19 

ОБЪЕКТЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ 
РАССТОЯНИЕ, М, НЕ 

МЕНЕЕ 

Легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяных работ) 50 

Легковых, грузовых автомобилей, не более 10 постов 100 

Грузовых автомобилей 300 

 6.4.13. Моечные пункты автотранспорта (мойки) размещаются в составе предприятий по 

обслуживанию автомобилей в соответствии с требованиями ВСН 01-89 «Предприятия по 

обслуживанию автомобилей».  

Допускается размещение моечных пунктов легковых автомобилей вне указанных 

предприятий, в том числе и на селитебной территории, в соответствии с требованиями СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов», в том числе при установлении санитарно-защитных зон, м:  

- для моек грузовых автомобилей портального типа - 100 (размещаются в границах 

промышленных и коммунально-складских зон, на магистралях на въезде в поселение, на 

территории автотранспортных предприятий);  

- для моек автомобилей с количеством постов от 2 до 5 - 100; 

- для моек автомобилей до двух постов - 50. 

6.4.14. Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна 

топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных 

участков, га, для станций:  

- на 2 колонки — 0,1; 

- на 5 колонок - 0,2.  

Размещение АЗС, в том числе и на селитебной территории, следует выполнять в 

соответствии с требованиями 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов.  
 

 

7. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН 

 

7.1. Общие требования 

 

7.1.1. Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения, 

улучшения экологической обстановки города и включают парки, скверы, лесопарки, 

озелененные территории общего пользования и иные объекты, используемые в рекреационных 



77 

 

целях и формирующие систему открытых пространств городских округов и поселений. 

7.1.2. Рекреационные зоны формируются на территориях общего пользования. 

7.1.3. На территории рекреационных зон не допускается строительство новых и 

расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, 

непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов. 

7.1.4. Рекреационные зоны необходимо формировать во взаимосвязи с зелеными зонами 

городских округов, создавая взаимоувязанный природный комплекс. 

7.1.5. В городском округе необходимо предусматривать непрерывную систему 

озелененных территорий и других открытых пространств. 

7.1.6. На озелененных территориях нормируются: 

- соотношение территорий, занятых зелеными насаждениями, элементами 

благоустройства, сооружениями и застройкой; 

- габариты допускаемой застройки и ее назначение; 

- расстояния от зеленых насаждений до зданий, сооружений, коммуникаций. 

7.1.7. На особо охраняемых природных территориях рекреационных зон (национальные 

парки, природные парки, водоохранные зоны и др.) любая деятельность осуществляется в 

соответствии со статусом территории и условиями режимов особой охраны. 

 

7.2. Озелененные территории общего пользования 

 

7.2.1. Озелененные территории включают, скверы, бульвары, территории зеленых 

насаждений. 

7.2.2. Озелененные территории общего пользования, выделяемые в составе 

рекреационных зон, размещаются во взаимосвязи преимущественно с жилыми и общественно-

деловыми зонами. 

7.2.3. Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах 

застройки городских округов (уровень озелененности территории застройки) должен быть не 

менее 40 %, а в границах территории жилого района не менее 25 %, включая суммарную 

площадь озелененной территории микрорайона (квартала). 

В зонах с предприятиями, требующими устройства санитарно-защитных зон шириной 

более одного километра, уровень озелененности прилегающей территории и территории СЗЗ 

застройки следует увеличивать не менее чем на 15 %. 

7.2.4. Оптимальные параметры общего баланса территории составляют: 

- открытые пространства: 

- зеленые насаждения - 65 - 75 %; 

- аллеи и дороги - 10 - 15 %; 

- площадки - 8 - 12 %; 

- сооружения - 5 - 7 %; 

- зона природных ландшафтов: 

- зеленые насаждения - 93 - 97 %; 

- дорожная сеть - 2 - 5 %; 

- обслуживающие сооружения и хозяйственные постройки - 2 %. 

 

7.2.5. При размещении парков и лесопарков следует максимально сохранять природные 

комплексы ландшафта территорий, существующие зеленые насаждения, естественный рельеф, 

верховые болота, луга и т.п., имеющие средоохранное и средоформирующее значение. 

7.2.6. Минимальные размеры площади принимаются, га: 

- городских парков - 15; 

- парков планировочных районов - 10; 

- скверов - 0,5. 
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Для условий реконструкции указанные размеры могут быть уменьшены. 

Расчетное число единовременных посетителей территории следует принимать, чел./га, не 

более: 

- для городских парков - 100; 

- для парков зон отдыха - 70; 

- для лесопарков - 10; 

При числе единовременных посетителей 10 - 50 чел./га необходимо предусматривать 

дорожно-тропиночную сеть для организации их движения, а на опушках полян - 

почвозащитные посадки, при числе единовременных посетителей 50 чел./га и более - 

мероприятия по преобразованию лесного ландшафта в парковый. 

7.2.7. Доля нормируемых элементов территории парка в % от его общей площади: 

- зеленые насаждения и водоемы - не менее 70; 

- аллеи, дорожки, площадки - 25 - 28; 

- здания и сооружения для обслуживания посетителей и эксплуатации парка - 5 - 7. 

Высота зданий для обслуживания посетителей и эксплуатации парка не должна превышать 

8 м; высота парковых сооружений-аттракционов не ограничивается. 

Функциональная организация территории парка включает следующие зоны с 

преобладающим видом использования, % от общей площади парка: 

- зона культурно-просветительских мероприятий - 3 - 8; 

- зона массовых мероприятий  - 5 - 17; 

- зона физкультурно-оздоровительных мероприятий - 10 - 20; 

- зона отдыха детей - 5 - 10; 

- прогулочная зона - 40 - 75; 

- хозяйственная зона - 2 - 5. 

Размеры земельных участков по зонам парка рекомендуется принимать, кв. м на 1 

человека: 

- зона культурно-просветительских мероприятий - 10 - 20; 

- зона массовых мероприятий (зрелищ, аттракционов и др.) - 30 - 40; 

- зона физкультурно-оздоровительных мероприятий - 75 - 100; 

- зона отдыха детей - 80 - 170; 

- прогулочная зона - 200. 

Радиус доступности должен составлять: 

- для городских парков - не более 20 мин; 

- для парков планировочных районов - не более 15 мин или 1200 м. 

Расстояние между границей территории жилой застройки и ближним краем паркового 

массива следует принимать не менее 30 м. 

Автостоянки для посетителей парков следует размещать за пределами его территории, но 

не далее 400 м от входа и проектировать из расчета не менее 10 машино-мест на 100 

единовременных посетителей. Размеры земельных участков автостоянок на одно место следует 

принимать, кв. м: 

- для легковых автомобилей - 25; 

- автобусов - 40; 

- для велосипедов - 0,9. 

В указанные размеры не входит площадь подъездов и разделительных полос зеленых 

насаждений. 

Число посетителей парка следует принимать из расчета 10 - 15 % численности населения, 

проживающего в 30-минутной доступности от парка. 

При размещении парков на пойменных территориях необходимо соблюдать требования 

настоящего раздела и в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита 

территории от затопления и подтопления". 
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7.2.8. Бульвары и пешеходные аллеи следует предусматривать в направлении массовых 

потоков пешеходного движения. 

Минимальную ширину бульваров с одной продольной пешеходной аллеей следует 

принимать, м: 

- при размещении по оси улиц - 18; 

- при размещении с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой - 10. 

7.2.9. Площадь сквера устанавливается от 0,5 до 2,0 га. 

На территории сквера запрещается размещение застройки. Соотношение элементов 

территории сквера следует принимать по таблице № 7.2.1 
Таблица № 7.2.1 

СКВЕРЫ, РАЗМЕЩАЕМЫЕ: 

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕРРИТОРИИ (% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ) 

ТЕРРИТОРИИ ЗЕЛЕНЫХ 

НАСАЖДЕНИЙ И ВОДОЕМОВ 

АЛЛЕИ, ДОРОЖКИ, 

ПЛОЩАДКИ, МАЛЫЕ ФОРМЫ 

на городских улицах и площадях                  60 - 75               40 - 25 

в жилых районах, на жилых улицах, 

между зданиями, перед отдельными  

зданиями                          

              70 - 80               30 - 20 

 

7.2.10. Дорожная сеть рекреационных территорий (дороги, аллеи, тропы) организуется по 

возможности с минимальными уклонами в соответствии с направлениями основных путей 

движения пешеходов и с учетом определения кратчайших расстояний к остановочным пунктам, 

игровым и спортивным площадкам. Ширина дорожки должна быть кратной 0,75 м (ширина 

полосы движения одного человека) с учетом возможности проезда детской и инвалидной 

коляски в обоих направлениях. 

На пешеходных аллеях следует устраивать площадки для кратковременного отдыха. 

Покрытия площадок, дорожно-тропиночной сети в пределах рекреационных территорий 

следует применять из плиток, щебня и других прочных минеральных материалов, допуская 

применение асфальтового покрытия в исключительных случаях. 

7.2.11. Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и 

оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, 

беседками, пандусами, подпорными стенками, светильниками и др. Число светильников следует 

определять по нормам освещенности территорий. 

7.2.12. Расстояния от зданий и сооружений до зеленых насаждений следует принимать в 

соответствии с таблицей № 7.2.2 при условии беспрепятственного подъезда и работы пожарного 

автотранспорта. 
Таблица № 7.2.2 

ЗДАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ 

РАССТОЯНИЯ, М, ОТ ЗДАНИЯ, 

СООРУЖЕНИЯ, ОБЪЕКТА ДО ОСИ 

СТВОЛА ДЕРЕВА КУСТАРНИКА 

Наружная стена здания и сооружения                            5,0          1,5 

Край тротуара и садовой дорожки                               0,7          0,5 

Край проезжей части улиц, кромка укрепленной полосы 

обочины дороги или бровка канавы                    

          2,0          1,0 

Мачта и опора осветительной сети, мостовая опора и  

эстакада                                            

          4,0            - 

Подошва откоса, террасы и др.                                 1,0          0,5 

Подошва или внутренняя грань подпорной стенки                 3,0          1,0 

Подземные сети:                                       

 газопровод, канализация                                      1,5            - 

 

 тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка           2,0          1,0 
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 при бесканальной прокладке)                        

 

 водопровод, дренаж                                           2,0            - 

 

 силовой кабель и кабель связи                                2,0          0,7 

 

 

Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны 

быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра. 

Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности 

жилых и общественных помещений. 

 

7.3. Зоны отдыха 

 

7.3.1. Зоны отдыха городов формируются на базе озелененных территорий общего 

пользования, природных и искусственных водоемов, рек. 

7.3.2. Зоны массового кратковременного отдыха следует располагать в пределах 

доступности на общественном транспорте не более 1,5 ч. 

7.3.3. При выделении территорий для рекреационной деятельности необходимо 

учитывать допустимые нагрузки на природный комплекс с учетом типа ландшафта, его 

состояния. 

Размеры территории зон отдыха следует принимать из расчета не менее 500 - 1000 кв. м 

на 1 посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха 

должна составлять не менее 100 кв. м на одного посетителя. Площадь отдельных участков зоны 

массового кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га. 

7.3.4. Зоны отдыха следует размещать на расстоянии от оздоровительных учреждений,  

автомобильных дорог общей сети не менее 500 м, а от домов отдыха - не менее 300 м. 

7.3.5. Допускается строительство в зоне отдыха объектов, связанных непосредственно с 

рекреационной деятельностью (в том числе, пансионаты, кемпинги, базы отдыха, спортивные и 

игровые площадки) и с обслуживанием зоны отдыха (в том числе, загородные рестораны, кафе, 

центры развлечения, пункты проката). 

7.3.6 Размещение объектов по обслуживанию зон отдыха (нормы обслуживания 

открытой сети для районов загородного кратковременного отдыха) рекомендуется принимать по 

таблице № 7.3.1 
Таблица № 7.3.1 

УЧРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДПРИЯТИЯ, СООРУЖЕНИЯ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ 
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НА 

1000 ОТДЫХАЮЩИХ 

Предприятия общественного питания:  посадочное место    

 кафе, закусочные                                   28 

 

 столовые                                           40 

 

 рестораны                                          12 

 

Очаги самостоятельного              

приготовления пищи                  

шт.                                5 

Магазины:                           рабочее место       

 продовольственные                             1 - 1,5 

 

 непродовольственные                         0,5 - 0,8 
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Пункты проката                      рабочее место                    0,2 

Спортгородки                        м2                       3800 - 4000 

Бассейн                             м2 водного зеркала               250 

Вело-, лыжные станции               место                            200 

Автостоянки                         место                             15 

 

 

           8. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 ОСОБООХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

8.1. Общие требования  

8.1.1. В состав зон особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, 

имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, 

рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение. 

8.1.2. Состав земель особо охраняемых территорий, а также порядок отнесения земель к 

землям особо охраняемых территорий определяются в соответствии с требованиями статьи 94 

Земельного кодекса Российской Федерации. 

8.1.3. Категории земель природоохранного назначения, режимы их использования и 

охраны определяются в соответствии с требованиями статьи 97 Земельного кодекса Российской 

Федерации. 

8.1.4. Подразделение лесов по целевому назначению, в том числе отнесение их к 

защитным лесам, осуществляется в соответствии с требованиями статей 10 и 102 Лесного 

кодекса Российской Федерации. 

8.1.5. Режимы использования и охраны защитных лесов определяются в соответствии с 

требованиями статей 103 - 107 Лесного кодекса Российской Федерации. 

8.1.6. Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек, ручьев, каналов, 

озер, водохранилищ, а также режим их использования определяются в соответствии с 

требованиями статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации. 

8.1.7. Категории земель рекреационного назначения и режимы их использования 

определяются в соответствии с требованиями статьи 98 Земельного кодекса Российской 

Федерации. 

8.1.8. Категории земель историко-культурного назначения и режимы их использования 

определяются в соответствии с требованиями статьи 99 Земельного кодекса Российской 

Федерации. 

8.1.9. Регулирование деятельности на землях военных и гражданских захоронений 

осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.12.1996 N 8-ФЗ "О 

погребении и похоронном деле" и раздела "Нормативы градостроительного проектирования зон 

специального назначения" настоящих Нормативов. 

        8.1.10. Категории и назначение особо ценных земель определяются в соответствии с 

требованиями статьи 100 Земельного кодекса Российской Федерации. 

        8.1.11.Регулирование деятельности на землях объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) и достопримечательных мест осуществляется в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

Закона Мурманской области от 26.10.2006 № 801 -01-ЗМО «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) в Мурманской области» и подраздела «Об 

обеспечении сохранности объектов культурного наследия» раздела «Нормативы 

градостроительного проектирования зон особо охраняемых территорий» настоящих 

Нормативов. 
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8.2. Особо охраняемые территории 

Все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке документов 

территориального планирования, документации по планировке территории. 

В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных 

антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства 

могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной 

деятельности в соответствии с требованиями природоохранного законодательства. 

Особо охраняемые природные территории проектируются в соответствии с 

требованиями федерального законодательства и законодательства Мурманской области об особо 

охраняемых природных территориях согласно установленным режимам градостроительной 

деятельности с привлечением специальных норм и выполнением необходимых исследований. 

На особо охраняемых природных территориях намечаемая хозяйственная или иная 

деятельность осуществляется в соответствии со статусом территории и режимами особой 

охраны. 

 

8.3. Об обеспечении сохранности объектов культурного наследия 

8.3.1. При подготовке документов территориального планирования и документации по 

планировке территории, их положения не должны предусматривать снос, перемещение или 

другие изменения состояния объектов культурного наследия. 

8.3.2. Виды и категории историко-культурного значения объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации определяются в соответствии 

с требованиями статей 3 и 4 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

8.3.3. Использование объекта культурного наследия либо земельного участка или участка 

водного объекта, в пределах которого располагается объект археологического наследия или 

объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, должно осуществляться в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

8.3.4. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 

исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта 

культурного наследия в соответствии с требованиями статьи 34 Федерального закона от 

25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации». 

8.3.5. Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель 

и градостроительные регламенты в границах данных зон устанавливаются в соответствии с 

требованиями Закона Мурманской области от 26.10.2006 N 801-01-ЗМО "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Мурманской области (с изменениями 

на 03.07.2015 г.)". 

Расстояния от объектов культурного наследия до вновь возводимых транспортных и 

инженерных коммуникаций следует принимать, м, не менее: 

- до проезжих частей магистралей скоростного и непрерывного движения: 

- в условиях сложного рельефа - 100; 

- на плоском рельефе - 50; 

- до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) - 15; 

- до других подземных инженерных сетей - 5. 

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается 

сокращать, но принимать, м, не менее: 

- до водонесущих сетей - 5; 

- неводонесущих - 2. 

8.3.6. При производстве строительных работ необходимо проведение специальных 
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технических мероприятий для обеспечения сохранности объектов культурного наследия, 

находящихся на расстоянии менее 10 м от границы земельного участка, выделенного для 

проведения указанных работ. 

Не допускается производство любых земляных (за исключением аварийных) работ (в том 

числе разработка котлованов и траншей, расчистка строительных площадок, подсыпка, 

уплотнение и разравнивание грунта, планировка территории, рекультивация земель) на 

расстоянии менее 2-х м от фасадов зданий, являющихся объектами культурного наследия или 

выявленными объектами культурного наследия (в том числе, не имеющими установленных зон 

охраны), без согласования с органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере охраны 

объектов культурного наследия. 

При производстве указанных аварийных земляных работ согласованию с органом 

исполнительной власти, уполномоченным в сфере охраны объектов культурного наследия, 

подлежит состав, объем и характер работ и мероприятий по устранению последствий аварии и 

выполненных аварийных работ. 

8.3.7. По выявленным объектам культурного наследия до принятия решения вопроса о 

внесении их в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации предусматриваются такие же мероприятия, 

как по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). 

8.3.8. Достопримечательное место, представляющее собой выдающийся целостный 

историко-культурный и природный комплекс, нуждающийся в особом режиме содержания, 

может быть отнесено к историко-культурным заповедникам. 

Порядок организации историко-культурного заповедника устанавливается в соответствии 

с требованиями статьи 58 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и 

Закона Мурманской области от 26.10.2006 N 801-01-ЗМО "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) в Мурманской области (с изменениями на 03.07.2015 г.)". 

8.3.9. Регулирование градостроительной, хозяйственной и иной деятельности на 

территории исторического поселения осуществляется в соответствии с требованиями статьи 60 

Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации». 

 

8.4. Особо ценные земли 

С целью сохранения особо ценных земель запрещается любая деятельность, не 

соответствующая целевому назначению этих земель. На особо ценных землях 

сельскохозяйственного назначения запрещается любая деятельность, не связанная с 

производством сельскохозяйственной продукции, в том числе:  

- строительство и эксплуатация жилых и хозяйственных объектов, не связанных с 

производством продукции;  

- размещение садоводческих и дачных участков;  

- строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередач и других 

коммуникаций; 

 - разведка и разработка полезных ископаемых;  

- строительство объектов культуры, здравоохранения, образования и т.д.;  

- деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова, изменение 

гидрологического режима, исторически сложившегося природного ландшафта. 
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9. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 ЗОН СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

9.1. Общие требования  

9.1.1. В состав зон специального назначения могут включаться зоны размещения, 

объекты размещения отходов производства и потребления и иных объектов, размещение 

которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в 

других территориальных зонах.  

9.1.2. Санитарно-защитные зоны отделяют зоны территорий специального назначения с 

обязательным обозначением границ информационными знаками.  

 

9.2. Зона размещения полигонов для твердых бытовых отходов  
 

9.2.1. Полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) являются специальными 

сооружениями, предназначенными для изоляции и обезвреживания ТБО, и должны 

гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность населения.  

Полигоны могут быть организованы для любых по величине населенных пунктов. 

Рекомендуется проектирование централизованных полигонов для групп населенных пунктов.  

9.2.2. Полигоны ТБО размещаются за пределами жилой зоны, на обособленных 

территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон.  

9.2.3. Размер санитарно-защитных зон свалок и полигонов ТБО устанавливается в 

соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Размер санитарно-защитной зоны 

должен быть уточнен расчетом рассеивания в атмосфере вредных выбросов с последующим 

проведением натурных исследований и измерений. Границы зоны устанавливаются по изолинии 

1 ПДК, если она выходит из пределов нормативной зоны.  

Санитарно-защитная зона должна иметь зеленые насаждения.  

9.2.4. Не допускается размещение полигонов:  

- на территории зон санитарной охраны источников водоснабжения и минеральных 

источников;  

- во всех зонах охраны курортов;  

- в местах выхода на поверхность трещиноватых пород;  

- в местах выклинивания водоносных горизонтов;  

- в местах массового отдыха населения и оздоровительных учреждений.  

При выборе участка для устройства полигона ТБО следует учитывать 

климатогеографические и почвенные особенности, геологические и гидрологические условия 

местности. 

Полигоны ТБО размещаются на участках, где выявлены глины или тяжелые суглинки, а 

грунтовые воды находятся на глубине более 2 м. Не используются под полигоны болота 

глубиной более 1 м и участки с выходами грунтовых вод в виде ключей. Полигон для твердых 

бытовых отходов размещается на ровной территории, исключающей возможность смыва 

атмосферными осадками части отходов и загрязнения ими прилегающих земельных площадей и 

открытых водоемов, вблизи расположенных населенных пунктов. Допускается отвод 

земельного участка под полигоны ТБО на территории оврагов, начиная с его верховьев, что 

позволяет обеспечить сбор и удаление поверхностных вод путем устройства перехватывающих 

нагорных каналов для отвода этих вод в открытые водоемы. 

9.2.5. Полигон проектируют из двух взаимосвязанных территориальных частей: 

территории, занятой под складирование ТБО, и территории для размещения хозяйственно-

бытовых объектов. 

Для полигонов, принимающих менее 120 тыс. м3 ТБО в год, проектируется траншейная 

схема складирования ТБО. Траншеи устраиваются перпендикулярно направлению 
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господствующих ветров, что препятствует разносу ТБО. 

Длина одной траншеи должна устраиваться с учетом времени заполнения траншей: 

- в период температур выше 0°С - в течение 1 - 2 месяцев;  

- в период температур ниже 0°С - на весь период промерзания грунтов. 

9.2.6. Хозяйственная зона проектируется для размещения производственно-бытового 

здания для персонала, стоянки для размещения машин и механизмов. Для персонала 

предусматривается обеспечение питьевой и хозяйственно-бытовой водой в необходимом 

количестве, комната для приема пищи, туалет в соответствии с требованиями раздела 

«Нормативы градостроительного проектирования зон инженерной инфраструктуры» настоящих 

Нормативов.  

Территория хозяйственной зоны бетонируется или асфальтируется, освещается, имеет 

легкое ограждение.  

9.2.7. По периметру всей территории полигона ТБО проектируется легкое ограждение 

или осушительная траншея глубиной более 2 м или вал высотой не более 2 м. В ограде полигона 

устраивается шлагбаум у производственно-бытового здания.  

На выезде из полигона предусматривается контрольно-дезинфицирующая установка с 

устройством бетонной ванны для ходовой части мусоровозов. Размеры ванны должны 

обеспечивать обработку ходовой части мусоровозов.  

В зеленой зоне полигона размещаются сооружения по контролю качества грунтовых и 

поверхностных вод (контрольные скважины), в том числе: одна контрольная скважина - выше 

полигона по потоку грунтовых вод, 1 - 2 скважины - ниже полигона для учета влияния 

складирования ТБО на грунтовые воды.  

К полигонам ТБО проектируются подъездные пути в соответствии с требованиями 

раздела  «Нормативы градостроительного проектирования зон транспортной инфраструктуры».  

Сооружения по контролю качества грунтовых и поверхностных вод также должны иметь 

подъезды для автотранспорта.  
 

9.3. Зона размещения объектов для отходов производства и потребления 

 

9.3.1. Объекты размещения отходов производства и потребления предназначаются для 

длительного их хранения и захоронения при условии обеспечения санитарно- 

эпидемиологической безопасности населения на весь период их эксплуатации и после закрытия.  

9.3.2. Объекты располагаются за пределами жилой зоны и на обособленных территориях 

с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон.  

Объекты должны располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой 

застройке. 

Размещение объектов не допускается: 

- на территории I, II и III поясов зон санитарной охраны водоисточников и минеральных 

источников;  

- во всех поясах зоны санитарной охраны курортов;  

- в зонах массового загородного отдыха населения и на территории лечебно-

оздоровительных учреждений;  

- в рекреационных зонах;  

- в местах выклинивания водоносных горизонтов;  

- на заболачиваемых и подтопляемых территориях;  

- в границах установленных водоохранных зон открытых водоемов.  

Участок для размещения объекта должен располагаться на территориях с уровнем 

залегания подземных вод на глубине более 20 м с коэффициентом – 6 фильтрации 

подстилающих пород не более 10 см/сна расстоянии не менее 2 м от земель 

сельскохозяйственного назначения, используемых для выращивания технических культур, не 
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используемых для производства продуктов питания. 

Размер участка определяется производительностью, видом и классом опасности отходов, 

технологией переработки, расчетным сроком эксплуатации на 20 - 25 лет и последующей 

возможностью использования отходов. 

9.3.3. Функциональное зонирование участков объектов зависит от назначения и 

вместимости объекта, степени переработки отходов и должно включать не менее 2 зон 

(административно-хозяйственную и производственную). 

На территории объектов размещаются: автономная котельная, специальные установки 

для сжигания отходов, сооружения мойки, пропарки и обеззараживания машинных механизмов. 

Объекты должны быть подключены к централизованным сетям водоснабжения, 

канализации, снабжены очистными сооружениями (локальными), в том числе для очистки 

поверхностного стока и дренажных вод, в соответствии с требованиями раздела  «Нормативы 

градостроительного проектирования зон инженерной инфраструктуры» настоящих Нормативов. 

Подъездные пути к объектам проектируются в соответствии с требованиями раздела  

«Нормативы градостроительного проектирования зон транспортной инфраструктуры» 

настоящих Нормативов. 

 

9.4. Зона размещения кладбищ и крематориев 

9.4.1. Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и сооружений 

похоронного назначения осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", СанПиН 2.1.1279-03 "Гигиенические 

требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений 

похоронного назначения" и настоящих Нормативов. 

Не разрешается размещать кладбища на территориях: 

- первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного 

водоснабжения и минеральных вод; 

- зон санитарной, горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов; 

- с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах 

выклинивания водоносных горизонтов; 

- со стоянием грунтовых вод менее 2 м от поверхности земли при наиболее высоком их 

стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных; 

- на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для 

хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей. 

Выбор земельного участка под размещение кладбища производится на основе 

санитарно-эпидемиологической оценки следующих факторов: 

- санитарно-эпидемиологической обстановки; 

- градостроительного назначения и ландшафтного зонирования территории; 

- геологических, гидрогеологических и гидрогеохимических данных; 

- почвенно-географических и способности почв и почвогрунтов к самоочищению; 

- эрозионного потенциала и миграции загрязнений; 

- транспортной доступности. 

Участок, отводимый под кладбище, должен удовлетворять следующим требованиям: 

- иметь уклон в сторону, противоположную населенному пункту, открытых водоемов, а 

также при использовании населением грунтовых вод для хозяйственно-питьевых и бытовых 

целей; 

- не затопляться при паводках; 

- иметь уровень стояния грунтовых вод не менее чем в 2,5 м от поверхности земли при 

максимальном стоянии грунтовых вод. При уровне выше 2,5 м от поверхности земли участок 

может быть использован лишь для размещения кладбища для погребения после кремации; 

consultantplus://offline/ref=2F1D7C7C466AE2B814331395F921D083F87DC840454C4D5D92FED081C5g2L3L
consultantplus://offline/ref=2F1D7C7C466AE2B814331395F921D083FD7CCB444B4210579AA7DC83C22C606099FA9388E7D580gAL3L
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- иметь сухую, пористую почву (супесчаную, песчаную) на глубине 1,5 м и ниже с 

влажностью почвы в пределах 6 - 18 %; 

- располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой территории. 

Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 м 

от границ селитебной территории. 

9.4.2. Устройство кладбища осуществляется в соответствии с утвержденным проектом, в 

котором предусматривается: 

- выбор места размещения кладбища; 

- мероприятия по обеспечению защиты окружающей среды; 

- наличие водоупорного слоя для кладбищ традиционного типа; 

- система дренажа; 

- обваловка территории; 

- организация и благоустройство санитарно-защитной зоны; 

- характер и площадь зеленых насаждений; 

- организация подъездных путей и автостоянок; 

- планировочное решение зоны захоронений для всех типов кладбищ с разделением на 

участки, различающиеся по типу захоронений, при этом площадь мест захоронения должна 

быть не менее 65 - 70 % общей площади кладбища; 

- разделение территории кладбища на функциональные зоны (входную, ритуальную, 

административно-хозяйственную, захоронений, зеленой защиты по периметру кладбища); 

- канализование, водо-, тепло-, электроснабжение, благоустройство территории. 

9.4.3. Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества 

жителей конкретного города, поселения, но не может превышать 40 га. При этом также 

учитывается перспективный рост численности населения, коэффициент смертности, наличие 

действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и способы захоронения, 

вероисповедания, норм земельного участка на одно захоронение. 

Размер участка земли для погребения умершего на территории кладбища 

устанавливается органом местного самоуправления таким образом, чтобы гарантировать 

погребение на этом же участке земли умершего супруга или близкого родственника. 

9.4.4. Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле 

(захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии: 

- от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных зон: 

- 500 м - при площади кладбища от 20 до 40 га (размещение кладбища размером 

территории более 40 га не допускается); 

- 300 м - при площади кладбища до 20 га; 

- 50 м - для сельских, закрытых кладбищ и мемориальных комплексов, кладбищ с 

погребением после кремации; 

- от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения 

не менее 1000 м с подтверждением достаточности расстояния расчетами поясов зон санитарной 

охраны водоисточника и времени фильтрации; 

9.4.5. Крематории размещаются на отведенных участках земли с подветренной стороны 

по отношению к жилой территории, на расстоянии от жилых, общественных, лечебно-

профилактических зданий, спортивно-оздоровительных зон: 

- 500 м - без подготовительных и обрядовых процессов с одной однокамерной печью; 

- 1000 м - при количестве печей более одной. 

Ширина санитарно-защитной зоны для крематориев определяется расчетами 

рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по утвержденным методикам. 

При зданиях крематориев следует предусматривать хозяйственный двор со складскими 

помещениями для хранения крупногабаритных частей и другого оборудования. 

9.4.6. Территория санитарно-защитных зон должна быть спланирована, благоустроена и 
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озеленена, иметь транспортные и инженерные коридоры. Процент озеленения определяется 

расчетным путем из условия участия растительности в регулировании водного режима 

территории. 

На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, крематориев, зданий и сооружений 

похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с 

обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов. 

По территории санитарно-защитных зон и кладбищ запрещается прокладка сетей 

централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

9.4.7. Колумбарии и стены скорби для захоронения урн с прахом умерших следует 

размещать на специально выделенных участках земли. Допускается размещение колумбариев и 

стен скорби за пределами территорий кладбищ на обособленных участках земли на расстоянии 

не менее 50 м от жилых зданий, территорий лечебных, детских, образовательных, спортивно-

оздоровительных, культурно-просветительных учреждений и учреждений социального 

обеспечения населения. 

9.4.8. На кладбищах, в крематориях и других зданиях и помещениях похоронного 

назначения следует предусматривать систему водоснабжения. При отсутствии 

централизованных систем водоснабжения и канализации допускается устройство шахтных 

колодцев для полива и строительство общественных туалетов выгребного типа в соответствии с 

требованиями санитарных норма и правил. 

Для стоков от крематориев, содержащих токсичные компоненты, должны быть 

предусмотрены локальные очистные сооружения. 

9.4.9. На участках кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного назначения 

предусматривается зона зеленых насаждений шириной не менее 20 м, стоянки автокатафалков и 

автотранспорта из расчета 1 машино-место площадью 25 кв. м на 10 захоронений, а также урны 

для сбора мусора, площадки для мусоросборников с подъездами к ним. 

9.4.10. При переносе кладбищ и захоронений следует проводить рекультивацию 

территорий и участков. Использование грунтов с ликвидируемых мест захоронений для 

планировки жилой территории не допускается. 

Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с 

момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована 

только под зеленые насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории 

запрещается. 

Размер санитарно-защитных зон после переноса кладбищ, а также закрытых кладбищ 

для новых погребений по истечении кладбищенского периода остается неизменной. 

9.4.11. Похоронные бюро, бюро-магазины похоронного обслуживания следует размещать 

в первых этажах учреждений коммунально-бытового назначения, в пределах жилой застройки 

на обособленных участках, удобно расположенных для подъезда транспорта, на расстоянии не 

менее 50 м до жилой застройки, территорий лечебных, детских, образовательных, спортивно-

оздоровительных, культурно-просветительных учреждений и учреждений социального 

обеспечения населения. 

Расстояние от домов траурных обрядов до жилых зданий, территории лечебных, детских, 

образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений и 

учреждений социального обеспечения регламентируется с учетом характера траурного обряда и 

должно составлять не менее 100 м. 
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10. НОРМЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЫ ТЕРРИТОРИИ 

 

10.1. Охрана окружающей среды  

10.1.1. При планировке и застройке городского округа следует считать приоритетным 

решение вопросов, связанных с охраной окружающей среды, рациональным использованием 

природных ресурсов, безопасной жизнедеятельностью и здоровьем человека.  

10.1.2. Изъятие под застройку земель лесного фонда, находящихся в собственности 

Мурманской области, допускается в исключительных случаях в соответствии с требованиями 

Земельного и Лесного кодексов Российской Федерации, федерального законодательства.  

10.1.3. Проектирование и строительство промышленных комплексов и других объектов 

осуществляется после получения от соответствующих территориальных геологических 

организаций заключения об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком 

предстоящей застройки.  

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их 

залегания подземных сооружений допускается с разрешения органов управления 

государственным фондом недр и горного надзора только при условии обеспечения возможности 

извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности 

застройки. 

10.1.4. В зонах особо охраняемых территорий и рекреационных зонах запрещается 

строительство зданий, сооружений и коммуникаций, в том числе: 

- на землях зеленых зон поселения, включая земли лесов, если проектируемые объекты 

не предназначены для отдыха, спорта или обслуживания пригородного лесного хозяйства;  

- в первой зоне санитарной охраны источников водоснабжения и площадок 

водопроводных сооружений, если проектируемые объекты не связаны с эксплуатацией 

источников; 

10.1.5. На территории с превышением показателей радиационного фона выше 

гигиенических нормативов не допускается размещение промышленных объектов и производств, 

являющихся источниками загрязнения среды обитания и воздействия на здоровье человека.  

Для действующих объектов, являющихся источниками загрязнения среды обитания 

человека, разрешается проведение реконструкции или перепрофилирование производств при 

условии снижения всех видов воздействия на среду обитания до предельно допустимой 

концентрации (ПДК) при химическом и биологическом воздействии и предельно допустимого 

уровня (ПДУ) при воздействии физических факторов с учетом фона.  

10.1.6. Для промышленных объектов, производств и сооружений, являющихся 

источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливаются санитарно-

защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».  

 

10.2. Охрана атмосферного воздуха  

 

10.2.1. При проектировании застройки необходимо оценивать качество атмосферного 

воздуха путем расчета уровня загрязнения атмосферы от всех источников загрязнения 

(промышленных, транспортных и других), учитывая аэроклиматические и геоморфологические 

условия, ожидаемые загрязнения атмосферного воздуха с учетом существующих и 

планируемых объектов, предельно допустимые концентрации (ПДК) или ориентировочные 

безопасные уровни воздействия (ОБУВ) для каждого из загрязняющих веществ с учетом 

суммации биологического действия веществ или продуктов их трансформации в атмосфере, а 

также необходимо разработать предупредительные действия по исключению загрязнения 

атмосферы, включая неорганизованные выбросы и вторичные источники.  

Соблюдение гигиенических нормативов - ПДК атмосферных загрязнений химических и 
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биологических веществ обеспечивает отсутствие прямого или косвенного влияния на здоровье 

населения и условия его проживания.  

10.2.2. Предельно допустимые концентрации вредных веществ на территории 

населенного пункта принимаются в соответствии с требованиями ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно 

допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 

мест», ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» и СанПиН 2.1.6.1032-01 

«Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест».  

10.2.3. Жилые зоны не следует размещать с подветренной стороны (для ветров 

преобладающего направления) по отношению к источникам загрязнения атмосферного воздуха.  

В жилой зоне и местах массового отдыха населения запрещается размещать объекты 1-го 

и 2-го классов опасности согласно таблице 10.1  
Таблица10.1 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПОКАЗАТЕЛЯ 

НОРМА ДЛЯ КЛАССА ОПАСНОСТИ 

1-ГО 2-ГО 3-ГО 4-ГО 

Предельно допустимая 

концентрация (ПДК) 

вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны, 

мг/м3 

Менее 0,1 0,1 - 1,0 1,1 - 10,0 Более 10,0 

Средняя смертельная доза 

при введении 

в желудок, мг/кг 

Менее 15 15 - 150 151 - 5000 Более 5000 

Средняя смертельная доза 

при нанесении 

на кожу, мг/кг 

Менее 100 100 - 500 501 - 2500 Более 2500 

Средняя смертельная 

концентрация в воздухе, 

мг/м3 

Менее 500 500 - 5000 5001 - 50000 Более 50000 

Коэффициент 

возможности 

ингаляционного 

отравления (КВИО) 

Более 300 300 - 30 29 - 3 Менее 3 

Зона острого действия Менее 6,0 6,0 - 18,0 18,1 - 54,0 Более 54,0 

Зона хронического 

действия 

Более 10,0 10,0 - 5,0 4,9 - 2,5 Менее 2,5 

 

10.2.4. Животноводческие и птицеводческие предприятия, склады по хранению 

ядохимикатов, биопрепаратов, удобрений, ветеринарные учреждения, объекты и предприятия 

по утилизации отходов, котельные, очистные сооружения, следует располагать с подветренной 

стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к жилой территории. 

10.2.5. Запрещается проектирование и размещение объектов, если в составе выбросов 

присутствуют вещества, не имеющие утвержденных ПДК или ориентировочных уровней 

воздействия. 

Для защиты атмосферного воздуха от загрязнений следует предусматривать: 

- при проектировании и размещении новых и реконструированных объектов, 

техническом перевооружении действующих объектов - меры по максимально возможному 

снижению выброса загрязняющих веществ с использованием малоотходной и безотходной 

технологии, комплексного использования природных ресурсов, мероприятия по улавливанию, 
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обезвреживанию и утилизации вредных выбросов и отходов;  

- защитные мероприятия от влияния транспорта, в том числе использование природного 

газа в качестве моторного топлива, мероприятия по предотвращению образования зон 

повышенной загазованности или их ликвидация с учетом условий аэрации межмагистральных и 

внутридворовых территорий;  

- использование нетрадиционных источников энергии;  

- ликвидацию неорганизованных источников загрязнения.  

 

10.3. Охрана водных объектов  

 

10.3.1. Охрана водных объектов необходима для предотвращения и устранения 

загрязнения поверхностных и подземных вод, которое может привести к нарушению здоровья 

населения, развитию массовых инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний, 

ухудшению условий водопользования или его ограничению для питьевых, хозяйственно-

бытовых и лечебных целей.  

10.3.2. Качество воды водных объектов, используемых для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, рекреационного водопользования, а также в границах населенных пунктов 

должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к 

охране поверхностных вод», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

водопользования», ГН 2.1.5.2307-07 «Ориентировочно допустимые уровни (ОДУ) химических 

веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

водопользования».  

10.3.3. Жилые зоны, рекреационные и курортные зоны следует размещать выше по 

течению водотоков относительно сбросов производственно-хозяйственных и бытовых сточных 

вод.  

10.3.4. В целях охраны поверхностных вод от загрязнения не допускается:  

- сбрасывать в водные объекты сточные воды (производственные, хозяйственно-бытовые, 

поверхностные и т.д.), которые могут быть устранены или использованы в системах оборотного 

и повторного водоснабжения, а также содержат возбудителей инфекционных заболеваний, 

чрезвычайно опасные вещества или вещества, для которых не установлены ПДК и 

ориентировочно допустимые уровни; 

- сбрасывать в водные объекты, на поверхность ледяного покрова и водосборную 

территорию пульпу, снег, кубовые осадки, другие отходы и мусор, формирующиеся на 

территории населенных мест и производственных площадок;  

- проведение работ по добыче полезных ископаемых, использованию недр со дна водных 

объектов или возведение сооружений с опорой на дно такими способами, которые могут 

оказывать вредное воздействие на состояние водных объектов и водные биоресурсы;  

- производить мойку транспортных средств и других механизмов в водных объектах и на 

их берегах, а также проводить работы, которые могут явиться источником загрязнения вод;  

- утечка от нефте- и продуктопроводов, нефтепромыслов, а также сброс мусора, 

неочищенных сточных, подсланевых, балластных вод и утечка других веществ с плавучих 

средств водного транспорта.  

10.3.5. Запрещается сброс сточных и/или дренажных вод в водные объекты:  

- отнесенные к особо охраняемым водным объектам;  

- в границах зон, округов санитарной охраны источников питьевого, хозяйственно-

бытового водоснабжения;  

- в границах первого и второго поясов округов санитарной (горно-санитарной) охраны 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов;  

- в границах рыбоохранных зон, рыбохозяйственных заповедных зон.  
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Сброс, удаление и обезвреживание сточных вод, содержащих радионуклиды, должен 

осуществляться в соответствии с действующими нормами радиационной безопасности. 

Сброс сточных и/или дренажных вод может быть ограничен, приостановлен или 

запрещен по основаниям и в порядке, установленным Федеральным законодательством. 

10.3.6. Мероприятия по защите поверхностных вод от загрязнения разрабатываются в 

каждом конкретном случае и предусматривают: 

- устройство прибрежных водоохранных зон и защитных полос водных объектов (в 

соответствии с требованиями статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, зон 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (в 

соответствии с требованиями подраздела 5.1 «Водоснабжение» раздела 5 «Нормативы 

градостроительного проектирования зон инженерной инфраструктуры», а также контроль за 

соблюдением установленного режима использования указанных зон;  

- устройство и содержание в исправном состоянии сооружений для очистки сточных вод 

до нормативных показателей качества воды;  

- предотвращение сброса в водные объекты и захоронения в них отходов производства и 

потребления, в том числе выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих средств (их 

частей и механизмов);  

- предотвращение захоронения в водных объектах ядерных материалов, радиоактивных 

веществ; 

- предотвращение загрязнения водных объектов при проведении всех видов работ, в том 

числе радиоактивными и/или токсичными веществами;  

- ограничение поступления биогенных элементов для предотвращения эвтрофирования 

вод, в особенности водоемов, предназначенных для централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения;  

- разработку планов мероприятий и инструкций по предотвращению аварий на объектах, 

представляющих потенциальную угрозу загрязнения;  

- установление зон рекреации водных объектов, туризма, водного спорта, рыбной ловли и 

т.п.;  

- мониторинг забираемых, используемых и сбрасываемых вод, количества загрязняющих 

веществ в них, а также систематические наблюдения за водными объектами и их 

водоохранными зонами.  

 

10.4. Охрана почв  

 

10.4.1. Требования по охране почв предъявляются к жилым, рекреационным и 

курортным зонам, зонам санитарной охраны водоемов и другим, где возможно влияние 

загрязненных почв на здоровье человека и условия проживания. Гигиенические требования к 

качеству почв устанавливаются с учетом их специфики, почвенно-климатических особенностей 

населенных мест, фонового содержания химических соединений и элементов.  

10.4.2. В почвах поселения содержание потенциально опасных для человека химических 

и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов, а также уровень 

радиационного фона не должны превышать предельно допустимые концентрации (уровни), 

установленные в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03. «Санитарно-

эпидемиологические требования к качеству почвы» 

 

10.5. Защита от шума и вибрации  

 

10.5.1. Объектами защиты от источников внешнего шума являются помещения жилых и 

общественных зданий, территории жилой застройки, рабочие места производственных 

предприятий.  
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10.5.2. При планировке и застройке городских и сельских поселений следует 

руководствоваться СП 51.13330.2011 «Защита от шума». Актуализированная редакция СНиП 

23-03-2003 с целью защиты от шума и обеспечения нормативных параметров акустической 

среды в производственных, жилых, общественных зданиях, на прилегающих к ним территориях 

и в рекреационных зонах.  

 

10.6. Защита населения и территории от воздействия чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

 

10.6.1. Мероприятия по защите населения и территориальных ресурсов от воздействия 

ЧС природного и техногенного характера регламентируется типовым паспортом безопасности 

территорий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 

утвержденным приказом МЧС России от 25.10.2004 N 484 "Об утверждении типового паспорта 

безопасности территорий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований". 
10.6.2. Подготовку генеральных планов городских округов, а также развитие 

застроенных территории с учетом реконструкции объектов инженерной, социальной и 

коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспечения застроенной 

территории, следует осуществлять в соответствии с требованиями Федерального закона от 

22.06.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и 

Перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 

2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", 

Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений" и Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и 

сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений", СНиП 22-02-2003 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от 

опасных геологических процессов. Основные положения", СНиП 21-01-97* "Пожарная 

безопасность зданий и сооружений", СНиП 2.01.02-85* "Противопожарные нормы" и 

настоящих Нормативов. 

 
10.7. Защита от электромагнитных полей, излучений и облучений 

10.7.1. Уровни электромагнитного поля, создаваемые ПРТО на селитебной территории, в 

местах массового отдыха, внутри жилых, общественных и производственных помещений, 

подвергающихся воздействию внешнего электромагнитного поля радиочастотного диапазона, не 

должны превышать предельно допустимых уровней (ПДУ) для населения, установленных 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации 

передающих радиотехнических объектов", СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 Гигиенические 

требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи", 

СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного 

воздуха населенных мест". 

 
10.8. Радиационная безопасность населения 

10.8.1. Радиационная безопасность населения и окружающей природной среды считается 

обеспеченной, если соблюдаются основные принципы радиационной безопасности и 

требования радиационной защиты, установленные Федеральным законом от 09.01.1996 N 3-ФЗ 

"О радиационной безопасности населения", СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ 99/2009) "Нормы 

радиационной безопасности" и СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности". 

 

http://docs.cntd.ru/document/901914783
http://docs.cntd.ru/document/901914783
http://docs.cntd.ru/document/901914783
http://docs.cntd.ru/document/901914783
consultantplus://offline/ref=2F1D7C7C466AE2B814331395F921D083F87AC34A4A4A4D5D92FED081C5g2L3L
consultantplus://offline/ref=2F1D7C7C466AE2B814331395F921D083F87BCB404C484D5D92FED081C5233F779EB39F89E7D580ADg4L4L
consultantplus://offline/ref=2F1D7C7C466AE2B814331395F921D083F87AC3444D404D5D92FED081C5g2L3L
consultantplus://offline/ref=2F1D7C7C466AE2B814331395F921D083F87AC3444D404D5D92FED081C5g2L3L
consultantplus://offline/ref=2F1D7C7C466AE2B814331395F921D083FE7ACF41494210579AA7DC83C22C606099FA9388E7D580gAL0L
consultantplus://offline/ref=2F1D7C7C466AE2B814331395F921D083FD7FCE454F4210579AA7DC83C22C606099FA9388E7D580gAL1L
consultantplus://offline/ref=2F1D7C7C466AE2B814331395F921D083FA7FCC42494210579AA7DC83C22C606099FA9388E7D580gAL0L
consultantplus://offline/ref=2F1D7C7C466AE2B814331395F921D083F87FCC47454D4D5D92FED081C5g2L3L
consultantplus://offline/ref=2F1D7C7C466AE2B814331395F921D083F07EC2404A4210579AA7DC83C22C606099FA9388E7D580gAL1L
consultantplus://offline/ref=2F1D7C7C466AE2B814331395F921D083F87EC844484B4D5D92FED081C5233F779EB39F89E7D581A5g4L4L
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10.9. Допустимые уровни воздействия на человека и условия проживания 

10.9.1. Предельные значения допустимых уровней воздействия на среду и человека 

устанавливаются в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормами: СанПиН 2.1.2.2645-10 Требования к условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях. 

 

10.10. Регулирование микроклимата 

10.10.1. При планировке и застройке территории необходимо обеспечивать нормы 

освещенности помещений проектируемых зданий в соответствии с  требованиями СНиП 23-05-

95 "Естественное и искусственное освещение". 

10.10.2. Продолжительность инсоляции жилых и общественных зданий должна 

обеспечиваться в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 "Гигиенические 

требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и 

территорий". 

 

10.11. Инженерная подготовка и защита территории 

10.11.1. Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность 

градостроительного освоения территорий, подлежащих застройке. 

- При планировке и застройке территории залегания полезных ископаемых 

необходимо соблюдать требования законодательства о недрах. (ФЗ-2395-1 «О недрах»); 

- Планировку и застройку городских округов и поселений на специальных грунтах 

следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 2.01.09-91 "Здания и сооружения 

на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах"; 

- Сооружения и мероприятия по защите от опасных геологических процессов 

должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003 "Инженерная защита 

территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения"; 

- Рекультивацию и благоустройство территорий следует разрабатывать с учетом 

требований ГОСТ 17.5.3.04-83* "Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации 

земель" и ГОСТ 17.5.3.05-84 "Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к 

землеванию". 

 

10.12. Противокарстовые мероприятия 

10.12.1. Противокарстовые мероприятия согласно СНиП 22-02-2003 "Инженерная защита 

территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения" 

следует предусматривать при проектировании зданий и сооружений на территориях, в 

геологическом строении которых присутствуют растворимые горные породы (известняки, 

доломиты, мел, обломочные грунты с карбонатным цементом, гипсы, ангидриты, каменная 

соль) и имеются карстовые проявления на поверхности (в том числе, воронки, котловины, 

карстово-эрозионные овраги) и/или в глубине грунтового массива (разуплотнения грунтов, 

полости, пещеры). 

 

10.13. Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов 

10.13.1. Устанавливаются в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003 "Инженерная 

защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные 

положения" раздел 12. 

 

10.14. Берегозащитные сооружения и мероприятия 

10.14.1. Устанавливаются в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003 "Инженерная 

защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные 

положения" раздел 9. 

consultantplus://offline/ref=2F1D7C7C466AE2B814331395F921D083FA7ACB424A4210579AA7DC83C22C606099FA9388E7D580gAL2L
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10.15. Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления и затопления 

10.15.1. Устанавливаются в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003 "Инженерная 

защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные 

положения" разделы 10, 11. 

 

10.16. Пожарная безопасность 

10.16.1. Обеспечение пожарной безопасности, отражение мероприятий по ее 

обеспечению в градостроительной и проектной документации выполняется в соответствии с 

Федеральным законом от 22.06.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности" и Перечнем национальных стандартов и сводов правил, в результате 

применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности". 

10.16.2. Определение числа и мест дислокации подразделений пожарной охраны для 

существующих или проектируемых населенных пунктов (их микрорайонов) или 

производственных объектов производится в соответствии с СП 11.13130.2009 "Места 

дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения". 

 

10.17. Особенности градостроительного проектирования в сейсмоопасных районах 
10.17.1. При осуществлении градостроительной деятельности на сейсмоопасных 

территориях следует предусматривать меры по защите зданий и сооружений в соответствии с 

требованиями СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах". 

 

 

consultantplus://offline/ref=2F1D7C7C466AE2B814331395F921D083F87AC34A4A4A4D5D92FED081C5g2L3L
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11. НОРМАТИВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЫХ ОБЪЕКТОВ И 

ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И 

МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ  

 

11.1. При планировке и застройке городского округа необходимо обеспечивать 

доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп 

населения.  

При проектировании, реконструкции и ремонте общественных, жилых и промышленных 

зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп 

населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в 

соответствии со СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения, СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности 

для маломобильных групп населения.  Общие положения», СП 35-102-2001 «Жилая среда с 

планировочными элементами, доступными инвалидам», СП 31-102-99 «Требования 

доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных 

посетителей», СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные 

маломобильным посетителям», ВСН 62-91* «Проектирование среды жизнедеятельности с 

учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения», РДС 35-201-99 

«Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других 

поселениях Российской Федерации».  

Перечень объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп 

населения, расчетное число и категория инвалидов, а также группа мобильности групп 

населения устанавливаются заданием на проектирование.  

Заданием на проектирование устанавливаются мероприятия по созданию безбарьерной 

среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.  

В случаях когда действующие объекты невозможно полностью приспособить для нужд 

инвалидов, собственники таких объектов должны осуществлять с общественными 

объединениями инвалидов согласования по мерам, обеспечивающим удовлетворение 

минимальных потребностей инвалидов.  

11.2. К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и 

оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, 

относятся: жилые здания; административные здания и сооружения (включая судебно-правовые 

учреждения, правоохранительные и налоговые органы); объекты культуры и культурно-

зрелищные сооружения (библиотеки, музеи, места отправления религиозных обрядов и т.д.); 

объекты и учреждения образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения; 

объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, финансово-

банковские учреждения; гостиницы, отели, иные места временного проживания; физкультурно-

оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, лесопарки, аллеи и 

пешеходные дорожки; объекты и сооружения транспортного обслуживания населения, связи и 

информации: другие объекты автомобильного, станции и остановки всех видов городского и 

пригородного транспорта; почтово-телеграфные; производственные объекты, объекты малого 

бизнеса и другие места приложения труда; мемориальные и ритуальные здания и сооружения; 

тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; мосты, транспортные развязки и путепроводы; 

прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади. 

11.3. Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, 

должны обеспечивать:  

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри 

зданий и сооружений;  

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, 

обслуживания и приложения труда;  
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- своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей 

ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для 

самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т.д.;  

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.  

В проектах должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного 

передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию или по территории 

предприятия, комплекса сооружений с учетом требований Нормативов. Система средств 

информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для 

маломобильных групп населения на все время эксплуатации.  

11.4. Объекты социальной инфраструктуры должны оснащаться следующими 

специальными приспособлениями и оборудованием:  

- телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов; 

 - санитарно-гигиеническими помещениями и приспособлениями; 

 - пандусами и поручнями у лестниц при входах в здания;  

- пологими пандусами у тротуаров в местах наземных переходов улиц, дорог, 

магистралей и остановок транспорта общего пользования;  

- специальными указателями переходов улиц и маршрутов движения маломобильных 

граждан, в том числе рельефными направляющими на путях движения для ориентировки 

незрячих и слабовидящих в местах общественного пользования населения;  

- пандусами и поручнями или подъемными устройствами у лестниц при входах в здания 

и на лифтовых площадках, у тротуаров в местах наземных и подземных переходов, дорог, и 

остановок транспорта общего пользования;  

- местами в зрительных залах для маломобильных граждан, передвигающихся на 

креслах-колясках;  

- местами хранения кресел-колясок в раздевальных помещениях физкультурно-

оздоровительных, спортивных зданий и сооружений; 

- приборами и устройствами, технологическим и другим оборудованием, расчетно-

кассовыми кабинками, удобными в использовании инвалидами, в том числе передвигающимися 

на инвалидных колясках;  

- дверями на путях движения посетителей, имеющими в свету ширину одного полотна не 

менее 900 мм.  

11.6. Территориальные центры социального обслуживания следует проектировать одного 

типа - надомного обслуживания. 

11.7. Здания должны иметь как минимум один вход, приспособленный для 

маломобильных групп населения, с поверхности земли и из каждого доступного для 

маломобильных групп населения подземного или надземного перехода, соединенного с этим 

зданием.  

Места обслуживания и постоянного нахождения маломобильных групп населения 

должны располагаться на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из 

помещений, с этажей и из зданий наружу. Эвакуационные выходы и пути должны 

проектироваться из непожароопасных материалов и соответствовать требованиям Федерального 

закона от 22.06.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», Перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате применения 

которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 

от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» и СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения».  

11.8. При проектировании участка здания или комплекса следует соблюдать 

непрерывность пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и 

маломобильных лиц в здания. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к 
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участку коммуникациями и остановками транспорта.  

Ограждения участков должны обеспечивать возможность опорного движения 

маломобильных групп населения через проходы и вдоль них.  

11.9. Транспортные проезды и пешеходные дороги на пути ко всем объектам социальной 

инфраструктуры, посещаемым инвалидами, допускается совмещать при соблюдении 

требований к параметрам путей движения.  

Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-

колясках должна быть не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок.  

В условиях сложившейся застройки при невозможности достижения нормативных 

параметров ширины пути движения следует предусматривать устройство горизонтальных 

площадок размером не менее 1,6 м через каждые 60 - 100 м пути для обеспечения возможности 

разъезда инвалидов на креслах-колясках.  

11.10. При совмещении на участке путей движения посетителей с проездами для 

транспорта следует предусматривать ограничительную (латеральную) разметку пешеходных 

путей на дорогах в соответствии с требованиями Правил дорожного движения. Ширина полос 

движения должна обеспечивать безопасное расхождение людей, в том числе использующих 

технические средства реабилитации, с автотранспортом. Полосу движения инвалидов на 

креслах-колясках и механических колясках рекомендуется выделять с левой стороны на полосе 

пешеходного движения на участке, пешеходных дорогах, аллеях. 

11.11. Уклоны пути движения для проезда инвалидов на креслах-колясках не должны 

превышать:  

- продольный - 5 %; 

- поперечный - 1 - 2 %.  

При устройстве съездов с тротуара около здания и в затесненных местах допускается 

увеличивать продольный уклон до 10 % на протяжении не более 10 м.  

11.12. Высоту бордюров по краям пешеходных путей следует принимать не менее 0,01 м. 

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад 

высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, 

примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,04 м. 

11.13. При невозможности организации отдельного наземного прохода для инвалидов и 

маломобильных групп населения надземные переходы следует оборудовать пандусами и 

подъемными устройствами.  

11.14. Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии 

пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации, 

начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п.  

11.15. На путях движения маломобильных групп населения не допускается применять 

непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися 

полотнами, а также турникеты, а на прозрачных полотнах дверей следует предусматривать 

яркую контрастную маркировку.  

11.16. Для открытых лестниц на перепадах рельефа рекомендуется принимать ширину 

проступей не менее 0,4 м, высоту подъемов ступеней - не более 0,12 м. Все ступени наружных 

лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам 

ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон наружных ступеней должен 

быть в пределах 1 - 2 %.  

Лестницы должны дублироваться пандусами, а при необходимости - другими средствами 

подъема.  

11.17. Объекты, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня 

пешеходного пути, не должны выступать за плоскость вертикальной конструкции более чем на 

0,1 м, а при их размещении на отдельно стоящей опоре - не более 0,3 м. При увеличении 

выступающих размеров пространство под этими объектами необходимо выделять бордюрным 
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камнем, бортиком высотой не менее 0,05 м или ограждениями высотой не менее 0,7 м и т.п.  

Устройства и оборудование (почтовые ящики, информационные щиты и т.п.), 

размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также 

выступающие элементы и части зданий и сооружений не должны сокращать нормируемое 

пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски.  

11.18. Специализированное оборудование для людей с недостатками зрения должны 

устанавливаться на горизонтальной плоскости с применением рифленого покрытия или на 

отдельных плитах высотой до 0,04 м, край которых должен находиться от установленного 

оборудования на расстоянии 0,7 - 0,8 м. Формы и края подвесного оборудования должны быть 

скруглены.  

11.19. На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на 

расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях - не далее 100 м следует выделять до 4 

% гарантированных мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов с учетом 

ширины зоны для парковки не менее 3,5 м.  

При наличии на стоянке мест для парковки автомашин, салоны которых приспособлены 

для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к местам стоянки 

таких машин должна быть не менее 2,5 м.  

Места парковки оснащаются знаками, применяемыми в международной практике.  

11.20. Площадки и места отдыха следует размещать смежно вне габаритов путей 

движения мест отдыха и ожидания.  

Площадки и места отдыха должны быть оборудованы устройствами для защиты от 

перегрева, осадков и постороннего шума (для мест тихого отдыха); информационными 

указателями.  

11.21. Для озеленения участков объектов, посещаемых инвалидами и маломобильными 

группами населения, следует применять нетравмирующие древесно-кустарниковые породы.  

Следует предусматривать линейную посадку деревьев и кустарников для формирования 

кромок путей пешеходного движения.  

Граница озелененных эксплуатируемых площадок, примыкающая к путям пешеходного 

движения, не должна иметь перепада высот, бордюров, бортовых камней высотой более 0,04 м.  

В целях безопасности элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки 

ситуации на перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, 

информационные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие части 

(кроны, стволы, корни).  
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12. НОРМАТИВЫ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ И 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

12.1 Расчетные показатели объектов, относящихся к областям физической 

культуры и массового спорта 

№ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА 

МИНИМАЛЬНО                                   

ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ 

УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ              

ДОСТУПНОСТИ 

ЕДИНИЦА    

ИЗМЕРЕНИЯ 
ВЕЛИЧИНА 

ЕДИНИЦА       

ИЗМЕРЕНИЯ 
ВЕЛИЧИНА 

1. 

Помещения для физ-

культурно-

оздоровительных заня-

тий  

м² общ. 

площади 

на 1000 

чел. 

70 

 
м 500 

2. 

Территория плоскост-

ных спортивных соору-

жений  

га  

на 1000 

чел. 

0,7 м 500 

3. 

Спортивный зал общего 

пользования в физкультур-

но-спортивном центре  

м² площади 

пола на 

1000 чел. 

30 

м 1500 

4. 
Бассейн общего пользо-

вания  

м² зеркала 

воды на 

1000 чел. 

20 

 

12.2 Расчетные показатели объектов, относящихся к области образования 

12.2.1 Расчетные показатели объектов дошкольного образования 

№ 
НАИМЕНОВАНИЕ 

ОБЪЕКТА 

МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИ-

МЫЙ УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИ-

АЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ 

ЕДИНИЦА 

ИЗМЕРЕНИЯ 
ВЕЛИЧИНА 

ЕДИНИЦА 

ИЗМЕРЕНИЯ 
ВЕЛИЧИНА 

1. 

Дошкольная обра-

зовательная орга-

низация* 

мест на  

1000 жите-

лей 

Расчет по демогра-

фии* с учетом 

уровня обеспечен-

ности детей до-

школьными обра-

зовательными ор-

ганизациями, при 

отсутствии данных 

по демографии – 61  

 

м 300  

2. 

Дошкольная обра-

зовательная орга-

низация специа-

лизированного 

типа 

% от чис-

ленности 

детей 1-6 

лет 

3 Не нормируется 
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3. 

Дошкольная обра-

зовательная орга-

низация оздоро-

вительная 

% от чис-

ленности 

детей 1-6 

лет 

12 

 

Примечания: 

а) (*) Объектами дошкольного образования должны быть обеспеченны 85% численно-

сти детей дошкольного возраста в том числе: - в дошкольных образовательных организациях -

70%;в дошкольных образовательная организация специализированного типа -3%;-в дошколь-

ных образовательных организациях оздоровительного типа -12%. 

12.2.2 Расчетные показатели объектов общего образования 

№ 
НАИМЕНОВАНИЕ 

ОБЪЕКТА 

МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИ-

МЫЙ УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИ-

АЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ 

ЕДИНИЦА 

ИЗМЕРЕНИЯ 
ВЕЛИЧИНА 

ЕДИНИЦА 

ИЗМЕРЕНИЯ 
ВЕЛИЧИНА 

1. 

Общеобразова-

тельная организа-

ция (школа, ли-

цей, гимназия) 

учащихся   

на 1000 

жителей 

Расчет по демогра-

фии *с учетом уров-

ня охвата школьни-

ков, при отсутствии 

данных по демогра-

фии – 93  

м 500** 

2. 

Межшкольный 

учебно-

производствен-

ный комплекс 

% от чис-

ленности 

школьни-

ков 

8 

мин. 

транспорт-

ной до-

ступности 

30 

3. 

Общеобразова-

тельные органи-

зации, имеющие 

интернат 

По заданию на проектирование Не нормируется 

4. 

Средние специ-

альные и профес-

сионально-

технические 

учебные заведе-

ния 

По заданию на проектирование 

мин. 

транспорт-

ной до-

ступности 

30 

 

Примечания: 

а) (*) Обеспеченность общеобразовательными  организациями принимать с учетом 

100%-ного охвата детей неполным средним образованием (I-IX классы) и до 75% детей - сред-

ним образованием (X-XI классы) при обучении в одну смену. 

б) (**) Допускается размещение школ на расстоянии транспортной доступности, ко-

торая составляет 15 минут для учеников школ I уровня (начальная школа) и 30 минут – для 

учеников школ II-III уровня (основная или неполная средняя, средняя или старшая школа). 
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12.2.3 Расчетные показатели объектов дополнительного образования 

№ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА 

МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ 

УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ 

УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ДОСТУПНОСТИ 

ЕДИНИЦА 

ИЗМЕРЕНИЯ 
ВЕЛИЧИНА 

ЕДИНИЦА ИЗ-

МЕРЕНИЯ 
ВЕЛИЧИНА 

1. 
Дворец (Дом) творче-

ства школьников 

% от общего 

числа  

школьников 

3,3 

мин. транс-

портной до-

ступности 

30 
2. 

Детско-юношеская 

спортивная школа 

% от общего 

числа  

школьников 

2,3 

3. 

Детская школа искус-

ств (музыкальная, ху-

дожественная, хорео-

графическая) 

% от общего 

числа  

школьников 

2,7 

 

12.3 Расчетные показатели объектов, относящихся к области здравоохранения 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОБЪЕКТА 

МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ОБЕСПЕ-

ЧЕННОСТИ 

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ 

УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ДОСТУПНОСТИ 

ЕДИНИЦА 

ИЗМЕРЕНИЯ 
ВЕЛИЧИНА 

ЕДИНИЦА 

ИЗМЕРЕНИЯ 
ВЕЛИЧИНА 

Объекты, относящиеся к области оказания медицинской помощи 

Стационары 

всех типов с 

вспомога-

тельными 

зданиями и 

сооружения-

ми 

коек на 

1000 жите-

лей     

По заданию на      

проектирование,    

 определяемому    

 органами здравоохранения, 

но не менее  13,47 

В том числе: 

-больничных-10,2; 

-полустационарных - 1,42; 

- в домах сестринского ухо-

да-1,8; - хосписах-0,05 

Не нормируется 

Поликлиника, 

амбулатория, 

диспансер без 

стационара 

посещение 

в смену 
18,15 на 1 тыс. чел. м 1000 

Фельдшер-

ский        

пункт    

1        

объект      

По заданию на проектиро-

вание   

 

м 

 

1000 

Станция (под-

станция) ско-

рой медицин-

ской помощи 

автомобиль 1 на 10 тыс. чел. Не нормируется 
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Аптека 1 объект 1 на 10 тыс. жителей м 

500 

(800 при  

малоэтаж-

ной  

застройке) 

 

 

 

12.4 Расчетные показатели объектов, предназначенных для создания условий 

обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания 

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА 

МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ  

УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

МАКСИМАЛЬНО  

ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  

ДОСТУПНОСТИ 

ЕДИНИЦА  

ИЗМЕРЕНИЯ 
ВЕЛИЧИНА 

ЕДИНИЦА  

ИЗМЕРЕНИЯ 
ВЕЛИЧИНА 

1. Отделение связи 
объект/жилую 

группу 
1 

м 500 * 

2. 
Магазин продоволь-

ственных товаров 

м² торговой 

площади 

на 1000 чел. 

101 

3. 

Магазин непродоволь-

ственных товаров по-

вседневного спроса 

м² торговой 

площади 

на 1000 чел. 

229 

4. 
Предприятие обще-

ственного питания 

мест 

на 1000 чел. 
8 

5. 

Предприятие бытово-

го обслуживания, в 

том числе: 

 

- непосредственного 

обслуживания насе-

ления: 

рабочее место 

на 1000 чел. 

2  

 

 

2 

 

17. 

Торговый центр (тор-

гово-выставочный) 

центр 

Не нормируется  

(по заданию на проектирова-

ние) 

мин. 30 

 

12.5 Расчетные показатели объектов библиотечного обслуживания населения 

 

№ 
НАИМЕНОВАНИЕ 

ОБЪЕКТА 

МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРО-

ВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ 

УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ДОСТУПНОСТИ 

ЕДИНИЦА  

ИЗМЕРЕНИЯ 
ВЕЛИЧИНА 

ЕДИНИЦА  

ИЗМЕРЕНИЯ 
ВЕЛИЧИНА 
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1. 
Центральная биб-

лиотека 

объект/на город-

ской округ 
1 

мин. пеше-

ходной до-

ступности 

30 

2. 
Массовая библио-

тека * 

тыс. единиц 

хранения на 1000 

жителей 

4 
мин. пеше-

ходной до-

ступности 

30 
мест в читальном 

зале на 1000 жи-

телей 

2 

Примечания: 

а) (*) Количество единиц хранения, мест в читальном зале специальных библиотек 

определяется заданием на проектирование 

 

12.6 Расчетные показатели объектов организаций культуры 

 

№ 
НАИМЕНОВАНИЕ  

ОБЪЕКТА 

МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ 

УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ 

УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  

ДОСТУПНОСТИ 

ЕДИНИЦА  

ИЗМЕРЕНИЯ 
ВЕЛИЧИНА 

ЕДИНИЦА  

ИЗМЕРЕНИЯ 
ВЕЛИЧИНА 

1. 

Помещения для  

культурно-

массовой и поли-

тико-воспитатель- 

ной работы с насе-

лением, досуга и 

любительской дея-

тельности 

м
2
 площади 

пола на 1 тыс. 

чел. 

50-60 м 500 

2. Клуб  
посетит. мест 

на 1000 чел. 
80 м 500 

3 Музеи  
объект / город-

ской округ 
- - 

Не норми-

руется 
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13. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗОН 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

13.1. Общие требования 

 

В состав зон сельскохозяйственного использования включаются: 

- зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые 

многолетними насаждениями (садами и другими); 

- производственные зоны сельскохозяйственного назначения; 

- зоны садоводства и дачного и личного подсобного хозяйства; 

- зоны личного подсобного хозяйства. 

Зоны сельскохозяйственных угодий размещаются, как правило, вне границ населенных 

пунктов, предоставляются для нужд сельского хозяйства, а также предназначены для ведения 

сельского хозяйства. 

В производственных зонах сельскохозяйственного назначения размещаются объекты 

сельскохозяйственного назначения: здания, строения, сооружения, использующиеся для произ-

водства, хранения и первичной обработки сельскохозяйственной продукции. В них входят так-

же земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, древесно-

кустарниковой растительностью, предназначенной для обеспечения защиты земель от воздей-

ствия негативных природных, антропогенных и техногенных воздействий, замкнутыми водое-

мами, а также резервные земли для развития объектов сельскохозяйственного назначения. 

 

13.2. Производственная зона сельскохозяйственного назначения 

 

13.2.1. В производственных зонах сельскохозяйственного назначения (далее - производ-

ственные зоны) размещают животноводческие, птицеводческие и звероводческие предприятия, 

предприятия по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, ремонту, техниче-

скому обслуживанию и хранению сельскохозяйственных машин и автомобилей, по изготовле-

нию строительных конструкций, изделий и деталей из местных материалов, машиноиспыта-

тельные станции, ветеринарные учреждения, теплицы и парники, промысловые цеха, матери-

альные склады, транспортные, энергетические и другие объекты, связанные с означенными 

предприятиями, а также коммуникации, обеспечивающие внутренние и внешние связи объек-

тов зоны. 

13.2.2. Размещение производственной зоны. 

Производственные зоны и связанные с ними коммуникации размещаются на землях, не 

пригодных для сельского хозяйства, а при их отсутствии - на сельскохозяйственных угодьях 

худшего качества. 

Не допускается размещение производственных зон: 

- на площадках залегания полезных ископаемых без согласования с органами Государ-

ственного горного надзора; 

- в опасных зонах обогатительных фабрик; 

- в зонах оползней, которые могут угрожать застройке и эксплуатации предприятий, зда-

ний и сооружений; 

- в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 

- во всех зонах округов санитарной, горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов, в водоохранных и прибрежных зонах рек и озер; 

- на землях зеленых зон городских округов и поселений; 

- на земельных участках, загрязненных органическими и радиоактивными отходами, до 

истечения сроков, установленных органами Федеральной службы Роспотребнадзора и ветери-

нарного надзора; 
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- на землях особо охраняемых природных территорий, в том числе в зонах охраны объек-

тов культурного наследия, без разрешения соответствующих государственных органов охраны 

объектов культурного наследия. 

В исключительных случаях допускается размещение производственных зон: 

- на пашнях, землях, орошаемых и осушенных, занятых многолетними плодовыми насаж-

дениями, водоохранными, защитными лесами; 

- в охранных зонах особо охраняемых территорий (по согласованию с ведомствами, в ве-

дении которых они находятся), если строительство и эксплуатация размещаемых объектов не 

нарушит природных условий и не будет угрожать сохранности указанных территорий. 

При размещении производственных зон на прибрежных участках рек или водоемов пла-

нировочные отметки площадок зон должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше расчетно-

го горизонта воды с учетом подпора и уклона водотока, а также расчетной высоты волны и ее 

нагона. 

Для предприятий со сроком эксплуатации более 10 лет за расчетный горизонт надлежит 

принимать наивысший уровень воды с вероятностью его повторения один раз в 50 лет, а для 

предприятий со сроком эксплуатации до 10 лет - один раз в 10 лет. 

При размещении сельскохозяйственных предприятий на прибрежных участках водоемов и 

при отсутствии непосредственной связи предприятий с ними следует предусматривать неза-

строенную прибрежную полосу шириной не менее 40 м. 

При размещении производственных зон в районе расположения радиостанций, складов 

взрывчатых веществ, сильно действующих ядовитых веществ и других предприятий и объектов 

специального назначения расстояние от проектируемых зон до указанных объектов следует 

принимать в соответствии с действующими нормами и правилами с соблюдением санитарно-

защитных зон указанных объектов. 

Размещение производственных зон в районах расположения существующих и вновь про-

ектируемых аэропортов и аэродромов допускается при условии соблюдения требований Воз-

душного кодекса Российской Федерации. 

Согласованию подлежит размещение зданий и сооружений, воздушных линий связи и вы-

соковольтных линий электропередачи: 

- подлежащих строительству на расстоянии до 10 км от границ аэродрома; 

- абсолютная отметка верхней точки которых превышает абсолютную отметку аэродрома 

на 50 м и более, подлежащих строительству на расстоянии от 10 до 30 км от границ аэродрома. 

Сельскохозяйственные предприятия, производственные, выделяющие в атмосферу значи-

тельное количество дыма, пыли или неприятных запахов, не допускается располагать в котло-

ванах и на других территориях, не обеспеченных естественным проветриванием. 

При размещении в производственных зонах складов минеральных удобрений и химиче-

ских средств защиты растений должны соблюдаться необходимые меры, исключающие попа-

дание вредных веществ в водоемы. 

Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует распола-

гать на расстоянии не менее 2 км от рыбохозяйственных водоемов. 

13.2.3. Планировка и застройка производственных зон. 

При планировке и застройке производственных зон необходимо предусматривать: 

- планировочную увязку с селитебной зоной; 

- экономически целесообразное кооперирование сельскохозяйственных и промышленных 

предприятий на одном земельном участке и организацию общих объектов подсобного и обслу-

живающего назначения; 

- выполнение комплексных технологических и инженерно-технических требований и со-

здание единого архитектурного ансамбля с учетом природно-климатических, геологических и 

других местных условий; 

- мероприятия по охране окружающей среды от загрязнения производственными выбро-
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сами и стоками; 

- возможность расширения производственной зоны. 

Территории производственных зон не должны разделяться на обособленные участки же-

лезными или автомобильными дорогами общей сети, а также реками. 

13.2.4. Интенсивность использования территории производственной зоны нормируется 

для площадок сельскохозяйственных предприятий. 

Показатели минимальной плотности застройки площадок сельскохозяйственных предпри-

ятий установлены в приложении "Показатели минимальной плотности застройки площадок 

сельскохозяйственных предприятий" к настоящим Нормативам. 

13.2.5. Сельскохозяйственные предприятия, здания и сооружения производственных зон, 

являющиеся источниками выделения в окружающую среду производственных вредностей, 

должны отделяться санитарно-защитными зонами от жилых и общественных зданий, которые 

принимаются в соответствии с требованиями приложения "Классификация и санитарно-

защитные зоны для объектов сельскохозяйственного назначения" к настоящим Нормативам. 

Территория санитарно-защитных зон из землепользования не изымается и должна быть 

максимально использована для нужд сельского хозяйства. 

На границе санитарно-защитных зон шириной более 100 м со стороны жилой зоны должна 

предусматриваться полоса древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 30 м, а при 

ширине зоны от 50 до 100 м - полоса шириной не менее 10 м. 

Предприятия и объекты, размер санитарно-защитных зон которых превышает 500 м, сле-

дует размещать на обособленных земельных участках производственных зон сельских населен-

ных пунктов. 

13.2.6. Проектируемые сельскохозяйственные предприятия, здания и сооружения произ-

водственных зон сельских населенных пунктов следует объединять в соответствии с особенно-

стями производственных процессов, одинаковых для данных объектов, санитарных, зооветери-

нарных и противопожарных требований, грузооборота, видов обслуживающего транспорта, по-

требления воды, тепла, электроэнергии, организуя при этом участки: 

- площадок предприятий; 

- общих объектов подсобных производств; 

- складов. 

13.2.7. Площадки сельскохозяйственных предприятий с учетом задания на проектирование 

и конкретных условий строительства разделяются на следующие функциональные зоны: 

- производственную; 

- хранения и подготовки сырья (кормов); 

- хранения и переработки отходов производства. 

13.2.8. Трансформаторные подстанции и распределительные пункты напряжением 6 - 10 

кВ, вентиляционные камеры и установки насосные по перекачке негорючих жидкостей и газов, 

промежуточные расходные склады, кроме складов легковоспламеняющихся и горючих жидко-

стей и газов, следует проектировать встроенными в производственные здания или пристроен-

ными к ним. 

13.2.9. Расстояния от рабочих мест на открытом воздухе или в отапливаемых помещениях 

до санитарно-бытовых помещений (за исключением уборных) не должны превышать 500 м. 

13.2.10. Ограждение площадок сельскохозяйственных предприятий, в том числе животно-

водческих и птицеводческих, в производственной зоне следует предусматривать в соответствии 

с заданием на проектирование. 

Главный проходной пункт площадки сельскохозяйственных предприятий следует преду-

сматривать со стороны основного подхода или подъезда. 

Площадки сельскохозяйственных предприятий размером более 5 га должны иметь не ме-

нее двух въездов, расстояние между которыми по периметру ограждения должно быть не более 

1500 м. 
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Перед проходными пунктами следует предусматривать площадки из расчета 0,15 кв. м на 

1 работающего (в наибольшую смену), пользующегося этим пунктом. 

Площадки для стоянки автотранспорта, принадлежащего гражданам, следует предусмат-

ривать: на расчетный период - 2 автомобиля, на перспективу - 7 автомобилей на 100 работаю-

щих в двух смежных сменах. Размеры земельных участков указанных площадок следует при-

нимать из расчета 25 кв. м на 1 автомобиль. 

13.2.11. На участках, свободных от застройки и покрытий, а также по периметру площадки 

предприятия следует предусматривать озеленение. Площадь участков, предназначенных для 

озеленения, должна составлять не менее 15 % площади сельскохозяйственных предприятий, а 

при плотности застройки более 50 % - не менее 10 %. 

Расстояния от зданий и сооружений до деревьев и кустарников следует принимать по таб-

лице N 7.4. 

Ширину полос зеленых насаждений, предназначенных для защиты от шума производ-

ственных объектов, следует принимать по таблице 13.1. 

Таблица 13.1 

 

ПОЛОСА 
ШИРИНА ПОЛОСЫ, М, 

НЕ МЕНЕЕ 

Газон с рядовой посадкой деревьев или деревьев в одном 

ряду с кустарниками:                                   
 

 однорядная посадка                                    2 

 двухрядная посадка                                    5 

Газон с однорядной посадкой кустарников высотой, м:     

 свыше 1,8                                             1,2 

 свыше 1,2 до 1,8                                      1 

 до 1,2                                                0,8 

Газон с групповой или куртинной посадкой деревьев      4,5 

Газон с групповой или куртинной посадкой кустарников   3 

Газон                                                  1 

 

В зонах озеленения следует предусматривать открытые благоустроенные площадки для 

отдыха из расчета 1 кв. м на одного работающего в наиболее многочисленную смену. 

13.2.12. Внешний транспорт и сеть дорог производственной зоны должны обеспечивать 

транспортные связи всех сельскохозяйственных предприятий с жилой зоной и соответствовать 

требованиям раздела 6 "Нормативы градостроительного проектирования зон транспортной ин-

фраструктуры" настоящих Нормативов. 

13.2.13. Не допускается размещать железнодорожные подъездные пути сельскохозяй-

ственных предприятий в пределах жилой зоны населенных пунктов. 

Расстояния от зданий и сооружений сельскохозяйственных предприятий до оси железно-

дорожного пути общей сети должны приниматься, м, не менее: 

- 40 - от зданий и сооружений II степени огнестойкости; 

- 50 - от зданий и сооружений III степени огнестойкости; 

- 60 - от зданий и сооружений IV - V степени огнестойкости. 

Расстояния от зданий и сооружений до оси внутриплощадочных железнодорожных путей 

следует принимать по таблице 13.2. 

 

Таблица 13.2 

 

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 
РАССТОЯНИЕ, М 

КОЛЕЯ 1520 ММ КОЛЕЯ 750 ММ 
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Наружные грани стен или выступающих частей    

здания - пилястр, контрфорсов, тамбуров,      

лестниц и т.п.:                               

  

 при отсутствии выходов из зданий             По габариту приближения строений к железнодо-

рожным путям в соответствии с ГОСТ 9238-83 "Га-

бариты приближения строений и подвижного соста-

ва железных дорог колеи 1520 (1524) мм" и ГОСТ 

9720-76 "Габариты приближения строений и по-

движного состава железных дорог колеи 750 мм"               

 при наличии выходов из зданий                                        6                        6 

 при наличии выходов из зданий и устройстве   

оградительных барьеров (длиной не менее 10   

м), расположенных между выходами из зда-

ний и железнодорожными путями параллель-

но стенам  зданий                                       

                      4,1                      3,5 

Отдельно стоящие колонны, бункера, эстакады 

и т.п.; погрузочные сооружения, платформы,      

рампы, тарные хранилища, сливные устройства,  

ссыпные пункты и т.п.                         

По габариту приближения строений к путям в         

соответствии с ГОСТ 9238-83 "Габариты приближе-

ния строений и подвижного состава железных дорог 

колеи 1520 (1524) мм" и ГОСТ 9720-76 "Габариты           

приближения строений и подвижного состава желез-

ных дорог колеи 750 мм"                                

Ограждения, опоры путепроводов, контактной    

сети, воздушных линий связи и СЦБ, воздуш-

ные трубопроводы                                  

То же                                              

То же, в условиях реконструкции на перегонах  То же                                              

То же, в условиях реконструкции на станциях   То же                                              

Склад круглого леса емкостью менее 10 000 м3                          6                      4,5 

 

Внешние ограждения площадок предприятий, для которых требуется специальная охрана, 

следует размещать на расстоянии не менее 6 м от оси железнодорожных путей. 

Вводы железнодорожных путей в здания сельскохозяйственных предприятий должны 

быть тупиковыми. Сквозные железнодорожные вводы допускаются только при соответствую-

щих обоснованиях. 

13.2.14. При проектировании автомобильных дорог и тротуаров ширину проездов на пло-

щадках сельскохозяйственных предприятий следует принимать из условий наиболее компакт-

ного размещения транспортных и пешеходных путей, инженерных сетей, полос озеленения, но 

не менее противопожарных, санитарных и зооветеринарных расстояний между противостоя-

щими зданиями и сооружениями. 

Расстояния от зданий и сооружений до края проезжей части автомобильных дорог следует 

принимать по таблице 13.3. 

Таблица 13.3 

 

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ РАССТОЯНИЕ, М 

Наружные грани стен зданий:                             

 при отсутствии въезда в здание и при длине здания до 20 м                                                  1,5 

 то же, более 20 м                                     3 

 при наличии въезда в здание для электрокаров,         

автокаров, автопогрузчиков и двухосных автомобилей    
8 

 при наличии въезда в здание трехосных автомобилей     12 

Ограждения площадок предприятия                        1,5 

Ограждения опор эстакад, осветительных столбов, мачт и 

других сооружений                                      
0,5 
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Ограждения охраняемой части предприятия                5 

Оси параллельно расположенных путей колеи 1520 мм      3,75 

 

13.2.15. К зданиям и сооружениям по всей их длине должен быть обеспечен свободный 

подъезд пожарных автомобилей: с одной стороны здания или сооружения - при ширине их до 

18 м и с двух сторон - при ширине более 18 м. 

Расстояние от края проезжей части дорог или спланированной поверхности, обеспечива-

ющей подъезд пожарных машин, до зданий или сооружений должно быть не более 25 м. 

К водоемам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения, а также к со-

оружениям, вода из которых может быть использована для тушения пожара, следует преду-

сматривать подъезды с площадками размером 12 x 12 м для разворота автомобилей. 

13.2.16. Инженерные сети на площадках сельскохозяйственных предприятий производ-

ственных зон следует проектировать как единую систему инженерных коммуникаций, преду-

сматривая их совмещенную прокладку. 

При проектировании системы хозяйственно-питьевого, производственного и противопо-

жарного водоснабжения сельскохозяйственных предприятий нормативный расход воды прини-

мается в соответствии с технологией производства. 

При проектировании наружных сетей и сооружений канализации необходимо предусмат-

ривать отвод поверхностных вод со всего бассейна стока. 

Линии электропередачи, связи и других линейных сооружений следует размещать по гра-

ницам полей севооборотов вдоль дорог, лесополос, существующих трасс с таким расчетом, 

чтобы обеспечивался свободный доступ к коммуникациям с территории, не занятой сельскохо-

зяйственными угодьями. 

13.2.17. Резервирование земельных участков для расширения сельскохозяйственных пред-

приятий и объектов производственных зон допускается за счет земель, находящихся за грани-

цами площадок указанных предприятий или объектов. 

Резервирование земельных участков на площадках сельскохозяйственных предприятий 

допускается предусматривать в соответствии с заданиями на проектирование при соответству-

ющих технико-экономических обоснованиях. 

 

13.3. Зоны, предназначенные для ведения садоводства, огородничества и дачного хо-

зяйства 

 

13.3.1. Организация зоны (территории) садоводческого (дачного) объединения осуществ-

ляется в соответствии с утвержденным органами местного самоуправления проектом планиров-

ки территории садоводческого (дачного) объединения. 

13.3.2. Проект может разрабатываться для объединения как обособленного, так и распо-

ложенного в составе группы таких объединений. 

Для объединения (группы объединений), занимающих площадь более 50 га, разрабатыва-

ется проектная документация, содержащая основные решения по организации: 

- внешних связей с системой поселений; 

- транспортных коммуникаций; 

- социальной и инженерной инфраструктуры. 

13.3.3. При установлении границ территории садоводческого (дачного) объединения 

должны предусматриваться мероприятия по защите территории от шума и выхлопных газов 

транспортных магистралей, промышленных объектов, от электрических, электромагнитных из-

лучений, от выделяемого из земли радона и других негативных воздействий в соответствии с 

требованиями раздела 12 "Нормативы инженерной подготовки и защиты территории". 

Запрещается размещение территорий садоводческих (дачных) объединений или индиви-

дуальных дачных и садово-огородных участков в санитарно-защитных зонах промышленных 
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объектов, производств и сооружений. 

Территорию садоводческого (дачного) объединения необходимо отделять от железных до-

рог любых категорий и автодорог общего пользования I, II, III категорий санитарно-защитной 

зоной шириной не менее 50 м, от автодорог IV категории - не менее 25 м с размещением в ней 

лесополосы шириной не менее 10 м. 

Границы территории садоводческого (дачного) объединения должны отстоять от крайней 

нити нефтепродуктопровода на расстоянии не менее 15 м. Указанное расстояние допускается 

сокращать при соответствующем технико-экономическом обосновании, но не более чем на 30 

%. 

Размер санитарно-защитной зоны в каждом конкретном случае определяется на основании 

расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибра-

ции, ЭМП) с последующим проведением натурных исследований и измерений. 

Запрещается размещение объединений на землях, расположенных под линиями высоко-

вольтных передач 35 кВА и выше, а также при пересечении этих земель магистральными газо- 

и нефтепроводами. 

Расстояния по горизонтали от крайних проводов высоковольтных линий (ВЛ) до границы 

территории садоводческого (дачного) объединения (охранная зона) должны быть не менее, м: 

- 10 - для ВЛ до 20 кВ; 

- 15 - для ВЛ 35 кВ; 

- 20 - для ВЛ 110 кВ; 

- 25 - для ВЛ 150 - 220 кВ; 

- 30 - для ВЛ 330 - 500 кВ. 

Расстояние от застройки на территории объединений до лесных массивов должно быть не 

менее 15 м. 

При пересечении территории садоводческого (дачного) объединения инженерными ком-

муникациями надлежит предусматривать санитарно-защитные зоны. 

Рекомендуемые минимальные расстояния от наземных магистральных газопроводов, не 

содержащих сероводород, должны быть не менее, м: 

- для трубопроводов 1 класса с диаметром труб: 

- до 300 мм - 100; 

- от 300 до 600 мм - 150; 

- от 600 до 800 мм - 200; 

- от 800 до 1000 мм - 250; 

- от 1000 до 1200 мм - 300; 

- свыше 1200 мм - 350; 

- для трубопроводов 2 класса с диаметром труб: 

- до 300 мм - 75; 

- свыше 300 мм - 125. 

Рекомендуемые минимальные разрывы от трубопроводов для сжиженных углеводородных 

газов должны быть не менее, м, при диаметре труб: 

- до 150 мм - 100; 

- от 150 до 300 мм - 175; 

- от 300 до 500 мм - 350; 

- от 500 до 1000 мм - 800. 

Минимальные расстояния при наземной прокладке увеличиваются в 2 раза для I класса и в 

1,5 раза для II класса. 

Разрывы магистральных газопроводов, транспортирующих природный газ с высокими 

коррозирующими свойствами, определяются на основе расчетов в каждом конкретном случае, а 

также по опыту эксплуатации, но не менее 2 км. 

Рекомендуемые минимальные разрывы от газопроводов низкого давления должны быть не 
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менее 20 м. 

Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных трубопроводов для транспор-

тирования нефти должны быть не менее, м, при диаметре труб: 

- до 300 мм - 50; 

- от 300 до 600 мм - 50; 

- от 600 до 1000 мм - 75; 

- от 1000 до 1400 мм - 100. 

13.3.4. По границе территории объединения проектируется ограждение. Допускается не 

предусматривать ограждение при наличии естественных границ (река, бровка оврага и др.). 

Территория объединения должна быть соединена подъездной дорогой с автомобильной 

дорогой общего пользования. 

На территорию объединения с числом садовых участков до 50 следует предусматривать 

один въезд, более 50 - не менее двух въездов. 

На участке, предоставленном объединению, выделяются земли общего пользования и ин-

дивидуальные участки. 

К землям общего пользования относятся земли, занятые дорогами, улицами, проездами (в 

пределах красных линий), пожарными водоемами, а также площадками и участками объектов 

общего пользования (включая их санитарно-защитные зоны). Минимально допустимая обеспе-

ченность объединения общественными зданиями, сооружениями, площадками общего пользо-

вания приведена в таблице 13.4. 

Таблица 13.5 

 

ОБЪЕКТЫ 

УДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ, М2 НА 1 САДОВЫЙ 

УЧАСТОК, НА ТЕРРИТОРИИ 

САДОВОДЧЕСКИХ (ДАЧНЫХ) 

ОБЪЕДИНЕНИЙ С ЧИСЛОМ УЧАСТКОВ 

15 - 100 101 - 300 301 И БОЛЕЕ 

Сторожка с правлением объединения           1 - 0,7 0,7 - 0,5 0,4 

Магазин смешанной торговли                  2 - 0,5 0,5 - 0,2 0,2 и менее 

Здания и сооружения для хранения средств    

пожаротушения                               
0,5 0,4 0,35 

Площадки для мусоросборников                0,1 0,1 0,1 

Площадка для стоянки автомобилей при въезде 

на территорию садоводческого объединения    
0,9 0,9 - 0,4 0,4 и менее 

 

Здания и сооружения общего пользования должны отстоять от границ садовых (дачных) 

участков не менее чем на 4 м. 

13.3.5. На территории объединения должен быть обеспечен проезд автотранспорта ко всем 

индивидуальным садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. 

Ширина улиц и проездов в красных линиях устанавливается, м: 

- для улиц не менее 15; 

- для проездов не менее 9. 

Минимальный радиус закругления края проезжей части 6,0 м. 

Ширина проезжей части улиц и проездов принимается: 

- для улиц - не менее 7,0 м; 

- для проездов - не менее 3,5 м. 

В проездах следует предусматривать разъездные площадки длиной не менее 15 м и шири-

ной не менее 7 м, включая ширину проезжей части. Расстояние между разъездными площадка-

ми, а также между разъездными площадками и перекрестками должно быть не более 200 м. 

Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м. Тупико-
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вые проезды обеспечиваются разворотными площадками размером не менее 12 м. Использова-

ние разворотной площадки для стоянки автомобилей не допускается. 

13.3.6. Территория садоводческого (дачного) объединения должна быть оборудована си-

стемой водоснабжения в соответствии с требованиями раздела 5 "Нормативы градостроитель-

ного проектирования зон инженерной инфраструктуры". 

Снабжение хозяйственно-питьевой водой может производиться как от централизованной 

системы водоснабжения, так и автономно от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей 

родников. 

Устройство ввода водопровода в здания допускается при наличии местной канализации 

или при подключении к централизованной системе канализации. 

На территории общего пользования садоводческого (дачного) объединения должны быть 

предусмотрены источники питьевой воды. Вокруг каждого источника должны быть организо-

ваны зоны санитарной охраны: 

- для артезианских скважин в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения"; 

- для родников и колодцев в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требо-

вания к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников". 

Расчет систем водоснабжения производится исходя из следующих норм среднесуточного 

водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды: 

- при водопользовании из водоразборных колонок, шахтных колодцев - 30 - 50 л/сутки на 

1 жителя; 

- при обеспечении внутренним водопроводом и канализацией (без ванн) - 125 - 160 л/сутки 

на 1 жителя. 

Для полива посадок на приусадебных участках: 

- овощных культур - 3 - 15 л/кв. м в сутки; 

- плодовых деревьев - 10 - 15 л/кв. м в сутки (полив предусматривается 1 - 2 раза в сутки 

из водопроводной сети сезонного действия или из открытых водоемов и специально преду-

смотренных котлованов - накопителей воды). 

При наличии водопровода или артезианской скважины для учета расходуемой воды на во-

доразборных устройствах на территории общего пользования и на каждом участке следует 

предусматривать установку счетчиков. 

13.3.7. Сбор, удаление и обезвреживание нечистот в неканализованных садоводческих 

(дачных) объединениях осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 

"Санитарные правила содержания территорий населенных мест". Возможно также подключе-

ние к централизованным системам канализации при соблюдении требований раздела 5 "Норма-

тивы градостроительного проектирования зон инженерной инфраструктуры" настоящих Нор-

мативов. 

Для сбора твердых бытовых отходов на территории общего пользования проектируются 

площадки контейнеров для мусора. 

Площадки для мусорных контейнеров размещаются на расстоянии не менее 20 и не более 

100 м от границ садовых участков. 

13.3.8. Отвод поверхностных стоков и дренажных вод с территории садоводческих (дач-

ных) объединений в кюветы и канавы осуществляется в соответствии проектом планировки 

территории объединения. 

13.3.9. При проектировании территории общего пользования запрещается размещение 

складов минеральных удобрений и химикатов вблизи открытых водоемов и водозаборных 

скважин. 

13.3.10. Газоснабжение садовых домов проектируется от газобаллонных установок сжи-

женного газа, от резервуарных установок со сжиженным газом или от газовых сетей. Проекти-

рование газовых систем следует осуществлять в соответствии с требованиями раздела "Норма-

consultantplus://offline/ref=2F1D7C7C466AE2B814331395F921D083F87DCB474C4210579AA7DC83C22C606099FA9388E7D580gAL7L
consultantplus://offline/ref=2F1D7C7C466AE2B814331395F921D083FD7EC842484210579AA7DC83C22C606099FA9388E7D580gAL1L
consultantplus://offline/ref=2F1D7C7C466AE2B814331395F921D083F87ECA4B45494D5D92FED081C5g2L3L
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тивы градостроительного проектирования зон инженерной инфраструктуры" настоящих Нор-

мативов. 

Для хранения баллонов со сжиженным газом на территории общего пользования проекти-

руются промежуточные склады газовых баллонов. 

Баллоны вместимостью более 12 л для снабжения газом кухонных и других плит должны 

располагаться в пристройке из негорючего материала или в металлическом ящике у глухого 

участка наружной стены, которые проектируются не ближе 5 м от входа в здание. 

13.3.11 Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями, расположен-

ными на соседних земельных участках, а также между крайними строениями групп (при груп-

пировке или блокировке) устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 22.06.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и Пе-

речня национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добро-

вольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 

года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 

Жилое строение должно отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной 

линии проездов - не менее чем на 3 м. При этом между домами, расположенными на противо-

положных сторонах проезда, должны быть учтены противопожарные расстояния. Расстояние от 

хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м. 

Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям 

должны быть, м: 

- от жилого строения (или дома) - 3; 

- от постройки для содержания мелкого скота и птицы - 4; 

- от других построек - 1; 

- от стволов деревьев: 

- высокорослых - 4; 

- среднерослых - 2; 

- от кустарника - 1. 

Расстояние между жилым строением и границей соседнего участка измеряется от цоколя 

дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, 

свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы высту-

пают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на 

землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.). 

При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от 

границы участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок. 

Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны 

быть, м: 

- от жилого строения (или дома) и погреба до уборной и постройки для содержания мелко-

го скота и птицы - по таблице N 2.12; 

- до душа, бани (сауны) - 8; 

- от шахтного колодца до уборной и компостного устройства в зависимости от направле-

ния движения грунтовых вод - 50 (при соответствующем гидрогеологическом обосновании мо-

жет быть увеличено). 

Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так 

и между постройками, расположенными на смежных участках. 

В случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению (или дому) помещения 

для мелкого скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не 

ближе 7 м от входа в дом. При этом расстояние до границы с соседним участком измеряется 

отдельно от каждого объекта блокировки. 

Стоянки для автомобилей могут быть отдельно стоящими, встроенными или пристроен-

ными к жилому строению и хозяйственным постройкам. 

consultantplus://offline/ref=2F1D7C7C466AE2B814331395F921D083F87AC34A4A4A4D5D92FED081C5g2L3L
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Инсоляция жилых помещений жилых строений (домов) на садовых (дачных) участках 

должна обеспечиваться в соответствии с требованиями раздела 12 "Нормативы инженерной 

подготовки и защиты территории" настоящих Нормативов. 

 

13.4. Зоны личного подсобного хозяйства 

 

Для ведения личного подсобного хозяйства могут использоваться земельные участки в 

границах поселений (приусадебный участок) и земельный участок за границами поселений (по-

левой участок). 

Приусадебный участок используется для производства сельскохозяйственной продукции, 

а также для возведения жилого дома, производственных, бытовых и иных зданий, строений, со-

оружений с соблюдением Нормативов, экологических, санитарно-гигиенических, противопо-

жарных и иных правил. 

Полевой участок используется исключительно для производства сельскохозяйственной 

продукции без права возведения на нем зданий и строений. 

Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, предоставля-

емых гражданам для ведения личного подсобного хозяйства, устанавливаются органами мест-

ного самоуправления в соответствии с Законом Мурманской области от 31.12.2003 N 462-01-

ЗМО "Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской области". 
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14. НОРМАТИВЫ РЕКОНСТРУКЦИИ СЛОЖИВШЕЙСЯ ЗАСТРОЙКИ 

14.1. В целях интенсивного использования территории городского округа и улучшения 

безопасной и благоприятной среды проживания населения может быть запланирована рекон-

струкция сложившейся застройки. 

Развитие застроенных территорий осуществляется в пределах селитебных территорий и в 

границах элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или его части (частей), в 

границах смежных элементов планировочной структуры или их частей. 

Реконструкция застройки в границах элементов планировочной структуры (кварталов, 

микрорайонов) или их частей является комплексной, реконструкция застройки в пределах зе-

мельного участка является локальной (выборочной). 

При сносе существующей застройки более 50 % реконструкция является радикальной. 

14.2. Развитие (реконструкция) застроенной территории осуществляется в соответствии с 

требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, приведенными в таблице 

14.1. 

Таблица 14.1 

ЗОНЫ ЖИЛОЙ 

ЗАСТРОЙКИ 
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКЕ 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ О 

ЗОНЕ ЖИЛОЙ  

ЗАСТРОЙКИ 

ОРГАН, ПРИНИМАЮЩИЙ 

РЕШЕНИЕ О РАЗВИТИИ 

ЗАСТРОЕННОЙ  

ТЕРРИТОРИИ 

Многоквартир-

ные дома            

Местоположение, площадь,        

перечень адресов зданий,        

строений, сооружений,           

подлежащих сносу                

Аварийные и          

подлежащие сносу     

Органы местного        

самоуправления в       

соответствии с  

установленным  

Правительством РФ 

порядком               

Многоквартир-

ные дома            

Местоположение, площадь,        

перечень адресов зданий, строе-

ний, сооружений, подлежащих 

сносу, реконструкции 

Аварийные и          

подлежащие сносу,    

подлежащие           

реконструкции        

Органы местного        

самоуправления на      

основании муници-

пальных адресных 

программ               

 

14.3. Объемы реконструируемого или подлежащего сносу жилищного фонда следует 

определять на основании разработанного проекта с учетом его экономической и исторической 

ценности, технического состояния, максимального сохранения жилищного фонда, пригодного 

для проживания, и сложившейся исторической среды. 

14.4. Реконструкция может быть запланирована в центральных или периферийных райо-

нах городского округа, территории которого подразделяются на: 

- исторически сложившиеся районы (ИСР) - территории, планировка и застройка которых 

сложилась до 1917 года, а также в советское время до начала массового индустриального домо-

строения (1925 - 1956 гг.), в том числе исторические центры городских округов и городских по-

селений; 

- исторический центр - территория центральной части городского округа или городского 

поселения, которая состоит из ядра исторического центра с зоной максимальной концентрации 

центрообразующих объектов и каркаса ядра, состоящего из улиц и проспектов, к которым тяго-

теют данные объекты; 

- периферийные районы с фондом многоквартирных жилых домов массовой типовой за-

стройки 60 - 70 годов. 

14.5. Реконструкция территорий осуществляется на основании планировочной документа-

ции и должна способствовать: 

- возможно более полной реализации градостроительного потенциала; интенсификации 

использования территории, развития жилой и общественной функции с учетом строительства 

спортивных сооружений, в том числе за счет использования территорий, занятых в настоящее 
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время промышленными, коммунальными, складскими учреждениями, подлежащими перебази-

рованию; 

- обеспечению благоприятных условий жизнедеятельности на реконструируемых террито-

риях, в том числе с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения, обес-

печения населения всеми видами обслуживания, соответствующими их потребностям, рекон-

струкции, капитального ремонта и модернизации жилищного и общественного фонда; 

- сохранению сложившейся городской среды, охране и реставрации памятников истории и 

культуры; 

- совершенствованию транспортной и инженерной инфраструктур; улучшению транс-

портного обслуживания, освобождению территории от транзитных потоков; развитию системы 

пешеходных улиц; организации постоянного и временного хранения легковых автомашин; мо-

дернизации инженерного обеспечения на основе рационального использования существующих 

сетей; 

- обеспечению благоприятной экологической и санитарно-гигиенической ситуации; оздо-

ровления территорий воздушного и водного бассейнов путем осуществления комплекса меро-

приятий по перебазированию или ликвидации вредных производств; максимального сохране-

ния существующих зеленых насаждений и компенсации их дефицита путем применения новых 

и эффективных приемов озеленения. 

14.6. Реконструкцию жилой застройки в исторически сложившихся районах рекомендует-

ся проводить в соответствии с таблицей 14.2. 

Таблица 14.2 

ИСТОРИЧЕСКИ СЛОЖИВШИЕСЯ РАЙОНЫ 

ОБЪЕКТЫ 

РЕКОНСТРУКЦИИ 

Малые жилые зоны - группа     

маломерных кварталов с застройкой 

преимущественно жилого назначе-

ния, представляющей историко-

архитектурную ценность                      

Жилые зоны - группа кварталов  

рядовой жилой застройки        

различных или одного периода   

строительства, образующих      

ценную городскую среду         

СОСТАВ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

Реставрация, регенерация, рекон-

струкция, приспособление и капи-

тальный ремонт существующих зда-

ний и сооружений, строительство     

отдельных новых зданий и  

сооружений                    

Капитальный ремонт,            

реконструкция сохраняемых      

зданий, строительство новых    

сооружений и зданий, снос      

изношенных зданий и сооружений 

ХАРАКТЕР 

ПРОВЕДЕНИЯ 

РЕКОНСТРУКЦИИ 

Выборочно или комплексно в    

соответствии с решением о развитии 

застроенной территории                    

Выборочно или комплексно в соответ-

ствии с решением о развитии застро-

енной территории                     

ОГРАНИЧЕНИЯ 

Сохранение размеров кварталов 

в пределах планировки улиц.   

Функциональное использование  

и архитектурно-пространственное 

решение новых зданий в соответ-

ствии с требованиями сохранения 

объектов культурного наследия, их      

пространственно-видовых раскрытий 

по индивидуальным проектам и на 

основании утвержденной планиро-

вочной документации                  

Сохранение размеров кварталов, 

улиц, этажности застройки,     

общего архитектурного          

контекста. При больших объемах 

сноса ветхих строений -        

воспроизведение в новом        

строительстве традиционной     

пространственной структуры     

кварталов                      

 

14.7. На территориях с застройкой морфотипами, представляющими историко-культурную 

ценность, следует применять режим регулируемой (восстановительной и фрагментарной) ре-

конструкции. 
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Восстановительная реконструкция: 

- предусматривает ремонт, модернизацию, восстановление фрагментов; 

- не допускает снос зданий и сооружений, являющихся памятниками истории и культуры, 

нарушение стилевого единства существующей застройки, изменение функционального назна-

чения территории по градостроительному регламенту; 

- допускает выборочный (частичный) снос зданий и сооружений, не являющихся памятни-

ками истории и культуры по ветхости, по видам собственности в соответствии с утвержденной 

планировочной документацией и задач экономического характера. 

Фрагментарная реконструкция: 

- допускает выборочный снос отдельных существующих зданий, не представляющих ис-

торической ценности, с целью последующего строительства жилых зданий и объектов обслу-

живания; 

- предусматривает реконструкцию и модернизацию существующих зданий, не являющих-

ся объектами культурного наследия (перепланировка, переоборудование, надстройка этажей, 

мансард, пристройка), комплексное благоустройство. 

При реконструкции в исторических зонах городских округов, городских поселений, иных 

населенных пунктов необходимо руководствоваться требованиями подраздела "Об обеспечении 

сохранности объектов культурного наследия". 

14.8. Задание на проектирование на комплексную и выборочную реконструкцию сложив-

шейся застройки должно согласовываться с органами местного самоуправления, уполномочен-

ными в области архитектуры и градостроительства, и с исполнительным органом государствен-

ной власти, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия Мурманской 

области на проектирование на комплексную и выборочную реконструкцию сложившейся за-

стройки должно согласовываться с местными органами архитектуры и с государственными ор-

ганами охраны объектов культурного наследия Мурманской области. 

При подготовке проекта документации по планировке застроенной территории следует 

предусматривать строительство и/или реконструкцию объектов инженерной, социальной и 

коммунально-бытовой инфраструктур, упорядочение планировочной структуры и сети улиц, 

озеленения и благоустройства территории, максимальное сохранение своеобразия архитектур-

ного облика жилых и общественных зданий, их модернизацию и капитальный ремонт, рестав-

рацию и приспособление под современное использование памятников истории и культуры. 

В конкретных градостроительных условиях при реконструкции допускается смешанная по 

типам застройка. 

14.9. Реконструкция жилых зданий во всех функциональных зонах, кроме жилых, не до-

пускается. 

14.10. В условиях реконструкции сложившейся застройки жилые здания с квартирами в 

первых этажах допускается размещать по красной линии. 

14.11. При проектировании новых и реконструкции существующих зданий, расположен-

ных ближе 50 м от края основной проезжей части магистральных улиц с грузовым движением, 

следует контролировать уровень шума и вибрации на участке застройки и при необходимости 

предусматривать защитные мероприятия в соответствии с требованиями раздела "Нормативы 

инженерной подготовки и защиты территории". 
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Приложение № 1 

 

к Местным нормативам  

градостроительного проектирования 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Безбарьерная среда - совокупность условий, позволяющих осуществлять жизненные потребно-

сти маломобильных граждан, в том числе обеспечивать беспрепятственный доступ к объектам социаль-

ной, транспортной и инженерной инфраструктур, услугам связи, транспорта и другим, а также реализа-

ция комплекса иных мер, направленных на интеграцию маломобильных граждан в общество. 

Водоохранная зона - территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, 

каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяй-

ственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных 

водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресур-

сов и других объектов животного и растительного мира. 

Генеральный план - вид документа территориального планирования муниципальных образова-

ний, определяющий цели, задачи и направления территориального планирования и этапы их реализации, 

разрабатываемый для обеспечения устойчивого развития территории. 

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов 

и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зони-

рования, планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капи-

тального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства. 

Градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в це-

лях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов. 

Дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных 

средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или 

несколько проезжих частей, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии. 

Дорога автомобильная - линейный объект транспортной инфраструктуры, предназначенный 

для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода 

автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное по-

лотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологиче-

ской частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производствен-

ные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.  

Жилой дом:  

- Индивидуальный жилой дом - малоэтажный одноквартирный жилой дом с придомовым 

участком, постройками для подсобного хозяйства; усадебного типа - одноквартирный дом с небольшим 

придомовым участком, преимущественно в зоны ИЖС центральной части города; 

- блокированный - дом, состоящий из двух и более квартир, каждая из которых имеет непо-

средственный выход на придомовой участок; 

- многоквартирный - дом, жилые ячейки (квартиры) которого имеют выход на общие  лестнич-

ные клетки и на общий для всего дома земельный участок. В многоквартирном доме квартиры объеди-

нены вертикальными коммуникационными связями (лестничные клетки, лифты) и горизонтальными 

коммуникационными связями (коридоры, галереи);  

- секционный (секционного типа) - здание, состоящее из одной или нескольких секций, отде-

ленных друг от друга стенами без проемов, с квартирами одной секции, имеющими выход на одну лест-

ничную клетку непосредственно или через коридор.  

Жилая застройка:  

- малоэтажная - жилая застройка этажностью до 4 этажей включительно с обеспечением, как 

правило, непосредственной связи квартир с земельным участком;  

- среднеэтажная - жилая застройка многоквартирными зданиями этажностью 5 этажей;  

- многоэтажная - жилая застройка многоквартирными зданиями этажностью более 5 этажей и 

высотой менее 75 м.  
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Жилищное строительство индивидуальное - форма обеспечения граждан жилищем путем 

строительства домов на праве личной собственности, выполняемого при непосредственном участии 

граждан или за их счет. 

Жилой район - структурный элемент селитебной территории, в пределах которого размещаются 

учреждения и предприятия с радиусом обслуживания не более 1500 м, а также часть объектов городско-

го значения; границами, как правило, являются труднопреодолимые естественные и искусственные ру-

бежи, магистральные улицы и дороги общегородского значения. 

Земельный участок - часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с 

федеральным законодательством. 

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зо-

ны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации (далее объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны охраны источников питье-

вого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. 

Инфраструктура населенных пунктов - комплекс подсистем и отраслей городского хозяйства, 

обслуживающий и обеспечивающий организацию их среды и жизнедеятельности населения. 

Линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные со-

оружения), трубопроводы, автомобильные дороги и другие подобные сооружения. 

Населенный пункт - территориальное образование, имеющее сосредоточенную застройку в 

пределах установленной границы и служащее местом постоянного проживания людей. 

Общественные территории - территории функционально-планировочных образований, предна-

значенные для свободного доступа людей к объектам и комплексам объектов общественного назначе-

ния, для обеспечения пешеходных связей между указанными объектами и их комплексами, а также 

между ними, объектами общественного транспорта и местами для хранения, парковки автомобилей. 

Объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящий жилой дом с коли-

чеством этажей не более чем три, предназначенный для проживания одной семьи. 

Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство 

которых не завершено (объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, 

киосков, навесов и других подобных построек. 

Озелененные территории - часть территории природного комплекса, на которой располагаются 

искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты - парк, сад, сквер, бульвар; застроенные 

территории жилого, общественного, делового, коммунального, производственного назначения, в преде-

лах которой часть поверхности занята растительным покровом. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) - территории , имеющие особое природо-

охранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное значение, в 

пределах которых устанавливается особый правовой режим охраны. 

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта 

культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим ис-

пользования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за 

исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-

градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. Зоны охраны памятников уста-

навливаются как для отдельных памятников истории и культуры, так и для их ансамблей и комплексов, 

а также при особых обоснованиях - для целостных памятников градостроительства (исторических зон 

городских округов и поселений и других объектов). 

Парк - озелененная рекреационная территория (многофункциональная или специализированная) 

с развитой системой благоустройства, предназначенная для периодического массового отдыха населе-

ния. 

Пешеходная зона - территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на ней не до-

пускается движения транспорта за исключением специального, обслуживающего эту территорию. 

Плотность застройки - суммарная поэтажная площадь застройки наземной части зданий и со-

оружений в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории участка. 

Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который 

утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными пра-

вовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации и в котором устанав-
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ливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого докумен-

та и порядок внесения в него изменений. 

Реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высо-

ты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) 

и качества инженерно-технического обеспечения. 

Рекреационная зона - озелененная территория (в пределах муниципального образования, насе-

ленного пункта), предназначенная для организации отдыха населения в зеленом окружении и создания 

благоприятной среды в застройке населенных пунктов. 

Рекультивация земель - комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и 

народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также улучшение условий окружающей среды в 

соответствии с интересами общества.  

Санитарно-защитная зона - зона, которая отделяет источник негативного воздействия на среду 

обитания человека от других территорий и служит для снижения вредного воздействия на человека и 

загрязнения окружающей среды.  

Система расселения - территориальное сочетание населенных мест, между которыми существу-

ет более или менее четкое распределение функций, производственные и социальные связи.  

Социальная инфраструктура - комплекс объектов обслуживания и взаимосвязей между ними, 

наземных и дистанционных, в пределах муниципального района.  

Стоянка для автомобилей (автостоянка) - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или 

специальная открытая площадка, предназначенные только для хранения (стоянки) автомобилей: 

гостевая - открытая площадка, предназначенная для кратковременного хранения (стоянки) лег-

ковых автомобилей; 

закрытого типа - автостоянка с наружными стеновыми ограждениями;  

открытого типа - автостоянка без наружных стеновых ограждений или открытая, по крайней 

мере, с двух противоположных сторон наибольшей протяженности (сторона считается открытой, если 

общая площадь отверстий, распределенных по стороне, составляет не менее 50 % наружной поверхно-

сти этой стороны в каждом ярусе (этаже); 

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется не-

ограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары). 

Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для уста-

новления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для 

государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий. 

Территориальная зона - зона, для которой в правилах землепользования и застройки определе-

ны границы и установлены градостроительные регламенты. 

Функциональное зонирование территории - деление территории на зоны при градостроитель-

ном планировании развития территорий и поселений с определением видов градостроительного исполь-

зования установленных зон и ограничений на их использование. 

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования 

определены границы и функциональное назначение. 

Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной дея-

тельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативно-

го воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и ра-

ционального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений. 

 

Перечень линий градостроительного регулирования 

 

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь 

образуемые) границы территорий общего пользования, а также границы земельных участков, на кото-

рых расположены сети инженерно-технического обеспечения, линии электропередачи, линии связи (в 

том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, и другие подобные 

сооружения (далее линейные объекты). 

Линии застройки - линии, устанавливающие границы застройки при размещении зданий, стро-

ений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельного участка. 

Граница населенного пункта - внешние границы земель населенного пункта, отделяющие эти 

земли от земель иных категорий. 
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Границы полосы отвода автомобильных дорог - границы территорий, занятых автомобиль-

ными дорогами, их конструктивными элементами и дорожными сооружениями. Ширина полосы отвода 

нормируется в зависимости от категории дороги, конструкции земляного полотна и других технических 

характеристик. 

Границы технических (охранных) зон инженерных сооружений и коммуникаций - границы 

территорий, предназначенных для обеспечения обслуживания и безопасной эксплуатации наземных и 

подземных транспортных и инженерных сооружений и коммуникаций. 

Границы водоохранных зон - границы территорий, прилегающих к акваториям рек, озер, водо-

хранилищ и других поверхностных водных объектов, на которых устанавливается специальный режим 

хозяйственной и иных видов деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления и 

истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного 

мира. 

Границы прибрежных зон (полос) - границы территорий внутри водоохранных зон, на которых 

в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации вводятся дополнительные ограничения при-

родопользования. В границах прибрежных зон допускается размещение объектов, перечень и порядок 

размещения которых устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Границы придорожной полосы - внешние границы земельных участков, примыкающих к поло-

се отвода автомобильных дорог. 

Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения - границы зон I и II 

пояса, а также жесткой зоны II пояса: 

границы зоны I пояса санитарной охраны - границы огражденной территории водозаборных 

сооружений и площадок, головных водопроводных сооружений, на которых установлен строгий охран-

ный режим и не допускается размещение зданий, сооружений и коммуникаций, не связанных с эксплуа-

тацией водоисточника. В границах I пояса санитарной охраны запрещается постоянное и временное 

проживание людей, не связанных непосредственно с работой на водопроводных сооружениях; 

границы зоны II пояса санитарной охраны - границы территории, непосредственно окружа-

ющей не только источники, но и их притоки, на которой установлен режим ограничения строительства и 

хозяйственного пользования земель и водных объектов; 

границы жесткой зоны II пояса санитарной охраны - границы территории, непосредственно 

прилегающей к акватории водоисточников и выделяемой в пределах территории II пояса по границам 

прибрежной полосы с режимом ограничения хозяйственной деятельности. 

границы жесткой зоны III пояса санитарной охраны – в длину 6500м, в ширину 5950м. 

Границы санитарно-защитных зон - границы территорий, отделяющих промышленные пло-

щадки и иные объекты, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоро-

вье человека, от жилой застройки, рекреационных зон, зон отдыха и курортов. Ширина санитарно-

защитных зон , режим их содержания и использования устанавливается в соответствии с законодатель-

ством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В границах санитарно-защитных зон 

устанавливается режим санитарной защиты от неблагоприятных воздействий; допускается размещение 

коммунальных инженерных объектов городской инфраструктуры в соответствии с санитарными норма-

ми и СНиП. 
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Приложение № 2 

  

к Местным нормативам  

градостроительного проектирования 

  

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 

Федеральные законы, постановления Правительства Российской Федерации: 

 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Закон Российской Федерации от 29 декаб-

ря 2004 г. № 190-ФЗ.  

2. Земельный кодекс Российской Федерации. Закон Российской Федерации от 25 октября 2001 г. 

№ 136-ФЗ.  

3. Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".  

4. Федеральный закон Российской Федерации от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ "Об особо охраняе-

мых природных территориях".  

5. Федеральный закон Российской Федерации от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ "Об архитектурной 

деятельности в Российской Федерации".  

6. Федеральный закон Российской Федерации от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах куль-

турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".  

7. Федеральный закон от Российской Федерации 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

8. Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации".  

9. Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический ре-

гламент о требованиях пожарной безопасности".  

10. Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический ре-

гламент о безопасности зданий и сооружений".  

11. Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. № 1156 "О мерах по формиро-

ванию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности".  

12.  Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1992 г. № 1487 "Об особо ценных объ-

ектах культурного наследия народов Российской Федерации".  

13.   Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1996 г. № 1449 "О мерах 

по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфра-

структуры".  

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г. № 315 "Об утвер-

ждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации".  

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 "О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".  

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 1007 "Об 

утверждении Положения об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и гра-

ниц, лесопарковых зон, зеленых зон".  

 

Нормативно-правовые акты Мурманской области и ЗАТО Заозерск 

 

17. Устав Мурманской области.  

18. Закон Мурманской области от 10 июля 2007 г. № 867-01-ЗМО "О регулировании 

градостроительной деятельности на территории Мурманской области".  

19. Закон Мурманской области от 26 октября 2006 г. № 801-01-ЗМО "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) в Мурманской области".  

20. Закон Мурманской области от 31 декабря 2003 г. № 462-01-ЗМО "Об основах регулирования 

земельных отношений в Мурманской области".  
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21. Постановление Правительства Мурманской области от 10 декабря 2010 г. № 549-ПП "Об 

утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектах в 

Мурманской области".  

22. Положение о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов 

градостроительного проектирования муниципального образования ЗАТО город Заозерск, утвержденное 

постановлением Администрации ЗАТО города Заозерска от 30.12.2014 №924. 

Своды правил по проектированию и строительству (СП) 

23. СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства. 

Утвержден постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жи-

лищно-коммунальному хозяйству от 30 декабря 1999 г. № 94.  

24. СП 31-102-99 Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и 

других маломобильных посетителей. Утвержден постановлением Государственного комитета Россий-

ской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 29 ноября 1999 г. № 73.  

25. СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломо-

бильных групп населения. Общие положения. Утвержден приказом Государственного унитарного пред-

приятия "Институт общественных зданий" от 20 июня 2001 г. № 5а.  

26. СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских посе-

лений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 

  

Санитарные правила и нормы (СанПиН) 

 

27. СанПиН 1567-76 Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по физической 

культуре и спорту. Утверждены Заместителем главного государственным санитарного врача Союза Со-

ветских Социалистических Республик 30 декабря 1976 г.  

28. СанПиН 2.1.1279-03 Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию 

кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения. Утверждены Главным государственным сани-

тарным врачом Российской Федерации 6 апреля 2003 г.  

29. СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в 

жилых зданиях и помещениях. Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 10 июня 2010 г. № 64.  

30. СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федера-

ции 26 февраля 2002 г.  

 


