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1.1. Настоящие нормы и правила должны соблюдаться при проектировании новых и реконструируемых 
котельных установок (котельных) с паровыми, водогрейными и пароводо-грейными котлами, независимо от 
производительности, с давлением пара не более 40 кгс/cм2* и с температурой воды не более 200° С. 

__________________ 
 *Здесь и далее указывается абсолютное значение 

Примечание. Настоящие нормы в правила не распространяются на проектирование котельных тепловых электростанций, 
передвижных котельных, котельных с электродными котлами, котлами-утилизаторами,  котлами с высокотемпературными 
органическими, теплоносителями, (ВОТ) и  другими специализированными типами котлов для технологических целей, 
котельных для по квартирных систем отопления.  

1.2. При проектировании котельных с котлами, подведомственными Госгортехнадзору СССР (с давлением 
пара более 1,7 кгс/см2 и с температурой воды более 115° С), кроме настоящих норм и правил необходимо 
соблюдать, в частности, правила безопасности, утвержденные Госгортехнадзором СССР. 

1.3. Проектирование новых и реконструируемых котельных должно осуществляться в соответствии с 
утвержденными схемами теплоснабжения. 

При отсутствии утвержденной схемы теплоснабжения проектирование котельных допускается на основании 
соответствующих технико-экономических обоснований (ТЭО), согласованных в установленном порядке. 

Проектирование котельных,  для которых не утвержден в установленном порядке вид топлива, не 
допускается. 

1.4. Котельные по назначению подразделяются на: 
отопительные—для обеспечения теплом систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения; 
отопительно-производственные—для обеспечения теплом систем отопления, вентиляции, горячего 

водоснабжения и для технологического теплоснабжении; 
   производственные — для технологического теплоснабжения. 

1.5. Котельные по размещению на генеральном плане подразделяются на: 
отдельно стоящие; 
пристроенные к зданиям другого назначения; 
встроенные в здания другого назначения независимо от этажа размещения. 

1.6. Для котельных, пристроенных к производственным зданиям промышленных предприятий, общая 
производительность устанавливаемых котлов, а также производительность каждого котла и  параметры 
теплоносителя не нормируются. 

Для котельных, встроенных в производственные здания промышленных предприятий, при применении котлов 
с давлением пара до 1,7 кгс/см2  и температурой воды до 115° С производительность котлов не нормируется. 
Производительность котлов с давлением пара более 1,7 кгс/см2 и температурой воды более 115°С не должна 
превышать величин, установленных Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных 
котлов, утвержденными Госгортехнадзором СССР. 

1.7. Проектирование котельных, пристроенных к жилым зданиям, а также встроенных в жилые здания, не 
допускается. 

1.8. Котельные, пристроенные к общественным зданиям и сооружениям и к вспомогательным зданиям 
промышленных предприятий, а также котельные, встроенные в здания указанного назначения, допускается 
проектировать при применении котлов с давлением пара до 1.7 кгс/см2 и температурой воды до 1 15о С. При 
этом во встроенных котельных не допускается предусматривать котлы, предназначенные для работы на 
газообразном топливе или на жидком топливе с температурой вспышки паров ниже 45° С. 



Общая производительность котлов, устанавливаемых во встроенных котельных, не должна превышать:  
а) при работе котлов на жидком топливе—3 Гкал/ч; 
б) при работе котлов на твердом топливе:  
с приведенной сернистостью до 0,5% к приведенной зольностью до 2,5%—1,5 Гкал/ч; 
с приведенной сернистостью до 1% и приведенной зольностью до 5% —0,5 Гкал/ч; 
Общая производительность котлов, устанавливаемых в пристроенных котельных, не ограничивается. 
Проектирование котельных, пристроенных к зданиям детских яслей-садов, общеобразовательных школ, 

больниц и поликлиник, санаториев, учреждений отдыха, пионерских лагерей, а также котельных, встроенных в 
здания указанного назначения, не допускается. 
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1.9. Проектирование котельных, пристроенных к складам сгораемых материалов легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей, не допускается, за исключением складов топлива для котельных (п. 11.51 настоящих норм и 
правил). 

1.10. Не допускается размещать встроенные котельные под помещениями общественного назначения (фойе 
и зрительными залами, торговыми помещениями магазинов, классами и аудиториями учебных заведений, 
залами столовых, ресторанов, раздевальными и мыльными бань, душевыми и т. п.) и под складами сгораемых 
материалов. 

1.11. Потребители тепла по надежности теплоснабжения относятся: 
к первой категории — потребители, нарушение теплоснабжения которых связано с опасностью для жизни 

людей или со значительным ущербом народному хозяйству (повреждение технологического  оборудования, 
массовый брак продукции); 

ко второй категории—остальные потребители тепла. 
Перечни потребителей тепла первой категории утверждают союзные и союзно-республиканские 

министерства и ведомства по согласованию с Госпланом СССР и Госстроем СССР. 

1.12. Котельные по надежности отпуска тепла потребителям относятся: 
к первой категории—котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и 

обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла; 
ко второй категории—остальные котельные. 

1.13. Тепловые нагрузки для расчета и выбора оборудования котельных должны определяться для трех 
характерных режимов: 

максимально-зимнего—при средней температуре наружного воздуха в наиболее холодную пятидневку; 
наиболее холодного месяца—при средней температуре наружного воздуха в наиболее холодный месяц; 
летнего — при расчетной температуре наружного воздуха теплого периода (расчетные параметры А). 
Указанные средние и расчетные температуры наружного воздуха принимаются в соответствии со 

строительными нормами и правилами по строительной климатологии и геофизике и по проектированию 
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

1.14. Для теплоснабжения зданий и сооружений, имеющих дежурное отопление или в работе систем 
отоплении которых допускаются перерывы, следует предусматривать возможность работы оборудования 
котельной при этих условиях. 

1.15. Расчетная производительность котельной определяется суммой часовых расходов тепла на отопление 
и вентиляцию при максимально-зимнем режиме, расчетных расходов тепла на горячее водоснабжение, 
определяемых в соответствии со строительными нормами и правилами по проектированию горячего 
водоснабжения, и расчетных расходов тепла на технологические цели. При определении расчетной   
производительности   котельной должны учитываться также расходы тепла на собственные нужды котельной и 
потери тепла в котельной и в тепловых сетях. 

Примечание. Pacчетные расходы  тепла  на технологические цели должны приниматься с yчетом 
возможности несовпадения максимальных расходов тепла отдельными потребителями. 

1.16. Количество и единичную производительность котлоагрегатов, устанавливаемых в котельной, следует 
выбирать по расчетной производительности котельной, проверяя режим работы котлоагрегатов для теплого 
периода года; при этом в случае выхода из строя наибольшего по производительности котла в котельных первой 
категории оставшиеся должны обеспечивать отпуск тепла потребителям первой категории: 

на технологическое теплоснабжение и системы вентиляции—в количестве, определяемом минимально 
допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха); 

на отопление и горячее водоснабжение—в количестве, определяемом режимом наиболее холодного месяца. 
В случае выхода из строя одного котла независимо от категории котельной количество тепла, отпускаемого 

потребителям второй категории не нормируется. 
Максимальное количество котлов, устанавливаемых  в котельном, определяется на основании технико-

экономических расчетов. 
В котельных должна .предусматриваться установка не менее двух котлов, за исключением производственных 

котельных второй категории, в которых допускается установка одного котла. 

1.17. В проектах котельных следует принимать заводские и типовые компоновки котлоагрегатов и 
вспомогательного оборудования. 

1.18. В проектах котельных следует предусматривать: 
котлы, экономайзеры, воздухоподогреватели, золоуловители и другое оборудование в блочном 

транспортабельном исполнении повышенной заводской готовности; 



укрупненные монтажные блоки трубопроводов и газовоздухопроводов; 
укрупнение групп технологически связанного между собой вспомогательного оборудования путем компоновки 

его в транспортабельные монтажные блоки с трубопроводами и арматурой. 

1.19. Вне зданий котельных, на открытых площадках, допускается размещение тягодутьевых машин, 
золоуловителей, деаэраторов, декарбонизаторов, осветлителей, баков различного назначения, подогревателей 
мазута; при этом следует предусматривать мероприятия по обеспечению надежной и безопасной эксплуатации, 
защиту от замерзания трубопроводов и арматуры, а также мероприятия по охране окружающей среды от 
загрязнения. 

Для климатических районов со средней температурой самой холодной пятидневки ни- 
же минус 30° С и для районов пылевых бурь открытая установка тягодутьевых машин может 

предусматриваться, если это допускается техническими условиями или инструкцией по эксплуатации заводов-
изготовителей. 

1.20. Технологическая схема и компоновка оборудования котельной должны обеспечивать: 
оптимальную механизацию и автоматизацию технологических процессов, безопасное и удобное 

обслуживание оборудования; установку оборудования по очередям. наименьшую протяженность коммуникации:  
оптимальные условия для механизации ремонтных работ; 
возможность въезда в котельную напольного транспорта (автопогрузчиков, электрокаров) для 

транспортирования узлов оборудования и трубопроводов при производстве ремонтных работ. 
Для ремонта узлов оборудования. арматуры и трубопроводов массой более 50 кг следует предусматривать, 

как правило, инвентарные грузоподъемные устройства (электрокары, автокраны). 
При невозможности обслуживания оборудования с применением инвентарных устройств для этих целей 

допускается предусматривать стационарные грузоподъемные механизмы (тали, тельферы, подвесные и 
мостовые краны). Стационарные грузоподъемные устройства, необходимые при выполнении только монтажных 
работ, проектом не предусматриваются. 

Для обеспечения ремонта оборудования, устанавливаемого на открытых площадках, следует 
предусматривать, как правило, наземные безрельсовые краны. 

1.21. В котельных необходимо предусматривать ремонтные участки или помещения для проведения 
текущего ремонта оборудования, арматуры, приборов контроля и регулирования. При этом следует учитывать 
возможность выполнения работ по текущему ремонту указанного оборудования промышленными 
предприятиями или районными специализированными организациями. 

1.22. Размещение котлов и вспомогательного оборудования и котельных (расстояние между котлами и 
строительными конструкциями, ширина проходов), а также устройство площадок и лестниц для обслуживания 
оборудования независимо от параметров теплоносителя следует предусматривать в соответствии с Правилами 
устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, утвержденными Госгортехнадзором 
СССР. 

1.23. Категории производств по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности и степень огнестойкости 
зданий (помещений) в сооружений котельных следует принимать согласно прил. 1 к настоящим нормам и 
правилам. 

 

2.  ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ТРАНСПОРТ 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
 

2.1. Земельные участки для строительства котельных выбираются в соответствии со схемой 
теплоснабжения, проектами планировки и застройки городов, поселков и сельских населенных пунктов, 
генеральными планами предприятий, схемами генеральных планов групп предприятий с общими объектами 
(промышленных узлов). 

Размеры земельных участков .котельных, располагаемых в районах жилой застройки, следует принимать в 
соответствии со строительными нормами и правилами no планировке и застройке городов, поселков и сельских 
населенных пунктов. 

2.2. При  проектировании  генерального плана котельной следует предусматривать возможность размещения 
укрупнительно-сборочных площадок, складских, а также временных сооружений, необходимых на период 
производства строительно-монтажных работ. 

2.3. Склады топлива, реагентов, материалов, помещения лабораторий, а также вспомогательные помещения 
котельных, размещаемых на площадках промышленных предприятий, следует объединять с аналогичными 
зданиями, помещениями и сооружениями этих предприятий. 

2.4. На площадке котельной следует располагать главный корпус, сооружения топливного хозяйства и 
золошлакоудаления, трансформаторную подстанцию, газорегуляторный пункт (ГРП), станцию сбора и перекачки 
конденсата, баки-аккумуляторы горячего водоснабжения, здание водоподготовки и реагентного хозяйства. 

Указанные здания и сооружения допускается объединять, соблюдая требования раздела 11 настоящих норм 
и правил. Емкость складов жидкого топлива не должна превышать величин, установленных строительными 
нормами и правилами по проектированию складов нефти и нефтепродуктов для складов второй группы. 

Ограждение котельных следует проектировать в соответствии с Указаниями по проектированию ограждений 
площадок и участков предприятий, зданий и сооружения. 

Здания и сооружений котельных, располагаемые на  площадках промышленных предприятий, ограждать не 
допускается. 

2.5. Вне пределов площадки котельной допускается располагать разгрузочные устройства топливоподачи, 
топливные склады, мазутные хозяйства, станции сбора и перекачки конденсата, баки-аккумуляторы горячего 
водоснабжения, насосные станции и резервуары противопожарного и питьевого водоснабжения, 
золошлакоотвалы; при этом мазутное хозяйство, баки-аккумуляторы горячего водоснабжения, резервуары 
противопожарного и питьевого водоснабжения должны иметь ограждения. 



2.6. Систему водоотвода с территории котельной следует проектировать открытой, а в условиях застройки—в 
увязке с сетями производственной и дождевой канализация предприятия или района, в котором размещается 
котельная. 

2.7. Расстояния до жилых и общественных зданий следует принимать: 
от зданий, сооружений котельной, а также от установленного на открытых площадках оборудования—по 

санитарным нормам допускаемого уровня шума в жилой застройке; 
от складов твердого и жидкого топлива, кислоты, щелочи и других сильнодействующих ядовитых веществ — 

по специальным нормам. 

2.8. Зола и шлак должны использоваться для нужд строительства и строительной. При невозможности их 
использования, золошлакоотвалы следует проектировать, соблюдая следующие условия: 

размеры площадки эолошлакоотвалов должны предусматриваться с учетом работы котельной не менее 25 
лет с выделением первой очереди строительства, рассчитанной на эксплуатацию котельной в течение 10 лет: 

золошлакоотвалы следует размещать на непригодных для сельского хозяйства земельных участках, вблизи 
площадки котельной: при этом для золошлакоотвалов следует использовать низины, овраги, заболоченные 
места, выработанные карьеры, подлежащие 
благоустройству, с учетом перспективного развития района строительства. 

При проектировании следует предусматривать защиту водоемов от выноса золы и шлака дождевыми или 
паводковыми водами. 

 

ТРАНСПОРТ 

 

2.9. Транспортная схема котельной принимается исходя из ее расчетной производительности, с учетам 
очередности строительства и перспективы расширения. 

2.10. Режим подачи подвижного состава под разгрузку основного или резервного топлива и реагентов 
(весовая норма подач, количество и размер ставок, продолжительность разгрузки, грузоподъемность вагонов и 
цистерн) устанавливается по согласованию с органами Министерства путей сообщения. При установлении 
весовой нормы подачи должна учитываться емкость оклада, рассчитанная в соответствии с разделом 11 
настоящих норм и правил. 

2.11. Подача груженых вагонов и откатка порожняка должны осуществляться средствами Министерства путей 
сообщения или промышленного предприятия, на территории которого размещается котельная. 

2.12. Для котельных производительностью более 50 Гкал/ч при доставке топлива или вывозе золы и шлака 
автомобильным транспортом основной автомобильный въезд, связывающий площадку котельной с внешней 
сетью автомобильных дорог, должен иметь две полосы движения. 

Для котельных производительностью 50 Гкал/ч и менее независимо от способа доставки топлива и вывоза 
золы и шлака следует предусматривать устройство подъездной автомобильной дороги с одной полосой 
движения. 

2.13. Проектами должна предусматриваться возможность подъезда автомобильного транспорта к зданиям и 
сооружениям котельных и к оборудованию, устанавливаемому на открытых площадках. 

Дороги для автомобильного транспорта. обеспечивающего ведение технологического процесса,. должны 
иметь усовершенствованные капитальные покрытия. 

 

3. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 
 

3.1. При проектировании зданий и сооружений котельных следует соблюдать строительные нормы и правила 
по проектированию 
производственных  зданий   промышленных предприятий, вспомогательных зданий и помещений промышленных 
предприятий и При проектировании котельных следует обеспечивать единое указания настоящего раздела. 

3.2. архитектурное и композиционное решение всех зданий и сооружений. простоту и выразительность 
фасадов и интерьеров, а также предусматривать применение экономичных конструкций и отделочных 
материалов. 

3.3. Размеры пролетов зданий и сооружений котельных следует принимать кратными 6 м. 
При специальном обосновании допускается применение пролетов размерами, кратными 3 м. 
Размеры пролетов этажерок допускается принимать кратными 1,5 м. 

3.4. Шаг колонн следует принимать 6 м.  При специальном обосновании шаг колонн допускается принимать 
12 м. 

3.5. Высоту встроенных антресолей или площадок под оборудование следует принимать по технологическим 
требованиям и назначать их кратными 0,3 м. 

3.6. Здания котельных необходимо проектировать с пролетами одного направления. 
Компоновочные решения с пролетами разных направлений допускаются в условиях стесненной площадки 

строительства при проектировании реконструкция котельных. 

3.7. Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений котельных должны допускать 
возможность их расширения. 

3.8. Для обеспечения возможности крупноблочного монтажа оборудования в стенах и перекрытиях зданий 
котельных должны предусматриваться монтажные проемы. 

Такие проемы, как правило, следует предусматривать в торцевой стене со стороны расширения котельной. 

3.9. Встроенные котельные отделяются от смежных помещений несгораемыми перекрытиями и стенами с 
пределом огнестойкости не менее 0.75 ч. Пристроенные котельные отделяются от основного здания 
противопожарной стеной. Стены и междуэтажные перекрытия, отделяющие встроенные котельные от других 
помещений, а также стены, отделяющие пристроенные котельные от основного здания, должны быть 
парогазонепроницаемыми. 



3.10. Выходы из встроенных и пристроенных котельных надлежит предусматривать непосредственно наружу. 
Марши лестниц для встроенных котельных допускается располагать в габаритах общих лестничных клеток, 
отделяя эти марши, от остальной части лестничной клетки несгораемыми перегородками и перекрытиями с 
пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. 

3.11. Надбункерные галереи для размещения транспортных механизмов топливоподачи должны быть 
отделены от котельных залов несгораемыми перегородками (без проемов) с пределом огнестойкости не менее  
0,25 ч. 

3.12. Внутренние поверхности ограждающих конструкций помещений топливоподачи и пылеприготовления 
должны быть гладкими и окрашенными влагостойкими красками в светлые тона. 

Имеющиеся выступы должны выполняться с откосами под углом 600 к горизонту и окрашиваться 
влагостойкими красками. 

Металлические лестницы и площадки в помещениях топливоподачи следует проектировать сквозными. 

3.13. В зданиях и помещениях котельных с явными избыточными тепловыделениями величина 
сопротивления теплопередачи наружных ограждающих конструкций не нормируется, за исключением 
ограждающих конструкций зоны с постоянным пребыванием работающих (на высоту 2,4 м от уровня рабочей 
площадки). 

Оконные переплеты выше указанного уровня следует проектировать с одинарным остеклением. 

3.14. Площадь и размещение оконных проемов в наружных стенах следует определять из условия 
естественной освещенности, а также с учетом требований аэрации по обеспечению необходимой площади 
открывающихся проемов. Площадь оконных проемов должна быть минимальной. 

Коэффициент естественной освещенности при боковом освещении в зданиях и сооружениях котельных 
надлежит принимать равным 0,5, кроме помещений лабораторий, щитов автоматики и ремонтных мастерских, 
для которых этот коэффициент принимается равным 1,5. 

Коэффициент естественной освещенности помещений отдельно стоящих водоподготовительных установок 
следует принимать в соответствии со строительными кормами и правилами по проектированию наружных сетей 
и сооружений водоснабжения. 

 3.15. Допускаемые уровни звукового давления и уровни звука на постоянных рабочих местах и у щитов 
контроля к управления следует принимать в соответствии с Санитарными нормами проектирования 
промышленных предприятий. 

3.16. Наружные ограждающие конструкции наземной части топливоподачи для топлива с выходом летучих 
веществ на горючую массу 20% и более (разгрузочных устройств, дробильных отделений, транспортерных 
галерей, узлов пересыпки, надбункерных галерей следует проектировать исходя из того, что площадь  
легкосбрасываемых  конструкций должна быть не менее 0,03 м2 на 1 м2 объема помещения. Оконные переплеты 
в зданиях и помещениях топливоподачи должны предусматриваться одинарными и располагаться, как правило, 
в одной плоскости с внутренней поверхностью стен. 

3.17. Перечень профессий работников котельных по группам производственных процессов и состав 
специальных бытовых помещений и устройств следует принимать согласно прил. 2 к настоящим нормам и 
правилам.  

 3.18. При количестве работающих в наиболее многочисленной смене 30 человек и более состав бытовых 
помещений, помещений общественного питания и культурного обслуживания принимается в соответствии со 
строительными нормами и правилами по проектированию вспомогательных зданий и помещений 
промышленных предприятий. 

3.19. При количестве работающих в котельной в наиболее многочисленной смене от 12 до 30 человек 
должны предусматриваться следующие вспомогательные помещения: комната начальника котельной, 
гардеробные с умывальниками, уборные, душевые, комната приема пищи и кладовая уборочного инвентаря. 

При количестве работающих в котельной в наиболее многочисленной смене до 12 человек из перечисленных 
вспомогательных помещений не предусматривается комната начальника котельной, а при числе работающих в 
котельной не более 5 человек в смену также не предусматривается умывальник в помещении гардеробной 
(допускается  пользование умывальником при уборной). 

3.20. В отдельно стоящих зданиях насосных станций, жидкого топлива с постоянным обслуживающим 
персоналом следует предусматривать гардеробную, уборную, душевую. комнату обогрева. В отдельно стоящих 
зданиях водоподготовки следует предусматривать гардеробную, уборную, душевую. 

3.21. Площади помещений, указанных в пп. 3.19 и 3.20 настоящих норм и правил, устанавливаются в 
соответствии со строительными нормами и правилами по проектированию вспомогательных зданий и 
помещений промышленных предприятий. 

3.22. При проектировании зданий и сооружении котельных следует руководствоваться приведенной в 
каталогах номенклатурой унифицированных сборных железобетонных и металлических конструкций, соблюдая 
требования общеплощадочной унификации конструкций, изделий и материалов. 

3.23. Выбор несущих в ограждающих конструкций зданий и вооружений котельных следует производить в 
соответствии с Техническими правилами по экономному расходованию основных строительных материалов. 

3.24. Несущие конструкции зданий и сооружений, как правило, следует проектировать исходя из условия 
выполнения работ всего нулевого цикла до начала монтажа каркаса и оборудования. 

3.25. При проектировании следует применять крупноразмерные стеновые панели с полной фактурной 
отделкой и зашитой от коррозии. выполненной я заводских условиях. 

При отсутствии офактуренных панелей допускается предусматривать окраску фасадом зданий котельных 
силикатными, перхлорвиниловыми и другими стойкими красками. 

3.26. Конструкция торцевой стены, возводимой со стороны предполагаемого расширения здания котельной, 
должна допускать возможность такого расширения. 

3.27. Перекрытия каналов, прокладываемых в помещениях котельных, следует предусматривать из сборного 
железобетона в уровне чистого пола. 



Перекрытия участков каналов, где по условиям эксплуатации необходим съем плит, допускается принимать 
из рифленой стали. Масса съемного щита или плиты не должна превышать 50 кг. 

3.28. Конструкции каналов, полов и фундаментов под оборудование должны быть рассчитаны на нагрузки от 
перемещения оборудования от монтажных проемов до места его установки и должны обеспечивать 
возможность проезда грузоподъемных механизмов. 

3.29. Технологическое оборудование со статическими и динамическими нагрузками, не вызывающими в  
подстилающем бетонном слое пола напряжении, которые превышают напряжение от воздействия монтажных и 
транспортных нагрузок, следует устанавливать без фундаментов. 

З.З0. Транспортерные галереи, как правило, в местах их примыкания к зданиям котельных не должны 
опираться на каркас и ограждающие конструкции здания. Такое опирание допускается при соответствующем 
обосновании. 

 

4.  ТОПЛИВО 

 

4.1. Виды топлива для вновь проектируемых и реконструируемых котельных определяются в порядке, 
установленном действующим законодательством. 

4.2. Для котельных производительностью более 20 Гкал/ч, для которых газообразное топливо установлено в 
качестве основного, должно предусматриваться резервное топливо—топочный мазут. При разработке проектов 
котельных эти виды топлива следует рассматривать как равнозначные. 

4.3. Для котельных производительностью до 20 Гкал/ч резервное топливо к газообразному не 
предусматривается; для этих котельных, отнесенных к первой категории, может предусматриваться аварийное 
жидкое топливо, необходимость которого, а также его вид (топочный мазут, легкое нефтяное топливо) 
определяется органом, устанавливающим виды топлива для проектируемой котельной. 

4.4. Пря переводе котельных с котлами, оборудованными камерными топками для сжигания твердого 
топлива, на сжигание газообразного в качестве резервного должно сохраняться твердое топливо. 

В случаях, обоснованных технико-экономическими расчетами, другой вид резервного топлива может 
устанавливаться соответствующим центральным органом (Госпланом СССР, Госпланами союзных республик, 
министерствами и ведомствами) в пределах его компетенции. 

4.5. Растопку и “подсвечивание” котлов с камерными топками для сжигания -гордого топлива следует 
предусматривать топочным мазутом или газообразным топливом. 

 

5.  ТОПОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА 

 

5.1. Для котлов применяются: 
камерные топки для сжигания газообразного и жидкого топлива; камерные топки для сжигания твердого 
топлива в пылевидном состоянии; 
слоевые топки для сжигания твердого топлива; 
топки специальной конструкции для сжигания дров и древесных отходов. 

5.2. Топочные устройства принимаются в соответствии с заводской компоновкой котлов. Изменения 
компоновки котлов и топочных устройств должны быть согласованы с заводами — изготовителями котлов. 

5.3. Значения расчетных характеристик топочных устройств принимаются по данным нормативного метода 
теплового расчета котельных агрегатов, разработанного Центральным котлотурбинным институтом (ЦКТИ) им. 
И. И. Ползунова  Всесоюзным теплотехническим институтом (ВТИ) им. Ф. Э. Дзержинского, за исключением 
значений расчетных характеристик слоевых топок с ручным обслуживанием, которые должны приниматься по 
методике Научно-исследовательского института санитарной техники. 

 

6.  КОТЛЫ И “ХВОСТОВЫЕ” ПОВЕРХНОСТИ НАГРЕВА 
 

6.1. Для котельных в качестве генераторов тепла следует применять паровые, водогрейные и 
пароводогрейные котлы, изготавливаемые промышленностью. 

Производительность, КПД, аэродинамическое сопротивление и другие параметры работы котлов 
принимаются по данным заводов-изготовителей. 

Установка водогрейных котлов производительностью более 10 Гкал/ч допускается только при условии, если 
котельная обеспечена двумя независимыми источниками питания электроэнергией. 

6.2. Проект реконструкции котлоагрегата допускается выполнять по согласованию с заводом-изготовителем 
или конструкторской организацией, разработавшей проект котлоагрегата. При этом тепловые, аэродинамические 
к другие расчеты производятся в соответствии с отраслевыми нормативными документами по котлостроению, 
утвержденными Минэнергомашем и Минстройматериалов СССР. 

6.3. При проектировании котельных следует исходить из условий комплектной поставки котлоагрегатов, 
включая топочные устройства, “хвостовые” поверхности нагрева, тягодутьевые установки, золоуловители, 
контрольно-измерительные приборы, средства регулирования и управления. 

6.4. В качестве “хвостовых” поверхностей нагрева следует применять воздухоподогреватели, поверхностные 
и контактные экономайзеры. Поверхностные экономайзеры и воздухоподогреватели принимаются в заводской 
комплектации котлоагрегатов. Контактные водяные экономайзеры могут применяться для нагрева воды систем 
бытового и технологического горячего водоснабжения, бань и прачечных. Использование тепла, полученного в 
контактных экономайзерах, для бытового горячего водоснабжения допускается при наличии промежуточных 
теплообменников. Нагрев воды для бань и прачечных может производиться в контактных экономайзерах. 
применение которых разрешено Минздравом СССР. 

Контактные экономайзеры могут устанавливаться непосредственно за котлами или после поверхностных 
экономайзеров. . 



6.5. “Хвостовые” поверхности нагрева следует проектировать индивидуально к каждому котлоагрегату. 
Проектирование групповых экономайзеров допускается, в виде исключения, для реконструкции котельной. 

6.6. Экономайзеры применяются для нагрева питательной воды паровых котлов и воды систем 
теплоснабжения.  Допускается переключение экономайзеров с нагрева воды для закрытых систем 
теплоснабжения на нагрев питательной воды котлов. 

Не допускается предусматривать переключение экономайзеров с нагрева питательной воды паровых котлов 
на нагрев воды для открытых систем теплоснабжения или систем горячего водоснабжения. 

6.7. Чугунные экономайзеры применяются для нагрева питательной воды паровых котлов и воды для систем 
теплоснабжения с рабочим давлением до 24 кгс/см2 

6.8. Стальные экономайзеры допускается применять для нагрева питательной воды паровых котлов, 
работающих на газообразном топливе, при условии, если температура воды на входе в экономайзер не ниже 65 
С0, н на сернистом жидком топливе, если температура воды на входе в экономайзер не ниже 135° С. 

6.9. Индивидуальные экономайзеры следует проектировать не отключаемыми; при этом на входе воды в 
экономайзеры должны предусматриваться автоматические регуляторы, обеспечивающие непрерывное питание 
котлов. 

6.10. В экономайзерах для подогрева питательной и сетевой воды должно предусматриваться направление 
потока воды снизу вверх, При двухколонковых экономайзерах питательной воды холодную воду следует 
подводить во вторую по ходу газов колонку. Движение питательной воды должно осуществляться снизу вверх в 
обеих колонках экономайзера. 

6.11. Воздухоподогреватели применяются в случаях, когда подогрев воздуха необходим для интенсификации 
и устойчивости процесса горения или повышения экономичности работы топки; при этом температура 
воздуха на входе в воздухоподогреватель должна быть на 5—10°С выше температуры точки росы 
дымовых газов. 

 

7.  ГАЗОВОЗДУШНЫИ ТРАКТ, ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ, ОЧИСТКА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ 
 

ГАЗОВОЗДУШНЫЙ  ТРАКТ 
 

7.1. При проектировании котельных тягодутьевые установки (дымососы и дутьевые вентиляторы) следует 
принимать в соответствии с техническими условиями заводов-изготовителей. Как правило, тягодутьевые 
установки должны предусматриваться индивидуальными к каждому котлоагрегату. 

7.2. Групповые (для отдельных групп котлов) или общие (для всей котельной) тягодутьевые установки 
допускается применять при проектировании новых котельных с котлами производительностью до 1 Гкал/ч и при 
проектировании реконструируемых котельных. 

7.3. Групповые или общие тягодутьевые установки следует проектировать с двумя дымососами и двумя 
дутьевыми вентиляторами. Расчетная производительность котлов, для которых предусматриваются эти 
установки, обеспечивается параллельной работой двух дымососов и двух дутьевых вентиляторов. 

7.4. Выбор тягодутьевых установок следует производить с учетом коэффициентов запаса по давлению и 
производительности согласно прил. 3 к настоящим нормам и правилам. 

7.5. При  проектировании тягодутьевых установок для регулирования их производительности следует 
предусматривать направляющие аппараты, индукционные муфты и другие устройства, обеспечивающие 
экономичные способы регулирования и поставляемые комплектно с оборудованием.  

7.6. Проектирование газо-воздушного тракта котельных выполняется в соответствии с нормативным методом   
аэродинамического расчета котельных установок ЦКТИ им. И. И. Ползунова. 

7.7. Газовое сопротивление серийно выпускаемых котлов следует принимать по данным заводов-
изготовителей. 

7.8. В зависимости от гидрогеологических условий и компоновочных решений котлоагерегатов наружные 
газоходы должны предусматриваться подземными или надземными. Газоходы следует предусматривать 
кирпичными или железобетонными. Применение надземных металлических газоходов допускается. в виде 
исключения, при наличии соответствующего технико-экономического обоснования. 

7.9. Газовоздухопроводы внутри котельной допускается проектировать стальными, круглого сечения. 
Газовоздухопроводы прямоугольного сечения допускается предусматривать в местах примыкания к 
прямоугольный элементам оборудования. 

7.10. Для участков газоходов, где возможно скопление золы, должны предусматриваться устройства для 
очистки. 

7.11. Для котельных, работающих на сернистом топливе, 
 при возможности образования в газоходах конденсата следует преду-сматривать защиту от коррозии 
внутренних поверхностей газоходов в соответствии со строительными нормами и правилами по защите 
строительных конструкций от коррозии. 
 

ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ 
 

7.12. Дымовые трубы котельных должны сооружаться по типовым проектам. При разработке индивидуальных 
проектов дымовых труб необходимо руководствоваться техническими решениями, принятыми в типовых 
проектах. 

7.13. Для котельной необходимо предусматривать сооружение одной дымовой трубы. Допускается 
предусматривать две трубы и более при соответствующем обосновании. 

7.14. Высота дымовых труб при искусственной тяге определяется в соответствии с Указаниями по расчету 
рассеивания в атмосфере вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий и Санитарными нормами 
проектирования промышленных предприятий. Высота дымовых труб при естественной тяге определяется на 
основании результатов аэродинамического расчета газо-воздушного тракта и проверяется по условиям 



рассеивания в атмосфере вредных веществ. При расчете рассеивания в атмосфере вредных веществ следует 
принимать максимально допускаемые концентрации золы, окислов серы, двуокиси азота и окиси углерода. 

Высота дымовых труб должна приниматься 30, 45. 60, 75, 90, 120. 150, 180 м. 

7.15. Диаметры    выходных   отверстий стальных дымовых труб определяются из условия оптимальных 
скоростей газов на основании технико-экономических расчетов. Диаметры выходных  отверстий кирпичных и 
железобетонных труб определяются на основании требований п. 7.16 настоящих норм и правил и принимаются 
1,2; 1,5; 1,8; 2,1; 2,4; 3; 3,6; 4,2; 4,8; 5,4; 6; 6,6; 7,2; 7,8; 8,4; 9 и 9,6м. 

Минимальный диаметр выходных отверстий отдельно стоящих кирпичных труб — 1,2 м (в свету по 
футеровке), монолитных железобетонных —3,6 м. 

7.16.В целях предупреждения проникновения дымовых газов в 
 толщу конструкций кирпичных и железобетонных труб не допускается положительное статическое давление на 

стенки газоотводящего ствола. Для этого должно выполняться условие R1, где R—определяющий критерий, 
равный 
 

R = (?+8i)h0                                    
                                                        (Yb+Yr)d0                                 (1) 

 
где ?—коэффициент  сопротивления  трению; 
        i—постоянный уклон внутренней поверхности верхнего участка трубы; 
       Yb—плотность наружного воздуха при расчетном режиме, кг/м3;  
       d0— диаметр выходного отверстия трубы, м; 
       h0—динамическое давление газа в выходном отверстии трубы, кгс/м2; 
 

h0=Yrw0
2 

                                                           2g                                      (2) 
здесь w0—скорость газов в выходном отверстии трубы, м/c; 

      g—ускорение силы тяжести, м/с2; 

      Yr—плотность газа при расчетном режиме, кг/м3; 
Проверочный расчет должен производиться для зимнего и летнего расчетных режимов работы котельных. 
При R>1 следует увеличить диаметр трубы или применить трубу специальной конструкции (с внутренним 

газонепроницаемым 
газоотводящим стволом, с противодавлением между стволом и футеровкой). 

7.17. Образование конденсата в стволах кирпичных и железобетонных труб, отводящих продукты сжигания 
газообразного топлива, при всех режимах работы ее допускается. 

7.18. Для котельных, работающих на газообразном топливе, допускается применение стальных дымовых 
труб при экономической нецелесообразности повышения температуры дымовых газов. 

7.19. Проемы для газоходов в одном горизонтальном сечении ствола трубы или стакана фундамента должны 
располагаться равномерно по окружности. 

Суммарная площадь ослабления в одном горизонтальном сечении не должна превышать 40% общей 
площади сечения для железобетонного ствола или стакана .фундамента и 30%—для ствола кирпичной трубы. 

7.20. Подводящие газоходы в месте примыкания к дымовой трубе необходимо проектировать прямоугольной 
формы. 

7.21. В сопряжении газоходов с дымовой трубой необходимо предусматривать температурно-осадочные швы 
или компенсаторы. 

7.22. Необходимость применения футеровки и тепловой изоляции для уменьшения термических напряжений 
в стволах кирпичных и железобетонных труб определяется теплотехническим расчетом. 

7.23. В трубах, предназначенных для удаления дымовых газов от сжигания сернистого топлива, при 
образовании конденсата (независимо от процента содержания серы) следует предусматривать футеровку из 
кислотоупорных материалов по всей высоте ствола. При отсутствии конденсата на внутренней поверхности 
газоотводящего ствола трубы при всех режимах эксплуатации допускается применение футеровки иэ глиняного 
кирпича для дымовых труб или глиняного обыкновенного кирпича пластического прессования марки не ниже 100 
с водопоглощением не более 15% на глиноцементном или сложном растворе марки не ниже 50. 

7.24. Расчет высоты дымовой трубы и выбор конструкции защиты внутренней поверхности ее ствола от 
агрессивного воздействия среды должны выполняться исходя из условий сжигания основного и резервного 
топлива. 

7.25. Высота и расположение дымовой трубы должны согласовываться с местным Управлением 
Министерства гражданской авиации. Световое ограждение дымовых труб и наружная маркировочная окраска 
должны соответствовать требованиям Наставления по аэродромной службе в гражданской авиации СССР. 

7.26. В проектах следует предусматривать защиту от коррозии наружных стальных конструкций кирпичных и 
железобетонных дымовых труб, а также поверхностей стальных труб. 

7.27. В нижней части дымовой трубы или фундаменте следует предусматривать лазы для осмотра трубы, а в 
необходимых случаях—устройства, обеспечивающие отвод конденсата. 

 

ОЧИСТКА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ 
 

7.28. Котельные, предназначенные для работы на твердом топливе (угле, торфе, сланце и древесных 
отходах), должны быть оборудованы установками для очистных дымовых газов от золы в  случаях, когда 

    Ар В > 5000                              (3) 
 

Ар - содержание золы в рабочей массе топлива, %; 
В - максимальный часовой расход топлива, кг. 



Примечание.  При применении твердого топлива в качестве аварийного установка золоуловителей не требуется  . 

7.29. Выбор типа золоуловителей производится в зависимости от объема очищаемых газов, требуемой 
степени очистки и компоновочных возможностей на основании технико-экономического сравнения вариантов 
установки золоуловителей различных типов. 

В качестве золоулавливающих устройств следует принимать: 
блоки циклонов ЦКТИ или НИИОГАЗ--при объеме дымовых газов от 6000 до 20000 м3/ч. 
батарейные циклоны—при объеме дымовых газов от 15000 до 150000 м3/ч, 
батарейные циклоны с рециркуляцией и электрофильтры—при объеме дымовых газов свыше 100000 м3/ч. 
“Мокрые” золоуловители с низкокалорийными трубами Вентури с каплеуловителями могут применяться при 

наличии системы гидро-золошлакоудаления и устройств, исключающих сброс в водоемы вредных веществ, 
содержащихся в золошлаковой пульпе. 

Объемы газов принимаются при их рабочей температуре. 

7.30. Коэффициенты очистки золоулавливающих устройств принимаются по расчету и должны быть в 
пределах, установленных прил. 4 к настоящим нормам и правилам. 

7.31. Установку золоуловителей необходимо предусматривать на всасывающей стороне дыхососов, как 
правило, на открытых площадках. 

При соответствующем обосновании допускается установка золоуловителей в помещении. 

7.32. Золоуловители   предусматриваются индивидуальные к каждому котлоагрегату. В отдельных случаях 
допускается предусматривать на несколько котлов группу золоуловителей или один секционированный аппарат. 

7.33. При работе котельной на твердом топливе индивидуальные золоуловителя не должны иметь обводных 
газоходов. 

7.34. Форма и внутренняя  поверхность бункера золоуловителя должны обеспечивать полный спуск золы 
самотеком, при этом угол наклона стенок бункера к горизонту принимается 60° и в обоснованных случаях 
допускается не менее 55°. 

Бункера золоуловителей должны иметь герметические затворы. 

7.35. Скорость газов в подводящем газоходе золоулавливающих установок следует принимать не менее 12 
м/с. 

7.36. “Мокрые” искрогасители следует применять в котельных, предназначенных для работы на древесных 
отходах, в случаях когда 

 АрВ  5000. После золоуловителей искрогасители не устанавливаются. 
 

8.  ТРУБОПРОВОДЫ 
 

8.1. Магистральные паропроводы, к которым присоединяются паровые котлы, должны предусматриваться 
одинарными секционированными или двойными в котельных первой категория и одинарными 
несекционированными—в котельных второй категории. 

Магистральные питательные трубопроводы паровых котлов следует проектировать двойными в случаях, 
предусмотренных Правилами устройства к безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, 
утвержденными Госгортехнадзором СССР, а также для котельных первой категории. В остальных случаях эти 
трубопроводы должны  
предусматриваться одинарными несекционированными. 

Магистральные  подающие и обратные трубопроводы системы теплоснабжения, к которым присоединяются 
водогрейные котлы, водоподогревательные установки и сетевые насосы, должны предусматриваться 
одинарными секционированными или двойными для котельных первой категории независимо от величины 
расхода тепла к для котельных второй категории—при расходе тепла 300 Гкал/ч и более. В остальных случаях 
эти трубопроводы должны быть одинарными несекционированными. 

 Для котельных с котлами с давлением пара до 1,7 кгс/см2 и с температурой воды до 115°С независимо от 
категории магистральные паропроводы, питательные трубопроводы, подающие и обратные трубопроводы 
системы теплоснабжения принимаются одинарными несекционированными. 

8.2. Трубопроводы пара и воды от магистралей к оборудованию и соединительные трубопроводы между 
оборудованием должны предусматриваться одинарными. 

     8.3. На питательном трубопроводе к котлу с давлением пара до 
 1,7 кгc/cм2 должны быть предусмотрены обратный клапан и запорное устройство. 

8.4. Диаметры трубопроводов пара следует принимать исходя из максимальных часовых расчетных расходов 
теплоносителя и допускаемых потерь давления. При этом скорости теплоносителя должны быть не более: 

для перегретого пара при диаметре труб, мм: 
 до 200—400 м/с; 
 свыше 200—70 м/с; 
для насыщенного пара при диаметре труб, мм:  
до 200—30 м/с; 
 свыше 200—60 м/с. 

8.5. Минимальные расстояния в свету между поверхностями теплоизоляционных конструкций смежных 
трубопроводов, а также от поверхности тепловой изоляции трубопроводов до строительных конструкций зданий 
следует принимать в соответствии с прил. 5 к настоящим нормам и правилам. 

8.6. Расположение трубопроводов жидкого топлива в помещениях котельных следует предусматривать 
открытым, обеспечивающим к ним свободный доступ. Предусматривать расположение трубопроводов жидкого 
топлива ниже нулевой отметки не допускается. 

8,7. Для трубопроводов жидкого топлива должны предусматриваться электросварные трубы и стальная 
арматура. 

Выбор и расположение арматуры и трубопроводов газообразного топлива производятся в соответствии со 
строительными нормами и правилами по проектированию внутренних и наружных устройств газоснабжения. 



8.8. Соединение трубопроводов  должно предусматриваться на сварке. На фланцах допускается 
присоединение трубопроводов к арматуре и оборудованию. 

Применение муфтовых соединений допускается на трубопроводах пара и воды четвертой категории с 
условным проходом не более 100 мм, а также для котельных с котлами с давлением пара до 1,7 кгс/см2 и 
температурой воды до 1160С. Для трубопроводов, расположенных в пределах котлов, с давлением пара более 
1.7 кгс/см2 и температурой воды более 1150С применение муфтовых соединений может предусматриваться 
только в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, 
утвержденными Госгортехнадзором СССР. 

8.9. Отключаемые участки, а также нижние и концевые точки паропроводов должны иметь устройства для 
периодической продувки и отвода конденсата (штуцера с вентилями). 

8.10. На спускных, продувочных и дренажных линиях трубопроводов  
с давлением пара до: 1,7 кгс/см2 и температурой воды до 115°С следует предусматривать установку одного 
запорного вентиля (задвижки); на трубопроводах с давлением   паря более 1,7 кгс/см2 и температурой воды 
более 115°С — в соответствии с правилами безопасности, утвержденными Госгортехнадзором СССР. 

8.11. Для периодического спуска воды или периодической 
 продувки котла следует предусматривать общие сборные спускные и продувочные трубопроводы. 

8.12. Трубы от предохранительных клапанов должны выводиться за пределы котельной и иметь устройства 
для отвода воды. Площадь сечения трубы должна быть не менее двойкой площади сечения предохранительного 
клапана. 

8.13. Для установки измерительных диафрагм и отборных устройств на трубопроводах должны 
предусматриваться прямые участки длиной, определяемой расчетом 

8.14. Задвижки диаметром 500 мм и более должны приниматься с электроприводом. 
Предусматривать установку задвижек с электроприводами на трубопроводах меньшего диаметра 

допускается при соответствующем обосновании (по условиям работы насосных агрегатов и оборудования, 
безопасности, дистанционного управления, автоматизации). 

8.15. При конструировании трубопроводов котельных кроме настоящих норм и правил следует соблюдать 
строительные нормы и правила по проектированию тепловых сетей, а также Правила устройства и безопасной 
эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды,   утвержденные    Госгортехнадзором СССР. 

8.16. Водогрейные котлы без барабанов с температурой воды до 1150 С производительностью более 350 
тыс. ккал/ч, а также котлы с барабанами независимо от их производительности должны оборудоваться двумя 
предохранительными клапанами, водогрейные котлы без барабанов производительностью 350 тыс. ккал/ч и 
менее—одним клапаном. 

При проектировании в котельной нескольких водогрейных котлов без барабанов вместо предохранительных 
клапанов на котлах допускается предусматривать установку двух предохранительных клапанов диаметром не 
менее 50 мм на трубопроводе, к которому присоединены котлы. Диаметр каждого предохранительного клапана 
принимается по расчету для одного из котлов наибольшей производительности и рассчитывается по формулам: 

при установке котлов с естественной циркуляцией 
d = 6Q 

                                                            104nh                                          (4) 
при установке котлов с принудительной циркуляцией 

d = 3Q 
                                                      104nh                                          (5) 

В формулах (4) м (5): 
 d—диаметр прохода клапана, см; 
 Q— максимальная   производительность котла, ккал/ч; 
  n — количество клапанов; 
  h—высота подъема клапана, см. 
 При установке предохранительных клапанов на общем трубопроводе горячей воды следует 

предусматривать обвод с обратным клапаном запорного органа каждого котла. 
Диаметры обводов и обратных клапанов принимаются по расчету, но не менее 40 мм для котлов 

производительностью до 240 тыс. ккал/ч и не менее 50 мм — для котлов производительностью 240 тыс. Ккал/ч и 
более. 

 

9.  ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

9.1. В проекте следует предусматривать деаэрацию добавочной воды и всех потоков конденсата, 
поступающих в котельную. 

9.2. Производительность деаэраторов должна обеспечивать деаэрацию: 
питательной воды паровых котлов — по установленной производительности котельной (без учета резервной 

производительности котлов) , 
подпиточной воды при закрытых и открытых системах теплоснабжения, для тепловых сетей горячего 

водоснабжения — в соответствии со строительными нормами и правилами по проектированию тепловых сетей и 
горячего водоснабжения. 

9.3. В проектах котельных с паровыми котлами при открытых системах теплоснабжения и централизованных 
системах горячего водоснабжения  должны предусматриваться, как правило, отдельные деаэраторы 
питательной и подпиточной воды системы теплоснабжения (по одному деаэратору каждого назначения). 

Общий деаэратор допускается предусматривать при закрытой системе теплоснабжения. 

9.4.  Два деаэратора и более допускается предусматривать: 
       в котельных первой категории; 
       при значительных колебаниях нагрузок, при которых одни деаэратор не может обеспечить необходимое 
качество воды; 



при нагрузках, которые не могут быть обеспечены одним деаэратором: 
 при применении стальных экономайзеров. 

9.5. При установке одного деаэратора следует предусматривать возможность подачи воды к питательным 
насосам помимо деаэратора (на период его ремонта). 

9.6. Для деаэрации питательной воды паровых котлов следует предусматривать деаэраторы атмосферного 
или повышенного давления. В котельных с водогрейными котлами следует предусматривать вакуумные 
деаэраторы; для котельных с паровыми и водогрейными котлами тип деаэратора (вакуумный или атмосферный) 
устанавливается на основании технико-экономических расчетов. 

Применяемые деаэраторы должны соответствовать ГОСТ 16860—71 “Деаэраторы термические”. 

9.7. При параллельном включении двух и более деаэраторов атмосферного или повышенного давления 
следует предусматривать уравнительные линии по воде и пару, а также обеспечивать распределение воды в 
пара пропорционально производительности  деаэраторов. 

Параллельное включение вакуумных деаэраторов, как правило, предусматривать не следует. 

9.8. Для создания разрежения в вакуумных деаэраторах следует применять водоструйные или пароструйные 
эжекторы. 

Для водоструйных эжекторов следует предусматривать специальные насосы и баки рабочей воды. 

9.9. Независимо от типа деаэраторов для подпитки тепловых сетей и систем централизованного горячего 
водоснабжения следует предусматривать максимально возможный подогрев воды до поступления ее в 
деаэраторы. 

9.10. В деаэраторах питательной воды паровых котлов предварительный подогрев воды следует 
предусматривать только исходя из условия, что нагрев воды в процессе деаэрации не должен превышать 
величин, установленных ГОСТ 16860—71 «Деаэраторы термические”. 

9.11. В системе питания паровых котлов, кроме деаэраторных баков, дополнительные емкости, как правило, 
не предусматриваются. 

9.12. При вакуумной деаэрации подпиточной воды для закрытых систем теплоснабжения предусматривается 
установка промежуточных баков деаэрированной воды.  

При открытых системах теплocкaбжения и централизованных системах горячего водоснабжения подачу воды 
из вакуумных деаэраторов следует, как правило, предусматривать непосредственно в баки-аккумуляторы (без 
установки промежуточных баков). 

9.13. Высоту установки деаэраторов, питательных и конденсатных баков следует принимать исходя из 
условия создания подпора у центробежных насосов, исключающего возможность вскипания воды в насосах. 

9.14. При определении производительности питательных насосов следует учитывать расходы: 
на питание всех рабочих паровых котлов; 
 на непрерывную продувку котлов: 
 на пароохладители котлов;  
на редукционно-охладительные и охладительные установки. 

9.15. Для питания котлов с давлением пара не более 1,7 кгс/см2 следует предусматривать не менее двух 
питательных насосов, в том числе один резервный. 

Для питания котлов единичной производительностью не более 500 кг/ч допускается применение ручного 
насоса в качестве резервного. 

Резервный питательный насос не предусматривается, если питание котлов может осуществляться от 
водопровода: при этом давление воды перед котлами должно превышать рабочее давление пара в котле не 
менее чем на 1 кгс/см2. В этом случае на водопроводе перед котлом должны быть предусмотрены запорный 
вентиль и обратный клапан. 

9.16. Для питания котлов с давлением пара более 1,7 кгс/см2 следует, как правило, предусматривать насосы 
с паровым приводом (поршневые бессмазочные или турбонасосы) с использованием отработанного пара; при 
.этом следует предусматривать резервный насос с электроприводом. 

При невозможности использования отработанного пара от насосов с паровым приводом следует 
предусматривать; 

насосы только с электроприводом—при наличии двух независимых источников питания электроэнергией; 
насосы с электрическим и паровым приводами—при одном источнике питания электроэнергией. Для питания 

котлов с давлением пара не более 5 кгс/см2 или котлов производительностью до 1 т/ч допускается применение 
питательных насосов только с электроприводом при одном источнике питания электроэнергией. 

Количество и производительность питательных насосов выбираются с таким расчетом, чтобы в случае 
остановки наибольшего по производительности насоса оставшиеся обеспечили подачу волы в количестве, 
определенном в соответствии с п. 9. 14 настоящих норм и правил. 

В котельных второй категории, в которых предусматриваются котлы в облегченной или легкой обмуровке с 
камерным сжиганием топлива, при условии что тепло, аккумулированное топкой, не может привести к перегреву 
металла элементов котла при выходе из строя питательного насоса и автоматическом отключении подачи 
топлива в топку, суммарная производительность  питательных насосов определяется исходя из требований п. 
9.14 настоящих норм и правил (без учета возможной остановки одного из питательных насосов). 

В этом случае количество насосов должно приниматься не менее двух (без резервного). 

9.17. Присоединение питательных насосов с характеристиками, допускающими их параллельную работу, 
следует предусматривать к общим питательным магистралям. При применении насосов, не допускающих их 
параллельную работу, следует предусматривать возможность питания котлов по раздельным магистралям. 

9.18. Производительность водоподогревательных установок определяется по максимальным часовым 
расходам тепла на отопление и вентиляцию и расчетным расходам тепла на горячее водоснабжение, 
определяемым в соответствии со строительными нормами в правилами по проектированию горячего 
водоснабжения. 



9.19. Количество подогревателей для систем отопления и вентиляции должно быть не менее двух. 
Резервные подогревателя не предусматриваются; при этом в котельных первой категории при выходе из строя 
одного подогревателя оставшиеся должны обеспечивать отпуск тепла а режиме самого холодного месяца. 

9.20. Для отпуска воды различных параметров (на отопление и вентиляцию, бытовое и технологическое 
горячее водоснабжение), а также для работы подогревателей в разных режимах (пиковом или базисном) 
допускается предусматривать отдельные группы водоподогревательных установок. 

9.21. Выбор сетевых и подпиточных насосов для открытых и закрытых систем теплоснабжения, а также 
насосов для установок сбора и перекачки конденсата следует производить в соответствии со строительными 
нормами в правилами по проектированию тепловых сетей. 

9.22. В установках централизованного горячего водоснабжения количество насосов горячего водоснабжения 
определяется в соответствии с режимом работы системы горячего водоснабжения. 

9.23. При требовании эаводов-изготовителей водогрейных котлов о необходимости поддержания постоянной 
температуры воды на входе или выходе из котла следует предусматривать установку рециркуляционных 
насосов. Как правило, необходимо предусматривать общие рециркуляционные насосы для всех водогрейных 
котлов. Количество насосов должно быть не менее двух. 

В котельных с котлами единичной производительностью более 50 Гкал/ч допускается, при технико-
экономическом обосновании,  установка рециркуляционных насосов к каждому котлу или к группе котлов.  

 Резервные рециркуляционные насосы не предусматриваются. 

9.24. Конденсат от пароводяных подогревателей котельных должен направляться непосредственно в 
деаэраторы. 

В котельных следует предусматривать закрытые баки с паровой подушкой для сбора дренажей 
паропроводов, конденсата пароводяных подогревателей и калориферов системы отопления и вентиляции 
котельной. При расположении баков сбора конденсата в котельной или вблизи нее все дренажа следует 
направлять в эти баки. При этом в котельной специальные баки сбора дренажей не предусматриваются. 

В зависимости от качества конденсата. вoэвpащаемого от внешних потребителей, следует предусматривать 
возможность непосредственной подачи его в деаэраторы совместной обработки с исходной водой или 
обработки в специальной установке. 

9.25. В котельных для открытых систем теплоснабжения и в котельных с установками для централизованного 
горячего водоснабжения, как правило, должны предусматриваться баки-аккумуляторы горячей воды. 

Выбор баков-аккумуляторов производится в соответствии со строительными нормами и правилами по 
проектированию тепловых сетей. 

При технико-экономическом обосновании баки-аккумуляторы могут не предусматриваться. 

9.26. Выбор редукционно-охладительных (РОУ). редукционных (РУ) и охладительных установок (ОУ) 
производится в соответствия с техническими условиями заводов — изготовителей этих установок. 

9.27. Резервные РОУ, РУ и ОУ допускается предусматривать по требованию потребителя в котельных 
первой категории. Допускается предусматривать обводные линии помимо РУ с установкой на них ручных 
регулирующих органов к предохранительных клапанов. 

 

10. ВОДОПОДГОТОВКА И ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

10.1. В проекте водоподготовки должны предусматриваться решения по обработке воды для питания 
паровых котлов, систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также по контролю качества воды и пара. 

10.2. Водно-химический режим работы котельной должен обеспечивать работу котлов, пароводяного тракта, 
теплоиспользующего оборудования и тепловых сетей без коррозионных повреждений н отложений накипи и 
шлама на внутренних поверхностях, получение пара и воды требуемого качества. 

10.3. Технологию обработки воды следует выбирать в зависимости от требований к качеству пара, 
питательной и котловой воды, воды для систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, количества и 
качества сбрасываемых стоков, а также от качества исходной воды. 

10.4. Показатели качества исходной воды для питания паровых котлов, производственных потребителей и 
подпитки тепловых сетей закрытых систем теплоснабжения необходимо выбирать на основании анализов, 
выполненных в соответствии с ГОСТ 2761—57* “Источники централизованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения. Правила выбора и оценки качества”. 

10.5. Вода для подпитки тепловых сетей открытых систем теплоснабжения и систем горячего водоснабжения 
должна отвечать ГОСТ 2874—73 “Вода питьевая”. 

Санитарную обработку исходной воды для систем горячего водоснабжения в проектах котельных 
предусматривать не допускается. 

10.6. Показатели качества пара и питательной воды паровых котлов должны соответствовать ГОСТ 20995—
75 “Котлы паровые стационарные давлением до 4 МПа. Показателя качества питательной воды и пара”. 

10.7. Нормы качества воды для подпитки тепловых сетей должны удовлетворять требованиям строительных 
норм и правил по про-ектированию тепловых сетей. 

10.8. Требования к качеству котловой (продувочной) воды паровых котлов по общему солесодержанию 
(сухому остатку) следует принимать по данным заводов — изготовителей котлов. 

10.9. Допускаемую величину относительной щелочности котловой воды паровых котлов следует 
устанавливать в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных 
котлов, утвержденными Госгортехнадзором СССР. 

10.10. Величину щелочности котловой воды по фенолфталеину в чистом отсеке котлов со ступенчатым 

испарением и  в  котлах без ступенчатого испарения следует принимать 50 мкг-экв/л при конденсатно-

дистиллятном питании и 500 мкг-экв/л—при питании котлов с добавкой умягченной воды. 
Наибольшее значение щелочности котловой воды не нормируется. 



 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ВОДЫ 
 

10.11. При использовании воды из поверхностных источников надлежит предусматривать: 
а) фильтрование на осветлительных фильтрах для удаления взвешенных веществ при их количестве до 100 

мг/л. 
Необходима предварительная коагуляция, если окисляемость воды более 15 мг/л О2 или концентрация 

соединений железа более 1 мг/л (в нефильтрованной пробе); 
б) коагуляцию в осветлителях и последующим фильтрованием на осветлительных фильтрах для удаления 

взвешенных веществ при их количестве более 100 мг/л, для удаления органических включений—при величине 
окисляемости воды более 15 мг/л O2 в течение более 30 сут ежегодно, для уменьшения содержания соединений 
железа. Указанную обработку следует предусматривать при величине щелочности исходной воды до 1,5 мг-
экв/л; 

в) известкование с коагуляцией в осветлителях и последующим фильтрованием на осветлительных 
фильтрах для уменьшения щелочности, солесодержания, содержания соединений  железа,  органических  
включений, удаления взвешенных веществ при их количе-стве более 100 мг/л. Указанную обработку следует 
предусматривать при величине щелочности исходной воды более 1,5 мг-экв/л; 

г) содоизвесткование с коагуляцией в осветлителях и последующим фильтрованием на осветлительных 
фильтрах, указанную обработку допускается предусматривать для вод с величиной общей жесткости, 
превышающей величину общей щелочности; 

 д) едконатровое умягчение с коагуляцией и последующим фильтрованием на осветлительных фильтрах. 
Применение метода допу-скается при условии: 

2ЩИВ + СО2=ЖСа + ЩИЗ + ДК 

 

где ЩИВ — щелочность    исходной    воды, мг-экв/л; 
      СО2 — содержание свободной углекислоты в исходной воде,   
      мг- экв/л;                     
      ЖСа — кальциевая жесткость, мг-экв/л; 

ЩИЗ — избыточная щелочность обработанной воды, принимаемая  
1— 1,5 мг-экв/л; 

ДК— доза коагулянта, добавляемая в обрабатываемую воду, мг-экв/л.       10.12. При применении коагуляции 
следует предусматривать: 

подщелачивание воды с щелочностью менее 1 мг-экв/л — для интенсификации процеесса коагуляции и 
создания оптимального значения рН; 

дозирование хлора или раствора хлорного железа—при наличии коллоидных органических веществ, а также 
при коагуляции сернокислым закисным железом. 

Для интенсификации коагуляции и коагуляции с известкованием следует предусматривать применение 
флокулянтов. 

Выбор одного из указанных методов производится на основании пробной коагуляции или пробного 
обезжелезивания исходной воды.  

10.13. Дозы реагентов для предварительной обработки воды следует принимать в соответствии со 
строительными нормами и правилами по проектированию наружных сетей и сооружений водоснабжения. 

 

ДОКОТЛ08АЯ ОБРАБОТКА ВОДЫ  

ДЛЯ ПИТАНИЯ ПАРОВЫХ КОТЛОВ 

 

 10.14. Способ обработки воды для питания паровых котлов следует принимать исходя из указанных выше 
требований настоящего раздела и допускаемой величины непрерывной продувки котлов. 

10.15. При использовании воды хозяйственно-питьевого водопровода, воды из поверхностных источников, 
прошедшей предварительную обработку (см. пп. 10.11—10.13 настоящих норм и правил), воды из подземных 
источников, прошедшей при необходимости обезжелезивание (см. примечание), а также воды из подземных и 
поверхностных источников с содержанием взвешенных веществ не более 8 мг/л и цветностью не более 30° 
следует предусматривать:  

а) натрий-катионирование одноступенчатое—для уменьшения общей жесткости до 0.1 мг-экв/л,  
двухступенчатое—ниже   0,1 мг-экв/л. Указанный метод допускается применять при карбонатной жесткости 
менее 3,5 мг-зкв/л. 

После натрий-катионирования могут применяться коррекционные методы обработки воды; 
нитратирование — для предупреждения межкристаллитной коррозии металла котлов; 
амминирование—для уменьшения содержания в паре свободной углекислоты и уменьшения коррозии 

пароконденсатного тракта; 
фосфатирование или трилонирование—для защиты от накипных отложений поверхностей нагрева котлов с 

давлением пара более 14 кгс/см2 ; 
сульфитирование— для удаления нитритов из питательной воды котлов с давлением пара 40 кгс/см2; 
б) водород-натрий-катнонирование — параллельное или последовательное с нормальной или “голодной” 

регенерацией водород-катионитных фильтров для уменьшения жесткости, щелочности и солесодержания 
питательной воды, а также количества углекислоты в паре. Условия применения указанного метода следует 
принимать в соответствии со строительными нормами и правилами по проектированию наружных сетей и 
сооружений водоснабжения; 

в) натрий-хлор-ионирование—для уменьшения общей жесткости, в том числе карбонатной, и содержания 
углекислоты в паре. Указанный метод допускается применять при отношении величины бикарбонатной 



щелочности к сумме величин сульфатов, нитратов и нитритов 1, содержании анионов сильных кислот (кроме 

хлор-иона)—2 мг-экв/л и отсутствии органических веществ и железа: 
г) аммоний-натрий-катионирование — для уменьшения жесткости, щелочности, солесодержания питательной 

воды и содержания углекислоты в паре. Указанный метод может применяться, если в паре допустимо наличие 
аммиака; 

д) частичное обессоливание ионированием для уменьшения минерализации воды. 
Примечание: 
  1. При натрий-катионировании  содержание железа в  обрабатываемой воде не должно превышать 0.3 мг/л, при водород-

натрий-катионировании - 05 мг/л, при натрий-хлор-ионировании и частичном обессоливании ионированием железо должно 
отсутствовать (перед анионитными фильтрами). 

2. Обеэжелезивание воды из подземных источников cледует, как, правило, предусматривать путем фильтрования 
аэрированной воды на фильтрах с зернистой загрузкой, покрытой окислами железа или соединениями марганца. 

3.  При применении водород-натрий-катионирования, натрий-хлор -ионирования, аммоний-натрий-катионирования 
предварительное реагентное умягчение в осветлителях, как правило, предусматривать не следует. 

 

ВНУТРИКОТЛОВАЯ  И МАГНИТНАЯ ОБРАБОТКА ВОДЫ ДЛЯ ПАРОВЫХ КОТЛОВ 
 

10.16. Внутрикотловую обработку необходимо предусматривать для частичного умягчения воды, удаления 
связанной углекислоты, уменьшения   солесодержания. Применение внутрикотловой обработки допускается для 
условий, установленных ГОСТ 20995— 75 “Котлы паровые стационарные давлением до 4 МПа. Показатели 
качества питательной воды и пара”, при жесткости питательной воды не более 3 мг-экв/л. 

10.17. При внутрикотловой обработке воды должно обеспечиваться непрерывное удаление шлама. 

10.18. Для внутрикотловой обработки воды в случаях когда 
 

ЩИ.В  ЖК   и  ЖК + ж0 + ЖСа 

 
следует предусматривать дозирование: 
 едкого натра при 2ЩИ.В=ЖСа; 

       едкого натра и соды при 2ЩИВ  ЖсСа, 
 где ЩИ.В — щелочность    исходной    воды, мг-экв/л; 
        ЖСа — кальциевая жесткость, мг-экв/л; 
        ЖК — карбонатная жесткость, мг-экв/л; 
        Ж0 — общая жесткость, мг-экв/л.  

10.19. Магнитную обработку следует применять при использовании воды хозяйственно-питьевого водопровода 
или воды из поверхностных источников, прошедшей предварительную обработку, для стальных паровых котлов, 
допускающих внутрикотловую обработку воды, а также для паровых чугунных секционных котлов при жесткости 

исходной воды 10 мг-экв/л и содержании железа 0,3 мг/л, при этом соли жесткости присутствуют 
преимущественно в виде карбонатов. 

При магнитной обработке воды должно предусматриваться непрерывное выведение шлама из котлов. 
 

ПРОДУВКА ПАРОВЫХ КОТЛОВ 
 

10.20. При расчетной величине продувки менее 2 необходимо предусматривать периодическую продувку, 

при расчетной величине продувки 2 и более кроме периодической следует предусматривать непрерывную 
продувку. 

10.21. Допускаемую величину непрерывной продувки котлов при давлении пара до 14 кгс/см2 следует 

принимать не более 1O производительности котлов, при большем давлении—не более 5. 
Величину продувки более указанной допускается принимать при соответствующем технико-экономическом 

обосновании. 

10.22.Для использования тепла непрерывной продувки, как 
правило, следует предусматривать общие на все котлы сепараторы и теплообменники. Допускается 
предусматривать только сепараторы при величине непрерывной продувки 1 т/ч и менее. 

 

ОБРАБОТКА ВОДЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАВЖЕНИЯ 
 

10.23. При использовании для закрытых систем теплоснабжения воды из поверхностных источников, 
прошедшей предварительную обработку (см. пп. 10.11—10.13 настоящих норм и правил), а также воды из 
подземных источников, прошедшей при необходимости обезжелезивание, или при использовании воды 
хозяйственно-питьевого водопровода для закрытых и открытых систем теплоснабжения, а также систем горячего 
водоснабжения следует предусматривать: 

а) натрий-катионирование одноступенчатое: 
 для закрытых систем теплоснабжения при карбонатной жесткости исходной води 5 мг-экв/л и менее; при 

этом, если предусматривается работа водогрейных котлов параллельно с пароводяными подогревателями, 
имеющими латунные трубки, карбонатная жесткость исходной воды не должна превышать 3.5 мг-экв/л; 

для открытых систем теплоснабжения и систем горячего водоснабжения при карбонатной жесткости 
исходной воды 2 мг-экв/л и менее; 

б) водород-катионирование с “голодной” регенерацией фильтров: 
для закрытых систем теплоснабжения при карбонатной жесткости исходной воды более 5 мг-экв/л; 
для открытых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения при карбонатной жесткости исходной воды 

более 2 мг-экв/л. Указанный метод, как правило, следует применять при отношении величины содержания 
карбонатов к сумме величин содержания сульфатов и хлоридов более 1, отношении величины содержания 
ионов натрия к сумме величин содержания ионов кальция и магния менее 0.2. 



возможность применения водород-натрий-катионирования с “голодной” регенерацией при других условиях 
должка быть обоснована. 

в) подкисление воды улучшенной контактной серной кислотой (ГОСТ2184— 67 “Кислота серная техническая”) 
при условии ее автоматического дозирования и последующего удаления свободной углекислоты — для 
открытых систем теплоснабжения и систем горячего водоснабжения. 

При подкислении н водород-катионировании с “голодной” регенерацией для устранения колебания 
щелочности воды перед декарбонизатором следует предусматривать не менее двух буферных 
(саморегенерирующихся) фильтров со слоем сульфоугля высотой 2 м и скоростью фильтровапия от 30 до 40 
м/ч. 

10.24. Магнитную обработку воды для систем теплоснабжения и 
горячего водоснабжения следует предусматривать при соблюдении следующих условий: 

 подогрев воды—не выше 95° С;  
карбонатная жесткость исходной воды не более 9 мг-экв/л; 
содержание железа в исходной воде—не более 0,3 мг/л. 
При этом следует предусматривать вакуумную деаэрацию, если: 
содержание кислорода в исходной воде более 3 мг/л; 
сумма величины содержания хлоридов и сульфатов более 50 мг/л (независимо от содержания кислорода). 
Для систем бытового горячего водоснабжения следует применять магнитные аппараты с напряженностью 

магнитного поля не более 2000 эрстед. 
Конструкция аппаратов должна обеспечивать биологическую защиту обслуживающего персонала от 

воздействия магнитного поля. 

10.25. Для подпитки закрытых систем теплоснабжения может применяться вода из поверхностных 
источников, обработанная методом известкования или содоизвесткования с коагуляцией и последующим 
фильтрованием без дополнительного умягчения другими методами. 

10.26.Технология обработки воды для открытых 
 систем теплоснабжения и систем горячего водоснабжения, а также применяемые реагенты и материалы не 
должны ухудшать качество исходной воды. При выборе реагентов и материалов необходимо руководствоваться 
Перечнем новых материалов и реагентов, разрешенных Главным санитарно-эпидемиологическим управлением 
Министерства здравоохранения СССР для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК 
 

10.27. Расчетная производительность водоподготовительной  установки определяется: 
для питания паровых котлов—суммой максимальных потерь пара и конденсата технологическими 

потребителями, потерь воды с непрерывной продувкой и потерь пара и конденсата в котельной; 
для подпитки тепловых сетей—в соответствии со строительными нормами и правилами по проектированию 

тепловых сетей. 

10.28. Оборудование водоподготовки необходимо выбирать по ее расчетной производительности, 
определенной в соответствии с п. 10.27 настоящих норм и правил; при этом оборудование предварительной 
обработки воды следует выбирать с учетом расхода на регенерацию фильтров последующих стадий 
водоподготовки (с учетом несовпадения по времени процессов регенерации), а также с учетом расходов 
осветленной воды на собственные нужды котельной. 

10.29. Для предварительной обработки воды следует предусматривать установку не менее двух 
осветлителей. Резервные осветлители не предусматриваются. 

10.30. Количество осветлительных фильтров следует принимать не менее трех, в том числе один резервный. 

10.31. Количество ионитных фильтров каждой ступени водоподготовки должно быть не менее двух. при этом 
необходимо предусматривать в двухступенчатых схемах водоподготовки возможность работы фильтра второй 
ступени о качестве фильтра первой ступени. При выводе одного из фильтров на регенерацию оставшиеся 
должны обеспечивать расчетную производительность водоподготовки. 

Количество регенераций фильтров в смену следует принимать: 
для фильтров с ручным управлением процессом регенерации— не более трех (для всей установки); 
для фильтров с автоматическим управлением процессом регенерации — не нормируется и определяется в 

зависимости от скорости фильтрования. 

10.32. При проектировании следует принимать фильтры наибольших типоразмеров,  чтобы количество 
фильтров было наименьшим. 

10.33. Для гидроперегрузки фильтрующих материалов необходимо предусматривать общий на всю 
водоподготовительную установку дополнительный фильтр емкостью, достаточной для приема фильтрующего 
материала из фильтра наибольшего типоразмера. 

10.34. Подогреватели исходной воды следует выбирать из расчета нагрева воды до температуры не ниже 16° 
С, но не выше температуры, допускаемой по техническим условиям на предусматриваемые ионообменные 
материалы, При установке осветлителей колебание температуры исходной воды допускается ± 1° С, 

10.35. Промывку осветлительных фильтров следует предусматривать, как правило, осветленной водой с 
применением сжатого воздуха избыточным давлением не более 1 кгс/см2. 

10.36. Для повторного использования промывочных вод после осветлительных фильтров необходимо 
предусматривать бак и насосы для равномерной подачи этой воды вместе с осадком в течение суток в нижнюю 
часть осветлителя. Емкость бака должна быть рассчитана на прием воды от двух промывок. 

10.37. Для сбора воды после осветлителей необходимо предусматривать баки емкостью, равной величине 
общей производительности осветлителей. При использовании указанных баков и для промывки осветлятельных 
фильтров емкость баков следует принимать равной сумме величин часовой производительности осветлителей и 
расхода воды на промывку двух осветлительных фильтров. 



10.38. Взрыхление фильтрующих материалов необходимо предусматривать промывочной водой с установкой 
бака для каждой группы фильтров разного назначения. При невозможности размещения бака на высоте, 
обеспечивающей взрыхление, следует предусматривать установку насоса. 

Полезная емкость бака должна определяться из расчета количества воды, необходимого для одной 
взрыхляющей промывки. 

10.39. Объем бака—мерника крепкой кислоты следует определять из условия регенерации одного фильтра. 

10.40. Объем расходных баков для флокулянга следует определять исходя из срока хранения запаса 
раствора не более 20 дн. 

10.41. Количество баков для известкового молока следует предусматривать не менее двух. Концентрацию 
известкового молока в расходных баках необходимо принимать не более 5% по СаО. 

10.42. Количество насосов, предназначенных для постоянной работы, а также насосов-дозаторов следует 
предусматривать не менее двух, в том числе один резервный. Для насосов, работающих периодически, резерв 
предусматривать не допускается (за исключением насосов промывочной воды осветлительных фильтров). 

10.43. К каждому осветлителю необходимо предусматривать отдельную группу насосов — дозаторов 
реагентов. 

10.44. Для реагентов следует предусматривать, как правило, склады “мокрого” хранения. При расходе 
реагентов до 3 т в месяц допускается их хранение в сухом виде в закрытых складах. 

Высоту резервуаров для коагулянта, поваренной соли, кальцинированной соды и фосфатов следует 
принимать не более 2 м, для извести—не более 1,5 м. При механизации загрузки и выгрузки реагентов высота 
резервуаров может быть увеличена: коагулянта, поваренной соли, кальцинированной соды к фосфатов—до 3,5 
м, извести—до 2,5 м. Заглубление резервуаров более чем на 2,5 м не допускается. 

Хранение флокулянта необходимо предусматривать в таре и при температуре не ниже 5° С. Срок хранения 
должен быть не более 6 месяцев. 

10.45. Емкость складов хранения реагентов следует принимать при доставке: автотранспортом—из расчета 
10-суточчого расхода; железнодорожным транспортом—месячного расхода; по трубопроводам—суточного 
расхода. При доставке реагентов железнодорожным транспортом необходимо предусматривать возможность 
приема одного вагона или цистерны; при этом к моменту разгрузки на складе должен учитываться 10-суточкый 
запас реагентов. Запас реагентов определяется исходя из максимального суточного расхода. 

При проектировании складов реагентов следует учитывать возможность их кооперации с центральными 
складами предприятий или районных служб эксплуатации. 

10.46. Емкость резервуаров для “мокрого” хранения реагентов следует принимать из  расчета 1,5 м3 на 1 т 
сухого реагента. 

В резервуарах для “мокрого” хранения коагулянта необходимо предусматривать устройство для 
перемешивания раствора. 

10.47. При расположении резервуаров для «мокрого” хранения реагентов вне здания должны 
предусматриваться устройства, предохраняющие растворы от замерзания. 

10.48. Для осветления реагентов, кроме извести и флокулянта, следует предусматривать по одному 
осветлительному фильтру на каждый реагент, пря этом скорость фильтрования следует принимать 6 м/ч. 

10.49. Склад фильтрующих материалов необходимо рассчитывать на 10% объема материалов, загружаемых 

в осветлительные и катионитные фильтры, и на 25' объема материалов, загружаемых в анионитные фильтры. 

10.50. В проектах следует предусматривать защиту от коррозии оборудования и трубопроводов, 
подвергающихся воздействию коррозионной среди, или принимать их в коррозионно-стойком исполнении. 

10.51. Контроль качества пара и воды, как правило, следует осуществлять в специализированных 
лабораториях промышленных предприятий или районных служб эксплуатации систем теплоснабжения. 

При невозможности использования для этих целей указанных лабораторий необходимый контроль следует 
предусматривать в котельных. 

Объем химического контроля качества воды для тепловых сетей открытых систем теплоснабжения и систем 
горячего водоснабжения должен соответствовать ГОСТ 2874—73 “Вода питьевая”. 

 

ОБРАБОТКА КОНДЕНСАТА 
 

10.52. Установку очистки производственного конденсата от загрязнений следует предусматривать при 
величинах загрязнений не более мг/л: 

взвешенные вещества ............ 300  
соединения  железа ............... . 70 

      масла....................................... 20  
      смолы .......................................2 
      фенолы, бензолы, нафталины  

      (суммарно) ..............................10 
При величинах загрязнений конденсата более указанных и при невозможности обработки конденсата 

совместно с исходной водой, а также в случаях технико-экономической нецелесообразности очистки конденсата 
прием конденсата в котельную предусматривать не следует. 

10.53. При проектировании, как правило. следует предусматривать использование конденсата от установок 
мазутоснабжения котельных для питания котлов, при необходимости—с очисткой от мазута. В отдельных 
случаях, обоснованных технико-экономическими расчетами, допускается предусматривать сброс конденсата в 
канализацию после соответствующей очистки. 

10.54. Для обработки ковденсата следует предусматривать: 
а) натрий-катионирование—для уменьшения общей жесткости и удаления аммиака; 
б) фильтрование на осветлительных фильтрах (зернистых, целлюлозных, тканевых) — для уменьшения 

взвешенных веществ при их содержании до 300 мг/л; увеличения прозрачности при показателе ее менее 30 см 



по шрифту; уменьшения содержания соединений железа при их количестве до 50 мг/л: уменьшения содержания 
масел при количестве их от 5 до 15 мг/л при температуре конденсата менее 100° С; 

в) фильтрование в сорбционных фильтрах—для уменьшения содержания масел при их количестве до 5 мг/л 
и температуре конденсата до 1000 С; уменьшения содержания масел при их количестве до 20 мг/л и 
температуре конденсата более 100° С; уменьшения содержания фенолов, бензолов, нафталина при их 
количестве (суммарно) менее 10 мг/л; уменьшения содержания соединений железа при их количестве от 1 до 50 
мг/л; 

г) отстаивание с последующим фильтрованием в осветлительных,   сорбционных, катионитных фильтрах—
для уменьшения содержания соединений железа при их количестве от 50 до 70 мг/л; уменьшения содержания 
смол при их количестве менее 2 мг/л: уменьшения содержания масел при их количестве от 15 до 20 мг/л; 

д) водород-катионирование—для уменьшения содержания соединений железа при их количестве от 1 до 50 
мг/л. 

Примечание. При содержании в  конденсате соединений железа в  количестве от 1 до 50 мг/л и при применении 
осветительного  фильтрования следует предусматривать две ступени обработки конденсата (первая—осветлительные 
фильтры, вторая —сорбционные). 

10.55. Скорость фильтрования конденсата следует принимать, м/ч: 
 в осветлительных фильтрах: 
 целлюлозных.............................10 
зернистых при очистке от  
соединений  железа....................50 
то же, при очистке от масел.........5 
в катионитных фильтрах...............50   
10.56. Продолжительность    отстаивания конденсата в отстойниках необходимо предусматривать не менее 3 

ч. 

10.57. При выборе оборудования для обработки исходной воды и конденсата, а также оборудования 
реагентного хозяйства кроме указаний настоящего раздела следует руководствоваться строительными нормами 
и правилами по проектированию наружных сетей и сооружений водоснабжения. 

 
 

II.  РАЗГРУЗКА, ПРИЕМ, СКЛАДИРОВАНИЕ И ПОДАЧА ТОПЛИВА В КОТЕЛЬНУЮ 

 

ТВЕРДОЕ ТОПЛИВО 
 

11.1. Требования, изложенные в настоящем разделе, следует выполнять при проектировании сооружений 
для разгрузки, приемки, складирования и подачи топлива в котельную при его расходе до 150 т/ч. 

При расходе топлива более 150 т/ч проектирование должно производиться в соответствии с требованиями 
Норм технологического проектирования тепловых электрических станций и тепловых сетей утвержденных 
Минэнерго СССР. 

При проектировании складов твердого топлива следует учитывать также требования Типовой инструкции по 
хранению каменно-угольного топлива на электростанциях, предприятиях промышленности и транспорта, 
утвержденной Госпланом СССР н Госснабом СССР. 

11.2. При доставке топлива железнодорожным транспортом на площадке котельной вагонные весы следует 
предусматривать только в случае их отсутствия на железнодорожной станции или на площадке предприятия, на 
которой размещается котельная. 

11.3. При доставке топлива автотранспортом на площадке котельной автомобильные весы следует 
предусматривать только в случае их отсутствия на базисном (центральном) складе. 

11.4. Фронт разгрузки разгрузочного устройства и фронт разгрузки склада топлива следует предусматривать 
совмещенными. Проектирование отдельного фронта разгрузки на складе топлива допускается при специальном 
обосновании. 

11.5. В приемно-разгрузочных устройствах должны предусматриваться устройства для механизированной 
разгрузки топлива, а также механизированной очистки вагонов от остатков топлива. 

11.6. Склады твердого топлива и приемно-разгрузочные устройства, как правило, надлежит проектировать 
открытыми. 

Проектирование закрытых складов топлива и приемно-разгрузочных устройств допускается для районов 
жилой застройки, при стесненных условиях площадки котельной, по специальным требованиям  промышленных 
предприятий, вызванным особенностями технологии производства, при сжигании топлива, непригодного для 
открытого хранения. 

11.7. Покрытие площадок под открытые склады топлива следует предусматривать в соответствии со 
строительными нормами и правилами по проектированию электростанций тепловых. 

Применение асфальта, бетона, деревянного настила для покрытия площадок пол открытые склады топлива 
не допускается. 

11.8. Емкость складов топлива следует принимать: 
при доставке топлива автотранспортом— не более 7-суточного расхода*: 
при доставке топлива железнодорожным транспортом—не более 14-суточного расхода. 
Емкость склада топлива котельных угледобывающих и  углеперерабатывающих предприятий при условии 

подачи угля конвейерным транспортом должна быть не болев 2-суточного расхода. 
При доставке топлива только в период навигации водным транспортом величина запаса топлива на складах 

устанавливается планирующими органами. 

11.9. Для котельных, располагаемых на расстоянии до 15 км от торфодобывающих и 
торфоперерабатывающих предприятий, склады топлива не предусматриваются. 

11.10. Механизмы и оборудование, предусматриваемые для складских операций, не должны измельчать 
топливо, предназначенное для слоевого сжигания. 



*В настоящем разделе суточный расход топлива определяется для режима, соответствующего тепловой нагрузке 
котельной в режиме самого холодного месяца. 

11.11. Высота штабелей на складах для углей 1 группы не ограничивается, для углей II группы высота 
штабелей не должна превышать 12 м,  для углей III группы—6 м, для углей IV группы --5 м. 

Группы углей, а также длина и ширина штабелей устанавливаются в соответствии с Типовой инструкцией по 
хранению каменно-угольного топлива на электростанциях, предприятиях промышленности и транспорта, 
утвержденной Госпланом СССР и Госснабом СССР.               

11.12. Расстояния между смежными штабелями угля следует принимать 1 м при высоте штабелей не более 3 
м и 2м—- при большей высоте штабеля. 

11.13. Размеры штабелей торфа следует предусматривать по длине не более 125 м, по ширине не более 30 
м и по высоте не более 7 м; углы откоса штабелей необходимо предусматривать для кускового торфа — не 
менее 60°, для фрезерного торфа — не менее 40°. 

11.14. Расположение штабелей торфа следует предусматривать попарное с разрывами между подошвами 
штабелей в одной паре 5 м; между парами штабелей—равными ширине штабеля по подошве, но не менее 12 м. 
Разрывы между торцами штабелей от их подошвы следует принимать для кускового торфа 20 м, для 
фрезерного торфа —45 м. 

11.15. Расстояние от подошвы штабеля топлива до ограждения следует принимать 5 м, до головки 
ближайшего рельса железнодорожного пути - 2 м и до края проезжей частя автомобильной дороги—1,5 м. 

11.16. Расчетная часовая производительность топливоподачи котельной определяется исходя иэ 
максимального суточного расхода топлива котельной (с учетом перспективы расширения котельной) и 
количества часов работы топливоподачи в сутки. 

11.17. В проекте топливоподачи, как правило, следует предусматривать установку дробилки для угля и 
фрезерного торфа. При работе на мелком топливе (0—25 мм) дробилки предусматриваться не должны. 

11.18. Перед молотковыми и валково-зубчатыми дробилками следует предусматривать устройста для отсева 
мелких фракций топлива и электромагнитные сепараторы. 

В системах пылеприготовления со среднеходными и молотковыми мельницами магнитные сепараторы 
следует предусматривать также после дробилок. 

      11.19. Для котельных, предназначенных для работы на фрезерном торфе, после приемного устройства 
топливоподачи следует предусматривать удаление пней и коряг. 

11.20. Емкость топливных бункеров котлов и соответствующий режим работы топливоподачи, а также 
целесообразность устройства общих топливных бункеров котельной определяется на основания сравнения 
технико-экономических показателей возможных вариантов. Запас угля в бункерах каждого котла принимается не 
менее чем на 3 ч его работы, запас фрезерного торфа — не менее чем на 1,5 ч. 

11.21. Системы топливоподачи. как правило, предусматриваются однониточными; допускается дублирование 
отдельных узлов и механизмов. При работе топливоподачи в три смены предусматривается двухниточная 
система, при этой часовая производительность каждой нитки принимается равной расчетной часовой 
производительности топливоподачи. 

11.22. Пересыпные рукава и течки следует предусматривать круглого сечения, без переломов и изгибов. 

11.23. Для районов с расчетной температурой для проектирования отопления минус 20° С и ниже установка 
ленточных конвейеров должна предусматриваться в закрытых галереях. Высота галереи в свету по вертикали 
принимается не менее 2,2 м. Ширина галереи выбирается исходя из устройства среднего продольного прохода 
между конвейерами шириной  не менее 1000 мм и боковых (ремонтных) проходов вдоль конвейеров шириной не 
менее 700 мм. 

При одном конвейере в галерее проходы должны быть шириной не менее 700 мм. 
Допускаются местные сужения (на длине не более 1500 мм) основных проходов до 600 мм, боковых— до 350 

мм, при этом в указанных местах конвейеры должны иметь ограждения. 
В галереях через каждые 100 м необходимо предусматривать устройство переходных мостиков через 

конвейеры. 

11.24. Для районов с расчетной температурой для проектирования отопления выше минус 200С допускается 
предусматривать открытую установку ленточных  конвейеров с ограждением, предотвращающим пыление, 

При этом должны применяться транспортерные ленты, рассчитанные на эксплуатацию при соответствующих 
минимальных температурах наружного воздуха. 

11.25. Бункера для твердого топлива надлежит проектировать с гладкой внутренней поверхностью и формой, 
обеспечивающей спуск топлива самотеком. Угол наклона стенок приемных и пересыпных бункеров для углей 
следует принимать не менее 550,  для торфа и 
замазывающихся углей — не менее 60°. 

Угол наклона стенок бункеров котлов, конусной части силосов, а также пересыпных рукавов и течек для угля 
следует принимать не менее 60°, а для торфа — не менее 65°. 

Внутренние грани углов бункеров должны быть закруглены или скошены. На бункерах угля и торфа следует 
предусматривать устройства, предотвращающие застревания топлива. 

11.26. Угол наклона ленточных конвейеров для транспортирования угля принимается не более 18°. для 
торфа — не более 20°. 

11.27. При проектировании установок пылеприготовления для котельных с камерным сжиганием твердого 
топлива следует руко-. водствоваться методическими материалами по проектированию пылеприготовительных 
установок котельных агрегатов тепловых электростанций. 

Проект пылеприготовления должен быть согласован с заводом—изготовителем котлоагрегатов. 
 

ЖИДКОЕ ТОПЛИВО 
 

11.28. Масса топлива, поступающего в топливохранилище, определяется путем обмера. Установка весов для 
определения массы топлива не предусматривается. 



11.29. Длина фронта разгрузки мазута, применяемого в качестве аварийного или растопочного топлива, 
рассчитывается из условий: 

на одну железнодорожную цистерну— для   котельных  производительностью  до 100 Гкал/ч; 
на две железнодорожные цистерны — для котельных производительностью более 100 Гкал/ч. 

11.30. Сливные устройства для мазута, доставляемого   автомобильным транспортом, следует 
предусматривать на разгрузку одной автомобильной цистерны. 

11.31. Сливные устройства легкого нефтяного топлива должны предусматриваться для приема одной 
железнодорожной или автомо-билыюй цистерны. 

11.32. По всей длине фронта разгрузки мазута на уровне верха железнодорожных цистерн следует 
предусматривать эстакады для обслуживания   разогревательного   устройства. 

11.33. Для слива топлива из железнодорожных цистерн следует предусматривать приемные лотки, 
располагаемые между рельсами. По обеим сторонам приемных лотков предусматриваются бетонные отместки с 
уклоном не менее 0,05 в сторону лотков. 

При доставке топлива автотранспортом слив его в приемную емкость или непосредственно в 
топливохранилище следует предусматривать пo приемным лоткам или через воронки. 

11.34. Уклон лотков и труб, по которым предусматривается слив топлива в топливохранилище или приемную 
емкость, должен быть не менее 0.01. 

Между лотком (трубой) сливных устройств и приемной емкостью или в самой емкости следует 
предусматривать установку гидравлического затвора и подъемной сетки для очистки топлива. 

11.35. Емкость приемного резервуара для топлива, доставляемого железнодорожным транспортом, должна 
обеспечивать при аварийной остановке перекачивающих насосов прием топлива в течение 30 мин. Расчет 
емкости резервуара производится исходя из нормативного времени слива в летний период. 

11.36. Для перекачки топлива из приемного резервуара в топливохранилище должно предусматриваться не 
менее двух насосов (оба рабочие). Производительность насосов выбирается исходя из количества топлива, 
сливаемого в одну ставку, и нормативного времени слива. 

11.37. Для хранения мазута следует предусматривать железобетонные  резервуары (подземные и наземные 
с обсыпкой). Применение стальных резервуаров для хранения мазута допускается только с разрешения 
Госстроя СССР. Для хранения легкого нефтяного топлива и жидких присадок следует предусматривать 
стальные резервуары. 

Для наземных металлических резервуаров, устанавливаемых в районах со средней головой температурой 
наружного воздуха до 9° С, должна предусматриваться тепловая изоляция из несгораемых материалов. 

11.38. Емкость хранилищ жидкого топлива в зависимости от суточного расхода следует принимать по 
таблице. 
 

Название и способ доставки топлива Емкость хранилищ жидкого 
топлива 

1. Основное и резервное, доставляемое по 
железной дороге 

На 10-суточный расход 

2. То же, доставляемое автомобильным 
транспортом 

На 5-суточный расход 

3. Аварийное для кательных, работающих 
на газе, доставляемое по железной дороге 
или автомобильным транспортом 

На 3-суточный расход 

4. Основное, резервное и аварийное, 
доставляемое по трубопроводам 

На 2-суточный расход 

5. Растопочное для котельных производи- 
тельностью 100 Гкал/ч и менее 

Два резервуаре по 100 т 

6. То же, для котельных производитель-
ностью более 100 Гкал/ч 

Два резервуаре по 200 т 

Примечание. Резервным называется жидкое топливо, предназначенное 
для сжигания в течение длительного периода наряду с газом при 
перерывах в его подаче 

 

11.39. Для хранения основного и резервного топлива должно предусматриваться не менее двух резервуаров. 
Для хранения аварийного топлива допускается установка одного резервуара. 

Общая емкость резервуаров для хранения  жидких присадок определяется условиями их доставки (емкостью 

железнодорожных или автомобильных цистерн), но должна составлять не менее 0.5 емкости 
мазутохранилища. Количество резервуаров принимается не менее двух. 

11.40. Температуру разогрева жидкого топлива и железнодорожных цистернах следует принимать для мазута 
марки 40—30° С, для мазута марки 100—60° С, для легкого нефтяного топлива - 100С. Разогрев топлива, 
доставляемого в автомобильных цистернах, не предусматривается. В приемных емкостях, лотках и трубах, по 
которым сливается мазут, следует предусматривать устройства для поддержания указанных температур. 

11.41. В местах отбора жидкого топлива из резервуаров топливохранилища должна поддерживаться 
температура мазута марки 40 не менее 60° С, мазута марки 100—не менее 8О°С, легкого нефтяного топлива — 
не менее 10°С. 

11.42. Для разогрева топлива в железнодорожных цистернах следует использовать пар давлением 6—10 
кгс/см2. Для разогрева мазута в подогревателях, резервуарах топливохранилища, приемных емкостях и сливных 
лотках может применяться пар давлением 6—10 кгс/см2 или высокотемпературная вода температурой не менее 
1200 С. 

11.43. Для поддержания температуры мазута в резервуарах топливохранилища, в соответствии с п. 11.41 
настоящего раздела, следует применять циркуляционную систему разогрева. 



При циркуляционном разогреве мазута может применяться независимая схема, предусматривающая 
установку специальных насосов и подогревателей, или могут использоваться подогреватели и насосы подачи 
мазута в котельную. 

Выбор способа циркуляционного разогрева мазута производится на основании сравнения технико-
экономических показателей вариантов. 

Змеевиковые подогреватели устанавливаются в резервуарах только в месте отбора мазута. 

11.44. Подачу топлива в резервуары следует предусматривать под уровень топлива. 

11.45. Для разогрева мазута до температуры, требуемой по условиям сжигания в топках котлов, следует 
предусматривать не менее двух подогревателей, в том числе один резервный. 

11.46. Подача мазута в котельные должна предусматриваться по циркуляционной схеме, легкого нефтяного 
топлива—по тупиковой схеме. 

11.47. Количество насосов для подачи топлива из топливохранилища в котельную (или к котлам) должно 
приниматься не менее двух. Один из устанавливаемых насосов—резервный. 

Производительность насосов подачи топлива должна быть не менее 110  максимального часового расхода 
топлива при работе всех котлов по циркуляционной схеме и не менее 100% — по тупиковой схеме. 

11.48. Для очистки топлива от механических примесей следует предусматривать фильтры грубой очистки (до 
насосов) и тонкой очистки (за подогревателями мазута). Устанавливается не менее двух фильтров каждого 
назначения, о том числе один резервный. При трубопроводной подаче топлива фильтры грубой очистки не 
предусматриваются.  

11.49. В котельных залах (но не над котлами или экономайзерами) отдельно стоящих котельных допускается 
предусматривать установку закрытых расходных баков жидкого топлива емкостью не более 5 м3—для мазута и 1 
м3—для легкого нефтяного топлива. 

При yстановке указанных баков в помещениях котельных следует руководствоваться строительными 
нормами и правилами по проектированию складов нефти и нефтепродуктов. 

11.50. Температуры разогрева мазута в расходных баках, устанавливаемых в помещениях котельной, не 
должна превышать 90°С. 

Разогрев легкого нефтяного топлива в расходных баках не допускается. 

11.51. Допускается предусматривать установку резервуаров для топлива в помещениях, пристроенных к 
зданиям котельных. При этом общая емкость топливных резервуаров должна быть не более 150 м3—для мазута 
и 50м3— для легкого нефтяного топлива. 

Установку насосов подачи топлива к горелкам и подогревателям топлива в этих случаях следует 
предусматривать в помещения котельной. 

11.52. В котельных, предназначенных. для работы только на жидком топливе, подача топлива от топливных 
насосов до котлов должна предусматриваться по двум магистралям для котельных первой категории и по одной 
магистрали для котельных второй категории. 

В случаях когда жидкое топливо применяется в качестве резервного, аварийного или растопочного, подача 
его к котлам предусматривается по одинарным трубопроводам независимо от категории котельной. 

Подача теплоносителя к установкам для топливоснабжения котельных предусматривается по одному или 
двум трубопроводам в соответствии с количеством магистралей подачи топлива к котлам. 

При подаче топлива и теплоносителя по двум магистралям каждая из магистралей рассчитывается на 

пропуск 75 топлива и теплоносителя, расходуемых при максимальной нагрузке рабочих котлов. 

11.53. Прокладку топливопроводов следует предусматривать надземной. Допускается подземная прокладка 
в непроходных каналах со съемными перекрытиями с минимальным заглублением каналов без засыпки. В 
местах примыкания каналов к наружной стене зданий каналы должны быть засыпаны песком или иметь 
несгораемые диафрагмы. 

 

ГАЗООБРАЗНОЕ ТОПЛИВО 
 

11.54. Газооборудование котельных следует проектировать в соответствии со строительными нормами и 
правилами по проектированию внутренних и наружных устройств газоснабжения и Правилами безопасности в 
газовом хозяйстве, утвержденными Госгортехнадзором СССР, с учетом указаний настоящего раздела. 

11.55. Для поддержания   необходимого давления газа перед котлами следует предусматривать 
газорегуляторные установки (ГРУ), размещаемые непосредственно в котельных. Допускается устройство 
газорегуляторных пунктов (ГРП). 

11.56. Выбор основного оборудования ГРУ и ГРП следует производить исходя из расчетного расхода газа 
при максимальной производительности устанавливаемых котлов (без учета производительности резервных 
котлов). 

При выборе регулятора давления расход газа должен приниматься с коэффициентом запаса 1.15 к 
расчетному расходу. 

11.57. Для котельных, предназначенных для работы только на газообразном топливе, подвод газа от ГРУ 
(ГРП) до котлов должен предусматриваться по двум трубопроводам для котельных первой категории и по 
одному трубопроводу для котельных второй категории. 

В случаях когда предусматривается возможность работы котельных на двух видах топлива, подача газа 
производится по одному трубопроводу независимо от категории котельной. 

11.58. В котельных производительностью более 150 Гкал/ч в ГРУ (ГРП) следует предусматривать две нитки 
редуцирования. 

В остальных котельных в ГРУ (ГРП) следует предусматривать одну нитку редуцирования и обводную линию. 

 

12. ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ 

 



12.1. В котельных, предназначенных для работы на твердом топливе, системы эолошлакоудаления должны 
обеспечивать надежное и бесперебойное удаление золы и шлаков, безопасность обслуживающего персонала, 
защиту окружающей среды от запыленности и загрязнения. 

12.2. Системы золошлакоудаления выбираются исходя: 
из количества золы и шлаков, подлежащих удалению из котельной; 
из возможности промышленного использования золы и шлаков; 
из наличия плошадки для золошлакоотвала и ее удаленности от котельной. 
на обеспеченности водными ресурсами для гидрозолошлакоудаления; 
из физико-химических свойств золы и шлака. 

12.3. При общем выходе золы и шлаков из котельной более 150 кг/ч для их удаления должны применяться 
механические, пневматические и гидравлические системы эолошлакоудаления, 

Удаление и складирование эолы и шлака, кАк правило, следует предусматривать совместным. Раздельное 
удаление золы и шлака применяется при соответствующих требованиях их потребителей. Удаление золы и 
шлака допускается предусматривать индивидуальным для каждого котла или общим для всей котельной. 

Выбор системы золошлакоудаления производится на основания сравнения технико-экономических 
показателей различных вариантов. 

12.4. Для механических систем периодического транспортирования следует применять скреперные 
установки, скиповые и другие подъемники, для непрерывного транспортирования — канатно-дисковые, 
скребковые и ленточные конвейеры. 

При использовании ленточных конвейеров для транспортирования шлака температура шлака не должка 
превышать 80° С. 

При проектировании общей для всей котельной системы механизированного золошлакоудаления следует 
предусматривать резервные механизмы. 

12.5. При использовании скреперных установок следует, как правило, применять системы “мокрого” 
золошлакоудаления. Система “сухого” эолошлакоудаления допускается для золы и шлака, цементирующихся во 
влажном состоянии, а также при их использовании в промышленности строительных материалов. 

12.6. Для удаления золы и шлака из котельных с котлами, оборудованными топками ручного обслуживания, и 
при общем выходе золы и шлака менее 150 кг/ч следует применять монорельсовый подвесной транспорт, 
узкоколейные вагонетки  или безрельсовые тележки с опрокидным кузовом. 

12.7. Для пневматического  транспорта золы и шлака от котлов следует применять всасывающую систему. 
При этом расстояние до разгрузочной станции не должно превышать 200 м. 

12.8. Режим работы пневматической системы принимается периодическим; производительность системы 
определяется из условия продолжительности ее работы не более 4 ч в смену. 

12.9. Для дробления шлака, поступающего в вакуумную пневматическую систему, пол бункерами котлов 
следует предусматривать зубчатые дробилки: 

двухвалковые—для механически непрочных шлаков с кусками размером не более 120 мм; 
трехвалковые—для шлаков с неравномерными фракциями, с повышенной механической прочностью и для 

механически непрочных шлаков—с кусками размером более 120 мм. 
Температура шлака, поступающего на дробление, не должна превышать 600° С. 

12.10. При проектировании систем пневмотранспорта диаметры золошлакопроводов следует принимать по 
расчету. При этом минимальные диаметры должны быть для эолы — 100 мм, для шлака — 125 мм. 

12.11, В системе пневматического транспорте для создания разрежения следует применять водокольцевые 
вакуум-насосы или паровые эжекторы. 

12.12. При проектировании пневматического транспорта золы от разгрузочной станции котельной следует 
применять напорную систему с установкой двухкамерных пневматических или винтовых насосов. Для 
пневматического транспорта шлака применяется вакуумная система. 

12.13. Гидравлические системы золошлакоудаления следует проектировать в соответствии со 
строительными нормами и правилами по проектированию электростанций тепловых и Нормами 
технологического проектирования тепловых электростанций и тепловых сетей, утвержденными Минэнерго 
СССР. 

 

13. ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 

 

13.1. Выбор и расчет тепловой изоляции оборудовании, газоходов, воздуховодов, пылепроводов и 
трубопроводов следует выполнять исходя из условий: 

соблюдения норм тепловых потерь, в соответствии с которыми изолируются поверхности, потери тепла 
которыми снижают технико-экономические показатели котельных: 

соблюдения требований техники безопасности, в соответствии с которыми изолируются поверхности с 
температурой, превышающей 450 С; 

предотвращения конденсации влаги окружающего воздуха на наружных поверхностях трубопроводов, 
воздуховодов и емкостей; изоляция предусматривается при температуре среды внутри трубопроводов, 
воздуховодов и емкостей ниже 10° С; 

предотвращения конденсации влаги на внутренних поверхностях золоуловителей и стальных газоходов. 

13.2. Материалы и изделия для теплоизоляционных конструкций трубопроводов, расположенных в 
помещениях, должны приниматься в соответствии со строительными нормами и правилами по проектированию 
тепловых сетей (аналогично материалам и изделиям для теплоизоляционных конструкций трубопроводов, 
прокладываемых в подземных тоннелях). Для изоляции поверхностей, не предусмотренных указанными 
строительными нормами и правилами, материалы и изделия для теплоизоляционных конструкций следует 
принимать в соответствии с прил. 6 к настоящим нормам и правилам. 

13.3. Обмуровку и изоляцию котлов и (хвостовых” поверхностей нагрева следует принимать в соответствии с 
указаниями заводов — изготовителей котлов. 



13.4. Расчетные температуры горячей воды, пара и конденсата при определении толщины 
теплоизоляционных конструкций, а также предельную толщину этих конструкций следует принимать в 
соответствии со строительными нормами и правилами по проектированию тепловых сетей. 

13.5. При расчете тепловой изоляции следует принимать расчетные температуры окружающей среды: 
для трубопроводов, расположенных вне помещения,—в соответствии со строительными нормами и 

правилами по проектированию тепловых сетей; 
для оборудования, газоходов, воздуховодов и емкостей, расположенных вне помещения и изолируемых по 

условиям соблюдения норм тепловых потерь,—среднюю за год температуру наружного воздуха. 
для оборудования, газоходов, воздуховодов и емкостей, расположенных вне помещения и изолируемых по 

условиям соблюдении требований техники безопасности, — максимальную температуру наружного воздуха из 
средних температур по месяцам; 

для трубопроводов, оборудования, газоходов, воздуховодов и емкостей, расположенных в помещении,—250 
С. 

13.6. Расчетные коэффициенты теплопроводности (, ккал/м-ч-град) материалов для теплоизоляционных 
конструкций следует принимать согласно прил. 7 к настоящим нормам в правилам. 

13.7. Коэффициент теплоотдачи от поверхности изоляции к окружающему воздуху (aИ, ккал/м2 - ч- град) 
следует принимать согласно прил. 8 к настоящим нормам и правилам. 

13.8. Потери тепла изолированными опорами, арматурой и фланцевыми соединениями должны приниматься 

в размере 25 основных потерь для оборудования, трубопроводов, газоходов и воздуховодов при расположении 

вне помещения и 15—при расположении в помещении. 

13.9. Толщина теплоизоляционного слоя должна приниматься по расчету, но не менее минимального 
значения толщины изделий, выпускаемых промышленностью. 

13.10. Окраска покровного слоя тепловой изоляции должна предусматриваться в зависимости от вида 
транспортируемой среды в циета, предусмотренные Правилами устройства и безопасной эксплуатации 
трубопроводов пара и горячей воды, утвержденными Госгортехнадзором СССР. 

 

14. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА 
 

14.1. Электротехническая часть проектов котельных должна разрабатываться в соответствии с Правилами 
устройства электроустановок (ПУЭ), строительными нормами и правилами производства и приемки работ по 
электротехническим устройствам. Инструкцией по проектированию электроснабжения промышленных 
предприятий и настоящим разделом. 

14.2. Электроприемники котельных по надежности электроснабжения относятся к первой или второй 
категориям, определяемым в соответствии с ПУЭ и п. 1.12 настоящих норм и правил. 
В котельных второй категории  с водогрейными котлами единичной производительностью более 10 Гкал/ч 
электродвигатели сетевых и подпиточных насосов относятся по условиям электроснабжения к первой категории. 

14.3. Выбор электродвигателей, пусковой аппаратуры, аппаратов управления, светильников и проводки 
следует производить в зависимости от характеристики зданий (помещений) и сооружений по условиям среды, 
определяемой по прил. 9 к настоящим нормам и правилам с учетом следующих дополнительных требований: 

электродвигатели к вытяжным вентиляторам, устанавливаемым в помещениях встроенных котельных с 
котлами, предназначенными для работы на газообразном топливе и на жидком топливе с температурой вспышки 
паров 45° С0 и ниже, должны быть в исполнении, предусмотренном ПУЭ для помещений класса В-1а. Пусковая 
аппаратура этих вентиляторов, как правило, должна устанавливаться вне помещения котельной и быть в 
исполнении, соответствующем характеристике окружающей среды. При необходимости установки пусковой 
аппаратуры в помещении котельной эта аппаратура принимается в исполнении, предусмотренном ПУЭ для 
помещений класса В-1а; 

при расположении оборудования водоподготовки, насосных станций и газорегуляторных установок в общем 
помещении с котлоагрегатами выбор электрооборудования производится по характеристике среди котельного 
зала; 
для  помещений топливоподачи, оборудованных системой гидроуборки, выбор исполнения 
электрооборудования, проводки и светильников производится с учетом возможности обмывки их водой. 

14.4. Прокладку кабелей питающих и распределительных сетей, как правило, следует выполнять в коробах 
или открыто на конструкциях, а проводов—только в коробах. 

При невозможности такой прокладки допускается предусматривать прокладку кабелей в каналах, а 
проводов— в трубах, 

В помещениях складов и насосных станций жидкого топлива и жидких присадок прокладка кабелей в каналах 
не допускается. 

14.5. Прокладка транзитных кабелей и проводов в помещениях и сооружениях топливоподачи не 
допускается. 

14.6. Для обеспечения безопасной работы и сохранности оборудования при отключении котлоагрегатов 
следует предусматривать блокировку электродвигателей дымососов, дутьевых вентиляторов, механизмов 
подачи топлива. 

Блокировка электродвигателей механизмов котлов со слоевыми ручными топками не предусматривается. 
В системах топливоподачи, пылеприготовления и золошлакоудаления следует предусматривать блокировку 

механизмов, обеспечивающую включение и отключение электродвигателей в определенной 
последовательности, исключающей завал отдельных механизмов топливом, золой или шлаком. 

Механизмы топливоподачи и пылеприготовления должны быть сблокированы с вентиляторами 
аспирационных установок. 

14.7. Автоматическое включение резервных (АВР) насосов питательных, сетевых, подпиточных, горячего 
водоснабжения, подачи жидкого топлива должно предусматриваться в случаях аварийного отключения 
работающего насоса или при падении давления. Для котельных второй категории с паровыми котлами с 



давлением пара до 1,7 кгс/см2 и водогрейными котлами с температурой воды до 115°С при наличии в котельной 
постоянного обслуживающего персонала АВР насосов предусматривать не следует, при этом необходимо 
предусматривать сигнализацию аварийного отключения насосов. 

14.8. Необходимость АВР насосов, не указанных в п. 14.7 настоящих норм и правил, определяется при 
проектировании в соответствии с принятой схемой технологических процессов. 

14.9. При мощности каждого электродвигателя сетевых и  подпиточных насосов более 40 кВт их пуск следует 
производить при закрытой задвижке на напорной патрубке насоса; при этом необходимо выполнять 
соответствующую блокировку электродвигателей насоса и задвижки. 

14.10. При работе насосных станций жидкого топлива без постоянного обслуживающего персонала следует 
предусматривать дистанционное отключение со щита из котельной насосов подачи топлива, а при работе 
насосных станций с постоянным обслуживающим персоналом  - дистанционное управление задвижками на 
трубопроводах жидкого топлива на вводе в котельную. 

14.11. Амперметры должны предусматриваться в целях электродвигателей (независимо от мощности), 
подверженных технологическим перегрузкам, или если по амперметру ведется или контролируется 
технологический процесс. 

 14.12. При  дистанционном   управлении электродвигателями со щита непосредственно у электродвигателей 
должны предусматриваться aппараты только для их аварийного отключения. 

14.13. В котельных -второй категории с паровыми котлами с давлением пара до 1,7 кгс/см2 и водогрейными 
котлами с температурой воды до 115°С должно предусматриваться местное управление электродвигателями. В 
котельных первой категории допускается предусматривать управление электродвигателями со щитов. 

14.14. В котельных должно предусматриваться рабочее освещение, а также аварийное освещение для 
продолжения работы. 

14.15. При площади отдельных этажей котельных до 250 м2 включительно для аварийного освещения 
допускается применение переносных электрических фонарей с аккумуляторами или сухими элементами. 

14.16. Для питания светильников местного стационарного освещения в производственных помещениях 
котельных должно применяться напряжение не выше 42 В, для ручных светильников—не выше 12 В. 

14.17. Во встроенных котельных, предназначенных для работы на газообразном топливе и на жидком 
топливе с температурой вспышки паров 45° С и ниже, помимо основного электроосвещения в нормальном 
исполнении, следует предусматривать отдельную групповую линию освещения основных проходов, светильники 
которой должны быть в исполнении для помещений класса В-1а и для соответствующей группы и категории 
взрывоопасной смеси, определяемых по ПУЭ. Проводка к этим светильникам должна соответствовать 
требованиям для взрывоопасных помещений. Выключатели устанавливаются вне помещений котельной. 

14.18. Световое ограждение дымовых труб выполняется в соответствии с указаниями п. 7.25 настоящих норм 
и правил. 

14.19. Освещенность помещений и сооружений котельных следует принимать в соответствии со 
строительными нормами и правилами по проектированию искусственного освещения в зависимости от разряда 
и подразряда зрительных работ, устанавливаемых согласно прил. 10 к настоящим нормам и правилам. 

14.20. Молниезащиту зданий и сооружений котельных следует выполнять в соответствии с Указаниями по 
проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений. 

14.21. В проектах котельных следует предусматривать заземление трубопроводов жидкого и газообразного 
топлива. 

14.22. Помещения щитов станций управления, распределительных устройств и трансформаторных 
подстанций не следует размещать под помещениями с мокрыми технологическими процессами, под душевыми, 
санитарными узлами, вентиляционными камерами с подогревом воздуха горячей водой, а также под 
трубопроводами агрессивных веществ (кислот, щелочей). 

Распределительные устройства и пульты управления электроприемниками топливоподачи должны 
размещаться в изолированных помещениях с отдельным входом или с входом через тамбур из 
производственных помещений топливоподачи. 

Распределительные устройства не допускается встраивать в здания разгрузки фрезерного торфа. 
. 

15. АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБШИБ ТРЕБОВАНИЯ 
 

15.1. В проектах котельных должны предусматриваться защита оборудования (автоматика безопасности), 
автоматическое регулирование, контроль, сигнализация и управление технологическими процессами котельных. 

15.2. При выполнении проекта автоматизации следует соблюдать требования настоящего раздела, 
строительных норм и правил по производству и приемке работ по системам автоматизации и требования 
заводов—изготовителей оборудования; при этом следует принимать серийно изготовляемые средства 
автоматизации. 

15.3. В зданиях и сооружениях котельных допускается предусматривать центральные, групповые или 
местные щиты управления. 

15.4. Щиты управления не следует размещать под помещениями с мокрыми технологическими процессами, 
под душевыми, санитарными узлами, вентиляционными камерами с подогревом воздуха горячей водой, а также 
под трубопроводами агрессивных веществ (кислот, щелочей). 

 

ЗАЩИТА ОБОРУДОВАНИЯ 
 

15.5. Для паровых котлов, предназначенных для сжигания газообразного или жидкого топлива, независимо от 
давления пара и производительности следует предусматривать устройства, автоматически прекращающие 
подачу топлива к горелкам  при: 

а) повышении или понижении давления газообразного топлива перед горелками; 



б) понижении давления жидкого топлива перед горелками, кроме котлов, оборудованных ротационными 
горелками; 

 в) уменьшении разрежения в топке; 
 г) понижение давления воздуха перед горелками для котлов, оборудованных горелками с принудительной 

подачей воздуха; 
д) погасании факелов горелок, отключение которых при работе котла не допускается; 
е) повышении давления пара при работе котельных без постоянного обслуживающего персонала; 
ж) повышении или понижении уровня воды в барабане; 
и) неисправности цепей защиты, включая исчезновение напряжения, только для котельных второй категории. 

15.6. Для водогрейных котлов при сжигании газообразного или жидкого топлива следует предусматривать 
устройства, автоматически прекращающие подачу топлива к горелкам при: 

а) повышении или понижении давления газообразного топлива перед горелками; 
б) понижении давления жидкого топлива перед горелками, кроме котлов, оборудованных ротационными 

горелками; 
в) понижении давления воздуха перед горелками для котлов, оборудованных горелками с принудительной 

подачей воздуха; 
 г) уменьшении разрежения в топке; 
 д) погасании факелов горелок, отключение которых при работе котла не допускается: 
е) повышении температуры воды на выходе из котла; 
ж) повышении или понижении давления воды на выходе из котла; 
 и) уменьшении расхода воды через котел; 
 к) неисправности цепей защиты, включая исчезновение напряжения, только для котельных второй категории. 
Примечание. Для котлов с температурой воды 1150 С и ниже при понижении давления воды за котлом  и уменьшении воды 

через котел автоматическое прекращение подачи топлива к горелкам не предусматривается. 

       15.7. Для паровых котлов при камерном сжигании твердого топлива следует предусматривать устройства, 
автоматически прекращающие подачу топлива к горелкам, при; 

а) понижении давления воздуха за дутьевыми вентиляторами; 
б) уменьшении разрежения в топке; 
в) погасании факела; 
г) повышении или понижении уровня воды в барабане; 
д) неисправности цепей защиты, включая исчезновение напряжения, только для котельных  второй 

категории. 

15.8. Для паровых котлов с механизированными слоевыми топками для сжигания твердого топлива следует 
предусматривать устройства, автоматически отключающий тягодутьевые установки и механизмы, подающие 
топливо в топки при: 

а) понижении давления воздуха под решеткой; 
б) уменьшении разрежения в топке; 
в) повышении или понижении уровня воды в барабане; 
г) неисправности цепей защиты, включая исчезновение напряжения, только для котельных второй категория. 

15.9. Для водогрейных котлов с механизированными слоевыми топками и с камерными топками для сжигания 
твердого топлива следует предусматривать устройства, автоматически отключающие тягодутьевые установки и 
механизмы, подающие топливо в топки при: 

а) повышении температуры воды на выходе из котла; 
б) повышении или понижении давления воды на выходе из котла; 
 в) уменьшении расхода воды; 
 г) уменьшении разрежения в топке; 
 д) понижении давления воздуха под решеткой или за дутьевыми вентиляторами. 

      Примечание. Для котлов с температурой воды 1150 С и ниже при понижения давления воды  за котлом и уменьшении 
расхода воды  через котел автоматическое отключение тягодутьевых установок и механизмов, падающих топливо в топки, не 
предусматривается.  

15.10. Необходимость дополнительных условий защиты устанавливается по данным заводов - изготовителей 
котлоагрегатов. 

15.11. Для подогревателей высокого давления (ПВД) следует предусматривать автоматическое их 
отключение при аварийном повышении уровня конденсата в корпусе подогревателя. 

15.12. Для системы пылеприготовления следует предусматривать автоматические устройства: 
а) подачи воды в сушильную шахту при повышении температуры сушильного агента; 
6) прекращения подачи сушильного агента при повышении температуры пылевоздушной или пылегазовой 

смеси за мельницей: 
в) открывания клапанов присадки воздуха (холодного или воздуха после первой ступени 

воздухоподогревателя) при понижении давления в коробе первичного воздуха; 
г) включения вибраторов при аварийном прекращении подачи топлива в мельницу. 

15.13. В водоподготовительных установках при схемах с подключением должно предусматриваться 
автоматическое отключение насосов подачи серной кислоты при понижении величины рН обрабатываемое 
воды. 

15.14. Пределы отклонений параметров от номинальных значений, при которых должна срабатывать защита, 
устанавливаются заводами — изготовителями технологического оборудования 

. 

СИГНАЛИЗАЦИЯ 
 

15.15. В котельных, работающих без постоянного обслуживающего персонала, сигнал неисправности 
выносится на диспетчерский пункт. На щите в котельной фиксируется причина вызова обслуживающего 
персонала. 



15.16. В котельных с постоянным обслуживающим персоналом предусматривается светозвуковая 
сигнализация: 

а) остановки котла (при срабатывании защиты); 
б)причины срабатывания защиты; 

в) понижения температуры и давления жидкого топлива в общем трубопроводе к котлам; 
г) повышения или понижения давления газа; 
д) понижения давления воды в каждой питательной магистрали (при постоянно работающих питательных 

насосах); 
е) понижения или повышения давления воды в обратном трубопроводе тепловой сети; 
ж) повышения или понижения уровня води в баках (деаэраторных, аккумуляторных систем горячего 

водоснабжения, конденсатных, питательной, осветленной, декарбонизированной воды и т.п.), а также понижения 
уровня промывочной воды в баках; 

и) повышения или понижения уровня жидкого топлива в резервуарах; 
к) повышения температуры жидких присадок в резервуарах хранения; 
л) неисправности оборудовании установок для снабжения котельных жидким топливом (при их эксплуатации 

без постоянного обслуживающего персонала); 
м) повышения температуры подшипников электродвигателей и технологического оборудования при 

требовании заводов-изготовителей; 
н) понижения величины рН в обрабатываемой воде (в схемах водоподготовки с подкислением); 
о) понижения давления (разрежения) в деаэраторе. 
 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
 

15.17. Автоматическое регулирование процессов горения следует предусматривать для котлов с камерными 
топками для сжигания твердого, газообразного и жидкого топлива, а также для котлов со слоевыми 
механизированными топками, позволяющими автоматизировать их работу. 

Примечание. Автоматизация  процесса ropения для работы котлов на аварийном  топливе не 
предусматривается. 

15.18. Для паровых котлов следует предусматривать автоматическое  регулирование питания водой; при  
давлении пара до 1.7 кгс/см2 допускается ручное регулирование питания котла. 

15.19. Для пылеприготовительных установок с бункером 
 пыли следует предусматривать регуляторы: 

 загрузки мельницы топливом; 
 давления (разрежения) сушильного агента перед мельницей; 
температуры пылевоздушной смеси за мельницей (для всех топлив, кроме антрацита). 

15.20. При применении схемы пылеприготовления с прямым вдуванием пыли в топки котлов следует 
предусматривать регулятор расхода первичного воздуха, подаваемого в мельницы, и регулятор температуры 
пылевоздушной (пылегазовой) смеси за мельницей (для всех топлив, кроме антрацита). 

15.21. В циркуляционных трубопроводах горячего водоснабжения и в трубопроводе перед сетевыми 
насосами следует предусмаривать автоматическое поддержание давления. 

15.22. Для деаэратора атмосферного и повышенного давления следует предусматривать автоматическою 
регулирование уровня воды и давления пара. При параллельном включении нескольких деаэраторов с 
одинаковым давлением пара следует предусматривать общие автоматические регуляторы. 

15.23. Для вакуумных деаэраторов следует предусматривать автоматическое поддержание температуры 
деаэрированной воды. 

При подаче воды из вакуумных деаэраторов непосредственно в баки-аккумуляторы горячего водоснабжения 
рздулирование уровня воды в баках не предусматривается. Для промежуточных баков деаэрированной воды 
следует предусматривать автоматическое регулирование уровня воды в этих баках. 

15.24. В деаэрационных установках систем теплоснабжения следует предусматривать автоматическое 
поддержание температуры воды, поступающей в деаэраторы. 

15.25. Для редукционных установок следует предусматривать автоматическое регулирование давления,  для 
редукционно-ох-ладительных установок — давления и температуры, для охладительных установок — 
температуры пара. 

15.26. Для пароводяных подогревателей необходимо предусматривать автоматическое регулирование 
уровня конденсата. 

15.27. В котельной следует предусматривать автоматическое поддержание заданной температуры воды, 
поступающей в тепловые сети централизованного теплоснабжения. 

Для котельных с водогрейными котлами, оборудованными толками, не предназначенными для 
автоматического регулирования процесса горения, автоматическое регулирование температуры воды 
допускается не предусматривать. 

15.28. Для водоподготовительных установок следует предусматривать автоматическое регулирование: 
температуры подогрева исходной воды (при установке осветлителей); 
уровня в баках декарбонизированной и осветленной воды; 
расхода реагентов (автоматическая подача нитратов не выполняется). 
При установке   фильтров   диаметром 2000 мм и более допускается автоматизировать процесс их 

восстановления. 

15.29. В проекте котельной следует предусматривать регуляторы  давления газообразного топлива, 
температуры к давления жидкого топлива. 

контроль 

15.30. Для контроля параметров, наблюдение за которыми необходимо при эксплуатации котельной, следует 
предусматривать показывающие приборы; для контроля параметров. изменение которых может привести к 



аварийному состоянию оборудования. — сигнализирующие показывающие приборы, а для контроля 
параметров, учет которых необходим для анализа работы оборудования или хозяйственных расчетов, — 
регистрирующие или суммирующие приборы. 

15.31. Для котлов с давлением пара свыше 1,7 кгс/см2 и производительностью менее 4 т/ч следует 
предусматривать показывающие приборы для измерения: 

а) температуры и давления питательной воды в общей магистрали перед котлами; 
б) давления пара и уровня воды в барабане; 
в) давления воздуха под решеткой или перед горелкой; 
 г) разрежения в топке; 
 д) давления жидкого и газообразного топлива перед горелками. 

15.32. Для котлов с давлением пара свыше 1,7 кгс/см2 и производительностью от 4 до 30 т/ч следует 
предусматривать показывающие приборы для измерения: 

а) температуры пара за пароперегревателем до главной паровой задвижки; 
б) температуры питательной воды за экономайзером; 
в) температуры уходящих газов; 
г) температуры воздуха до и после воздухоподогревателя; 
д) давления пара в барабане (для котлов производительностью более 10 т/ч указанный прибор должен быть 

регистрирующим); 
е) давления перегретого пара до главной паровой задвижки; 
ж) давления пара у мазутных форсунок; 
и) давления питательной воды на входе в экономайзер после регулирующего органа; 
к) давления воздуха после дутьевого вентилятора, каждого регулирующего органа для котлов, имеющих 

зонное дутье, перед горелками за регулирующими органами и пневмозабрасывателями; 
л) давления жидкого и газообразного топлива перед горелками за регулирующим органом; 
м) разрежения в топке; 
н) разрежения перед дымососом; 
п) расхода пара в общей паропроводе от котлов (самопишущий прибор); 
р) содержания кислорода в уходящих газах (переносный газоанализатор); 
е) уровня воды в барабане котла. При расстоянии от площадки, с которой ведется наблюдение за уровнем 

воды, до оси барабана более 6 м или при плохой видимости водоуказательных приборов на барабане следует 
дополнительно предусматривать два сниженных указателя уровня, одни из указателей должен быть 
регистрирующим. 

15.33. Для котлов с давлением пара свыше 1,7 кгс/см2 и производительностью более 30 т/ч следует 
предусматривать показывающие приборы для измерения: 

а) температуры пара за пароперегревателем до главной паровой задвижки (показывающий и 
регистрирующий); 

б) температуры питательной воды за экономайзером; 
в) температуры уходящих газов (показывающий и регистрирующий): 
г) температуры воздуха до и после воздухоподогревателя; 
д) температуры пылевоздушной смеси в пылепроводах перед  горелками при транспортировании пыли 

горячим воздухом; 
е) давления пара в барабане; 

      ж) давления перегретого пара до главной паровой задвижки (показывающий и регистрирующий); 
      и) давления пара у мазутных форсунок; 
      к) давления питательной воды на входе в экономайзер после регулирующего органа; 

л) давления воздуха после дутьевого вентилятора и каждого регулирующего органа для котлов, имеющих 
зонное дутье, перед горелками за регулирующими органами и пневмозабрасывателями; 

м) давления жидкого и газообразного топлива перед горелками за регулирующим органом; 
н) разрежения в топке; 
п) разрежения перед дымососом; 
р) расхода пара от котла (показывающий и регистрирующий); 
с) расхода жидкого и газообразного топлива на котел (суммирующие и регистрирующие): 
т) расхода питательной воды к котлу (показывающий и регистрирующий): 
у) содержания кислорода в уходящих газах (автоматический показывающий и регистрирующий 

газоанализатор); 
ф) уровня воды в барабане котла. При расстоянии от площадки, с которой ведете наблюдение за уровнем 

воды, до оси барабана более 6 м или при плохой видимости водоуказательных приборов на барабане котла 
следует дополнительно предусматривать два сниженных указателя уровня; один из указателей должен быть 
регистрирующим. 

15.34. Для котлов с давлением пара 1,7 кгс/см2 и ниже и водогрейных котлов с температурой воды 1150С и 
ниже следует предусматривать показывающие приборы для измерения: 

а) температуры воды в общем трубопроводе перед водогрейными котлами и на выходе из каждого котла (до 
запорной арматуры); 

б) давления пара в барабане парового котла; 
в) давления воздуха после группового дутьевого вентилятора: 
г) давления воздуха после регулирующего органа; 
д) разрежения в топке; 
е) разрежения за котлом; 
ж) давления газа перед горелками. 

      15.35. Для водогрейных котлов с температурой воды более 115°С следует предвсматривать  показывающие 
приборы для измерения: 



а) температуры воды на входе в котел после запорной арматуры (показывающий и регистрирующий только 
при требовании завода—изготовителя котла о поддержании постоянной температуры воды); 

б) температуры воды на выходе из котла до запорной арматуры (показывающий и регистрирующий только 
при требовании завода — изготовителя котла о поддержании постоянной температуры воды); 

в) температуры воздуха до и после воздухоподогревателя; 
г) температуры уходящих газов (показывающий и регистрирующий); 
д) давления воды на входе в котел после запорной арматуры и на выходе из котле до запорной арматуры; 
е) давления воздуха после дутьевого вентилятора и каждого регулирующего органа для котлов, имеющих 

зонное дутье, перед горелками за регулирующими органами и пневмозабрасывателем; 
ж) давления жидкого и газообразного топлива перед горелками после регулирующего органа; 
н) разрежения в топке; 
к) разрежения перед дымососом; 
л) расхода воды через котел(показывающий и регистрирующий); 
м) расхода жидкого и газообразного топлива для котлов производительностью от 30 Гкал/ч и более 

(суммирующие и регистрирующие); 
н) содержания кислорода в уходящих газах (для котлов производительностью до 20 Гкал/ч — переносный 

газоанализатор, для котлов большей производительности — автоматические показывающие и регистрирующие 
газоанализаторы). 

15.36. Для систем пылеприготовления следует предусматривать показывающие приборы для измерения: 
а) температуры воздуха перед мельницей или подсушивающим устройством; 
б) температуры пылевоздушной смеси за мельницей; 
в) температуры пыли в бункере (для всех топлив кроме антрацита); 
г) сопротивления шаровых барабанных и среднеходных мельниц. 

15.37. В проекте следует предусматривать показывающие приборы для измерения: 
а) температуры прямой и обратной сетевой воды; 
б) температуры воды в питательных магистралях перед котлами (только при установке ПВД); 
в) температуры конденсата, возвращаемого в котельную (в каждом трубопроводе); 
г) температуры жидкого топлива на входе в котельную; 
д) давления в подающих и обратных трубопроводах тепловых сетей (до и после грязевиков); 
е) давления воды в питательных магистралях; 
ж) давления жидкого и газообразного топлива в магистралях перед котлами. 

15.38. В проекте следует предусматривать регистрирующие приборы для измерения: 
а) температуры перегретого пара в общем паропроводе к потребителям; 
б) температуры воды в подающих трубопроводах систем теплоснабжения и горячего водоснабжения и в 

каждом обратном трубопроводе; 
в) температуры возвращаемого конденсата; 
г) давления пара в общем паропроводе к потребителю (при требовании потребителя); 
л) давления воды в каждом обратном трубопроводе системы теплоснабжения; 
е) давления и температуры газа в общем газопроводе котельной; 
ж) расхода воды в каждом падающем трубопроводе систем теплоснабжения и горячего водоснабжения 

(суммирующий); 
з) расхода пара к потребителю (суммирующий); 
и) расхода воды, поступающей на подпитку тепловой сети, при ее количестве 2 т/ч и более (суммирующий); 
к) расхода циркуляционной воды горячего водоснабжения (суммирующий); 
л) расхода возвращаемого конденсата (суммирующий); 
м) расхода газа в общем газопроводе котельной (суммирующий); 
н) расхода жидкого топлива в прямой и обратной магистралях (суммирующие). 

15.39. Для деаэрационных установок необходимо предусматривать показывающие приборы для измерения: 
а) температуры и уровня деаэрированной воды в баках; 
б) температуры воды, поступающей в деаэратор; 
в) давления пара в деаэраторах атмосферного и повышенного давления (показывающие и регистрирующие): 
г) разрежения в вакуумных деаэраторах (показывающие и регистрирующие). 

15.40. Для насосных установок следует предусматривать показывающие приборы для измерения: 
а) давления воды жидкого топлива и жидких присадок во всасывающих патрубках (после запорной арматуры) 

и в напорных патрубках (до запорной арматуры) всех насосов; 
б) давления пара перед паровыми питательными насосами; 
в) давления пара после паровых питательных насосов (при использовании отработанного пара). 

15.41. В установках для нагрева воды и мазута необходимо предусматривать показывающие приборы для 
измерения: 

а) температуры нагреваемой среды и греющей воды до и после каждого подогревателя; 
б) температуры конденсата после охладителей конденсата; 
в) давления нагреваемой среды в общем трубопроводе до подогревателей и за каждым подогревателем. 
г) давления пара к подогревателям. 

 15.42. Для водоподготовительных установок (кроме приборов, указанных в пп. 15.40 и 15.41 настоящих норм 
и правил) следует предусматривать показывающие приборы для измерения: 

а) давления воды до и после каждого фильтра; 
б) расхода воды, поступающей к каждому ионитному фильтру (при установке двух фильтров 

предусматривается общий расходомер на оба фильтра). 
в) расхода воды, поступающей на водоподготовку (суммирующий); 

      г) расхода воды на взрыхление фильтров; 
      д) расхода воды после каждого осветлительного фильтра; 

е) расхода воды, поступающей к каждому эжектору приготовления регенерационного раствора; 



ж) уровня декарбонизированной и осветленной воды в баках. 

15.43. Для установок снабжения котельных жидкий топливом (кроме приборов, указанных в пп. 15.40 и 15.41 
настоящих норм и правил) следует предусматривать показывающие приборы для измерения: 

 а) температуры топлива в баках; 
 б) давления топлива до и после фильтров; 
 в) уровня топлива в резервуарах и приемной емкости. 

15.44. Для установок приема в ввода жидких присадок (кроме приборов, указанных в пп. 15.40 и 1541 
настоящих норм и правил) следует предусматривать показывающий прибор для измерении температуры 
присадок в резервуарах. 

15.45. Для редукционных, редукционно-охладительных и охладительных установок следует предусматривать 
показывающие приборы для измерений: 

а) температуры перегретого пара в подводящем паропроводе; 
б) температуры охлажденного пара; 
в) давлении пара в подводящем паропроводе; 
г) давления редуцированного пара. 

15.46. Для системы пневмозолошлакоудаления следует предусматривать показывающие приборы для 
измерения: 

а) давления пара к эжекционной вакуумной установке; 
б) разрежения в воздухопроводе между осадительной камерой и вакуумной установкой; 
в) разрежения на выходе из вакуумной установки до запорной арматуры. 
 

16. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ 
 

16.1. При проектировании отопления и вентиляции котельных следует соблюдать строительные нормы и 
правила по проектированию отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и указания настоящего 
раздела. 

16.2. Метеорологические условия в рабочей зоне производственных помещений котельных следует 
принимать по Санитарным норнам проектирования промышленных предприятий исходя из следующих категорий 
работ по тяжести: 

легкая—помещениях щитовых и лабораторий; 
тяжелая—в котельник залах и зольных помещениях при работе котлов на твердом топливе с ручным 

обслуживанием топочных устройств: 
средняя—в остальных помещениях. 

 16.3. При проектировании систем отопления расчетные температуры воздуха в помещениях следует 
принимать по прил. 11 к настоящим нормам и правилам. 

16.4. В помещениях с тепловыделениями отопление должно предусматриваться только в случаях, если 
избытки тепла не обеспечивают поддержания в производственной зоне температур воздуха, указанных в прил. 
11 к настоящим нормам и правилам. 

16.5. При расчетных температурах наружного воздуха минус 15° С (параметры Б) и ниже следует 
дополнительно проверять баланс тепла в нижней зоне котельного зала (высотой до 4 м). 

16.6. Для производственных помещений следует проектировать системы воздушного отопления. 
Во вспомогательных помещениях, а также в лабораториях, щитовых и мастерских допускается принимать 

системы отопления с местными нагревательными приборами. 

16.7. Предельная температура на поверхности нагревательных приборов в помещениях, где возможно 
выделение пыли, при установке котлов для работы на угле и сланцах не должна превышать 130° С, для работы 
на торфе-1100 С. 

В этих помещениях следует предусматривать нагревательные приборы с гладкой поверхностью, как правило, 
регистры из гладких труб. 

16.8. Для помещений, имеющих явные избытки тепла, должна предусматриваться естественная вентиляция. 
При невозможности обеспечения необходимого воздухообмена за счет естественной вентиляции следует 

проектировать вентиляцию с механическим побуждением. 
Системы вентиляции, способы подачи и удаления воздуха следует приниматъ согласно прил. 11  к 

настоящим нормам и правилам. 

16.9. Для помещений встроенных котельных, работающих на газообразном топливе, следует 
предусматривать не менее трехкратного воздухообмена в 1 ч, без учета воздуха, засасываемого в топки котлов 
для горения. Конструкция вытяжных вентиляторов, устанавливаемых в этих котельных, должна исключать 
возможность искрообразования. 

На отдельно стоящие и пристроенные котельные указанные требования по вентиляции не распространяются. 

16.10. При проектировании вентиляции помещений котельных следует предусматривать очистку воздуха, 
удаляемого аспирационными установками (перед выбросом в атмосферу), в соответствии с Санитарными 
нормами проектирования промышленных предприятий. 

16.11. Для помещений насосных станций жидкого. топлива следует предусматривать десятикратный 
воздухообмен в 1 ч. Удаление воздуха из этих помещений следует предусматривать в размере 2/3 из нижней и 1/3 
из верхней зон общего количества удаляемого воздуха. 

В помещениях насосных станций жидкого топлива с производствами категории Б следует предусматривать 
две приточные и две вытяжные вентиляционные установки производительностью 100% каждая; допускается 
применение одной приточной и одной вытяжной установки с резервными вентиляторами. 

При высоте помещения менее 6 м кратность воздухообмена следует увеличивать из расчета 25% на каждый 
метр снижения высоты. 

 

17. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ  



 

ВОДОПРОВОД 

 

17.1. При проектировании водопровода котельных следует соблюдать строительные нормы и правила по 
проектированию наружных сетей и сооружений водоснабжения, внутреннего водопровода и канализации зданий 
и требования настоящего раздела. 

17.2. Для котельных в зависимости от схемы водоснабжения района следует проектировать объединенный 
водопровод для подачи воды на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды или 
раздельный водопровод — производственный, хозяйственно-питьевой и противопожарный. Противопожарный 
водопровод может быть объединен с хозяйственно-питьевым или производственным. 

17.3. Для котельных первой категории следует предусматривать не менее двух вводов для объединенного 
или производственного водопровода. 

При .присоединении к тупиковым сетям водопровода следует предусматривать резервуар запаса воды на 
время ликвидации аварии в соответствии со строительными нормами и правилами по проектированию наружных 
сетей  и сооружений водоснабжения. 

17.4. Количество воды на производственные нужды котельных определяется суммой расходов: 
а) на водоподготовку, включая собственные нужды; 
б) на охлаждение оборудования и механизмов; 
в) на гидравлические исполнительные механизмы; 
г) на охлаждение шлака; 
д) на систему гидравлического эолошлакоудаления; 
е) на мокрую уборку помещений (из расчета 0.4 л/м2 площади пола один раз в сутки в течение 1ч); 
ж) на мокрую уборку транспортерных галерей топливоподачи (из расчета 0.4 л/м2 внутренней поверхности 

галерей один раз в сутки в течение 1 ч); 
Примечание.  

1.  Расходы воды по подпунктам «б - д» по данным заводов-изготовителей  оборудования. 
      2.   Расходы на мокрую уборку принимаются при определении суточных расходов воды. При расчете максимальных 
часовых расходов следует принимать, что уборка производится в период наименьшего водопотребления. 

17.5. Установку пожарных кранов следует предусматривать в помещениях с производствами категорий А, Б и 
В, а также в помещениях, где прокладываются трубопроводы жидкого и газообразного топлива. 

17.6. Пожарные краны следует размещать из расчета орошения каждой точки двумя пожарными струями 
воды производительностью не менее 2,5 л/c каждая, с учетом требуемой высоты компактной струи. 

17.7. Дренчерные завесы предусматриваются в местах примыкания транспортерных галерей к главному 
корпусу котельной, узлам пересыпки и дробильному отделению. 

Управление пуском дренчерных завес следует предусматривать со щита топливоподачи и дублировать 
пусковыми кнопками в местах установки дренерных завес. 

17.8. Тушение пожара на складах угля к торфа следует предусматривать в соответствии с Инструкцией по 
хранению ископаемых углей, горючих сланцев и фрезерного торфа на открытых складах электростанций, 
утвержденной Минэнерго СССР, и со строительными нормами и правилами по проектированию электростанций 
тепловых. 

17.9. Тушение пожара из складах жидкого топлива следует предусматривать в соответствии со 
строительными нормами и правилами по проектированию складов нефти и нефтепродуктов. 

17.10. Расход воды на наружное пожаротушение следует принимать по наибольшему расходу воды, 
определяемому для каждого из сооружений. 

17.11. Для помещений топливоподачи и котельного зала при работе на твердом и жидком топливе должна 
предусматриваться мокрая уборка, для чего следует устанавливать поливочные краны диаметром 25 мм из 
расчета длины поливочного шланга 20—40 м. 

17.12. В котельных, как правило, следует применять оборотную систему водоснабжения для охлаждения 
оборудования и механизмов. Прямоточная система водоснабжения может применяться при достаточных водных 
ресурсах и соответствующем технико-экономическом обосновании. 

17.13. Использование воды питьевого качества на производственные нужды котельной при наличии 
производственной сети водопровода не допускается. 

 
КАНАЛИЗАЦИЯ 

 

17.14. При проектировании канализации следует соблюдать строительные нормы и правила по 
проектированию наружных сетей и сооружений канализации и требования настоящего раздела. 

17.15. Условия сброса сточных вод в водоемы должны удовлетворять требованиям Правил охраны 
поверхностных вод от загрязнения сточными водами, утвержденных Минводхозом СССР, Минздравом СССР, 
Мин-рыбхозом СССР. 

17.16. В котельных следует проектировать бытовую канализацию, производственную канализацию (одну или 
несколько, в зависимости от характера загрязнения стоков) и внутренние водостоки. 

17.17. При проектировании канализации следует предусматривать очистку на местных установках стоков, 
загрязненных механическими примесями oт осветлителей и фильтров, в установках предварительной очистки 
воды от мытья полов и других стоков перед выпуском в наружную сеть канализации или направлять на 
золошлакоотвалы. При технико-экономическом обосновании следует предусматривать шлаконакопители. 

17.18. Выпуск сточных вод, загрязненных солями жесткости, следует предусматривать в сети 
производственной или бытовой канализации. 

17.19. Для приема сточных вод от мытья полов и стен следует предусматривать установку лотков и трапов. 

17.20. Производственные сточные воды, а также дождевые стоки, загрязненные жидким топливом, перед 
выпуском в сеть дождевой канализации следует очищать до допустимых концентраций. 



Расчетную концентрацию жидкого топлива в дождевых сточных водах следует принимать в соответствии с 
дачными обследования аналогичных установок. 

17.21. При расчете сооружений для очистки дождевых сточных вод, поступающих от складов жидкого 
топлива, количество дождевых вод следует принимать исходя из поступления их в течение 20 мин. 

 

18. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ КОТЕЛЬНЫХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕВЕРНОЙ СТРОИТЕЛЬНО-КЛИМАТИЧЕСКОИ ЗОНЕ И В РАЙОНАХ С 

СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7 БАЛЛОВ И БОЛЕЕ 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕВЕРНОЙ СТРОИТЕЛЬНО-КЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ 

 

18.1. При выборе площадки строительства котельной необходимо пользоваться данными инженерно-
геологических изысканий с характеристиками морзлотно-грунтовых условий. 

18.2. Вертикальную планировку площадки следует предусматривать с таким расчетом, чтобы выемки 
котлованов и размещение земляных масс не вызывали оползневых и просадочных явлений, нарушения 
расчетного режима грунтовых вод, заболачивания территории и образования наледей, изменения ветра и 
снежных покровов в нежелательном направлении, образования больших снежных отложений на инженерных 
коммуникациях, конструкциях зданий и сооружений. 

18.3. Необходимо предусматривать максимальное сохранение естественного рельефа и растительности на 
свободных от застройки и проездов площадках, особенно при наличии просадочных грунтов. В этих условиях 
вертикальную планировку следует предусматривать преимущественно с устройством насыпей. Выемки при 
вертикальной планировке допускается проектировать при наличии непросадочных вечномерзлых грунтов. 

18.4. При проектировании проездов и дорог на площадках с просадочными и пучинистыми грунтами или в 
случаях, когда по условиям планировки нельзя возводить насыпи, следует предусматривать замену 
просадочных и пучинистых грунтов основания непросадочными и непучинистыми грунтами и материалами- 
Толщина заменяемого слоя грунта должна быть не менее глубины оттаивания, определяемой теплотехническим 
расчетом. 

18.5. Объемно-планировочные решения зданий котельных должны обеспечивать применение конструкций с 
максимальной степенью сборности транспортабельных деталей и изделий с надежными и простыми в монтаже 
соединениями,  позволяющими производить монтаж зданий и сооружений круглогодично и в условиях низких 
температур. При этом следует предусматривать широкое применение местных эффективных строительных 
материалов. 

18.6. Проектирование оснований и фундаментов зданий и сооружений котельных для зон с вечномерзлыми 
грунтами следует производить в соответствии со строительными нормами и правилами по проектированию 
оснований и фундаментов на вечномерзлых грунтах. 

18.7. В проветриваемом подполье допускается прокладка отводящих трубопроводов систем 
золошлакоудаления с изоляцией, исключающий тепловое воздействие, а также попадание влаги на грунты 
оснований и фундаменты здания. 

18.8.  Приемно-разгрузочные  устройства твердого топлива следует проектировать закрытого типа. 

18.9. При проектировании для строительства на вечномерзлых грунтах все здания и сооружения котельных, 
включая станции, перекачки конденсата, резервуары “мокрого” хранения реагентов и газоходы, следует 
предусматривать надземными с исключением теплового воздействия на грунты оснований. 

Примыкание газоходов к дымовым трубам должно предусматриваться на высоте, исключающей или 
ограничивающей тепловое воздействие дымовых газов на грунты оснований через стволы и фундаменты труб. 

Устройство подземных зольных помещений не допускается. 
Допускается принимать подземные помещения приемно-разгрузочных устройств топливоподачи, с 

сохранением температуры внутри помещения в зимний период года от минус 10 до минус 15° С. 
Допускается предусматривать приемную емкость для жидкого топлива заглубленного типа. При этом 

необходимо предусматривать тепловую изоляцию наружных поверхностей резервуаров.  

18.10. При установлении расчетной производительности котельных следует учитывать расходы тепла на 

подогрев водопроводной воды у потребителя в количестве от 4 до 6 количества тепла, отпускаемого из 
котельной для систем отопления. 

18.11. Котельные, сооружаемые в Северной строительно-климатической зоне, относятся к первой категории, 
независимо от категории потребителей тепла, по надежности теплоснабжения. 

18.12. Вне зданий котельных на открытых площадках допускается предусматривать установку 
золоуловителей, баков-аккумуляторов системы централизованного горячего водоснабжения и осветлителей. 

18.13. Прокладку трубопроводов в котельной следует предусматривать выше пола. Устройство в полу 
каналов и приямков не допускается. 

18.14. Для оборудования и трубопроводов необходимо предусматривать дренажно-сливную систему с 
организованным сбросом. 

18.15. В котельной следует предусматривать установку не менее двух деаэраторов питательной воды 

паровых котлов суммарной производи-тельностью не менее 120 расчетного расхода питательной воды. Для 
подпитки открытых систем теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения 
предусматривается не менее двух деаэраторов (без резервных). 

Для подпитки закрытых систем теплоснабжения предусматривается, как правило, один деаэратор. 

18.16. Количество подогревателей с охладителями конденсата системы отопления, вентиляции и горячего 
водоснабжения выбирается исходя из того, чтобы при выходе из строя одного подогревателя остальные 
обеспечивали бы отпуск тепла потребителям в количестве, определяемой режимом самого холодного месяца. 

Для систем централизованного горячего водоснабжения предусматривается не менее двух подогревателей 
(без резервных). 



18.17. Резервуары для хранения жидкого топлива следует предусматривать металлическими неземными. 

18.18. Количество насосов для подачи жидкого топлива в котельную (или к котлам) должно быть не менее 
трех, в том числе один резервный. 

18.19. При устройстве в здании котельной вентилируемого подполья забор воздуха дутьевыми 
вентиляторами при отрицательных температурах наружного воздуха следует предусматривать из подполья. 

18.20. Закрытые склады твердого топлива следует предусматривать для местностей с повышенным 
выпадением осадков и снежными заносами, а также с преобладающими сильными ветрами. 

18.21. В зависимости от условий организации топливоснабжения котельных емкости складов твердого и 
жидкого топлива допускается увеличивать сверх указанных в пп. 11.8 и 11.38 настоящих норм и правил по 
решению органов, в ведении которых находятся строящиеся котельные. 

18.22. Склады твердого топлива для котельных должны проектироваться с максимальной механизацией, с 
применением техники в северных модификациях. 

18.23. При доставке жидкого топлива водным транспортом в проект необходимо включать стоечное судно, 
оборудованное устройствами для перекачки топлива непосредственно из судовых емкостей в резервуары 
топливохранилищ. Систему трубопроводов, соединяющую насосы судна с резервуарами, допускается 
прокладывать сборно-разборной с демонтажем в межнавигационный период. 

При возможности перекачки топлива средствами судов, доставляющих топливо, стоечное судно не 
предусматривается. 

18.24. При проектировании, как правило, следует применять системы сухого механического и 
пневматического удаления золы и шлака. 

 

СТРОНТБЛЬСТВО В РАЙОНАХ  С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7 БАЛЛОВ И БОЛЕЕ 
 

18.26. Расчетная сейсмичность зданий и сооружений котельных принимается в соответствии с расчетной 
сейсмичностью зданий и сооружений, для теплоснабжения которых проектируются котельные. 

18.27. В проектах котельных должны предусматриваться котлы в оборудование, конструкция которых 
рассчитана заводом-изготовителем для установки в районах требуемой расчетной сейсмичности. 

 

19. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
19.1. При проектировании следует производить сравнение технико-экономических показателей вариантов 

выбора основного и вспомогательного оборудования, степени автоматизации, компоновочных и схемных 
решений, а также размещения котельной на генплане. 

19.2. Сравнение  технико-экономических показателей вариантов следует производить по приведенным 
затратам, определяемым по формуле 

П = С + ЕНК             (6) 
 

где П—приведенные затраты; 
      С—годовые эксплуатационные расходы; 
      К—капитальные вложения; 
      ЕН—нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений. 
 Экономически целесообразным признается вариант с наименьшими приведенными затратами. При равных 

приведенных затратах предпочтение отдается варианту с наименьшими капитальными вложениями. 
При сравнении вариантов, отличающихся продолжительностью строительства или возможностью 

осуществления строительства очередями, следует учитывать влияние разновременности капитальных вложений 
на их эффективность, которое определяется в соответствии с Типовой методикой определения экономической 
эффективности капитальных вложений, утвержденной постановлением Госплана СССР, Госстроя СССР и 
Президиума АН СССР от 8 сентября 1969 г. № 40/100/33. 

19.3. В проекте должны быть приведены следующие показатели: 
расчетная производительность котельной (с учетом собственных нужд котельной и тепловых потерь в ней), 

Гкал/ч; 
установленная производительность котельной,  Гкал/ч; 
годовая выработка тепла, тыс. Гкал; 
годовой отпуск тепла потребителям, тыс. Гкал; 
годовое число часов использования установленной производительности, ч; 
 годовой расход топлива: 
               натурального, тыс. т (млн. н. м3); 
               условного, тыс. Т.У.Т.; 
установленная мощность токоприемников, кВт; 
годовой расход электроэнергии, тыс. квтч; 
годовой расход воды, тыс. м3; 
численность персонала, чел.; 
строительный объем главного корпуса, м3; 
общая площадь застройки зданий и сооружений, м2; 
 коэффициент застройки; 
общая сметная стоимость строительства котельной,тыс. руб.,  в том числе: 
                             общестроительные работы, тыс. руб.; 
                             специальные строительные работы, тыс. руб.; 
                             монтажные работы, тыс. руб.; 
                             оборудование, тыс. руб.; 
годовые эксплуатационные расходы, тыс. руб.; 



удельные показатели на 1 Гкал/ч установленной производительности: 
                             капитальные затраты, тыс.руб.  ;  
                                                                         Гкал/ч 
                             мощность токоприемников,  _кВт_  ; 
                                                                                    Гкал/ч 
                             численность персонала,  _чел._ ; 
                                                                             Гкал/ч 
удельный расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла,                Т,У,Т,   
Гкал 
себестоимость 1 Гкал отпущенного тепла, руб., в том числе: 
топливная составляющая, руб.; 
приведенные затраты на 1 Гкал отпущенного тепла, руб. 

Примечание. В проекте реконструкции котельной должны быть приведены показатели  до и после ее реконструкции. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
 

КАТЕГОРИИ ПРОИЗВОДСТВ ПО ВЗРЫВНОЙ, ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ  ОПАСНОСТИ И 

СТЕПЕГЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ ЗДАНИЙ (ПОМЕЩЕНИЙ) И СООРУЖЕНИЙ КОТЕЛЬНЫХ 

 

Здания (помещения) и сооружения 
Категория 

произ- 

водств 

Степень 

огнестй-

кости 
1. Котельный зал, помещения дымососов и деаэраторов Г ?? 
2. Помещения водоподготовки Д ??? 
3. Помещения щитов управления, щитов станций 
управления 

Д II 

4. Помещения закрытых распределительных устройств с 
выключателями и аппаратурой, содержащей более 60 кг 
масла в единице оборудования 

В II 

5. Помещения закрытых распределительных устройств с 
выключателями и аппаратурой, содержащей 60 кг  масла 
и менее в единице оборудования 

Г II 

6. Помещения комплектных трансформаторных под-
станций, трансформаторные камеры с маслонапол-
ненными выключателями 

В II 

7. Открытые подстанции Не нормируются 
8. Помещения топливоподачи твердого топлива: 
надбункерная галерея, узлы пересыпки, дробильные 
отделения для угля и кускового торфа, закрытые 
разгрузочные( приемные) устройства, транспортерные 
галереи 

В II 

9. Помещения размораживающих устройств для твердого 
топлива 

Г III 

10. Открытые разгрузочные эстакады для твердого 
топлива 

В III 

11. Открытые склады твердого топлива Не нормируются 
12. Закрытые склады угля В III 
13. Открытые транспортерные галереи и здания скре-
перных лебедок для твердого топлива 

Д III 

14. Отдельные помещения пылеприготовительных 
установок 

Б II 

15. Приемно-сливные устройства, закрытые склады и 
насосные станции жидкого топлива с температурой 
вспышки паров выше 280  до 610 С включительно, а также 
насосные станции при применении жидкого топлива, 
нагретого в условиях производства до температуры 
вспышки и выше 

Б II 

16. Приемно-сливные устройства, закрытые склады и 
насосные станции жидкого топлива с температурой 
вспышки паров выше 610С 

В II 

17. Помещения газораспределительных пунктов и 
складов горючих газов 

А II 

18. Золоулавливающие устройства и сооружения систем 
«сухого» золошлакоудаления. Газоходы 

Г II 

19. Багерная насосная станция, шламовая насосная 
станция и другие сооружения систем «мокрого» 
золошлакоудаления 

Д III 

20. Насосные станции конденсата и противопожарного 
водоснабжения 

Д II 

21. Насосные станции хозяйственнофекальных вод и 
питьевого водоснабжения 

Д III 

22. Ремонтные  мастерские без литейной, кузницы и 
сварочной 

Д III 

23.  Склады реагентов Д III 



24. Склады активированного угля и сульфоугля В II 
25. Материальные склады В II 

Примечание 

1.  Помещения без постоянного обслуживающего персонала  с производствами 
А, Б и В должны оборудоваться устройствами автоматической пожарной 
сигнализации. 

2.  Наружные ограждающие конструкции помещений топливоподачи  с 
производством категории В, указанных в п. 8 данного приложения, следует 
проектировать согласно п. 3.16 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИЯ РАБОТНИКОВ КОТЕЛЬНЫХ ПО ГРУППАМ  ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ И 

СОСТАВ СПЕЦИАЛЬНЫХ БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И УСТРОЙСТВ 

 

 

Профессия 

Группа 

производ- 

ственных 

процессов 

Специальные бытовые 

помещения и устройства  

1.  Старший машинист, машинист 
(оператор), машинист  вспомогатель-
ного оборудования: 

  

а) в котельных при работе на 
газообразном, жидком и твердом 
топливе (при камерном сжигании) 

I б - 

б) в котельных при работе на 
твердом топливе (при слоевом 
сжигании) 

II б См. примеч. 2 

2. Слесарь, слесарь-электрик I в - 
3. Электромонтер, приборист I б - 
4. Эксплуатационный персонал водо-
подготовки 

I б - 

5. Рабочие складов извести II г См. примеч. 2 
6. Рабочие складов кислот, щелочей, 
гидразина и полиакриламида 

III а Искусственная вентиляция 
шкафов для рабочей 

одежды 
7. Водители бульдозеров, автопог-
рузчиков, автокранов; рабочие скла-
дов твердого и жидкого топлива; 
рабочие топливоподачи и золошла-
коудаления 

II д Помещения для обогрева-
ния работающих; устройст-
ва для сушки рабочей одеж-

ды и обуви, устанав-
ливаемые в помещении для 
обогревания работающих; 
искусственная вентиляция 
шкафов рабочей одежды 

(только для рабочих 
складов жидкого топлива). 
Обеспыливание одежды в 
соответствии с примеч. 2 

    Примечание: 

1.  Группы производственных процессов для работающих на тех или 

иных участках производств относятся также к инженерно-

техническому и обслуживающему персоналу этих участков 

производств. 

2.  Помещения для обеспыливания рабочей одежды и распираторные в 

котельной не предусматриваются. Обеспыливание одежды следует 

предусматривать в шкафах рабочей одежды бытовым пылесосом. 

Проверка  и переразрядки распираторов должны предусматриваться 

на соседних предприятиях, хранение распираторов осуществляется в 

специальном шкафу при гардеробных. 

3.  Хранение всех видов одежды следует предусматривать  в общей 

гардеробной в закрытых шкафах. 

4.  Для персонала котельной ножные ванны не устанавливаются. 

  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

КОЭФФФИЦИЕНТЫ ЗАПАСА ПРИ ВЫБОРЕ ДЫМОСОСОВ И ДУТЬЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ 

 
Производитель- 

ность котлов (для 
паровых котлов по  

 
Коэффициенты запаса 

эквивалентной по производительности по давлению 
производительности) 

Гкал 
дымососы дутьевые 

вентиляторы 
дымососы дутьевые 

вентиляторы 
До 15 1,05 1,05 1,1 1,1 



Более15 1,1 1,05 1,1 1,1 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ОЧИСТКИ ЗОЛОУЛАВЛИВАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

 
Золоулавливающие устройства Коэффициенты очистки,  

 при слоевом 
сжигании топлива 

при камерном 
сжигании топлива 

Блоки циклонов 85-90 70-80 

Батарейные циклоны 85-92 80-85 

Батарейные циклоны с рецирку-
ляцией 

93-95 85-90 

«Мокрые» золоулавливатели с 
низконапорными трубами Вентури 

- 93-95 

Электрофильтры - 96-99 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ В СВЕТУ МЕЖДУ ПОВЕРХНОСТЯМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ СМЕЖНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ И ОТ ПОВЕРХНОСТИ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ 

ТРУБОПРОВОДОВ ДО СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ 

 

 
Условный 

Минимальное расстояние в свету от поверхности 
теплоизоляционной конструкции, мм 

проход 
трубопровода, мм 

до строительной  
конструкции 

здания 

до поверхности теплоизоляционной 
конструкции смежного трубопровода 

  по вертикали по горизонтали 

До 80 100 100 100 

100-250 100 140 140 

300-350 120 160 160 

400-450 120 160 200 

500-700 120 200 200 

800-900 150 200 250 

1000-1100 250 300 300 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗОЛИРУЕМЫХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ 
 

Изолируемые 
поверхности 

Температу
ра  

Располо- 
жение  

Материалы и изделия для слоев 

 изоли-
руемой 
поверх
ности 

изолируе- 
мой 

поверх 
ности 

 
теплоизоляционного 

пороизо- 
ляцион-

ного 

 
покровного 

1. Воздухо-
воды: 
а) круглого 

сечения 

10 и 
ниже 

В 
помеще-

нии 

Маты или плиты теплоизоляци-
онные из минеральных ваты на 
синтетическом связующем, мяг-
кие (ГОСТ 9573-72*).  
Маты рулонированные из стек-
ляного штампельного волокна на 
синтетическом связующем (ГОСТ 
10499-67) 

Рубероид 
(ГОСТ 
10923 

-64) в два 
слоя на 
битуме 

Лакостеклоткань с различ 
ными пропитками (ТУ 36-
929-67) или ткань стек-
лянная (ГОСТ 8481-75) с 
окраской  различными 
красками 

б) круглого и 
прямоу-
гольного 
сечения 

То же То же Плиты полужесткие из стек-
лянного  штампельного волокна 
на синтетическом связующем 

(ГОСТ 10499-67) при DТ  500. 
  Плиты теплоизоляционные из 
минеральной ваты на син-
тетическом связующем, полу-

жесткие (ГОСТ 9573-72) при DT  
500. Плиты теплоизоляционные 
из минеральной ваты на 
битумном связующем, жест- 
кие (ГОСТ 10140-71) 

То же То же 

2. Газоходы 
и воздуходы 
круглого и 
прямоу-
гольного 
сечения 

До  
400 

В поме-
щении и 
вне поме-
щения 

Плиты теплоизоляционные из 
минеральной ваты на синтети-
ческом связующем, полужесткие 

(ГОСТ 9573-72) при DT  500. 
Плиты полужесткие из стек-
лянного штапельного волокна на 
синтетическом связующем (ГОСТ 

10499-67) при DT  500 и 
температуре до 1800 С. 
  Маты и плиты теплоизо-
ляционные из минеральной ваты 
на синтетическом связующем, 

мягкие (ГОСТ 9573-72) только 
для круглого сечения. 
  Маты минераловатные про-
шивные безобкладочные или в 
обкладках с двух сторон из 
стеклоткани или металической 
сетки (ГОСТ 21880-76) 

- Лакостеклоткань с 
различными пропитками 
(ТУ 36-929-67) или ткань 
стеклянная (ГОСТ 8481-
75) с окраской различ-
ными красками  по 
выровненному слою 
рубероида. 
Стеклорубероид  
(ГОСТ 15879-70) только 
вне помещения. 
  Сталь тонколистовая 
оцинкованная (ГОСТ 

7118-54)  или алю-
миневый лист (ГОСТ 
21631-76). 
 Стеклопластик (ТУ 6-
11-150-76) или 
стеклотекстолит  
листовой (ТУ 36-940-68 
или 
ГОСТ 109-292-74). 
Асбестоцементные 
плиты (ГОСТ 18124-75) 
или волнистые листы 

(ГОСТ 16233-70 или 
ГОСТ 378-76) только 
для прямоугольного 



сечения. 
  Фольгоизол (ГОСТ 
20429-75). Стеклоце-
мент текстолитовый (ТУ 

36-940-68) при DT 500 
(только вне помещений). 

3. Резерву-
ары 

До 100 В 
помеще-
нии и вне 
помеще-

ния 

Маты минераловатные прошивные в 
обкладках с двух сторон из 
стеклоткани или металлической 
сетки (ГОСТ 21880-76). 
  Плиты теплоизоляционные из ми- 
неральной ваты на синтетическом 
связующем, полужесткие (ГОСТ 

9573 -72). 
 Маты и плиты теплоизоляционные 
из минеральной ваты на 
синтетическом связующем, мягкие 

(ГОСТ 9573-72). 
 Маты в рулонах и плиты 
полужесткие из стеклянного 
штапельного волокна на син-
тетическом связующем (ГОСТ 
10499-67). 

- Асбестоцементные 
плиты (ГОСТ 18124-75) 
или волнистые листы 

(ГОСТ 16233-70 или 
ГОСТ 378-76). 
 Стеклопластик (ТУ 6-
11-150-76) или стекло-
текстолит листовой (ТУ 
36-940-68 или ГОСТ 
109-292-74). Фольгоизол 
(ГОСТ 20429-75). 
  Сталь тонколистовая 
оцинкованная (ГОСТ 

7118-54)  или алю-
миневый лист (ГОСТ 
21631-76). 

4. Золоуло-
вители, бун-
керы шлако-
вые 

То же То же Плиты теплоизоляционные из 
минеральной ваты на синтети-
ческом связующем, (ГОСТ 9573-

72). 

- Сталь тонколистовая 
оцинкованная  (ГОСТ 7118-

54) или алюминевый лист 
(ГОСТ 21631-76). Асбесто-
цементная штукатурка. 

5. Дымососы, 
вентиляторы 

-  Совелитовая мастика. Асбозу-
ритовая мастика. Асбесто-
перлитовая мастика. 

- Асбестоцементная 
штукатурка. 

Примечание.  
1.  В настоящем приложении указаны варианты материалов и изделий для применения в качестве элемента  
теплоизоляционных конструкций. 
2. Если заводы-изготовители выпускают теплоизоляционные материалы и изделия с лучшими технико-экономическими 
показателями или отмеченные Знаком качества, то их следует применять вместо материалов и изделий, указанных в 
настоящем приложении (если применение этих материалов  не противоречит требованиям пожарной безопасности). 
3. Покровный слой из стали тонколистовой оцинкованной или алюминиевого листа для трубопроводов допускается 
применять при согласовании с утверждающей инстанцией. 
4. Для резервуаров, баков, емкостей и трубопроводов с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями следует  
применять только несгораемые теплоизоляционные материалы. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

РАСЧЕТНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 

 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОНННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

 

Материалы 

Объемная масса 

материала в кон- 

струкции (без кре- 

пежных деталей  

и покровного слоя) 

кг/м3 

 

Расчетный коэффициент 

теплопроводности материа- 

ла в конструкции, 

ккал/м·ч·град 

1.  Асбозурит мастичный марки 600 

(ТУ  

36-130-69) 

2.  Изделия теплоизоляционные из 

стеклянного штапельного волокна 

(ГОСТ 10499-67): 

маты в рулоне технические марки: 

     МРТ 35......................................... 

     МРТ 50......................................... 

плиты полужесткие технические 

марки: 

     ПТ 50........................................... 

     ПТ 75........................................... 

3.  Маты минераловатные прошивные 

безобкладочные или обкладками с 

одной или с двух сторон (ГОСТ 21880-

76) марки: 

     75................................................ 

     100 .............................................. 

     125............................................... 

     150............................................... 

4.  Плиты теплоизоляционные 

жесткие 

из минеральной ваты на битомном 

свя- 

зующем (ГОСТ 10140-71) марки: 

     200............................................... 

     250............................................... 

     300............................................... 

5. Плиты теплоизоляционные из 

минеральной ваты на синтетическом 

связующем (ГОСТ 9573-72*): 

    а) мягкие, марки: 

     50............................................... 

     75...............................................        

    б) полужесткие, марки: 

     100............................................... 

     125............................................... 

6. Полуцилиндры (ГОСТ 14357-69) и 

цилиндры полые (ГОСТ 14356-69) 

600 

 

 

 

 

 

55 

80 

 

 

60 

90 

 

 

 

 

90 

120 

150 

180 

 

 

 

200 

250 

300 

 

 

 

 

75 

115 

 

120 

150 

 

 

 

 

 

0,135+0,00015tCР 

 

 

 

 

 

0,034+0,00035tCР 

0,036+0,0003tCР 

 

 

0,036+0,0003tCР 

0,038+0,0002tCР 

 

 

 

 

0,037+0,00019tCР 

0,039+0,00018tCР 

0,042+0,00017tCР 

0,046+0,00016tCР 

 

 

 

0,07 

0,075 

0,080 

 

 

 

 

0,034+0,00025tCР 

0,037+0,00019tCР 

 

0,038+0,00018tCР 

0,040+0,00017tCР 

 

 

 

 

 



теплоизоляционные из минеральной 

ваты на синтетическом связующем 

марки: 

    150............................................... 

    200............................................... 

7. Совелит мастичный (ГОСТ 36-131-69) 

150 

200 

500 

0,044+0,00017tCР 

0,046+0,00016tCР 

0,085+0,0001tCР 

Примечание.  

tCР — средняя температура теплоизоляционного слоя, 0С: 

                                  tCР = tСТ + tП  

                                              2 

где  tСТ — температура изолируемой поверхности, 0С; 

        tП — температура наружной поверхности изоляции, 0С; 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛООТДАЧИ aи ОТ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ К ОКРУЖОЮЩЕМУ ВОЗДУХУ 

 

 Коэффициент 

аИ ккал/м3·ч·град 

для трудопроводов 

и оборудования 

Условия расчета тепловой изоляции  

при диа- 

метре до 

2 м 

при диаме- 

тре 2 м и 

более и  

для пло- 

ских повер- 

хностей 

 

1.  По нормам тепловых потерь: 

      а) вне помещения.................. 

      б) в помещении: 

       для изоляции с покрытием из алюминиевого 

листа, оцинкованной стали или с покрытием, 

окрашенным красителем, содержащим 

алюминиевую пудру.................... 

       для изоляции с остальными видами 

 покрытия..................................... 

2.  По требованиям техники безопасности 

(независимо от места расположения): 

       а) для изоляции из алюминиевого листа , 

оцинкованной стали или с покрытием, 

окрашенным красителем, содержащим 

алюминиевую пудру .................... 

       б) для изоляции с остальными видами 

покрытия....................................... 

3.    Для предотвращения конденсации влаги на 

изолируемой поверхности............ 

 

25 

 

 

 

 

5 

 

9 

 

 

 

 

 

5 

 

9 

 

5 

 

 

 

30 

 

 

 

 

6 

 

10 

 

 

 

 

 

6 

 

10 

 

5 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЙ (ПОМЕЩЕНИЙ) И СООРУЖЕНИЙ КОТЕЛЬНЫХ ПО УСЛОВИЯМ СРЕДЫ 

 

 

Здания (помещения) и соооружения 

Характеристика 

зданий (помещений) 

и сооружений 

по условиям среды 

в соответствии с ПЭУ  

1. Котельные залы с котлами, оборудованными 

камерными топками для сжигания газообразного, жид- 

кого или твердого топлива; помещения деаэдераторов  

2. Котельные залы с котлами, оборудованными 

слоевыми топками, для сжигания твердого топлива 

3.  Помещения водоподготовки 

4.  Помещения насосных станций для перекачки 

холодных средств (исходной воды, реагентов, 

противопожарного водоснабжения, багерных 

насосных станций и т.п.) 

5.  Помещения  резервуаров реагентов 

6.  Склады сульфоугля и активированного угля 

 

7.  Зольные помещения при «сухом» 

золошлакоудалении 

8.  Зольные помещения при гидрошлакоудалении или 

при «мокром» скреперном золошлакоудалении 

 

 

Нормальные 

 

Пыльные 

Нормальные 

 

 

 

Влажные 

Химически активные 

Пожароопасные 

класса П-?? 

Пыльные 

 

 

Сырые 



9.  Помещения топливоподачи (за исключением 

дробильных отделений для фрезерного торфа), 

закрытые склады угля 

10.  Дробильные отделения для фрезероного торфа, 

пылеприготовительные установки в отдельных 

помещениях 

11.  Открытые склады и транспортные галереи угля и 

торфа 

12.  Помещения газораспределительных пунктов и 

складов горючих газов или карбида 

13.  Помещения закрытых складов, насосных станций 

жидкого топлива, присадок и станций очистки 

сточных вод с температурой  вспышки паров 450С и 

ниже 

14.  Наружные приемно-сливные устройства и 

резервуары для хранения жидкого топлива и 

присадок с температурой вспышки паров 450С и 

ниже 

15.   Помещения закрытых складов, насосных станций 

жидкого топлива, присадок и станций очистки 

сточных вод с температурой  вспышки паров выше 

450С 

16.  Наружные приемно-сливные устройства и 

резервуары для хранения жидкого топлива и 

присадок с температурой вспышки паров выше 

450С 

 

Пожароопасные 

класса П-?? 

 

Взрывоопасные 

класса В-??а 

Пожароопасные 

класса П-??? 

Взрывоопасные 

класса В-?а 

 

 

Взрывоопасные 

класса В-?а 

 

 

Взрывоопасные 

класса В-?г 

 

 

Пожароопасные 

класса П-? 

 

Пожароопасные 

класса П-??? 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

РАЗРЯДЫ И ПОДРАЗРЯДЫ ЗРИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОТЕЛЬНЫХ 

 

 

Помещения и сооружения 

Разряд и подразряд зрительных 

работ в соответствии со строи- 

тельными нормами и правилами 

по проектированию искусствен- 

ного освещения 

1.  Бункерное отделение котельных залов, 

площадки обслуживания котлов, помещения 

дымососов и вентиляторов 

2.  Площадки котлов и экономайзеров и 

проходы за котлами 

3.  Лестницы котлов и экономайзеров 

4.  Дополнительное местное освещение 

приборов, установленных на оборудовании 

5.  Зольное помещение 

6.  Помещения водоподготовки, деаэратороов, 

помещения насосов для перекачки холодных 

средств (насосов исходной воды, реагентов, 

противопожарного водоснабжения, багерных 

насосных станций и т.п.) при 

кратковременном пребывании людей в 

помещении 

7.  Топливоподача: 

      а) помещения дробления и пересыпки 

топлива 

      б) транспортерные галереи 

      в) надбункерная галерея в котельной 

8.  Помещения насосных станций горючих 

жидкостей, газораспределительные пункты 

9.  Помещения резервуаров реагентов 

10.  Закрытые склады угля, сульфоугля и 

активированного угля: 

      а) механизированные 

      б) немеханизированные 

11.  Дымососы, дутьевые вентиляторы и 

деаэраторы, установленные вне помещения 

12.  Открытые склады и открытые транспортные 

галереи угля и торфа: 

      а) механизированные 

      б) немеханизированные 

13.  Приемно-сливные устройства для жидкого 

топлива и присадок 

14.  Резервуары для хранения жидкого топлива и 

присадок, устанавливаемые вне помещения 

 

 

V? 

 

X??в 

X??д 

 

?Vг 

X??в 

 

 

 

 

 

 

V? 

 

 

V? 

X??в 

V???б 

 

V? 

?Xа 

 

 

?Xа 

?Xб 

 

XV?? 

 

 

XV? 

XV?? 

 

XV?? 

 

XV??? 



        

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

 

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, СИСТЕМЫ 

ВЕНТИЛЯЦИИ, СПОСОБЫ ПОДАЧИ И УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА 

 
 

Помещения 

Производ-

ственные  

Температу

-ра 

 

Вытяжная вентиляция 

Приточная вентиляция 

 вредности воздуха 0С  холодный 

период 

теплый 

период 

1.  Котельный зал: 

   а) с постоянным обслужва- 

 ющим персоналом 

 

 

 

 

 

 

 

 

   б)без постоянного обслужива- 

ющего персонала 

2.  Зольные помещения: 

  а)при непрерывной выгрузке 

золы и шлака 

 

 

 

 

 

  б) при периодической выгруз- 

ке золы и шлака 

 

 

 

 

 

 

3. Водоподготовка в отдельном 

помещении 

 

 

 

 

4. Закрытые разгрузочные ус- 

тройства (без вагоноопрокиды-

вателей) 

 

5. Дробильные отделения для 

угля и кускового торфа; 

надбункерная галерея; транс- 

портные галереи; узлы пере- 

сыпки 

6. Пылеприготовительные уста- 

новки в отдельных помещениях 

7. Насосные станции: 

  а) с постоянным обслужива- 

ющим персоналом в отдель- 

ных помещениях 

 

 

 

 

  б) без постоянного обслужи- 

вающего персонала в отдель- 

ном помещениях 

 

Тепло 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» 

 

 

 

Пыль 

 

 

 

 

 

 

» 

 

 

 

 

 

 

Тепло 

 

 

 

 

 

 

 

Пыль 

 

» 

 

 

 

 

» 

 

 

Тепло 

 

 

 

 

 

 

» 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

  Естественная с вытяжкой 

воздуха из верхней зоны и за 

 счет подсоса в газовоздушный 

тракт котлоагрегатов. При 

необходимости с механическим 

побуждением из верхней зоны 

, в том числе дутьевыми вен- 

тиляторами 

 

 

 

   То же 

 

 

 

  Местные отсосы от укрытий  

мест пыления 

 

 

 

 

 

  Общеобменная  с 

механическим побуждением 

периодического 

действия из расчета шести- 

кратного воздухообмена в 1 ч 

(при отсутствии местных отсо- 

сов из камер выгрузки) 

 

Естественная с удалением воз- 

духа из верхней зоны  

 

 

 

 

 Общеобменная с механичес- 

ким побуждением, местные 

отсосы от укрытий мест пыле- 

ния 

  Местные отсосы от укрытий 

 мест пыления 

 

 

 

  То же 

 

 

Естественная с удалением воз- 

духа из верхней зоны  

 

 

 

 

 

 То же 

 

 

Естественная с 

вытяжкой 

воздуха на 

высоте не 

менее 4м до 

низа открытых 

проемов. 

При необхо- 

мости с механи- 

ческим побуж- 

денем 

  То же 

 

 

 

 С механиче- 

ски побуждени- 

ем на конденса- 

цию вытяжной 

вентиляции 

 

 

Естественная 

 

 

 

 

 

 

 Естественная с 

подачей возду- 

ха в верхнюю 

зону 

 

 

 С 

механическим 

побуждением и 

подачей 

воздуха 

в верхнюю зону 

  То же 

 

 

 

 

» 

 

 

Естественная с 

подачей возду- 

ха в верхнюю 

зону. При 

неохо- 

димости с меха- 

ническим побуж 

дением 

Естественная 

 

Естествен- 

ная с пода- 

чей возду- 

ха в рабо- 

чую зону 

 

 

 

 

 

 

 То же 

 

 

 

 Естествен- 

ная 

 

 

 

 

 

» 

 

 

 

 

 

 

Естествен- 

ная с 

подачей 

воздуха в 

рабочую 

зону 

То же 

 

 

 

» 

 

 

 

 

» 

 

 

» 

 

 

 

 

 

 

Естественн

а 

 

8. Помещения щитов управления — 18 Не предусматривается С механически м побужде 

9. Склады реагентов — 

 

В соответствии со строительными нормами  и правилами по проектиро- 

ванию электростанций тепловых 
 Во встроеных котельных, размещаемых в подвале, следует предусматривать вентиляцию с механическим побужде- 

нием. При расчете воздухообмена следует учитывать количество воздуха, подаваемого в топки котлов. 
 Следует предусматривать блокировку вытяжных вентиляторов с механизмами золошлакоудаления и период выгруз 

ки золы и шлака 

 

 

ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ N 1 ÑÍèÏ II-35-76 "Êîòåëüíûå óñòàíîâêè" 

 
 

             ñ 1 ÿíâàðÿ 1998 ã. ïîñòàíîâëåíèåì Ãîññòðîÿ Ðîññèè  îò 11 ñåíòÿáðÿ 1997 ã.N 18-52 

 
 

    ÑÍèÏ äîïîëíèòü ðàçäåëîì 1à ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: 
 
   "1à. ÒÅÐÌÈÍÛ È ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈß 

   Êîòåëüíàÿ - êîìïëåêñ çäàíèé è ñîîðóæåíèé, çäàíèå èëè ïîìåùåíèÿ ñ êîòëîì    (òåïëîãåíåðàòîðîì) è âñïîìîãàòåëüíûì 

òåõíîëîãè÷åñêèì îáîðóäîâàíèåì, ïðåäíàçíà÷åííûì äëÿ âûðàáîòêè òåïëîòû â öåëÿõ òåïëîñíàáæåíèÿ. 

   Öåíòðàëüíàÿ êîòåëüíàÿ - êîòåëüíàÿ, ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ íåñêîëüêèõ çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ñâÿçàííûõ ñ êîòåëüíîé 

íàðóæíûìè òåïëîâûìè ñåòÿìè. 

   Àâòîíîìíàÿ (èíäèâèäóàëüíàÿ) êîòåëüíàÿ - êîòåëüíàÿ, ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ òåïëîñíàáæåíèÿ îäíîãî çäàíèÿ èëè ñîîðóæåíèÿ. 

   Êðûøíàÿ êîòåëüíàÿ - êîòåëüíàÿ, ðàñïîëàãàåìàÿ (ðàçìåùàåìàÿ) íà ïîêðûòèè çäàíèÿ íåïîñðåäñòâåííî èëè íà ñïåöèàëüíî 

óñòðîåííîì îñíîâàíèè íàä ïîêðûòèåì". 

 



Ïóíêòû  1.3, 1.5-1.8, 1.18-1.23  èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè. 

 
"1.3. Ïðîåêòèðîâàíèå íîâûõ è ðåêîíñòðóèðóåìûõ êîòåëüíûõ äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûìè 

ñõåìàìè òåïëîñíàáæåíèÿ, ðàçðàáîòàííûìè ñ ó÷åòîì ñòðîèòåëüñòâà àâòîíîìíûõ (èíäèâèäóàëüíûõ) êîòåëüíûõ. 

Ïðè îòñóòñòâèè óòâåðæäåííîé ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ïðîåêòèðîâàíèå êîòåëüíûõ äîïóñêàåòñÿ íà îñíîâàíèè 

ñîîòâåòñòâóþùèõ òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèõ îáîñíîâàíèé (ÒÝÎ), ñîãëàñîâàííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå. 

   Âèä òîïëèâà äëÿ êîòåëüíûõ îïðåäåëÿåòñÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ òîïëèâîñîäåðæàùèìè îðãàíèçàöèÿìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå. Ïðè 

ýòîì èñïîëüçîâàíèå òâåðäîãî èëè æèäêîãî òîïëèâà äëÿ êðûøíûõ êîòåëüíûõ íå äîïóñêàåòñÿ". 

1.5. Êîòåëüíûå ïî ðàçìåùåíèþ íà ãåíåðàëüíîì ïëàíå ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà: 

îòäåëüíî ñòîÿùèå; 

ïðèñòðîåííûå ê çäàíèÿì äðóãîãî íàçíà÷åíèÿ; 

âñòðîåííûå â çäàíèÿ äðóãîãî íàçíà÷åíèÿ íåçàâèñèìî îò ýòàæà ðàçìåùåíèÿ; 

êðûøíûå. 

1.6. Äëÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ çäàíèé ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé äîïóñêàåòñÿ ïðîåêòèðîâàíèå ïðèñòðîåííûõ, âñòðîåííûõ è 

êðûøíûõ êîòåëüíûõ. Äëÿ êîòåëüíûõ, ïðèñòðîåííûõ ê çäàíèÿì óêàçàííîãî íàçíà÷åíèÿ, îáùàÿ òåïëîâàÿ ìîùíîñòü óñòàíàâëèâàåìûõ 

êîòëîâ, åäèíè÷íàÿ ïðî-èçâîäèòåëüíîñòü êàæäîãî êîòëà è ïàðàìåòðû òåïëîíîñèòåëÿ íå íîðìèðóþòñÿ. Ïðè ýòîì êîòåëüíûå äîëæíû 

ðàñïîëàãàòüñÿ ó ñòåí, ãäå ðàññòîÿíèå îò ñòåíû êîòåëüíîé äî áëèæàéøåãî ïðîåìà ïî ãîðèçîíòàëè äîëæíî áûòü íå ìåíåå 2 ì, à 

ðàññòîÿíèå îò ïåðåêðûòèÿ êîòåëüíîé äî áëèæàéùåãî ïðîåìà ïî âåðòèêàëè íå ìåíåå 8 ì. 

Äëÿ êîòåëüíûõ, âñòðîåííûõ â ïðîèçâîäñòâåííûå çäàíèÿ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé, ïðè ïðèìåíåíèè êîòëîâ ñ äàâëåíèåì ïàðà äî 

0,07 ÌÏà (1,7 êãñ/ñì2) è òåìïåðàòóðîé âîäû äî 115° Ñ òåïëîâàÿ ìîùíîñòü êîòëîâ íå íîðìèðóåòñÿ.  

Òåïëîâàÿ ìîùíîñòü êîòëîâ ñ äàâëåíèåì ïàðà áîëåå 0,07 ÌÏà (1,7 êãñ/ñì2 ) è òåìïåðàòóðîé âîäû áîëåå 115°Ñ íå äîëæíà 

ïðåâûøàòü âåëè÷èí, óñòàíîâëåííûõ Ïðàâèëàìè óñòðîéñòâà è áåçîïàñíîé ýêñïëóàòàöèè ïàðîâûõ è âîäîãðåéíûõ êîòëîâ, 

óòâåðæäåííûìè Ãîñãîðòåõíàäçîðîì Ðîññèè. 

Êðûøíûå êîòåëüíûå äëÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ çäàíèé ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé, ïðè ïðèìåíåíèè äîïóñêàåòñÿ ïðîåêòèðîâàòü ñ 

ïðèìåíåíèåì êîòëîâ ñ äàâëåíèåì ïàðà äî 0,07 ÌÏà (1,7 êãñ/ñì2) è òåìïåðàòóðîé âîäû äî 115° Ñ. Ïðè ýòîì òåïîâàÿ ìîùíîñòü òàêîé 

êîòåëüíîé íå äîëæíà ïðåâûøàòü ïîòðåáíîñòè â òåïëîòå çíàíèÿ, äëÿ òåïëîñíàáæåíèÿ êîòîðîãî îíà ïðåäíàçíà÷åíà, íî íå áîëåå 5 ÌÂò. 

Íå äîïóñêàåòñÿ ðàçìåùàòü êðûøíûå è âñòðîåííûå êîòåëüíûå íàä ïðîèçâîäñòâåííûìè ïîìåùåíèÿìè è ñêëàäàìè êàòåãîðèé À è Á 

ïî âçðûâîïîæàðíîé è ïîæàðíîé îïàñíîñòè.  

1.7. Ðàçìåùåíèå êîòåëüíûõ, âñòðîåííûõ â ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ çäàíèÿõ, íå äîïóñêàåòñÿ. 

Äëÿ æèëûõ çäàíèé äîïóñêàåòñÿ óñòðîéñòâî ïðèñòðîåííûõ è êðûøíûõ êîòåëüíûõ.  Óêàçàííûå êîòåëüíûå äîïóñêàåòñÿ 

ïðîåêòèðîâàòü ñ ïðèìåíåíèåì âîäîãðåéíûõ êîòëîâ ñ òåìïåðàòóðîé âîäû äî 115° Ñ. 

Òåïëîâàÿ ìîùíîñòü êîòåëüíîé íå äîëæíà ïðåâûøàòü ïîòðåáíîñòè â òåïëîòå çíàíèÿ, äëÿ òåïëîñíàáæåíèÿ êîòîðîãî îíà 

ïðåäíàçíà÷åíà, à òåïëîâàÿ ìîùíîñòü êðûøíîé êîòåëüíîé íå äîëæíà áûòü áîëåå 3,0 ÌÂò. 

Íå äîïóñêàåòñÿ ïðîåêòèðîâàíèå ïðèñòðîåííûõ êîòåëüíûõ, íåïîñðåäñòâåííî ïðèìûêàþùèõ ê æèëûì çäàíèÿì ñî ñòîðîíû âõîäíûõ 

ïîäúåçäîâ, è ó÷àñòêîâ ñòåí ñ îêííûìè ïðîåìàìè, ãäå ðàññòîÿíîèå îò âíåøíåé ñòåíû êîòåëüíîé äî áëèæàéøåãî îêíà æèëîãî ïîìåùåíèÿ 

ìåíåå 4 ì ïî ãîðèçîíòàëè, à ðàññòîÿíèå îò ïåðåêðûòèÿ êîòåëüíîé äî áëèæàéøåãî îêíà æèëîãî ïîìåùåíèÿ ìåíåå 8 ì ïî âåðòèêàëè. 

Íå äîïóñêàåòñÿ ðàçìåùåíèå êðûøíûõ êîòåëüíûõ íåïîñðåäñòâåííî íà ïåðåêðûòèÿõ æèëûõ ïîìåùåíèé (ïåðåêðûòèå æèëîãî 

ïîìåùåíèÿ íå ìîæåò ñëóæèòü îñíîâàíèåì ïîëà êîòåëüíîé), à òàêæå ñìåæíî ñ æèëûìè ïîìåùåíèÿìè. 

1.8. Äëÿ îáùåñòâåííûõ, àäìèíèñòðàòèâíûõ è áûòîâûõ çäàíèé äîïóñêàåòñÿ ïðîåêòèðîâàíèå âñòðîåííûõ, ïðèñòðîåííûõ è 

êðûøíûõ êîòåëüíûõ ïðè ïðèìåíåíèè: 

   âîäîãðåéíûõ êîòëîâ ñ òåìïåðàòóðîé íàãðåâà âîäû äî 115Ñ. 

   ïàðîâûõ êîòëîâ ñ äàâëåíèåì íàñûùåííîãî ïàðà äî 0,07 ÌÏà, óäîâëåòâîðÿþùèõ óñëîâèþ  

(Ò -100) · V  100 äëÿ êàæäîãî êîòëà. 

   ãäå: 

   t - òåìïåðàòóðà íàñûùåííîãî ïàðà ïðè ðàñ÷åòíîì äàâëåíèè, Ñ; 

   V - âîäÿíîé îáúåì êîòëà, ì3; 

   Ïðè ýòîì â êîòåëüíûõ, ðàñïîëîæåííûõ â ïîäâàëå, íå äîïóñêàåòñÿ ïðåäóñìàòðèâàòü êîòëû, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ðàáîòû íà 

ãàçîîáðàçíîì è æèäêîì òîïëèâå ñ òåìïåðàòóðîé âñïûøêè ïàðîâ íèæå 45Ñ. 

   Îáùàÿ òåïëîâàÿ ìîùíîñòü èíäèâèäóàëüíîé êîòåëüíîé íå äîëæíà ïðåâûøàòü ïîòðåáíîñòè â òåïëîòå çäàíèÿ èëè ñîîðóæåíèÿ, äëÿ 

òåïëîñíàáæåíèÿ êîòîðîãî îíà ïðåäíàçíà÷åíà, êðîìå òîãî, òåïëîâàÿ ìîùíîñòü íå äîëæíà ïðåâûøàòü: 

   3,0 ÌÂò - äëÿ êðûøíîé êîòåëüíîé è äëÿ âñòðîåííîé êîòåëüíîé ñ êîòëàìè íà æèäêîì è ãàçîîáðàçíîì òîïëèâå; 

   1,5 ÌÂò - äëÿ âñòðîåííîé êîòåëüíîé ñ êîòëàìè íà òâåðäîì òîïëèâå. 

   Îáùàÿ òåïëîâàÿ ìîùíîñòü ïðèñòðîåííûõ êîòåëüíûõ íå îãðàíè÷èâàåòñÿ. 

   Íå äîïóñêàåòñÿ ðàçìåùåíèå ïðèñòðîåííûõ êîòåëüíûõ ñî ñòîðîíû ãëàâíîãî ôàñàäà çäàíèé. Ðàññòîÿíèå îò ñòåíû çäàíèÿ 

êîòåëüíîé äî áëèæàéøåãî îêíà äîëæíî áûòü íå ìåíåå 4 ì ïî ãîðèçîíòàëè, à îò ïîêðûòèÿ êîòåëüíîé äî áëèæàéøåãî îêíà íå ìåíåå 8 ì ïî 

âåðòèêàëè. Òàêèå êîòåëüíûå íå äîïóñêàåòñÿ òàêæå ðàçìåùàòü ñìåæíî, ïîä è íàä ïîìåùåíèÿìè ñ îäíîâðåìåííûì ïðåáûâàíèåì â íèõ 

áîëåå 50 ÷åëîâåê. 

   Íå äîïóñêàåòñÿ ïðîåêòèðîâàíèå êðûøíûõ, âñòðîåííûõ è ïðèñòðîåííûõ êîòåëüíûõ ê çäàíèÿì äåòñêèõ äîøêîëüíûõ è øêîëüíûõ 

ó÷ðåæäåíèé, ê ëå÷åáíûì è ñïàëüíûì êîðïóñàì áîëüíèö, ïîëèêëèíèê, ñàíàòîðèåâ è ó÷ðåæäåíèé îòäûõà. 

1.18. Â ïðîåêòàõ êîòåëüíûõ ñëåäóåò ïðåäóñìàòðèâàòü: 

êîòëû, ýêîíîìàéçåðû, âîçäóõîïîäîãðåâàòåëè, çîëîóëîâèòåëè è äðóãîå îáîðóäîâàíèå â áëî÷íîì òðàíñïîðòàáåëüíîì èñïîëíåíèè 

ïîâûøåííîé çàâîäñêîé ãîòîâíîñòè; 



óêðóïíåííûå ìîíòàæíûå áëîêè òðóáîïðîâîäîâ è ãàçîâîçäóõîïðîâîäîâ; 

óêðóïíåíèå ãðóïï òåõíîëîãè÷åñêè ñâÿçàííîãî ìåæäó ñîáîé âñïîìîãàòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ ïóòåì êîìïîíîâêè åãî â 

òðàíñïîðòàáåëüíûå ìîíòàæíûå áëîêè ñ òðóáîïðîâîäàìè è àðìàòóðîé. 

Äëÿ âñòðîåííûõ, ïðèñòðîåííûõ è êðûøíûõ êîòåëüíûõ ñëåäóåò ïðåäóñìàòðèâàòü àâòîìàòèçèðîâàííûå êîòëû ïîëíîé çàâîäñêîé 

ãîòîâíîñòè. 

1.19. Âíå çäàíèé êîòåëüíûõ, íà îòêðûòûõ ïëîùàäêàõ, äîïóñêàåòñÿ ðàçìåùåíèå òÿãîäóòüåâûõ ìàøèí, çîëîóëîâèòåëåé, 

äåàýðàòîðîâ, äåêàðáîíèçàòîðîâ, îñâåòëèòåëåé, áàêîâ ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ, ïîäîãðåâàòåëåé ìàçóòà; ïðè ýòîì ñëåäóåò 

ïðåäóñìàòðèâàòü ìåðîïðèÿòèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ íàäåæíîé è áåçîïàñíîé ýêñïëóàòàöèè, çàùèòó îò çàìåðçàíèÿ òðóáîïðîâîäîâ è 

àðìàòóðû, à òàêæå ìåðîïðèÿòèÿ ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû îò çàãðÿçíåíèÿ è çàùèòå îò øóìà. 

Âîçìîæíîñòü óñòàíîâêè êðûøíîé êîòåëüíîé íà çäàíèÿõ ëþáîãî íàçíà÷åíèÿ âûøå îòìåòêè 26,5 ì äîëæíà ñîãëàñîâûâàòüñÿ ñ 

òåððèòîðèàëüíûìè îðãàíàìè Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû ÌÂÄ Ðîññèè. 

1.20. Òåõíîëîãè÷åñêàÿ ñõåìà è êîìïîíîâêà îáîðóäîâàíèÿ êîòåëüíîé äîëæíû îáåñïå÷èâàòü: 

îïòèìàëüíóþ ìåõàíèçàöèþ è àâòîìàòèçàöèþ òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, áåçîïàñíîå è óäîáíîå îáñëóæèâàíèå îáîðóäîâàíèÿ;  

óñòàíîâêó îáîðóäîâàíèÿ ïî î÷åðåäÿì; 

íàèìåíüøóþ ïðîòÿæåííîñòü êîììóíèêàöèè; 

îïòèìàëüíûå óñëîâèÿ äëÿ ìåõàíèçàöèè ðåìîíòíûõ ðàáîò; 

âîçìîæíîñòü âúåçäà â êîòåëüíóþ íàïîëüíîãî òðàíñïîðòà (àâòîïîãðóç÷èêîâ, ýëåêòðîêàðîâ) äëÿ òðàíñïîðòèðîâàíèÿ óçëîâ 

îáîðóäîâàíèÿ è òðóáîïðîâîäîâ ïðè ïðîèçâîäñòâå ðåìîíòíûõ ðàáîò. 

Àâòîìàòèçàöèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ èíäèâèäóàëüíûõ êîòåëüíûõ äîëæíà îáåñïå÷èòü áåçîïàñíóþ ýêñïëóàòàöèþ áåç 

ïîñòîÿííîãî îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà. 

Äëÿ ðåìîíòà óçëîâ îáîðóäîâàíèÿ. àðìàòóðû è òðóáîïðîâîäîâ ìàññîé áîëåå 50 êã ñëåäóåò ïðåäóñìàòðèâàòü, êàê ïðàâèëî, 

èíâåíòàðíûå ãðóçîïîäúåìíûå óñòðîéñòâà (ýëåêòðîêàðû, àâòîêðàíû). 

Ïðè íåâîçìîæíîñòè îáñëóæèâàíèÿ îáîðóäîâàíèÿ ñ ïðèìåíåíèåì èíâåíòàðíûõ óñòðîéñòâ äëÿ ýòèõ öåëåé äîïóñêàåòñÿ 

ïðåäóñìàòðèâàòü ñòàöèîíàðíûå ãðóçîïîäúåìíûå ìåõàíèçìû (òàëè, òåëüôåðû, ïîäâåñíûå è ìîñòîâûå êðàíû). Ñòàöèîíàðíûå 

ãðóçîïîäúåìíûå óñòðîéñòâà, íåîáõîäèìûå ïðè âûïîëíåíèè òîëüêî ìîíòàæíûõ ðàáîò, ïðîåêòîì íå ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ. 

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ðåìîíòà îáîðóäîâàíèÿ, óñòàíàâëèâàåìîãî íà îòêðûòûõ ïëîùàäêàõ, ñëåäóåò ïðåäóñìàòðèâàòü, êàê ïðàâèëî, 

íàçåìíûå áåçðåëüñîâûå êðàíû. 

1.21. Â êîòåëüíûõ íåîáõîäèìî ïðåäóñìàòðèâàòü ðåìîíòíûå ó÷àñòêè èëè ïîìåùåíèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ òåêóùåãî ðåìîíòà 

îáîðóäîâàíèÿ, àðìàòóðû, ïðèáîðîâ êîíòðîëÿ è ðåãóëèðîâàíèÿ. Ïðè ýòîì ñëåäóåò ó÷èòûâàòü âîçìîæíîñòü âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî 

òåêóùåìó ðåìîíòó óêàçàííîãî îáîðóäîâàíèÿ ïðîìûøëåííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè èëè ðàéîííûìè ñïåöèàëèçèðîâàííûìè îðãàíèçàöèÿìè. 

Â àâòîíîìíûõ êîòåëüíûõ ðåìîíòíûå ó÷àñòêè íå ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ. Ðåìîíò îáîðóäîâàíèÿ, àðìàòóðû, ïðèáîðîâ êîíòðîëÿ è 

ðåãóëèðîâàíèÿ â òàêèõ êîòåëüíûõ äîëæåí ïðîèçâîäèòüñÿ òîëüêî ñïåöèàëèçèðîâàííûìè îðãàíèçàöèÿìè, èìåþùèìè 

ñîîòâåòñòâóþùèå ëèöåíçèè, ñ èñïîëüçîâàíèåì èõ áàç è èíâåíòàðíûõ óñòðîéñòâ. 

1.22. Ðàçìåùåíèå êîòëîâ è âñïîìîãàòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ è êîòåëüíûõ (ðàññòîÿíèå ìåæäó êîòëàìè è ñòðîèòåëüíûìè 

êîíñòðóêöèÿìè, øèðèíà ïðîõîäîâ), à òàêæå óñòðîéñòâî ïëîùàäîê è ëåñòíèö äëÿ îáñëóæèâàíèÿ îáîðóäîâàíèÿ â çàâèñèìîñòè îò 

ïàðàìåòðîâ òåïëîíîñèòåëÿ ñëåäóåò ïðåäóñìàòðèâàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè óñòðîéñòâà è áåçîïàñíîé ýêñïëóàòàöèè 

ïàðîâûõ è âîäîãðåéíûõ êîòëîâ, óòâåðæäåííûìè Ãîñãîðòåõíàäçîðîì Ðîññèè, ïðàâèëàìè óñòðîéñòâà è áåçîïàñíîé ýêñïëóàòàöèè 

ïàðîâûõ êîòëîâ ñ äàâëåíèåì ïàðà íå áîëåå 0,07 ÌÏà (1,7 êãñ/ñì2), âîäîãðåéíûõ êîòëîâ è âîäîïîäîãðåâàòåëåé ñ òåìïåðàòóðîé 

ïîäîãðåâà âîäû íå âûøå 338 Ê (115Ñ), óòâåðæäåííûõ Ìèíñòðîåì Ðîññèè, à òàêæå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïàñïîðòàìè è 

èíñòðóêöèÿìè ïî ýêñïëóàòàöèè êîòëîâ. 

Äëÿ àâòîíîìíûõ àâòîìàòèçèðîâàííûõ êîòåëüíûõ, ðàáîòàþùèõ áåç ïîñòîÿííîãî îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà, ðàçìåðû ïðîõîäîâ 

ïðèíèìàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïàñïîðòàìè è èíñòðóêöèÿìè ïî ýêñïëóàòàöèè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñâîáîäíîãî äîñòóïà ïðè 

òåõíè÷åñêîì îáñëóæèâàíèè, ìîíòàæå  è äåìîíòàæå îáîðóäîâàíèÿ. 

1.23. Êàòåãîðèè ïðîèçâîäñòâ ïî âçðûâíîé, âçðûâîïîæàðíîé è ïîæàðíîé îïàñíîñòè è ñòåïåíü îãíåñòîéêîñòè çäàíèé (ïîìåùåíèé) 

â ñîîðóæåíèé êîòåëüíûõ ñëåäóåò ïðèíèìàòü ñîãëàñíî ïðèë. 1 ê íàñòîÿùèì íîðìàì è ïðàâèëàì, à òàêæå â ñîîòâåòñòâèè ñ Íîðìàìè 

ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ÍÏÁ 105 - 95." 
 

Ïóíêò 2.4. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: 

 
"2.4. Íà ïëîùàäêå êîòåëüíîé ñëåäóåò ðàñïîëàãàòü ãëàâíûé êîðïóñ, ñîîðóæåíèÿ òîïëèâíîãî õîçÿéñòâà è çîëîøëàêîóäàëåíèÿ, 

òðàíñôîðìàòîðíóþ ïîäñòàíöèþ, ãàçîðåãóëÿòîðíûé ïóíêò (ÃÐÏ), ñòàíöèþ ñáîðà è ïåðåêà÷êè êîíäåíñàòà, áàêè-àêêóìóëÿòîðû 

ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ, çäàíèå âîäîïîäãîòîâêè è ðåàãåíòíîãî õîçÿéñòâà. 

Óêàçàííûå çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ äîïóñêàåòñÿ îáúåäèíÿòü, ñîáëþäàÿ òðåáîâàíèÿ ðàçäåëà 11 íàñòîÿùèõ íîðì è ïðàâèë. 

Åìêîñòü ñêëàäîâ æèäêîãî òîïëèâà íå äîëæíà ïðåâûøàòü âåëè÷èí, óñòàíîâëåííûõ ñòðîèòåëüíûìè íîðìàìè è ïðàâèëàìè ïî 

ïðîåêòèðîâàíèþ ñêëàäîâ íåôòè è íåôòåïðîäóêòîâ äëÿ ñêëàäîâ âòîðîé ãðóïïû. 

 Äëÿ âñòðîåííûõ è ïðèñòðîåííûõ èíäèâèäóàëüíûõ êîòåëüíûõ ñëåäóåò ïðåäóñìàòðèâàòü çàêðûòûå ñêëàäû õðàíåíèÿ 

òâåðäîãî è æèäêîãî òîïëèâà, ðàñïîëîæåííûå âíå ïîìåùåíèÿ êîòåëüíîé è çäàíèÿ, äëÿ òåïëîñíàáæåíèÿ êîòîðîãî îíà ïðåäíàçíà÷åíà, â 

ñîîòâåòñòâèè ñî ÑÍèÏ 2.07.01-89. 

Âìåñòèìîñòü ñêëàäîâ æèäêîãî òîïëèâà íå äîëæíà ïðåâûøàòü âåëè÷èí, óñòàíîâëåííûõ ñòðîèòåëüíûìè íîðìàìè è ïðàâèëàìè ïî 

ïðîåêòèðîâàíèþ ñêëàäîâ íåôòè è íåôòåïðîäóêòîâ äëÿ ñêëàäîâ âòîðîé ãðóïïû. 

Îãðàæäåíèå êîòåëüíûõ ñëåäóåò ïðîåêòèðîâàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçàíèÿìè ïî ïðîåêòèðîâàíèþ îãðàæäåíèé ïëîùàäîê è 

ó÷àñòêîâ ïðåäïðèÿòèé, çäàíèé è ñîîðóæåíèÿ. 



Çäàíèÿ è îãðàæäåíèÿ êîòåëüíûõ, ðàñïîëàãàåìûå íà  ïëîùàäêàõ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé, îãðàæäàòü íå äîïóñêàåòñÿ. 

 
 

   Ïóíêòû 3.1, 3.9, 3.10, 3.15, 3.16, 3.29  èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: 

 

   "3.1. Ïðè ïðîåêòèðîâàíèè çäàíèé è ñîîðóæåíèé êîòåëüíûõ ñëåäóåò ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ñòðîèòåëüíûìè íîðìàìè è ïðàâèëàìè ïî 

ïðîåêòèðîâàíèþ ïðîèçâîäñòâåííûõ çäàíèé, 

àäìèíèñòðàòèâíûõ è áûòîâûõ çäàíèé, ñîîðóæåíèé ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé è óêàçàíèÿìè íàñòîÿùåãî ðàçäåëà. 

   Ïðè ïðîåêòèðîâàíèè âñòðîåííûõ, ïðèñòðîåííûõ è êðûøíûõ êîòåëüíûõ ñëåäóåò äîïîëíèòåëüíî ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ òðåáîâàíèÿìè 

ñòðîèòåëüíûõ íîðì è ïðàâèë òåõ çäàíèé è ñîîðóæåíèé, äëÿ òåïëîñíàáæåíèÿ êîòîðûõ îíè ïðåäíàçíà÷åíû. 

   3.9. Âñòðîåííûå êîòåëüíûå äîëæíû îòäåëÿòüñÿ îò ñìåæíûõ ïîìåùåíèé ïðîòèâîïîæàðíûìè ñòåíàìè 2 òèïà èëè ïðîòèâîïîæàðíûìè 

ïåðåãîðîäêàìè 1 òèïà è ïðîòèâîïîæàðíûìè ïåðåêðûòèÿìè 3 òèïà. Ïðèñòðîåííûå êîòåëüíûå äîëæíû îòäåëÿòüñÿ îò îñíîâíîãî çäàíèÿ 

ïðîòèâîïîæàðíîé ñòåíîé 2 òèïà. Ïðè ýòîì ñòåíà çäàíèÿ, ê êîòîðîé ïðèñòðàèâàåòñÿ êîòåëüíàÿ äîëæíà èìåòü ïðåäåë 

îãíåñòîéêîñòè íå ìåíåå 0,75 ÷, à ïåðåêðûòèå êîòåëüíîé äîëæíî âûïîëíÿòüñÿ èç íåãîðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ. 

   Íåñóùèå è îãðàæäþùèå êîíñòðóêöèè êðûøíûõ êîòåëüíûõ äîëæíû èìåòü ïðåäåë îãíåñòîéêîñòè 0,75 ÷., ïðåäåë 

ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïëàìåíè ïî êîíñòðóêöèè ðàâíûì íóëþ, à êðîâåëüíîå ïîêðûòèå îñíîâíîãî çäàíèÿ ïîä êîòåëüíîé è íà ðàññòîÿíèè 2 ì 

îò åå ñòåí äîëæíî âûïîëíÿòüñÿ èç íåãîðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ èëè çàùèùàòüñÿ îò âîçãîðàíèÿ áåòîííîé ñòÿæêîé òîëùèíîé íå ìåíåå 20 

ìì. 

   Ñîïðîòèâëåíèå âîçäóõîïðîíèöàíèþ è ïàðîïðîíèöàíèþ ñòåí è ïåðåêðûòèé, îòäåëÿþùèõ âñòðîåííûå è ïðèñòðîåííûå êîòåëüíûå îò 

äðóãèõ ïîìåùåíèé, à òàêæå ïîêðûòèÿ çäàíèé ïðè ðàçìåùåíèè êîòåëüíûõ íà êðûøàõ äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì ÑÍèÏ 

II-3-79 "Ñòðîèòåëüíàÿ òåïëîòåõíèêà". 

   Âíóòðåííèå ïîâåðõíîñòè ñòåí âñòðîåííûõ è êðûøíûõ êîòåëüíûõ äîëæíû áûòü îêðàøåíû âëàãîñòîéêèìè êðàñêàìè. 

   3.10. Âûõîäû èç âñòðîåííûõ è ïðèñòðîåííûõ êîòåëüíûõ íàäëåæèò ïðåäóñìàòðèâàòü íåïîñðåäñòâåííî íàðóæó. 

 Ìàðøè ëåñòíèö äëÿ âñòðîåííûõ êîòåëüíûõ äîïóñêàåòñÿ ðàñïîëàãàòü â ãàáàðèòàõ îáùèõ ëåñòíè÷íûõ êëåòîê, îòäåëÿÿ ýòè 

ìàðøè, îò îñòàëüíîé ÷àñòè ëåñòíè÷íîé êëåòêè íåñãîðàåìûìè ïåðåãîðîäêàìè è ïåðåêðûòèÿìè ñ ïðåäåëîì îãíåñòîéêîñòè íå ìåíåå 

0,75 ÷. 

Äëÿ êðûøíûõ êîòåëüíûõ ñëåäóåò ïðåäóñìàòðèâàòü:  

   âûõîä èç êîòåëüíîé íåïîñðåäñòâåííî íà êðîâëþ; 

   âûõîä íà êðîâëþ èç îñíîâíîãî çäàíèÿ ïî ìàðøåâîé ëåñòíèöå; 

   ïðè óêëîíå êðîâëè áîëåå 10% ñëåäóåò ïðåäóñìàòðèâàòü õîäîâûå ìîñòèêè øèðèíîé 1 ì, ñ ïåðèëàìè îò âûõîäà íà êðîâëþ äî 

êîòåëüíîé è ïî ïåðèìåòðó êîòåëüíîé.  

Êîíñòðóêöèè ìîñòèêîâ è ïåðèë ñëåäóåò ïðåäóñìàòðèâàòü èç íåãîðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ. 

3.15. Äîïóñêàåìûå óðîâíè çâóêîâîãî äàâëåíèÿ è óðîâíè çâóêà íà ïîñòîÿííûõ ðàáî÷èõ ìåñòàõ è ó ùèòîâ êîíòðîëÿ ê 

óïðàâëåíèÿ ñëåäóåò ïðèíèìàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ Ñàíèòàðíûìè íîðìàìè ïðîåêòèðîâàíèÿ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé. 

Àâòîíîìíûå êîòåëüíûå äîëæíû îáåñïå÷èâàòü óðîâåíü çâóêîâîãî äàâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÑÍèÏ II-12-77 òåõ 

çäàíèé è ñîîðóæåíèé, äëÿ òåïëîñíàáæåíèÿ êîòîðûõ îíè ïðåäíàçíà÷åíû. 

3.16. Íàðóæíûå îãðàæäàþùèå êîíñòðóêöèè íàçåìíîé ÷àñòè òîïëèâîïîäà÷è äëÿ òîïëèâà ñ âûõîäîì ëåòó÷èõ âåùåñòâ íà 

ãîðþ÷óþ ìàññó 20% è áîëåå (ðàçãðóçî÷íûõ óñòðîéñòâ, äðîáèëüíûõ îòäåëåíèé, òðàíñïîðòåðíûõ ãàëåðåé, óçëîâ ïåðåñûïêè, 

íàäáóíêåðíûõ ãàëåðåé ñëåäóåò ïðîåêòèðîâàòü èñõîäÿ èç òîãî, ÷òî ïëîùàäü  ëåãêîñáðàñûâàåìûõ  êîíñòðóêöèé äîëæíà áûòü íå 

ìåíåå 0,03 ì2 íà 1 ì2 îáúåìà ïîìåùåíèÿ. Îêîííûå ïåðåïëåòû â çäàíèÿõ è ïîìåùåíèÿõ òîïëèâîïîäà÷è äîëæíû ïðåäóñìàòðèâàòüñÿ 

îäèíàðíûìè è ðàñïîëàãàòüñÿ, êàê ïðàâèëî, â îäíîé ïëîñêîñòè ñ âíóòðåííåé ïîâåðõíîñòüþ ñòåí. 

Â èíäèâèäóàëüíûõ êîòåëüíûõ, ðàáîòàþùèõ íà æèäêîì è ãàçîîáðàçíîì òîïëèâå, ñëåäóåò ïðåäóñìàòðèâàòü 

ëåãêîñáðàñûâàåìûå îãðàæäàþùèå êîíñòðóêöèè èç ðàñ÷åòà 0,03 ì2 íà 1 ì2 îáúåìà ïîìåùåíèÿ, â êîòîðîì íàõîäÿòñÿ êîòëû. 

3.29. Òåõíîëîãè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå ñî ñòàòè÷åñêèìè è äèíàìè÷åñêèìè íàãðóçêàìè, íå âûçûâàþùèìè â ïîäñòèëàþùåì 

áåòîííîì ñëîå ïîëà íàïðÿæåíèé, êîòîðîå ïðåâûøàþò íàïðÿæåíèå îò âîçäåéñòâèÿ ìîíòàæíûõ è òðàíñïîðòíûõ íàãðóçîê, ñëåäóåò 

óñòàíàâëèâàòü áåç ôóíäàìåíòîâ. 

Äëÿ âñòðîåííûõ è êðûøíûõ êîòåëüíûõ äîëæíî ïðåäóñìàòðèâàòüñÿ òåõíîëîãè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå, ñòàòè÷åñêèå è 

äèíàìè÷åñêèå íàãðóçêè êîòîðîãî ïîçâîëÿþò óñòàíàâëèâàòü åãî áåç ôóíäàìåíòîâ. Ïðè ýòîì ñòàòè÷åñêîå è äèíàìè÷åñêèå 

íàãðóçêè îò îáîðóäîâàíèÿ êðûøíîé êîòåëüíîé íà ïåðåêðûòèå çäàíèÿ íå äîëæíû ïðåâûøàòü íåñóùåé ñïîñîáíîñòè èñïîëüçóåìûõ 

ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé çäàíèÿ.  

 

Ðàçäåë 4 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: 
 

"4 "ÒÎÏËÈÂÎ" 
 

   4.1. Âèäû òîïëèâà îñíîâíîãî, ðåçåðâíîãî è àâàðèéíîãî, à òàêæå íåîáõîäèìîñòü ðåçåðâíîãî èëè àâàðèéíîãî âèäà òîïëèâà äëÿ 

êîòåëüíûõ óñòàíâëèâàþòñÿ ñ ó÷åòîì êàòåãîðèè êîòåëüíîé, èñõîäÿ èç ìåñòíûõ óñëîâèé ýñêïëóàòàöèè, ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ 

òîïëèâîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè. 

   4.2. Âèä òîïëèâà äëÿ ðàñòîïêè è "ïîäñâå÷èâàíèÿ" êîòëîâ ñ êàìåðíûìè òîïêàìè äëÿ ñæèãàíèÿ òâåðäîãî òîïëèâà ñëåäóåò 

ïðåäóñìàòðèâàòü èñõîäÿ èç òðåáîâàíèé çàâîäà èçãîòîâèòåëÿ." 

  Îñòàëüíûå ïóíêòû èñêëþ÷àþòñÿ. 
 



Ïóíêò 6.4. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: 

 

"6.4. Â êà÷åñòâå “õâîñòîâûõ” ïîâåðõíîñòåé íàãðåâà ñëåäóåò ïðèìåíÿòü âîçäóõîïîäîãðåâàòåëè, ïîâåðõíîñòíûå è 

êîíòàêòíûå ýêîíîìàéçåðû, à òàêæå òåïëîóòèëèçàòîðû, èñïîëüçóþùèå ñêðûòóþ òåïëîòó ïàðîîáðàçîâàíèÿ äûìîâûõ ãàçîâ. 

 Ïîâåðõíîñòíûå ýêîíîìàéçåðû è âîçäóõîïîäîãðåâàòåëè è òåïëîóòèëèçàòîðû ñêðûòîé òåïëîòû ïàðîîáðàçîâàíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â 

çàâîäñêîé êîìïëåêòàöèè êîòëîàãðåãàòîâ. 

 Êîíòàêòíûå âîäÿíûå ýêîíîìàéçåðû ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ äëÿ íàãðåâà âîäû ñèñòåì áûòîâîãî è òåõíîëîãè÷åñêîãî ãîðÿ÷åãî 

âîäîñíàáæåíèÿ, áàíü è ïðà÷å÷íûõ. Èñïîëüçîâàíèå òåïëà, ïîëó÷åííîãî â êîíòàêòíûõ ýêîíîìàéçåðàõ, äëÿ áûòîâîãî ãîðÿ÷åãî 

âîäîñíàáæåíèÿ äîïóñêàåòñÿ ïðè íàëè÷èè ïðîìåæóòî÷íûõ òåïëîîáìåííèêîâ. 

 Íàãðåâ âîäû äëÿ áàíü è ïðà÷å÷íûõ ìîæåò ïðîèçâîäèòüñÿ â êîíòàêòíûõ ýêîíîìàéçåðàõ. ïðèìåíåíèå êîòîðûõ ðàçðåøåíî 

Ìèíçäðàâîì ÑÑÑÐ. 

Êîíòàêòíûå ýêîíîìàéçåðû ìîãóò óñòàíàâëèâàòüñÿ íåïîñðåäñòâåííî çà êîòëàìè èëè ïîñëå ïîâåðõíîñòíûõ ýêîíîìàéçåðîâ." 
 

Ïóíêòû 7.6, 7.14, 7.15, 7.18 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: 

 

"7.6. Ïðîåêòèðîâàíèå ãàçîâîçäóøíîãî òðàêòà êîòåëüíûõ âûïîëíÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûì ìåòîäîì   

àýðîäèíàìè÷åñêîãî ðàñ÷åòà êîòåëüíûõ óñòàíîâîê ÖÊÒÈ èì. È. È. Ïîëçóíîâà. 

Äëÿ âñòðîåííûõ, ïðèñòðîåííûõ è êðûøíûõ êîòåëüíûõ â ñòåíàõ ñëåäóåò ïðåäóñìàòðèâàòü ïðîåìû äëÿ ïîäà÷è âîçäóõà íà 

ãîðåíèå, ðàñïîëîæåííûå, êàê ïðàâèëî, â âåðõíåé çîíå ïîìåùåíèÿ.  

Ðàçìåðû æèâîãî ñå÷åíèÿ ïðîåìîâ îïðåäåëÿþòñÿ èñõîäÿ èç îáåñïå÷åíèÿ ñêîðîñòè âîçäóõà â íèõ íå áîëåå 1 ì/ñ. 

7.14. Âûñîòà äûìîâûõ òðóá ïðè èñêóññòâåííîé òÿãå îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçàíèÿìè ïî ðàñ÷åòó 

ðàññåèâàíèÿ â àòìîñôåðå âðåäíûõ âåùåñòâ, ñîäåðæàùèõñÿ â âûáðîñàõ ïðåäïðèÿòèé è Ñàíèòàðíûìè íîðìàìè ïðîåêòèðîâàíèÿ 

ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé.  

Âûñîòà äûìîâûõ òðóá ïðè åñòåñòâåííîé òÿãå îïðåäåëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ðåçóëüòàòîâ àýðîäèíàìè÷åñêîãî ðàñ÷åòà ãàçî-

âîçäóøíîãî òðàêòà è ïðîâåðÿåòñÿ ïî óñëîâèÿì ðàññåèâàíèÿ â àòìîñôåðå âðåäíûõ âåùåñòâ.  

Ïðè ðàñ÷åòå ðàññåèâàíèÿ â àòìîñôåðå âðåäíûõ âåùåñòâ ñëåäóåò ïðèíèìàòü ìàêñèìàëüíî äîïóñêàåìûå êîíöåíòðàöèè çîëû, 

îêèñëîâ ñåðû, äâóîêèñè àçîòà è îêèñè óãëåðîäà. Ïðè ýòîì êîëè÷åñòâî âûäåëÿåìûõ âðåäíûõ âûáðîñîâ ïðèíèìàåòñÿ, êàê ïðàâèëî, 

ïî äàííûì çàâîäîâ èçãîòîâèòåëåé êîòëîâ, ïðè îòñóòñòâèè ýòèõ äàííûõ - îïðåäåëÿþòñÿ ðàñ÷åòíûì ïóòåì. 

Âûñîòà óñòüÿ äûìîâûõ òðóá äëÿ âñòðîåííûõ, ïðèñòðîåííûõ è êðûøíûõ êîòåëüíûõ äîëæíà áûòü âûøå ãðàíèöû âåòðîâîãî 

ïîäïîðà, íî íå ìåíåå 0,5 ì âûøå êðûøè, à òàêæå íå ìåíåå 2 ì íàä êðîâëåé áîëåå âûñîêîé ÷àñòè çäàíèÿ èëè ñàìîãî âûñîêîãî çäàíèÿ â 

ðàäèóñå 10 ì. 

7.15. Äèàìåòðû    âûõîäíûõ   îòâåðñòèé ñòàëüíûõ äûìîâûõ òðóá îïðåäåëÿþòñÿ èç óñëîâèÿ îïòèìàëüíûõ ñêîðîñòåé ãàçîâ 

íà îñíîâàíèè òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèõ ðàñ÷åòîâ.  

Äèàìåòðû âûõîäíûõ  îòâåðñòèé êèðïè÷íûõ è æåëåçîáåòîííûõ òðóá îïðåäåëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè òðåáîâàíèé ï. 7.16 

íàñòîÿùèõ íîðì è ïðàâèë. 

7.18. Äëÿ êîòåëüíûõ, ðàáîòàþùèõ íà ãàçîîáðàçíîì òîïëèâå, äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå ñòàëüíûõ äûìîâûõ òðóá ïðè 

ýêîíîìè÷åñêîé íåöåëåñîîáðàçíîñòè ïîâûøåíèÿ òåìïåðàòóðû äûìîâûõ ãàçîâ. 

Äëÿ àâòîíîìíûõ êîòåëüíûõ äûìîâûå òðóáû äîëæíû áûòü ãàçîïëîòíûìè, èçãîòàâëèâàòüñÿ èç ìåòàëëà èëè èç íåãîðþ÷èõ 

ìàòåðèàëîâ.  

Òðóáû äîëæíû èìåòü, êàê ïðàâèëî, íàðóæíóþ òåïëîâóþ èçîëÿöèþ äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ îáðàçîâàíèÿ êîíäåíñàòà è ëþêè äëÿ 

îñìîòðà è ÷èñòêè. 
 

 Ïóíêò 8.17 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: 

 
   "8.17. Â àâòîíîìíûõ êîòåëüíûõ ïðè íåîáõîäèìîñòè ïîääåðæàíèÿ ïîñòîÿííîé òåìïåðàòóðû âîäû íà âõîäå â êîòåë ñëåäóåò 

ïðåäóñìàòðèâàòü ðåöèðêóëÿöèîííûé òðóáîïðîâîä." 
 

Ïóíêòû 9.18, 9.24 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: 

 

"9.18. Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü âîäîïîäîãðåâàòåëüíûõ óñòàíîâîê îïðåäåëÿåòñÿ ïî ìàêñèìàëüíûì ÷àñîâûì ðàñõîäàì òåïëà íà 

îòîïëåíèå è âåíòèëÿöèþ è ðàñ÷åòíûì ðàñõîäàì òåïëà íà ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå, îïðåäåëÿåìûì â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòðîèòåëüíûìè 

íîðìàìè â ïðàâèëàìè ïî ïðîåêòèðîâàíèþ ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ. 

Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ïîäîãðåâàòåëåé äëÿ ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ â èíäèâèäóàëüíûõ êîòåëüíûõ îïðåäåëÿåòñÿ ïî 

ìàêñèìàëüíîìó ðàñõîäó. 

9.24. Êîíäåíñàò îò ïàðîâîäÿíûõ ïîäîãðåâàòåëåé êîòåëüíûõ äîëæåí íàïðàâëÿòüñÿ íåïîñðåäñòâåííî â äåàýðàòîðû. 

Â êîòåëüíûõ ñëåäóåò ïðåäóñìàòðèâàòü çàêðûòûå áàêè ñ ïàðîâîé ïîäóøêîé äëÿ ñáîðà äðåíàæåé ïàðîïðîâîäîâ, êîíäåíñàòà 

ïàðîâîäÿíûõ ïîäîãðåâàòåëåé è êàëîðèôåðîâ ñèñòåìû îòîïëåíèÿ è âåíòèëÿöèè êîòåëüíîé.  

Ïðè ðàñïîëîæåíèè áàêîâ ñáîðà êîíäåíñàòà â êîòåëüíîé èëè âáëèçè íåå âñå äðåíàæà ñëåäóåò íàïðàâëÿòü â ýòè áàêè. Ïðè 

ýòîì â êîòåëüíîé ñïåöèàëüíûå áàêè ñáîðà äðåíàæåé íå ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ. 

Â çàâèñèìîñòè îò êà÷åñòâà êîíäåíñàòà. âoýâpàùàåìîãî îò âíåøíèõ ïîòðåáèòåëåé, ñëåäóåò ïðåäóñìàòðèâàòü âîçìîæíîñòü 

íåïîñðåäñòâåííîé ïîäà÷è åãî â äåàýðàòîðû ñîâìåñòíîé îáðàáîòêè ñ èñõîäíîé âîäîé èëè îáðàáîòêè â ñïåöèàëüíîé óñòàíîâêå. 



Êîíäåíñàò îò òåïëîóòèëèçàòîðîâ ñêðûòîé òåïëîòû ïàðîîáðàçîâàíèÿ äûìîâûõ ãàçîâ ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí â ñèñòåìå 

ïîäïèòêè êîòëîâ ïîñëå ñïåöèàëüíîé îáðàáîòêè èëè ñáðàñûâàòüñÿ â êàíàëèçàöèþ ïîñëå íåéòðàëèçóþùåé óñòàíîâêè." 

 

Ïóíêòû 10.1, 10.7, 10.27 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: 

 

"10.1. Â ïðîåêòå âîäîïîäãîòîâêè äîëæíû ïðåäóñìàòðèâàòüñÿ ðåøåíèÿ ïî îáðàáîòêå âîäû äëÿ ïèòàíèÿ ïàðîâûõ êîòëîâ, 

ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ è ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ, à òàêæå ïî êîíòðîëþ êà÷åñòâà âîäû è ïàðà. 

    Äëÿ àâòîíîìíûõ êîòåëüíûõ äîïóñêàåòñÿ íå ïðåäóñìàòðèâàòü óñòàíîâêó âîäîïîäãîòîâêè, åñëè îáåñïå÷èâàåòñÿ ïåðâîíà÷àëüíîå 

è àâàðèéíîå çàïîëíåíèå êîíòóðîâ öèðêóëÿöèè êîòëîâ è ñèñòåìû îòîïëåíèÿ õèìè÷åñêè îáðàáîòàííîé âîäîé èëè ÷èñòûì êîíäåíñàòîì.  

   Ïðè ýòîì â êîòåëüíîé äîëæíî áûòü ïðåäóñìîòðåíî óñòðîéñòâî çàïîëíåíèÿ  
    10.7. Íîðìû êà÷åñòâà âîäû äëÿ çàïîëíåíèÿ è ïîäïèòêè òåïëîâûõ ñåòåé, ñèñòåì îòîïëåíèÿ è êîíòóðîâ öèðêóëÿöèè âîäîãðåéíûõ 

êîòëîâ äîëæíû óäîâëåòâîðÿòü òðåáîâàíèÿì íîðì è ïðàâèë ïî ïðîåêòèðîâàíèþ òåïëîâûõ ñåòåé, à òàêæå òðåáîâàíèÿì èíñòðóêöèé 

çàâîäîâ èçãîòîâèòåëåé ïî 

ýêñïëóàòàöèè âîäîãðåéíûõ êîòëîâ." 

10.27. Ðàñ÷åòíàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü âîäîïîäãîòîâèòåëüíîé  óñòàíîâêè îïðåäåëÿåòñÿ: 

äëÿ ïèòàíèÿ ïàðîâûõ êîòëîâ—ñóììîé ìàêñèìàëüíûõ ïîòåðü ïàðà è êîíäåíñàòà òåõíîëîãè÷åñêèìè ïîòðåáèòåëÿìè, ïîòåðü âîäû 

ñ íåïðåðûâíîé ïðîäóâêîé è ïîòåðü ïàðà è êîíäåíñàòà â êîòåëüíîé; 

äëÿ ïîäïèòêè òåïëîâûõ ñåòåé—â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòðîèòåëüíûìè íîðìàìè è ïðàâèëàìè ïî ïðîåêòèðîâàíèþ òåïëîâûõ ñåòåé. 

äëÿ àâòîíîìíûõ êîòåëüíûõ - èç ðàñ÷åòà ïåðâîíà÷àëüíîãî èëè àâàðèéíîãî çàïîëíåíèÿ âñåõ îáúåìîâ öèðêóëÿöèè â òå÷åíèå íå 

áîëåå ÷åì çà 8 ÷àñîâ. 

Ïóíêòû 11.39, 11.42, 11.49, 11.52, 11.53, 11.59, 11.60 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: 

 

"11.39. Äëÿ õðàíåíèÿ îñíîâíîãî è ðåçåðâíîãî òîïëèâà äîëæíî ïðåäóñìàòðèâàòüñÿ íå ìåíåå äâóõ ðåçåðâóàðîâ. Äëÿ 

õðàíåíèÿ àâàðèéíîãî òîïëèâà äîïóñêàåòñÿ óñòàíîâêà îäíîãî ðåçåðâóàðà. 

Îáùàÿ âìåñòèìîñòü ðåçåðâóàðîâ äëÿ õðàíåíèÿ  æèäêèõ ïðèñàäîê îïðåäåëÿåòñÿ óñëîâèÿìè èõ äîñòàâêè (åìêîñòüþ 

æåëåçíîäîðîæíûõ èëè àâòîìîáèëüíûõ öèñòåðí), íî äîëæíà ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå 0.5 åìêîñòè ìàçóòîõðàíèëèùà. Êîëè÷åñòâî 

ðåçåðâóàðîâ ïðèíèìàåòñÿ íå ìåíåå äâóõ. 

Äëÿ âñòðîåííûõ è ïðèñòðîåííûõ èíäèâèäóàëüíûõ êîòåëüíûõ íà æèäêîì òîïëèâå ñëåäóåò ïðåäóñìàòðèâàòü ñêëàä òîïëèâà, 

ðàñïîëîæåííûé âíå ïîìåùåíèÿ êîòåëüíîé è îòàïëèâàåìûõ çäàíèé, âìåñòèìîñòüþ, ðàññ÷èòàííîé èç óñëîâèé õðàíåíèÿ íå ìåíåå 5 

ñóòî÷íîãî ðàñõîäà òîïëèâà, îïðåäåëåííîãî äëÿ ðåæèìà, ñîîòâåòñòâóþùåãî òåïëîâîé íàãðóçêå êîòåëüíîé â ðåæèìå ñàìîãî õîëîäíîãî 

ìåñÿöà, êîëè÷åñòâî ðåçåðâóàðîâ ïðè ýòîì íå îãðàíè÷èâàåòñÿ". 

11.42. Äëÿ ðàçîãðåâà òîïëèâà â æåëåçíîäîðîæíûõ öèñòåðíàõ ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü ïàð äàâëåíèåì 6—10 êãñ/ñì2. Äëÿ 

ðàçîãðåâà ìàçóòà â ïîäîãðåâàòåëÿõ, ðåçåðâóàðàõ òîïëèâîõðàíèëèùà, ïðèåìíûõ åìêîñòÿõ è ñëèâíûõ ëîòêàõ ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ 

ïàð äàâëåíèåì 6—10 êãñ/ñì2 èëè âûñîêîòåìïåðàòóðíàÿ âîäà òåìïåðàòóðîé íå ìåíåå 1200 Ñ. 

Äëÿ æèäêîãî òîïëèâà âñòðîåííûõ è ïðèñòðîåííûõ êîòåëüíûõ ïðè íåîáõîäèìîñòè åãî ïîäîãðåâà â íàðóæíûõ åìêîñòÿõ 

ïðèìåíÿåòñÿ òåïëîíîñèòåëü ýòèõ æå êîòåëüíûõ. 

11.49. Â êîòåëüíûõ çàëàõ (íî íå íàä êîòëàìè èëè ýêîíîìàéçåðàìè) îòäåëüíî ñòîÿùèõ êîòåëüíûõ äîïóñêàåòñÿ 

ïðåäóñìàòðèâàòü óñòàíîâêó çàêðûòûõ ðàñõîäíûõ áàêîâ æèäêîãî òîïëèâà åìêîñòüþ íå áîëåå 5 ì3—äëÿ ìàçóòà è 1 ì3—äëÿ 

ëåãêîãî íåôòÿíîãî òîïëèâà. 

 Äëÿ âñòðîåííûõ è ïðèñòðîåííûõ èíäèâèäóàëüíûõ êîòåëüíûõ îáùàÿ âìåñòèìîñòü ðàñõîäíûõ áàêîâ, óñòàíàâëèâàåìûõ â 

ïîìåùåíèè êîòåëüíîé, íå äîëæíà ïðåâûøàòü 0,8 ì3. 

Ïðè yñòàíîâêå óêàçàííûõ áàêîâ â ïîìåùåíèÿõ êîòåëüíûõ ñëåäóåò ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ñòðîèòåëüíûìè íîðìàìè è ïðàâèëàìè ïî 

ïðîåêòèðîâàíèþ ñêëàäîâ íåôòè è íåôòåïðîäóêòîâ. 

11.52. Â êîòåëüíûõ, ïðåäíàçíà÷åííûõ. äëÿ ðàáîòû òîëüêî íà æèäêîì òîïëèâå, ïîäà÷à òîïëèâà îò òîïëèâíûõ íàñîñîâ äî êîòëîâ 

äîëæíà ïðåäóñìàòðèâàòüñÿ ïî äâóì ìàãèñòðàëÿì äëÿ êîòåëüíûõ ïåðâîé êàòåãîðèè è ïî îäíîé ìàãèñòðàëè äëÿ êîòåëüíûõ âòîðîé 

êàòåãîðèè. 

Â ñëó÷àÿõ êîãäà æèäêîå òîïëèâî ïðèìåíÿåòñÿ â êà÷åñòâå ðåçåðâíîãî, àâàðèéíîãî èëè ðàñòîïî÷íîãî, ïîäà÷à åãî ê êîòëàì 

ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ïî îäèíàðíûì òðóáîïðîâîäàì íåçàâèñèìî îò êàòåãîðèè êîòåëüíîé. 

Ïîäà÷à òåïëîíîñèòåëÿ ê óñòàíîâêàì äëÿ òîïëèâîñíàáæåíèÿ êîòåëüíûõ ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ïî îäíîìó èëè äâóì òðóáîïðîâîäàì â 

ñîîòâåòñòâèè ñ êîëè÷åñòâîì ìàãèñòðàëåé ïîäà÷è òîïëèâà ê êîòëàì. 

Ïðè ïîäà÷å òîïëèâà è òåïëîíîñèòåëÿ ïî äâóì ìàãèñòðàëÿì êàæäàÿ èç ìàãèñòðàëåé ðàññ÷èòûâàåòñÿ íà ïðîïóñê 75 òîïëèâà 

è òåïëîíîñèòåëÿ, ðàñõîäóåìûõ ïðè ìàêñèìàëüíîé íàãðóçêå ðàáî÷èõ êîòëîâ. 

Äëÿ êîòåëüíûõ, ðàáîòàþùèõ íà ëåãêîì íåôòÿíîì òîïëèâå, íà òîïëèâîïðîâîäàõ ñëåäóåò ïðåäóñìàòðèâàòü: 

   îòêëþ÷àþùåå óñòðîéñòâî ñ èçîëèðóþùèì ôëàíöåì è áûñòðîäåéñòâóþùèì çàïîðíûì êëàïàíîì ñ ýëåêòðîïðèâîäîì íà ââîäå òîïëèâà 

â êîòåëüíóþ; 

   çàïîðíóþ àðìàòóðó íà îòâîäå ê êàæäîìó êîòëó èëè ãîðåëêå; 

   çàïîðíóþ àðìàòóðó íà îòâîäå ê ñëèâíîé ìàãèñòðàëè. 

11.53. Ïðîêëàäêó òîïëèâîïðîâîäîâ ñëåäóåò ïðåäóñìàòðèâàòü íàäçåìíîé. Äîïóñêàåòñÿ ïîäçåìíàÿ ïðîêëàäêà â íåïðîõîäíûõ 

êàíàëàõ ñî ñúåìíûìè ïåðåêðûòèÿìè ñ ìèíèìàëüíûì çàãëóáëåíèåì êàíàëîâ áåç çàñûïêè.  

Â ìåñòàõ ïðèìûêàíèÿ êàíàëîâ ê íàðóæíîé ñòåíå çäàíèé êàíàëû äîëæíû áûòü çàñûïàíû ïåñêîì èëè èìåòü íåñãîðàåìûå 

äèàôðàãìû. 



Òîïëèâîïðîâîäû äîëæíû ïðîêëàäûâàòüñÿ ñ óêëîíîì íå ìåíåå 0,003. Çàïðåùàåòñÿ ïðîêëàäêà òîïëèâîïðîâîäîâ íåïîñðåäñòâåííî 

÷åðåç ãàçîîòõîäû, âîçäóõîâîäû è âåíòèëÿöèîííûå øàõòû." 

11.59. Äëÿ âñòðîåííûõ, ïðèñòðîåííûõ è êðûøíûõ êîòåëüíûõ ñëåäóåò ïðåäóñìàòðèâàòü ïîäâîä ïðèðîäíîãî ãàçà äàâëåíèåì äî 

5 ÊÏà. Ïðè ýòîì îòêðûòûå ó÷àñòêè ãàçîïðîâîäà äîëæíû ïðîêëàäûâàòüñÿ ïî íàðóæíîé ñòåíå çäàíèÿ ïî ïðîñòåíêó øèðèíîé íå ìåíåå 

1,5 ì. 

   11.60. Íà ïîäâîäÿùåì ãàçîïðîâîäå ê êîòåëüíîé äîëæíû áûòü óñòàíîâëåíû: 

   îòêëþ÷àþùåå óñòðîéñòâî ñ èçîëèðóþùèì ôëàíöåì íà íàðóæíîé ñòåíå çäàíèÿ íà âûñîòå íå áîëåå 1,8 ì; 

   áûñòðîäåéñòâóþùèé çàïîðíûé êëàïàí ñ ýëåêòðîïðèâîäîì âíóòðè ïîìåùåíèÿ êîòåëüíîé; 

   çàïîðíàÿ àðìàòóðà íà îòâîäå ê êàæäîìó êîòëó èëè ãàçîãîðåëî÷íîìó óñòðîéñòâó." 

 

Ïóíêòû 14.3, 14.6, 14.23 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: 

 

14.3. Âûáîð ýëåêòðîäâèãàòåëåé, ïóñêîâîé àïïàðàòóðû, àïïàðàòîâ óïðàâëåíèÿ, ñâåòèëüíèêîâ è ïðîâîäêè ñëåäóåò 

ïðîèçâîäèòü â çàâèñèìîñòè îò õàðàêòåðèñòèêè çäàíèé (ïîìåùåíèé) è ñîîðóæåíèé ïî óñëîâèÿì ñðåäû, îïðåäåëÿåìîé ïî ïðèë. 9 ê 

íàñòîÿùèì íîðìàì è ïðàâèëàì ñ ó÷åòîì ñëåäóþùèõ äîïîëíèòåëüíûõ òðåáîâàíèé: 

ýëåêòðîäâèãàòåëè ê âûòÿæíûì âåíòèëÿòîðàì, óñòàíàâëèâàåìûì â ïîìåùåíèÿõ âñòðîåííûõ ïðèñòðîåííûõ è êðûøíûõ êîòåëüíûõ 

ñ êîòëàìè, ïðåäíàçíà÷åííûìè äëÿ ðàáîòû íà ãàçîîáðàçíîì òîïëèâå è íà æèäêîì òîïëèâå ñ òåìïåðàòóðîé âñïûøêè ïàðîâ 45° Ñ è 

íèæå, äîëæíû áûòü â èñïîëíåíèè, ïðåäóñìîòðåííîì ÏÓÝ äëÿ ïîìåùåíèé êëàññà Â-1à.  

Ïóñêîâàÿ àïïàðàòóðà ýòèõ âåíòèëÿòîðîâ, êàê ïðàâèëî, äîëæíà óñòàíàâëèâàòüñÿ âíå ïîìåùåíèÿ êîòåëüíîé è áûòü â 

èñïîëíåíèè, ñîîòâåòñòâóþùåì õàðàêòåðèñòèêå îêðóæàþùåé ñðåäû. Ïðè íåîáõîäèìîñòè óñòàíîâêè ïóñêîâîé àïïàðàòóðû â 

ïîìåùåíèè êîòåëüíîé ýòà àïïàðàòóðà ïðèíèìàåòñÿ â èñïîëíåíèè, ïðåäóñìîòðåííîì ÏÓÝ äëÿ ïîìåùåíèé êëàññà Â-1à; 

ïðè ðàñïîëîæåíèè îáîðóäîâàíèÿ âîäîïîäãîòîâêè, íàñîñíûõ ñòàíöèé è ãàçîðåãóëÿòîðíûõ óñòàíîâîê â îáùåì ïîìåùåíèè ñ 

êîòëîàãðåãàòàìè âûáîð ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ ïðîèçâîäèòñÿ ïî õàðàêòåðèñòèêå ñðåäè êîòåëüíîãî çàëà; 

äëÿ  ïîìåùåíèé òîïëèâîïîäà÷è, îáîðóäîâàííûõ ñèñòåìîé ãèäðîóáîðêè, âûáîð èñïîëíåíèÿ ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ, ïðîâîäêè è 

ñâåòèëüíèêîâ ïðîèçâîäèòñÿ ñ ó÷åòîì âîçìîæíîñòè îáìûâêè èõ âîäîé. 

14.6. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîé ðàáîòû è ñîõðàííîñòè îáîðóäîâàíèÿ ïðè îòêëþ÷åíèè êîòëîàãðåãàòîâ ñëåäóåò 

ïðåäóñìàòðèâàòü áëîêèðîâêó ýëåêòðîäâèãàòåëåé äûìîñîñîâ, äóòüåâûõ âåíòèëÿòîðîâ, ìåõàíèçìîâ ïîäà÷è òîïëèâà. 

Áëîêèðîâêà ýëåêòðîäâèãàòåëåé ìåõàíèçìîâ êîòëîâ ñî ñëîåâûìè ðó÷íûìè òîïêàìè íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ. 

Â ñèñòåìàõ òîïëèâîïîäà÷è, ïûëåïðèãîòîâëåíèÿ è çîëîøëàêîóäàëåíèÿ ñëåäóåò ïðåäóñìàòðèâàòü áëîêèðîâêó ìåõàíèçìîâ, 

îáåñïå÷èâàþùóþ âêëþ÷åíèå è îòêëþ÷åíèå ýëåêòðîäâèãàòåëåé â îïðåäåëåííîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè, èñêëþ÷àþùåé çàâàë 

îòäåëüíûõ ìåõàíèçìîâ òîïëèâîì, çîëîé èëè øëàêîì. 

Ìåõàíèçìû òîïëèâîïîäà÷è è ïûëåïðèãîòîâëåíèÿ äîëæíû áûòü ñáëîêèðîâàíû ñ âåíòèëÿòîðàìè àñïèðàöèîííûõ óñòàíîâîê. 

Â êîòåëüíûõ áåç ïîñòîÿííîãî îáñëóæèâàíèÿ ïåðñîíàëà, ðàáîòàþùèõ íà æèäêîì è ãàçîîáðàçíîì òîïëèâå, äîëæíî áûòü 

ïðåäóñìîòðåíî àâòîìàòè÷åñêîå çàêðûòèå áûñòðîäåéñòâóþùåãî çàïîðíîãî êëàïàíà íà ââîäå òîïëèâà â êîòåëüíóþ: 

   ïðè îòêëþ÷åíèè ýëåêòðîýíåðãèè; 

   ïðè ñèãíàëå çàãàçîâàííîñòè êîòåëüíîé, ðàáîòàþùåé íà ãàçå. 

   Òàêèå êîòåëüíûå äîëæíû áûòü çàùèùåíû îò íåñàíêöèîíèðîâàííîãî äîñòóïà âíóòðü. 

14.23. Â êîòåëüíûõ íåîáõîäèìî ïðåäóñìàòðèâàòü ó÷åò ðàñõîäà ýëåêòðîýíåðãèè." 
 

 Ïóíêòû 15.6, 15.15, 15.17, 15.27 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: 

  
"15.6. Äëÿ âîäîãðåéíûõ êîòëîâ ïðè ñæèãàíèè ãàçîîáðàçíîãî èëè æèäêîãî òîïëèâà ñëåäóåò ïðåäóñìàòðèâàòü óñòðîéñòâà, 

àâòîìàòè÷åñêè ïðåêðàùàþùèå ïîäà÷ó òîïëèâà ê ãîðåëêàì ïðè: 

à) ïîâûøåíèè èëè ïîíèæåíèè äàâëåíèÿ ãàçîîáðàçíîãî òîïëèâà ïåðåä ãîðåëêàìè; 

á) ïîíèæåíèè äàâëåíèÿ æèäêîãî òîïëèâà ïåðåä ãîðåëêàìè, êðîìå êîòëîâ, îáîðóäîâàííûõ ðîòàöèîííûìè ãîðåëêàìè; 

â) ïîíèæåíèè äàâëåíèÿ âîçäóõà ïåðåä ãîðåëêàìè äëÿ êîòëîâ, îáîðóäîâàííûõ ãîðåëêàìè ñ ïðèíóäèòåëüíîé ïîäà÷åé âîçäóõà; 

ã) óìåíüøåíèè ðàçðåæåíèÿ â òîïêå; 

ä) ïîãàñàíèè ôàêåëîâ ãîðåëîê, îòêëþ÷åíèå êîòîðûõ ïðè ðàáîòå êîòëà íå äîïóñêàåòñÿ: 

å) ïîâûøåíèè òåìïåðàòóðû âîäû íà âûõîäå èç êîòëà; 

æ) ïîâûøåíèè èëè ïîíèæåíèè äàâëåíèÿ âîäû íà âûõîäå èç êîòëà; 

ç) íåèñïðàâíîñòè öåïåé çàùèòû, âêëþ÷àÿ èñ÷åçíîâåíèå íàïðÿæåíèÿ, òîëüêî äëÿ êîòåëüíûõ âòîðîé êàòåãîðèè. 

Ïðèìå÷àíèå. Äëÿ êîòëîâ ñ òåìïåðàòóðîé âîäû 1150 Ñ è íèæå ïðè ïîíèæåíèè äàâëåíèÿ âîäû çà êîòëîì  è óìåíüøåíèè ðàñõîäà 

âîäû ÷åðåç êîòåë àâòîìàòè÷åñêîå ïðåêðàùåíèå ïîäà÷è òîïëèâà ê ãîðåëêàì íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ. 

15.15.Â êîòåëüíûõ, ðàáîòàþùèõ áåç ïîñòîÿííîãî îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà, íà äèñïåò÷åðñêèé ïóíêò äîëæíû âûíîñèòüñÿ 

ñèãíàëû (ñâåòîâûå è çâóêîâûå): 

   íåèñïðàâíîñòè îáîðóäîâàíèÿ, ïðè ýòîì â êîòåëüíîé ôèêñèðóåòñÿ ïðè÷èíà âûçîâà; 

   ñèãíàë ñðàáàòûâàíèÿ ãëàâíîãî áûñòðîäåéñòâóþùåãî çàïîðíîãî êëàïàíà òîïëèâîñíàáæåíèÿ êîòåëüíîé; 

   äëÿ êîòåëüíûõ, ðàáîòàþùèõ íà ãàçîîáðàçíîì òîïëèâå, ïðè äîñòèæåíèè çàãàçîâàííîñòè ïîìåùåíèÿ 10% îò íèæíåãî ïðåäåëà 

âîñïëàìåíÿåìîñòè ïðèðîäíîãî ãàçà. 

15.17. Àâòîìàòè÷åñêîå ðåãóëèðîâàíèå ïðîöåññîâ ãîðåíèÿ ñëåäóåò ïðåäóñìàòðèâàòü äëÿ êîòëîâ ñ êàìåðíûìè òîïêàìè äëÿ 

ñæèãàíèÿ òâåðäîãî, ãàçîîáðàçíîãî è æèäêîãî òîïëèâà, à òàêæå äëÿ êîòëîâ ñî ñëîåâûìè ìåõàíèçèðîâàííûìè òîïêàìè, ïîçâîëÿþùèìè 

àâòîìàòèçèðîâàòü èõ ðàáîòó. 



Àâòîìàòè÷åñêîå ðåãóëèðîâàíèå êîòåëüíûõ, ðàáîòàþùèõ áåç ïîñòîÿííîãî îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà, äîëæíî 

ïðåäóñìàòðèâàòü àâòîìàòè÷åñêóþ ðàáîòó îñíîâíîãî è  âñïîìîãàòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ êîòåëüíîé â çàâèñèìîñòè îò çàäàííûõ 

ïàðàìåòðîâ ðàáîòû è ñ ó÷åòîì àâòîìàòèçàöèè òåïëîïîòðåáëÿþùèõ óñòàíîâîê. Çàïóñê êîòëîâ ïðè àâàðèéíîì îò îòêëþ÷åíèè 

äîëæåí ïðîèçâîäèòüñÿ ïîñëå óñòðàíåíèÿ íåèñïðàâíîñòåé âðó÷íóþ. 

Ïðèìå÷àíèå. Àâòîìàòèçàöèÿ  ïðîöåññà ropåíèÿ äëÿ ðàáîòû êîòëîâ íà àâàðèéíîì  òîïëèâå íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.. 

15.27. Â êîòåëüíîé ñëåäóåò ïðåäóñìàòðèâàòü àâòîìàòè÷åñêîå ïîääåðæàíèå çàäàííîé òåìïåðàòóðû âîäû, ïîñòóïàþùåé â 

ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ è ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ, à òàêæå çàäàííóþ òåìïåðàòóðó îáðàòíîé âîäû, ïîñòóïàþùåé â êîòëû, åñëè 

ýòî ïðåäóñìîòðåíî èíñòðóêöèåé çàâîäà èçãîòîâèòåëÿ. 

Äëÿ êîòåëüíûõ ñ âîäîãðåéíûìè êîòëàìè, îáîðóäîâàííûìè òîëêàìè, íå ïðåäíàçíà÷åííûìè äëÿ àâòîìàòè÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíèÿ 

ïðîöåññà ãîðåíèÿ, àâòîìàòè÷åñêîå ðåãóëèðîâàíèå òåìïåðàòóðû âîäû äîïóñêàåòñÿ íå ïðåäóñìàòðèâàòü." 
 

Ïóíêò 16.9 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: 

 

16.9. Äëÿ ïîìåùåíèé êîòåëüíûõ, ðàáîòàþùèõ íà ãàçîîáðàçíîì òîïëèâå, ïðè íàëè÷èè ïîñòîÿííîãî îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà 

ñëåäóåò ïðåäóñìàòðèâàòü íå ìåíåå òðåõêðàòíîãî âîçäóõîîáìåíà â 1 ÷, áåç ó÷åòà âîçäóõà, çàñàñûâàåìîãî â òîïêè êîòëîâ äëÿ 

ãîðåíèÿ.  

Êîíñòðóêöèÿ âûòÿæíûõ âåíòèëÿòîðîâ, óñòàíàâëèâàåìûõ â ýòèõ êîòåëüíûõ, äîëæíà èñêëþ÷àòü âîçìîæíîñòü 

èñêðîîáðàçîâàíèÿ. 
 

Ïóíêòû 17.5, 17.22 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: 

 

"17.5. Óñòàíîâêó ïîæàðíûõ êðàíîâ ñëåäóåò ïðåäóñìàòðèâàòü â ïîìåùåíèÿõ ñ ïðîèçâîäñòâàìè êàòåãîðèé À, Á è Â, à 

òàêæå â ïîìåùåíèÿõ, ãäå ïðîêëàäûâàþòñÿ òðóáîïðîâîäû æèäêîãî è ãàçîîáðàçíîãî òîïëèâà. 

Çäàíèå âûñîòîé áîëåå 12 ì, íå îáîðóäîâàííîå âíóòðåííèì ïðîòèâîïîæàðíûì âîäîïðîâîäîì äëÿ ïîäà÷è âîäû íà ïîæàðîòóøåíèå, 

èìåþùåå êðûøíóþ êîòåëüíóþ, äîëæíî áûòü îáîðóäîâàíî "ñóõîòðóáîì" ñ âûâîäîì íà êðîâëþ ñ ïîæàðíûìè ðóêàâíûìè ãîëîâêàìè 

äèàìåòðîì 70 ìì. 

17.22. Âî âñòðîåííûõ è êðûøíûõ êîòåëüíûõ ïîë äîëæåí èìåòü ãèäðîèçîëÿöèþ, ðàñ÷èòàííóþ íà âûñîòó çàëèâà âîäîé äî 10 

ñì. 

Âõîäíûå äâåðè äîëæíû èìåòü ïîðîãè äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ïîïàäàíèÿ âîäû çà ïðåäåëû êîòåëüíîé ïðè àâàðèè òðóáîïðîâîäîâ è 

óñòðîéñòâà äëÿ óäàëåíèÿ åå â êàíàëèçàöèþ." 

 

 Ïóíêòû 18.25 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: 

 

"18.25. Ðàñ÷åòíàÿ ñåéñìè÷íîñòü çäàíèé è ñîîðóæåíèé êîòåëüíûõ ïðèíèìàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñ÷åòíîé 

ñåéñìè÷íî÷òüþ çäàíèé è ñîîðóæåíèé, äëÿ òåïëîñíàáæåíèÿ êîòîðûõ ïðîåêòèðóþòñÿ êîòåëüíûå.  

Íåñóùàÿ ñïîñîáíîñòü êîíñòðóêöèé îñíîâíîãî çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ, èìåþùåãî âñòðîåííûå è êðûøíûå êîòåëüíûå, äîëæíà 

ðàññ÷èòûâàòüñÿ ñ ó÷åòîì äîïîëíèòåëüíûõ íàãðóçîê îò îñíîâíîãî è âñïîìîãàòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ êîòåëüíîé â ñîîòâåòñòâèè ñî 

ÑÍèÏ II-7-81. 

Êðåïëåíèå îñíîâíîãî è âñïîìîãàòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ ê íåñóùèì è îãðàæäàþùèì êîíñòðóêöèÿì ïîìåùåíèé òàêèõ êîòåëüíûõ 

äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ òàêæå â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàííûì ÑÍèÏ." 

 
 


