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Введение

Основой метеорологической информации, используемой для

сопровождения строительства промышленных предприятий, служат результаты

наблюдений за метеорологическими величинами и их характеристиками,

представляющими собой показатели состояния и развития физических

процессов в атмосфере. Метеорологические или применительно к процессу

строительства инженерно-метеорологические наблюдения для обеспечения

процесса строительства включает следующие виды наблюдений:

 за атмосферным давлением (инструментальные);

 за температурой и относительной влажностью воздуха

(инструментальные);

 за скоростью и направлением ветра у земли и на высотных отметках

строительного объекта  (визуальные и  инструментальные);

 за облачностью (визуальные);

 за осадками (за количеством, интенсивностью и продол жительностью -

инструментальные и визуальные, за видом осадков - визуальные);

 за атмосферными показателя ми: туманом, дымкой, метелями, шквалами,

грозами, гололёдно-изморозевыми  отложениями (инструментальные и

визуальные).

Актуальность исследований   состоит в том, что особенности влияния

метеорологических условий на технологический процесс объектов и

строительные конструкции  и оборудование  могут быть  успешно применены и

востребованы в сфере строительства.

Объект исследования - возводимые ответственные конструкции

строительного   объекта в Ростове  на -Дону.

Предмет  исследования   оценка метеорологических  условий на

строительство  объекта   в  процессе текущих  работ.

Цель исследований  анализ и оценка влияния метеорологических

условий на строительные  конструкции  и технологический процесс  в ходе
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строительства.

В связи с этим  поставлены следующие  задачи:

 рассмотреть  географическое  положение  и рельеф местности  гор. Ростов

на Дону

 провести подробное описание объекта исследования, его геологиче ское

 строение,  почвенную характеристику, отношение к хозяйственной

деятельности

 проанализировать особенности климатических условий  территории

строительства  по сезонам;

 охарактеризовать  метеорологические явления,   оказывающие влияние на

ход строительства объекта

 провести оценку воздействия  отдельных метеорологических факторов  на

ход строительства и конструкции и оборудование.

Структура работы. Работа  состоит из введения, трех глав, заключения,

списка использованной литературы. В первой главе проведено описание

физико-географического положения и климатических особенностей Ростовской

области. Во второй главе рассмотрены рельеф местности,   геологическое

строение  и климатические  ресурсы   для строительства исследуемого объекта.

В третьей главе изучены и проанализированы  данные  конкретных

метеорологических условий  на  ход  строительства и строительные

конструкции

Информационно-методической основой  для выполнения работы

послужили научная литература, климатические справочники, проекты

производства работ, специализированные проекты строительства, наставления,

строительные нормы и правила, ГОСТЫ, отчеты изысканий, методические

указания, натурные измерения и наблюдения, фондовые материалы треста

«Южтехмонтаж», а так же материалы Северо -Кавказского управления по

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Общий объем работы составляет 55 страниц машинописного текста.

Работа содержит 14 рисунков и 16 таблиц.
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Глава 1 Географическое положение и общая климатическая

характеристика Ростовской области

1.1 Географическое положение и рельеф местности Ростовской области

Ростов-на-Дону располагается в юго -восточной части Восточно-

Европейской равнины, на правом берегу долины р. Дон. Высота правого берега

доходит до 80 м. Тип рельефа города непосредственно связан с его

географической зональностью. Рельеф территории Ростова -на-Дону равнинный,

овражно-балочный (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Карта Ростовской области и ее границ [30, с.178]

Город в основном лежит на правом берегу Дона,  а  на левом находятся

промышленные предприятия и коммерческие  заведения.

Чуть более 40 км   город  расположен  от Азовского моря, соответственно

имеет выход к пяти морям: Азовскому, Каспийскому, Черному, Балтийскому и

Белому.

Располагаясь в  степной зоне, большая часть области занята
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сельхозугодьями,  в основном на высокоплодородных черн оземах  и только

юго-восток является переходным районом от степей к полупустыням. Около

6% земельного фонда, покрыты  лесами и кустарниками [24].

Поверхность территория представляет собой равнинная, расчлененная

долинами рек и балками. Наивысшая  высота  над уровнем моря - 253 м. С

севера на территорию области заходит Среднерусская возвышенность, на западе

вклинивается восточная часть Донецкого кряжа, в юго -восточной части области

возвышаются Сальско-Манычская гряда и Ергени.

Левый (Южный) берег Дона относится к Азии, в основном  равнинный,

ширина – 11 км, характерна водонасыщенными песчано -глинистыми

аллювиальными отложениями. Здесь  расположена  невысокая гряда Батайск,

10-ти  метровой  высоты н.у.м  и только у города Азова левый берег Дона

значительно возвышается над правым. Во  время  паводка эта низинная  часть

частично затапливается  водой, и представляют собой   водно -болотные угодья.

Правый берег  дона (Северный) относится  к Европе.

Распространенные осадочные породы, значительно подвержены ветровой

и водной эрозии из-за сильных дождей.  Долина  реки Дона сильно испещрена

балками и оврагами разной величины. В силу обеспеченности песчано -

глинистыми  отложениями, поверхность  территории,    под действием силы

тяжести (оползней, осыпей), подвергается локальным разрушениям, также

способствуют развитию оврагов [24].

Следовательно, расчлененный рельеф территории, создает  определенные

сложности  при строительстве, вызывает  неблагоприятные  критические

условия поверхностного и подземн ого стока,  что способствует развитию

опасных геологических процессов.

В  области протекает одна из крупнейших рек Европы — Дон. По длине

это  пятая в европейской части  России, протяженность которой  1870 км (на

территории области – 480 км),  а площадь водосбора – 422 тыс.кв.км.  Её  исток

располагается  у города Новомосковска Тульской области. Пересекая всю

территорию области с востока на юго -запад, Дон впадает в Таганрогский залив,
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образуя дельту. Основные притоки Дона – реки Северский Донец и Маныч

судоходные.

Незначительные  площади занимают озера,  всего  лишь 0,4% территории

области. Одно из крупнейших гидротехнических сооружений области -

Цимлянское водохранилище, который входит в комплекс Волго -Донского

канала. Оно  расположено в 309 км от устья реки Дон. Полный объем –

23,86 км3, площадь водного зеркала – 2702 км2. Основное предназначение

регулируемого стока на реке Дон и Цимлянском водохранилище – обеспечение

полива сельскохозяйственных культур; создание судоходного единого пути от

Балтийского в Черное море, обеспечение прохода судов типа «река -море»;

улучшение условий промыслового рыбоводства.

Строительство Цимлянского гидроузла  привело  к значительному

сокращению  притока воды в Азовское море в период весеннего половодья.

Регулируемое  Цимлянским водохранилищем половодье на Нижнем Дону

перестало быть стихийным и зачастую разрушительным.  Одновременно  с

этим, были утрачены сложившиеся тысячелетиями благоприятные  условия для

оздоровления реки,  естественные возможности очищения русла от

накопившихся иловых отложений, повышения продуктивности заливных

пойменных лугов, сенокосов, пастбищ, и других  естественных участков для

воспроизводства рыбных запасов [13, с.15].

Характерный  растительный покров Ростовской области - степные

растения.  Они занимают  территорию  от 22 до 32%  от  всего  растительного

покрова  регионов, закономерно увеличиваются  с северо -запада на юго-

восток области за счет резкого уменьшения числа лесных видов.

В регионе различают 3 зональных подтипа (по мере увеличения

засушливости климата): разнотравно-типчаково-ковыльный, типчаково-

ковыльный и полынно-типчаковый. Степи первых двух подтипов относятся к

типичным (настоящим), а полынно -типчаковый – к пустынным степям.

Остальная часть  площадей,  пригодные  для сельского хозяйст ва , либо

распаханы, либо в разной степени выбиты скотом. Лесистость территории
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области всего лишь 2,5%, тогда как по Южному федеральному округу она

составляет более 10%. Наибольшие площади лесов сосредоточены в

центральной и северной зонах области. Все ле са области отнесены к первой

группе, основное их назначение – выполнение водоохранных, защитных,

санитарно-гигиенических, оздоровительных функций.

Область по праву считается родиной степного лесоразведения в России.

Первые лесные массивы были заложены в о бласти в начале 20-го столетия на

Верхнем Дону с целью предотвращения движущихся песков; первые

защитные лесные насаждения – в Сальской степи, зерносовхозе «Гигант» - с

целью защиты земель от пагубных ветров, ветровой эрозии [13, с.18].

1.2 Основные климатические особенности Ростовской области

Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.  Ростовской области Ошибка!

Недопустимый объект гиперссылки. . Среднегодовая температура: +9,7°C с

абсолютным минимумом -31,9°C, и абсолютным максимумом +40,1°C [21 ].

Сезоны  относительно ярко выражены  и характеризуются  данными

представленными  в  табл. 1.1.

 Таблица 1.1

Годовой ход средней температуры воздуха по Ростовской области

(2003-2012 г.г.) [14, с.234]

Год /
Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2003 -4,1 -9,6 -2,2 7,4 18,7 18,0 21,8 21,8 14,9 9,3 1,9 -2,1
2004 -1,2 -2,2 4,2 8,9 15,7 18,5 20,8 22,1 16,7 16,7 2,9 -2,3
2005 -1,4 -6,9 -2,4 10,6 18,6 20,0 20,8 22,5 17,5 9,4 2,2 -0,3
2006 -12,1 -8,5 1,6 9,9 15,7 21,5 21,3 26,0 17,5 10,6 3,2 0,5
2007 1,8 -3,4 3,4 8,6 18,6 22,5 24,4 26,4 17,7 10,6 0,0 -3,6
2008 -8,7 -2,9 5,2 11,6 14,7 19,5 22,9 24,1 15,1 10,5 3,5 -3,8
2009 -5,9 -2,1 2,1 8,5 14,7 23,1 24,9 20,0 17,5 11,1 3,9 -3,6
2010 -8,4 -4,2 0,4 9,8 17,8 23,8 26,9 27,4 18,1 6,4 8,0 1,2
2011 -6,8 -10,1 -1,9 8,1 17,0 21,1 25,4 22,3 16,2 8,1 -1,5 0,6
2012 -6,7 -12,1 -2,0 14,5 19,6 23,3 24,8 24,1 17,8 12,0 16,5 -5,3
Сред.
 за 10 -5,4 -6,2 0,8 9,8 17,1 21,1 23,4 23,7 16,9 10,5 4,1 -1,9
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 лет

Зима начинается с переходом температуры через 0°С с третьей декады

ноября, и длится почти два месяца. Раньше всего она приходит на север и

северо-запад, чуть   позже на юго-запад, что вызвано влиянием Азовского моря

В этот период  нередки  резкие похолодания,  с  понижением

температуры  до -20 - 25°С.

Процесс резкого понижения температуры связан  с вторжением

антициклонов,  которые формируются  в массах арктического воздуха, и

происходит  сильное  радиационное  выхолаживание  воздуха  в ночное время.

При  ослаблении  антициклона, на юге активизируется ц иклоническая

деятельность, несущая  средиземноморские  воздушные  массы,   что  вызывает

оттепель.

Большую  часть  зимы  держится  пасмурная, сырая  и ветреная погода  и

редко бывает ясная и тихая погода. Средняя продолжительность зимы - 116

дней,  самый холодный месяц – февраль  (-12,1°С), с изменением средней

температуры за 10 лет от -12,1°С до -2,1° Самый теплый месяц - август со

среднегодовой температурой воздуха +27,7°С. Средняя температура августа за

10 лет изменяется от 20,0°С до 27,7°С.

Весна на территорию приходит в  первую  декаду  марта и длится около

двух  месяцев. Раньше всего она приходит в юго -западную часть территории

области, в Азовский административно -территориальный район  и  объясняется

это приходом тёплых воздушных масс Средиземно морья.  Району характерна

самая короткая и самая ясная весна.  Значительно позже она  начинается в

северных Верхнедонском и Шолоховском административно -территориальных

районах  и характеризуется более прохладной  погодой  и относительно

затяжная.   В середине и последней декаде апреля  погода  на большей части

территории Ростовской области, складывается  обычно  сухая прохладная

погода. Наблюдаются   частые возвраты холодов и заморозки.

Этот фактор  отрицательно отражается   на полевых посевных работах,  на
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ранних всходах растений и на будущем урожае садовых деревьев

соответственно.

По мнению климатологов,  отмечающееся общее потепление климата на

Земле, заметно сказалось  на  продолжительности тёплого времени в

Ростовской области, хотя анализ  показывает на  сокращение весенних дней на

10 - 15 дней [21]

Лето   с определенной  периодичностью  жаркое и засушливое  и  длится

около 5-ти  месяцев: с (апреля - мая) по сентябрь.  Особенно  жаркое и

засушливое  на юго-востоке территории Ростовской области, в Заветинском и

Ремонтненском административно -территориальных районах.  Среднемесячная

температура июля составляет +24° С,  и связана  с учащенным  проникновением

горячих континентальных воздушных масс с востока. Комфортно прохладное

лето в Верхнедонском и Шолоховском  районах, где среднемесячная

температура  июля   составляет  + 22° С  [22].

 В отличие от многих южных регионов    больше всего осадков  в году

выпадает  в  июне( летом). Обилие  проливных дожд ей   в сезон созревания

южных ягод: клубники и малины совсем не приятное явление,  которые хорошо

запоминаются.  Самый жаркий период  в году на территории Ростовской

области - это июль, со среднемесячной температурой + 23° С и  абсолютным

максимумом + 43° С.

Осень в  области  тёплая, продолжительностью  около трёх месяцев - с

сентября, до третьей декады ноября. Температура воздуха  в дневные  часы

достигает +25° С, а   ночью понижается   до +10° С. Первый период  осени,

особенно  сентябрь, как правило сухо й  и  относительно теплый.  Однако   резко

в октябре поверхность земли остывает, и по утрам  часто наблюдаются туманы.

К этому времени  частота  проникновения  холодных воздушных масс,

увеличивается, а вместе с ними приходят и  заморозки. Возвраты тепла

кратковременные, наступает  холодный  и  ветреный ноябрь  с характерными

для этого периода,   проливными дождями и моросью.  На севере и юго -востоке

территории, осень самая непродолжительная, а, напротив, на юго -западе
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продолжительность ее длинная недостат очно приятная.
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Глава 2 Общая характеристика территории строительства объекта

Территория Аксайского района располагается в пределах Северо -

Приазовской равнины, аллювиальной террасовой равнины Нижнего Дона и

р.Аксая и Азово- Кубанской низменной равнины.

Северо-Приазовская денудационно-аккумулятивная равнина занимает

северную и северо-западную часть района и приурочена к междуречью Аксая и

Тузлова, а также к территории севернее р.Тузлов. Поверхность равнины

характеризуется волнистым рельефом, образовавшимся в результате денудации

наиболее возвышенных участков и накопления делювия в речных долинах.

Абсолютные отметки поверхности изменяются в пределах от 10 до 130м, при

средней высоте 90м. Равнина расчленена р.Тузлов  и   Грушевкой, а также

логами , балками и оврагами. Общее направление стока и ориентировка речных

долин обусловлены пологим наклоном на юго -восток, исключение составляет

долина р.Тузлов, которая имеет субширотное направление и приурочена к

Тузлов-Манычскому прогибу.

Широкое распространение покрова из лессовидных суглинков, уклоны

поверхности и новейшие тектонические поднятия способствовали развитию

здесь долинно-балочного рельефа. Крутые склоны рек и балок подвержены

современному размыву. Глубина местных б азисов эрозии составляет 60-80м.

Южная часть Аксайского района приурочена к Азово -Кубанской

низменной равнине, характеризующейся более низкими абсолютными

отметками (30 – 75 м) и плоским слабо расчлененным рельефом. В целом

водно-эрозионные процессы здесь развиты слабо [25].

Центральная часть района располагается в пределах Нижнедонской

аллювиальной террасовой равнины и аллювиальной террасовой равнины

р.Аксай. Территория представляет собой пойму и комплекс надпойменных

террас, морфологически по-разному выраженных в современном рельефе.

Поймы рек Дона и Аксая представляют собой аккумулятивную равнину. Рельеф

ее характеризуется сложным сочетанием эрозионных (старицы, ерики) и
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аккумулятивных (береговые валы, гряды) форм. Пониженные участки имеют

различную форму и происхождение – это озера, старицы. Большая часть

пойменных озер располагаются в Аксайско -Донском займище. Рельеф

аллювиальной равнины плоский, абсолютные отметки поверхности изменяются

от 0 до 15м, здесь развиты процессы заболачивания и затопления пав одковыми

водами [12, с.57].

2.1 Рельеф местности, геологическое строение

Район строительства находится на юге Ростовской области в пределах

аккумулятивно-эрозионной Азово-Кубанской равнины. Расположен в

Аксайском районе Ростовской области на западной окраине хутора Ленина,

участку присвоен адрес: улица Пионерская 122 (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Обзорная схема расположения участка строительства [9, с.75]

Участок  строительства  представляет собой не застроенную территорию

лугового типа южнее автодороги «Дон М -4» и ограниченную с юго-запада и

востока лесополосами. В геоморфологическом отношении  площадка

строительства расположена на левобережной террасе р. Дон. Вся поверхность
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участка строительства расположена на высоте ниже 100 м над уровнем моря.

По ландшафтному районированию участок строительства относится к

зоне степей. Проводя анализ  данны х геологических изысканий проводимых

раннее, на данной территории можно сделать вывод что, геолого -

литологический разрез площадки до глубины 10,0 -15,0 м сложен осадочными

дисперсными связными и несвязными глинистыми и песчаными

делювиальными отложениями. С верху данные отложения перекрыты почвенно -

гумусированным комплексом [10, с.14].

Грунты площадки просадочными свойствами не обладают. Грунтовые

воды залегают близко к поверхности глубине 2,30 -2,50 м.

Рельеф района исследования – равнинный, выравненный,  име ет слабый

уклон в Северном направлении. Почвенный покров – типичные чернозёмы

мощностью до 1,5 м; естественная, мало сохранившаяся растительность –

типчаково-ковыльное разнотравье. В балках произрастает кустарник.

В пониженных местах преобладает лугово -болотная растительность.

Значительная часть территории распахана, используется под

сельскохозяйственные культуры. Для борьбы с эрозией и дефляцией почв

создана система лесозащитных полос. Участок строительства представлен

холмистой безлесной равниной, сла бо наклоненной с востока на запад,

прорезанную балками и речными долинами

Территория производства работ представляет собой не застроенную

территорию, с наличием подземных и надземных гидромелиоративных

коммуникаций. В настоящее время, район представляет со бой пахотные земли с

оросительной системой. Абсолютные высотные  отметки колеблются от 9,200 м

до 10,400  м.

Погодные условия позволяют производить полевые работы

круглогодично.  Передвижение на участке  свободное, признаков стесненности

не наблюдается [8].

Ближайшие к району работ действующие метеорологические станции

входят в состав наземной наблюдательной сети Северо -Кавказского управления
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по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, находящиеся в

городах Ростов-на-Дону и Зерноград. Кроме указанных наблюдения проводятся

на станциях Авиаметтелеком Росгидромета: Ростовский авиационный

метеорологический центр (РАМЦ) г. Ростов на Дону, проспект Шолохова

д.270/1, Ростовский авиационный метеорологический центр (РАМЦ) Ростовская

область, Аксайский район, ст. Грушевская,  где проводятся регулярные

наблюдения за погодой, отслеживаются опасные гидрометеорологические

показателя, контролируется их развитие и зоны распространения для нужд

гражданской авиации. Схема гидрометеорологической сети вблизи района

изысканий приводится на рис. 2.2.

Рис. 2.2. Схема гидрометеорологической сети в районе участка

строительства1

Метеостанция в Ростове-на-Дону, расположена в 15 км с евернее района

строительства изысканий.

В геологическом строении принимают участие осадочные отложения от

мелового до четвертичного возраста, подстилаемые на глубине от 340 до 1240 м

породами гнейсами и гранито-гнейсами.

1 Рисунок получен автором в процессе исследования
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Нижний отдел сложен песчаниками, алевролитами, реже мергелями и

известняками, общая мощность отложений может достигать 140 м, а верхний

общей  мощностью отложений до  350 м.

В районе левого  берега Дона  представлены песками с редкими

прослоями зеленовато-серых глин, а  южнее  преобладают зеленовато -серые,

желто-бурые и кирпично-красные глины с известковистыми стяжениями и

прослоями песков (до 15 м). Мощность отложений азово -кубанской серии

достигает 160 м [16, с.48].

На правом  берегу   Дона к западу от г. Ростова-на-Дону отложения

понтических известняков, и толщей аллювиальных мелко - и среднезернистых

кварцевых косослоистых хапровских песков.

На водораздельных пространствах они представлены лессовидными и

плотными суглинками, мощностью от 5 -10м и более. В долинах рек и балок

развиты верхнечетвертичные и современные аллювиальные и аллювиально -

делювиальные отложения представленные песками, суглинками и глинами.

На территории Аксайского района проявляются: эрозионные процессы

(овражная, речная эрозия), склонов ые процессы (оползневые показателя),

затопление паводковыми водами, заболачивание, а также суффозионно -

просадочные процессы.

Кроме природных факторов, влияющих на развитие оползневых

процессов, причинами оползней служат техногенные факторы – подрезка

склонов, вибрация от транспорта и т. д. (оползневые процессы в г. Аксае).

Важнейшей особенностью этих покровных отложений является

способность к просадочным деформациям.

Поэтому  при проектировании зданий и сооружений необходимо учесть

мероприятия, предотвращающие просадочные показателя  (армирование

грунтов бетонными растворами, полная прорезка сваями просадочной толщи,

предварительное уплотнение грунтов и т.д.). Из экзогенных геологических

процессов наиболее разрушительно воздействует на жилые и хозяйственн ые

объекты оползневой процесс [7, с.372].
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2.2 Климатические особенности района строительства  в год исследования

Климат  Аксайского  района умеренно континентальный, формируется

под влиянием циркуляционных процессов южной з оны умеренных широт.

Однако возможны и вторжения арктического воздуха, вызывающего усиление

циклонической деятельности.

Вторжения масс тропического воздуха (около 17 дней в году)

обуславливают изнуряющую жару летом и значительное повышение

температуры воздуха зимой (табл. 2.1).

Таблица 2.1

Характеристика сезонов года на территории объекта исследования 2

Средние даты Самые ранние даты Самые поздние даты
Сезон

Начало Конец
Продолжит
ельность
периода

Начало Конец
Продолжит
ельность
периода

Начало Конец
Продолжите
льность
периода

Зима 29 XI 13 III 105 29 X 23 I 44 29 I 1 IV 141
Весна 14 III 7 V 55 24 I 15 IV 37 2 IV 31 V 106
Лето 8 V 20 IX 136 16 IV 5 IX 108 1 VI 8 X 162
Осень 1 IX 28 XI 69 6 IX 28 X 41 9 X 28 I 133

 Судя по данным  табл. 2.1 самым продолжительным периодом,  является

летний сезон,  который  в среднем  тянется 136 дней  в году с 8 мая до 20

сентября, более 4,5 месяцев,  а в иные годы и 162 дня  или более 5-ти месяцев  в

году.  Началом лета обычно можно считать  после  перехода  средней суточной

температуры воздуха через 15 º. Обычно  оно  очень теплое и часто жаркое,

засушливое.

Зима обычно малоснежная и умеренно мягкая продолжительностью от 44

до 141 день - около трёх месяцев  в году и при этом  для нее  характерны частые

оттепели; наступает она в где-то в конце ноября и продолжается в среднем

около трех с половиной месяца.  Характерная особенность - слабо

неустойчивая,  периодически  стоит   очень сырая, ветреная и пасмурная погода.

Учитывая продолжающейся  длительной  зимы здесь наблюдается

2 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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довольно устойчивый снежный покров.

Учитывая  вторжение на территорию распространенных  в районе

воздушных  масс умеренных широт,   с   циклонами из Атлантического океана

и антициклонами из  Сибири, область  близка  к границе умеренного и

субтропического климатических поясов. Этот синоптический фактор,

способствует частому проникновению тропических воздушных масс - морских

со Средиземноморья, континент альных из Средней Азии, Ирана, Аравии.

Не обходят  стороной и холодные воздушные Арктические массы

которые приносят резкое похолодание зимой, поздне -весенние и ранне-осенние

заморозки, а летом - засуху и зной. По этой причине зимние морозы  сменяются

оттепелями, а снегопады - дождями, туманами и гололедом, а  летний зной

переходит в прохладу, ливневые дожди с грозами.

Весна начинается с переходом средней суточной температуры через 0°С

зимой в сторону повышения,  достаточно короткая и засушливая

продолжительностью  от 37 до 106 дней в году [15].

Началом весны можно считать 18 -22 марта, со средней

продолжительностью -  51 день. В конце марта - начале апреля температура

воздуха переходит через +5°С, а 19 -21 апреля  переходный  через 10°С. В

апреле резко увеличивается число ясных дней, почва подсыхает, образуются

суховеи с высокими температурами -25-0°С и низкой относительной

влажностью до 15 %. Зачастую, весенние засухи продолжаются 1,5 -2 месяца.

Начинаясь в середине марта, вес енний период, характеризуется

интенсивным повышением  температуры и разрушением устойчивого снежного

покрова. После перехода через 0 ºС, дней с отрицательной средней суточной

температурой как  правило  не  наблюдается ,  иногда отмечаются  длинные

затяжные весны,   при   которых наблюдаются  постоянные возвраты холодов,

самые последние заморозки в воздухе закачиваются в середине апреля

Засушливые периоды меньшей продолжительности бывают ежегодно, в

апреле - мае насчитывается в среднем от 10 до 17 суховейных дней.

Лето начинается с переходом среднесуточной температуры воздуха через
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15°С в сторону повышения 6-12 мая. Средняя продолжительность лета - 134

дня, при котором устанавливается теплая и сухая погода, увеличивается

продолжительность солнечного сияния, уменьшается облачность.

Осадки носят кратковременный и ливневый характер, часто

сопровождаются грозами и выпадением града. За теплый период выпадает 206 -

238 мм осадков, максимум – в июле. При такой высокой температуре их

недостаточно, отмечается дефицит вл аги и низкий коэффициент увлажнения.

Возможно отсутствие дождя на протяжении 1,5 -2 месяцев [29].

Осень начинается с переходом среднесуточной температуры воздуха

через 15°С в сторону понижения  и наступает в начале или   первой декаде

сентября. В самом начале  стоит сухая и ясная погода. Далее увеличивается

продолжительность и повторяемость дождей и начинает постепенно

уменьшается приток солнечной радиации. Где -то с середины октября когда,

средняя суточная температуры воздуха переходит через 10 ºС начинаются самые

первые заморозки.

Тем не менее, до поздней осени могут происходить возвраты тепла

связанные с поступлением теплого воздуха. Во второй половине ноября

постепенно увеличивается количество пасмурных дней, формируются утренние

и ночные туманы, растет количество осадков, начинается переход к зимнему

сезону.

Радиационный режим. На территории района солнечная суммарная

радиация в среднем за год составляет 4732 МДж/м 2. За летние месяцы земная

поверхность получает радиации в 5,4 раза больше, чем зимой. Макс имальный

приход суммарной радиации наблюдается в июле (в среднем 687 МДж/м 2).

Продолжительность солнечного сияния в среднем за год составляет 2149

часов. Наибольшая продолжительность солнечного сияния наблюдается летом,

наименьшая – зимой. Продолжительность солнечного сияния зависит от

наличия облачности, поэтому возможная продолжительность отличается от

фактической. Летом фактическая продолжительность солнечного сияния

составляет в среднем почти 3/4 от возможной, а зимой – всего 1/5 часть. Летом
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здесь практически отсутствуют дни без солнца, а зимой число дней без солнца

составляет больше половины [14, с.118].

Термический режим . Самый холодный месяц январь, а самый теплый –

июль. В течение всего года среднемесячная температура изменяе тся от -5,7º С в

январе, до 23,0º С в июле, абсолютный максимум температуры равен 40 º С, а

абсолютный минимум -33ºС.

Среднегодовая температура воздуха равна 8,9 º С. Наиболее теплый

период со среднесуточной температурой 20,0 ºС и выше отмечается с середины

июня до конца августа, составляет в среднем 76 дней. На  рис. 2.3 приведен

график температуры 2017 года.

Рис. 2.3. Годовой ход средней температуры воздуха на объекте

исследования (2017 г.)3

Общая сумма положительных температур за этот период равна 1700 ºС.

Наиболее холодный период, когда средняя суточная температура понижается до

3 Рисунок получен автором в процессе исследования
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–5,0ºС и ниже, начинается в первых числах января и длится до середины

февраля (около 42 дней).

Сумма отрицательных температур за этот период равна -221ºС. Число

дней с температурой –10,0ºС и ниже составляет 17,7. В переходные сезоны, на

фоне положительных температур возникают заморозки. Самые последние

заморозки в воздухе в весеннее время прекращаются к середине апреля, а

первые заморозки в среднем отмечаются с середины октября.

Продолжительность безморозного периода составляет около 181 день.

Температура самой холодной пятидневки равна -22ºС, зимняя вентиляционная

температура составляет -8ºС.

Продолжительность отопительного периода составляет около 173 дня, а

период в который отмечается промерзание почвы  декабрь -март. Нормативная

глубина сезонного промерзания г рунта (под оголенной поверхностью),

определенная согласно СП20.13330.2016, составляет 83 см.

Режим увлажнения. Абсолютная влажность воздуха, то есть упругость

водяного пара, прямо зависит от температуры воздуха. Чем собственно выше

температура воздуха, тем больше испарение, и конечно, содержание влаги в

воздухе.

По всей территории района, влажность изменяется очен ь  незначительно.

Небольшое  увеличение влажности отмечается вблизи водоемов, самые

максимальные значения влажности летом, наблюдаются в основном в вечерние

и утренние часы, зимой – днем, в 13 часов. Летом, повышенное содержание

влаги в воздухе на фоне высокой температуры воздуха, вызывает состояние

духоты. В среднем  душных дней около 12 -16 за каждый летний месяц,

наибольшее число душных дней отмечается в июле.

Относительная влажность воздуха имеет обратный годовой ход,  по

сравнению с упругостью. Наиболь шая относительная влажность наблюдается

зимой, в ноябре – декабре ее значения колеблются,  от 40 до 50% затем

влажность увеличивается, а в январе – феврале, достигает 80-90%. Летом с

апреля по октябрь, относительная влажность равна 40 -50%,сухие дни с
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влажностью 50 –30% и менее, наблюдаются в основном летом, чаще всего в

июле. Высокая температура в сочетании с низкой влажностью с и ветром,

характерна для суховеев и  засухи. Во время засухи влажность понижается до

5%, при температуре 30ºС и выше. Неблагоприятными могут быть дни не

только с пониженной, а также с повышенной влажностью, дни с влажностью

80% и выше в основном наблюдаются в декабре и январе.

Осадки. В  районе строительства в среднем за год выпадает 500 -548 мм

осадков (в Астрахани такое количество осадков выпадает за 3 года, а в Сочи – за

3 месяца). На рис. 2.4 приведен  график  количества  осадков  на территории

Аксайского района  за 2017 год.

Рис. 2.4. Количество осадков на территории Аксайского района (2017 г.)4

Большая часть осадков выпадает за теплый период (300 -350 мм или 73%),

меньшая (200-225 мм или 23%) – в холодный период. Летом начинают

преобладать осадки ливневого характера, очень интенсивные, когда количество

осадков за сутки может составлять фактически месячную норму. Характерная

особенность климата рассматриваемой территории является зима, в которой

обусловливается неустойчивый характер залегания снежного покрова.

Только в 20% зим снежный покров, который  установившийся в начале

4 Рисунок получен автором в процессе исследования
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зимы, не сходит в течение всей зимы; в 60% зим снежный покров сходит рано и

устанавливается поздно, а в остальные годы он не устанавливается со всем.

Высота снежного покрова в 60% зим не превышает 20 см. Оценки снежного

покрова за 10 лет в Аксайском районе,  представлены в  табл. 2.2.

Таблица 2.2

Характеристики снежного покрова  за 10 лет  в Аксайском районе,

2007-2017 г.г.5

Метеостанц
ия

Ср. дата
показат
еля
снегово
го
покрова

Ср. дата
схода
снеговог
о
покрова

Число зим
с отсут.
устойчивог
о снег.
покрова, %

Число
дней в
году со
снег.
покровом

Ср. из
наибольш
их
декадных
высот снег.
покрова,
см

Расчетная
высота
снег.
покрова
(5%
обеспеченн
ости), см

Ср. число
дней с
метелью

Ростов-

на-Дону
29 ХI 22 III 37 66 12 26 12

Исходя из данных табл. 2.2, видно, что в среднем в Аксайском районе

дата показателя  снежного покрова 29 ноября, а дата схода 22 марта. Итак,  в

среднем,  продолжительность  дней со снежным покровом за  год составляет -

66 дней. Роза ветров района строительства в %  приведена на рис. 2.5.

Рис. 2.5. Роза ветров района строительства, %6

5 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
6 Рисунок получен автором в процессе исследования
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Ветровой режим складывается под воздействием широтной циркуляции.

В течение всего года особенно в холодный период,  преобладают ветры

восточного направления

С июня по сентябрь повторяемость восточных ветров уменьшается.

Увеличивается повторяемость ветров северо -восточных, северных и западных

направлений.

Преобладание восточного направления сохраняется. Наибольшую

повторяемость в течение года имеет скорость ве тра 2-5 м/сек в 46% случаев,

повторяемость скорости 6-7 м/сек составляет 15%.

 Ветры восточных направлений характеризуются значительной скоростью

в течение года. Средняя годовая скорость ветра 6,4м/сек, имеет и наибольшую

повторяемость - 28 %.  Сезонное проявление  повторяемости направлений

ветров в Аксайском  районе, представлены в табл. 2.3.

Таблица 2.3

Повторяемость направлений ветра  в Аксайском районе7

№
п\п

Временной
параметр

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ

1 январь 4 14 33 10 4 12 17 6

2 июль 13 13 20 5 3 12 23 11

3 год 8 14 31 8 4 10 17 8

Как видно из табл. 2.3 и рис. 2.3 н аибольшая повторяемость (33 -40%)

ветров восточной четверти и максимальная их скорость (7 -8 м/сек)

наблюдаются зимой, наименьшая повторяемость (19 -20%) – в июле – августе (5

м/сек). Ветры южных направлений имеют наименьшую повторяемость в

течение года, скорость их составляет 3 м/сек.

Повторяемость сильных ветров (15 м/сек и более) за год составляет

меньше 10%, или в среднем 28 дней.  В табл. 2.4  сведены данные  количества

дней с различными погодными показателями.

7 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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Таблица 2.4

Число дней с различными показате лями метеорологических  явлений 8

явление I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год
дождь 11 10 12 13 14 13 11 9 10 11 15 13 142
снег 16 15 9 1 0,1 0 0 0 0 1 6 14 62
туман 8 7 4 2 2 1 1 1 2 4 8 10 54
мгла 0 0 0,2 0,2 0 0 0,03 0,1 0,03 0,1 0 0,03 1
гроза 0,1 0,1 0,3 1 5 8 7 5 3 1 0,2 0,1 31
метель 2 3,0 1 0,1 0 0 0 0 0 0 1 2 9
пыльная
буря

0,03 0 0,3 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0 1

гололёд 4 3 1 0,1 0 0 0 0 0 0 1 4 13
измороз
ь

2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0,3 1 6

налипан
ие м,с,

0,1 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 1

Чуть более трети  года,  в среднем 142 дня  в году  наблюдается дождь,

при этом в годовом ходе они  распределены абсолютно равномерно  от 10 до 13

дней  в месяц, что является исключительно благоприятным для сельского

хозяйства.  Следующим  в этом ряду характерным явлением, оказывается

туман, в  среднем за год отмечается 54 дня. Для теплого периода туманы

абсолютно не характерны. Основное их количество  приходится на холодный

период года с октября по март это около 41дня.

Метели наблюдается редко. За  всю зиму  их  можно   наблюдать лишь   9

дней, в другие сезоны они не встречаются.

Гололедно - изморозевые образования проявляются в виде зернистой и

кристаллической изморози и  гололеда, сложных отложений мокрого снега.

Ущерб от гололедно-изморозевых явлений обусловлен увел ичением веса

предметов и объектов, вследствие отложения на них частиц воды и льда.

Нередко при этом происходит обрыв ЛЭП, линий связи, вероятны оледенения

строительных конструкций, затруднения в строительных работах, движении

рабочей техники на объекте. На  дорогах образуется. Возникновение гололедно -

изморозевых явлений во многом зависит от проникновения теплого очень

влажного воздуха на территорию занятую более холодным воздухом.

8 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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Максимальные частоты явлений отмечаются в декабре -январе, в среднем 13

дней в году [17, с. 108].

К  неблагоприятным показателям, связанным с ветрами относятся

суховеи. Суховеи, как правило, образуются при длительном отсутствии дождя,

высокой температуре и низкой влажности. Сопровождаемые сильными и, как

правило, юго-восточными ветрами суховеи представляют опасное явление,

особенно если они интенсивные или очень интенсивные [11, с. 39].

Интенсивных или очень интенсивных суховеев за теплый период

насчитывается в среднем 8 дней. Максимальное число дней с суховеями

достигает 77. Наиболее часто суховеи наблюдаются в июле и августе. Они

возникают при скорости ветра 10 -15 м/сек и, если сопровождаются ухудшением

прозрачности атмосферы (особенно при юго -восточном ветре в засушливые

годы), тогда в район строительства приносится пыль и, суховеи переходят в

пыльные бури. Наибольшее число дней с пыльной бурей отмечается в осенне -

летний период [28, с.14].

Одним из наиболее опасных явлений природы являются грозы. Грозы

сопровождаются сильными электрическими разрядами (молнией) и

шквалистым ветром. В основном грозы образуются в теплый период. В среднем

за год наблюдается 31 дней с грозой, а наибольшее число дней с осадками

составляет – 145. Нередко во время гроз при ливне выпадает град, опасный для

сельскохозяйственных культур. В среднем за год наблюд ается 1 – 2 дня с

градом.
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Глава 3 Оценка воздействия  метеорологических  величин  на различные

конструкции при производстве строительно -монтажных работ

3.1 Характеристика строительного объекта «Золотой Колос»

Административно-бытовой корпус (поз.1 по ГП)  представляет собой

двухэтажное многопролетное здание прямоугольной формы в плане и с

размерами  в осях  36,0мх х 54,0м.  Здание примыкает к производственному

корпусу по оси «Ж». Шаг фундаментов колонн в продольном и поперечном

направлении 6,0м. В осях «1 -2», «9-10» и  «А-Б»  предусмотрены  две

эвакуационные лестницы, а в осях «7 -8» и «Е-Ж» техническая лестница для

связи с производственным корпусом [2 7, с. 5]

Общая пространственная неизменяемость здания обеспечивается

системой межколонных монолитных железобетонных участков по буквенным

осям.

Производственный корпус представляет собой одноэтажное

многопролетное здание сложной конфигурации, состоящее из 3 -х блоков:

1-й блок с размерами в осях 168,0м х 84,0м, 2 -й и 3-й блоки с размерами в

осях 54,0 м х 18,0м.

В 1-м блоке  шаг крайних фундаментов колонн в продольном направлении

составляет 6,0 м, средних фундаментов колонн – 12,0 м, а в осях «1-2»  и «28-

29» - 6,0 м. В поперечном направлении шаг фундаментов колонн 18,0 м и 24,0 м

(рис. 3.1).

Во 2-м и 3-м блоках  шаг крайних фундаментов колонн в продольном

направлении 6,0 м, в поперечном направлении – 12,0 м. Все фундаменты под

фахверковые колонны имеют шаг 6,0 м.

Для проведения комплекса работ при строительстве булочно -

кондитерского комбината в х. Ленина Аксайского района,  выполнена

топографическая съёмка участка в масштабе 1:500 с сечением рельефа через

0,5м. при помощи спутниковых геодезических приёмников Trimble R7 и R8

GNSS, работающих в режиме реального времени (RТК).
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Рис. 3.1. Схема расположения строящихся корпусов булочно -кондитерского

комбината [27, с.11]

Мобильным приёмником являлся Trimble R8. По геологическим

параметрам площадка имеет II категорию сложности инженерно -геологических

условий.

С целью изучения геологического строения, гидрогеологических условий

и определения физико-механических свойств грунтов в основании строящихся

сооружений, на площадке строительства пробурено 20 технических и 13

разведочных скважин глубиной от 10,0 до 15,0 м. Из технических скважин

отобрано 121 монолит грунта, 29 проб песка и 5 проб воды на химический

анализ. Отбор, консервация и транспортировка образцов грунта  и воды

осуществлялись в соответствии с ГОСТ 12071 -2000.

3.2 Оценка влияния неблагоприятных погодных  условий на  технологию и

оборудование строительного производства

Неблагоприятные погодные условия оказывают существенное влияние на

строительную отрасль. Выполнение всех этапов работ от начала цикла до
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окончания отделочных работ зависит от погодных у словий. Влияние

неблагоприятных климатических явлений выражается в потере рабочего

времени, простоя строительной техники и транспорта, а также повреждение

строительных материалов и оборудования. Схематическое изображение

направления ветра в разные периоды строительства  приведено  на  рис. 3.2 .

Рис. 3.2. Схематическое изображение направления ветра в разные периоды

строительства9

Сильный ветер не дает возможности сварки металлоконструкций и

трубопроводов. Горение электрической дуги невозможно поддержать при

скорости ветра 13 м/с. При скорости ветра 10 м/с прекращаются сварочные

работы, так как сварной шов не проходит контроль качества. Сварочные работы

на открытом воздухе при ветре скоростью более 10 м/сек. , можно выполнять

при условии обеспечения защиты места сварки от влаги и ветра, т.е. установки

палатки сварщика.

Опасным является воздействие сильного ветра на стрелу крана во время

монтажа конструкций обладающих большой парусностью. Ветер спереди
9 Рисунок получен автором в процессе исследования
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уменьшает нагрузку на стреловую систему, индикация нагрузки при этом

занижается. Ветер спереди увеличивает  нагрузку на стреловую систему,

индикация нагрузки при этом завышается. При ветре сбоку стреловая система

получает боковую нагрузку, индикация нагрузки при этом будет такой же, как и

без воздействия ветра [23].

Система кранов не учитывает боковой ветер , так что он является

особенно опасным для крана и поднимаемого груза. Сильный ветер мешает

работе монтажников и других специалистов на высоте при строповке,

устройстве и монтаже конструкций.

Согласно требованиям ППР на данный объект запрещено выполнение

монтажных работ на высоте в открытых местах при силе ветра 6 балл ов и более

(скорость ветра 9,5-12, 4 м/с), а также при гололедице, сильном снегопаде,

дожде и грозе. При монтаже сендвич-панелей работа прекращается при силе

ветра 5 баллов (скорость ветра 7, 5 -9, 8 м/с) [24]. Максимальная скорость ветра,

м/с сведена в табл. 3.1.

Таблица 3.1

Максимальная скорость ветра, м/с 10

Месяц

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Год

30 28 25 24 28 25 24 26 28 24 24 28 30

Если при  рассмотрении средней скорости ветров она  ограничивалась 4-

6 м/с,  то  максимальная  скорость   ветра  в зависимости от сезона и месяца

составляла  в  районе 24 м/с в апреле, июле, октябре и ноябре то  в январе   в

отдельные годы   достигает 30 м/с.  Вполне   обосновано, что ветры  с такой

скоростью не выдерживают никакие железобетонные конструкции,   а тем более

плохо закрепленные крыши домов. Повторяемость различных направлений

ветра сведена в табл. 3.2.

Таблица 3.2

10 Таблица составлена по данным, получен ным в процессе исследования
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Повторяемость различных направлений ветра, % 11

Направление ветрамесяц
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ

Штиль

1 6 10 30 6 6 14 21 7 11
2 6 12 33 7 6 13 18 5 10
3 5 13 37 7 6 11 16 5 9
4 6 13 35 7 5 11 17 6 12
5 8 13 31 7 5 10 18 8 18
6 9 12 24 5 5 11 23 11 21
7 13 17 25 5 4 8 17 11 22
8 12 19 32 4 3 7 14 9 22
9 8 16 33 5 4 9 18 7 20

10 8 13 37 6 4 9 17 6 17
11 6 14 35 7 6 9 16 7 12
12 7 13 33 7 6 11 16 7 12
год 8 14 32 6 5 10 18 7 15

Как видно из табл. 3.2 и рис. 3.3, большая часть ветров  восточного – 24-

37%  и западного направления -14-24%, а наименьшая повторяемость ветров

юго-восточного и южного направлений, соответственно 6% и 5% (рис. 3.3).

Количество штилей в среднем за год составляет 15%.
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Рис. 3.3. Годовая роза ветров 12

При высоких температурах воздуха, свыше 26 ºС возникает необходимость

дополнительных работ по защите свежеуложенного цементная смесь от

11 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
12 Рисунок получен автором в процессе исследования



32

солнечных лучей. Начиная с вышеуказанной температуры необходимо

планировать перенос времени бетонных работ на утро и вече р и проводить

регистрацию фактической температуры воздуха на стройплощадке.

Бетонную смесь необходимо доставлять на объект в кратчайшие сроки и

проводить оперативную укладку при температурах до 26 ºС. При получении

данных о температуре воздуха на строитель ной площадке более 26ºС,

необходимо организовать оперативное увлажнение бетонной смеси в течение

первых дней. Начало увлажнения через 8 -10 часов после укладки. При

фактической температуре воздуха  40 º С увлажнение вести через 2 -3 часа.

Таблица 3.3

Средняя температура воздуха летних месяцев в Аксае13

Время / часы Ср.t ºС
в июне

Ср. t ºС
в июле

Ср.t ºС
в августе

с 0-00 до 5-59 +24°С +26°С +27°С
с 6-00 до 11-59 +24°С +27°С +27°С
с 12-00 до 17-59 +27°С +30°С +32°С
Вечером с 18-00 до
23-59

+24°С +24°С +28°С

Согласно данным табл. 3.3 видно что, в июне основные работы по

бетонированию,  проводились в утренний период, днем бетон увлажнялся

каждые 8-10 часов. В более жаркие месяцы, такие как июль и август работы

проводились в утренний и ночной период, увлажнение бутона производилось

каждые 2 часа.

Проведение  бетонных работ, как правило,  начинаются   в «зимние

условия», которые отличаются от календарного. Это время когда

среднесуточная температура наружного воздуха снижается до + 5°С, а в течение

суток наблюдается ее падение ниже нуля. При температуре ниже 0°С в

цементной  смеси прекращаются процессы гидратации, т.е. взаимодействие

минералов цемента с водой.

13 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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Твердение цементной смеси приостанавливается, так как бетон замерзает,

превращаясь в монолит, прочность которого обусловливается силами

смерзания. После оттаивания  цементная смесь твердение при положительной

температуре возобновляется, но прочность оказывается ниже проектной, т.е.

той, которая была бы достигнута при твердении в нормальных условиях.

Снижаются и другие свойства цементной  смеси: плотность, долговечнос ть,

сцепление с арматурой и т.д.

Свойства цементной смеси ухудшаются тем значительнее, чем раньше

после укладки произошло его замерзание. Если к моменту замерзания  он

наберет определенную прочность, то отрицательное влияние замораживания на

его свойства невелико: после оттаивания его прочность может достигнуть

проектной величины.

В этом случае адгезионное сцепление между цементным тестом и

заполнителем значительно больше внутренних напряжений. Поэтому

вероятность деформаций в контактной зоне меньшая  [5, с. 24].

Минимальную прочность к моменту его замерзания, достаточную для

достижения проектной прочности, считают  критической.  Поэтому полученная

в зимних условиях, цементная смесь проектного качества, требует  обеспечения

для него температурно-влажностного  режима, при котором физико -химические

процессы твердения не нарушаются и не замедляются. Средняя температура

воздуха зимних  месяцев  в Аксае сведена в табл. 3.4.

Таблица 3.4

Средняя температура воздуха зимних месяцев в Аксае14

 Время /  часы Ср.t ºС
в декабрь

Ср.t ºС
в январь

Ср.t ºС
в февраль

с 0-00 до 5-59 +1°С -4°С +1°С
с 6-00 до 11-59 -7°С -5°С -8°С
с 12-00 до 17-59 -4°С -5°С -5°С
с 18-00 до 23-59 -6°С -4°С -7°С

По данным  табл. 3.4 видно что, в весь зимний период  работы ведутся на

14 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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подогретой бетонной смеси. Эта смесь в момент укладки в конструкцию

должна иметь положительную температуру, по величине обратную температуре

окружающего воздуха, поэтому  при приготовлении бетонной смеси на заводе

подогревают  воду, щебень  и песок (паром).

Бадьи и бункера накрываются деревянными утепленными крышками, а

снаружи обшиваются.

Продолжительность поддерживания такого режима должна обеспечивать

достижение критической или проектной прочности

При сильных морозах их периодически прогревают паром, а насосы

устанавливают в отапливаемых помещениях. Перед началом работы через

бетоновод прокачивается горячая вода [6, с.315].

Перед укладкой бетонной смеси опал убка и арматура очищаются от

мусора, снега, наледи. Для этого при необходимости используется продувка

горячим воздухом от калориферов или паром, а также промыв горячим паром с

последующей продувкой горячим воздухом.

На качество, цементной  смеси, оказывает   сильное влияние состояние

основания, на которое его укладывают. Важно исключить раннее

замораживание цементной смеси в стыке с основанием и последующее

деформации  грунтов основания, т.е. следует  фиксировать температуру почвы

термометрами.

Категорически  не допускается укладка бетонной смеси на замерзший

грунт, при  необходимости укладки на ранее уложенный и замерзший бетон он

отогревается на глубину не менее 400 мм и предохраняется от промерзания до

приобретения свежим бетоном критической прочности.

Суточный цикл изменения температур продолжительностью 24 часа

имеет две характерные точки: минимальная температура в течение суток

наблюдается в 3-4 часа утра, а максимальная – в 15 часов после полудня.

За основу на стадиях проектирования железо бетонных и стальных

конструкций  принимаются показатели  приведенные в табл. 3.5.

Таблица 3.5
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Среднемесячные значения температуры  воздуха ,  используемые на

стадиях проектирования железо бетонных и стальных конструкций 15

Месяц Температура, °С
Январь -3,8
Февраль -2,9
Март 2,2
Апрель 10,8
Май 16,8
Июнь 20,8
Июль 23,2
Август 22,3
Сентябрь 16,6
Октябрь 9,6
Ноябрь 3,3
Декабрь -1,5
Средняя годовая температура воздуха ,
°С

9,8

По данным табл. 3.5 видно, что максимально низкие средние значения

температуры  наблюдаются в январе -3,8°С, а самые высокие в июле 22 ,3°С.

Средняя годовая температура воздуха  на объекте 9,8°С

Величина суточных амплитуд температур воздуха может достига ть

десятки градусов, а колебания среднемесячных температур в разные годы –

сотни процентов. За основу  наблюдений на стройплощадке принимается

типовой порядок производства наблюдений согласно Наставления м по

гидрологическим станциям и постам [3, с.126].

Оценка  влияния солнечной радиации на строительные конструкции.

Прямая солнечная радиация приводит к увеличению температуры облучаемых

поверхностей. Эта температура зависит от интенсивности облуч ения и степени

поглощения солнечной радиации материалами поверхностных слоев.

Игнорирование  этого показателя  приводит к негативным последствиям

при эксплуатации построенных зданий. Известны случаи плавления битумных

мастик на совмещенных кровлях, когда расплавленная мастика проникает через

стыки панелей внутрь производственных зданий, а также случаи сползания

15 Таблица составлена по данным, получ енным в процессе исследования
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рулонных ковров с кровли, когда температура нагрева рулонного ковра из

рубероида оказывается выше температуры плавления мастики.

Иногда размягчаются асфальтовые покрытия подъездных путей и

образование колеи на дорогах. В фасадных системах с облицовочным слоем из

листовых материалов требуется учет температурных деформаций отдельных

листов и системы в целом.

Для оценки нагрева материалов и конструкций под действием солнечной

радиации  используем формулу А.М . Шкловера:

, (3.1)

где, t пов – температура облучаемой поверхности, 0С;

tН – температура наружного воздуха, 0С;

ρ – коэффициент поглощения солнечной радиации материалом

S – интенсивность солнечной радиации, приходящей к данной

поверхности, Вт/м2;

αН – коэффициент теплообмена у наружной поверхности .

, (3.2)

где, υ – скорость ветра, м/с.

Однако формула  А.М. Шкловера имеет свои особенности. Можно видеть,

что в расчетах участвуют три климатических фактора:

 tН – температура наружного воздуха,

S – интенсивность солнечной радиации и υ – скорость ветра.

Указанные параметры должны быть отсчитаны в один момент времени,

что определяет точность расчетов. При этом следует иметь в виду, что

параметры S и υ имеют векторную характеристику по отношению к

исследуемой поверхности. Измерение влажности строительных материалов в
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процессе производства работ [5, с.15]

В качестве показателя  и ориентира для сведения, приводятся  данные

коэффициентов поглощения солнечной радиации ( ρ) различными материалами,

которые необходимо учитывать  при  высокой солнечной инсоляции  как  в

суточном, так и в годовом ходе (табл. 3.6).

Таблица 3.6

Коэффициенты поглощения солнечной радиации ( ρ) различными

материалами16

В состав работ по инженерно -метеорологическим измерениям на

строительной площадке, передаются функции участковых инженеров по

измерению температуры и влажности доставляемой на строительную площадку

бетонной смеси [1, с. 53]

Для измерения влажности, цементной смеси на его поверхности

выбирают чистые  ровные участки размерами 300х300 мм,  которых не должно

16 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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быть местных потоков, вмятин и раковин глубиной более 3 мм и диаметром

более 5 мм. Число мест устанавливается из расчета один участок на 1,5 м 2

поверхности цементная смесь.

Температура бетонной поверхности при измерениях не должна

превышать +40°С. Для измерения влажности сыпучих строительных

материалов, отбор и подготовку проб по ГОСТ 8269 -76 и ГОСТ 8735-75.

Подготовка к работе и измерения влагомером производят в соответствии с

инструкцией по применению на основании  средне месячной  относительной

влажности  воздуха приведенное в табл. 3.7.

Таблица 3.7

Средняя месячная относительная влажность воздуха17

Средняя месячная относительная влажность воздуха в  %
Наиболее теплого месяца 59
В 15 ч наиболее теплого месяца 46

Датчик влагомера поверхностного типа устанавливается на

контролируемой площади цементной смеси (не менее 5 -ти измерений с

помощью влагомера). Каждый образец сыпучих строительных материалов

помещается в датчик влагомера типа засыпки (по крайней мере три изм ерения

производятся влагомером) [20].

Измерение атмосферного  давления при строительстве трубопроводов

АБК и производственного корпуса,  используется в узкоспециализированном

процессе пневматического испытания напорных трубопроводов воды на

прочность и герметичность в соответствии со СНиП 3.05.04 -85 «Наружные сети

и сооружения водоснабжения и канализации», а также технологических

трубопроводов, по которым перемещают какой либо продукт.

Трубопровод считается выдержавшим испытание на герметичность, если

падение давления в нем за один час в процентах от испытательного давления

составляет не более 0,1-0,2% (в соответствии с категорией трубопровода) для

трубопроводов до 250 мм. При испытании трубопроводов большего диаметра

17 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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вводится поправочный коэффициент, подсчитываемый по формуле:

 ,   (3.3)

где, Dвн - внутренний диаметр испытываемого трубопровода, мм.

Если испытываемый трубопровод состоит из участков различных

диаметров, средний внутренний диаметр его определяют по формуле:

,    (3.4)

где, D1, D2, Dn - внутренний диаметр участков, м;

L1, L2, Ln - длина участков трубопровода, соответствующая указанным

диаметрам, м.

Именно при падении испытательного давления необходимы замеры

фактического атмосферного давления, на участк е испытаний.

Падение давления в технологическом трубопроводе во время испытания

его на герметичность определяют по формуле:

 , (3.5)

где, ΔP - падение давления, % от испытательного давления;

Ркон, Рнач - сумма манометрического и атмосферного давлений

соответственно в конце и в начале испытания в МПа;

Tнач, Tкон - температура в трубопроводе соответственно в начале и в конце

испытания, К.
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Давление и температуру в  трубопроводах напорных сетей определяют

как среднее арифметическое показаний манометров и термометров,

установленных на нем во время испытаний.

 , (3.6)

где, γ = 1 для воды;

(Рн) - начальное испытательное давление;

(Рк) - конечное испытательное давление;

( )- атмосферное давление замеренное по барометру в начале

испытаний;

( )- атмосферное давление замеренное по барометру в конце

испытаний

Испытание на герметичность с определением падения давления

проводится  после выравнивания температур в трубопроводе. Для наблюдения

за температурой в трубопроводе в начале и в конце испытываем ого участка

устанавливаются термометры. Среднемесячные значения парциального

давления приведены  в табл. 3.8.

Таблица 3.8

Среднемесячные значения парциального давления водяного пара

используемые на стадиях строительства 18

Давление, гПа
Январь 4
Февраль 4,3
Март 5,4
Апрель 8,1
Май 11,1
Июнь 14,5
Июль 16
Август 14,9
Сентябрь 11,6
Октябрь 8,7

18 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования



41

Ноябрь 6,9
Декабрь 5,2
Среднее годовое парциальное давление
водяного пара  гПа

9,2

Наблюдения за изменением атмосферного давления  ведется с помощью

барометров - анероидов метеорологических изготовленных согласно ГОСТ

6466 или других и приборов измеряющих атмосферное давление, указанных в

проекте производства работ на испытания трубопроводов.

Измерение давления производить в месте, где нет резких изменений

температуры воздуха. Т.е температуру воздуха также регистрировать в процессе

всего времени испытаний методами описанными выше. Измерения

атмосферного давления вести следующим образом: постучав пальцем по стеклу

снять отсчет по положению конца стрелки относительно шкалы с точностью до

десятой доли деления (0,1 мм.рт.ст. или  0,1 гПа) [18, с.114].

В показания ввести температурную поправку, предварительно измерив

температуру по шкале термометра. Рабочее положение барометра -анероида –

горизонтальное. Футляр, в котором находится барометр -анероид, для

предохранения  его от резких колебаний температуры, и открывать только на

время проведения измерений. В полученные показания  ввести три поправки:

шкаловую, температурную и добавочную.

3.3 Оценка влияния атмосферных явлений на процесс производства

строительно-монтажных работ

 Как уже указывалось ранее, наиболее частым метеорологическим

явлением на территории объекта,  являются  жидкие  осадки.  Более подробный

характер  воздействия на процесс строительства можно описать следующим

образом:

1. Сварочные работы без применения специальных укрытий мест сварки

запрещены  так как при попадании влаги сварной шов не проходит

контроль качества.
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2. Работа монтажников на стройплощадке в условиях осадков затруднена

Возможность получения ударов электрическим током

3. Работа строительной техники. Рассматривая фото на рис . 3.4, можно

сделать заключение что работа в данный момент невозможна.

Необходимы дополнительные мероприятия по устройству автомобильных

подъездов и укладке бетонных плит.

4. Подтопление котлованов. В результате сильных дождей котлованы

фундаментов подтапливаются  водой  грунт  разбухает.  Необходимо

устройство зумпфов и откачка воды. Строительные и монт ажные работы

останавливаются.

5. Поднятие грунтовых вод. В комплексе с предыдущим пунктом

происходит заполнение котлована водой. Строительные и монтажные

работы останавливаются. Комплекс работ по устранению идентичен

пункту 5.

6. Необходимость дополнительных раб от по водоотведению. Устройство

водоотводных канав, приобретение, подключение и установка погружных

насосос, возникает в следствии подтопления котлованов и поднятия

отметок грунтовых вод

7. В сильный дождь запрещено устройство бетонных конструкций, либо

дополнительное устройство тента, надежно защищающего

свежеуложенный бетон от попадания влаги [19, с.28]

8. Во время дождей запрещены окрасочные и мастичные работы, в связи с

неравномерной адгезией краски и мастики к металлу.

При сильном дожде запрещена работа монт ажников и других специалистов

на высоте выше 1,3 метра (рис. 3.4).



43

.

Рис. 3.4. Последствия сильного дождя на стройплощадке. Фото от

09.07.201719

В случаях, когда требуется подключение электричества, запрещена работа

с электроинструментом, монтаж оборудования или  конструкций, а также

электропроводки (любого напряжения). Запрещены работы по устройству

мягких кровель с применением мастик. При сильны х  дождях возникает

необходимость отвода дождевых вод с крыш готовых конструкций и земной

поверхности  до установки систем ливневой канализации.

Для решения задачи водоотвода с кровли, требуется информация об

интенсивных осадках за небольшой отрезок време ни или информация о так

называемом расчетном дожде. Через расчетный дождь определяются схема

водоотвода, площади водосбора, конструкция водоприемных воронок и сечение

водоотводящих труб (стояков).

Расчетный расход дождевых вод с водосборной площади следуе т

определять по формулам:

а) для плоских кровель (с уклоном менее 2,5%):

19 Рисунок получен автором в процессе исследования
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 л/сек       (3.7)

б) для скатных кровель (с уклоном более 2,5%):

 л/сек         (3.8)

где, Qрасч. – расчетный расход дождевых вод, л/сек;

F – водосборная площадь м;

q20, q5 – интенсивность дождя в л/сек на 1 га для данной местности

продолжительностью 20 мин и 5 мин, при периоде однократного превышения

расчетной интенсивности, равной одному году;

k1 – коэффициент, учитывающий период однократного переполнения.

Водосборные площади и конструкция водоотвода должны обеспечивать

удаление воды с кровли без переполнения системы и без накопления воды.

Кроме того, при проектировании зданий и конструировании

ограждающих конструкций, – должен учитываться предотвращение

замачивания стен при дождях и выбор водостойких материалов. Даже при

небольшом ветре капли дождя отклоняются от вертикали и попадают на стены.

Метеорологические наблюдения по этим процессам не носят

систематического характера, однако существуют методики, позволяющие

расчетным путем оценить количество осадков, выпадающих на стены зданий

различной ориентации на основе известных многолетних климатических

данных об осадках на горизонтальные поверхности и данных по скоростям и

повторяемости ветра по различным румбам.
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Измерение гололедных отложений на конструкциях стройплощадки. В

настоящем разделе рассмотрим влияние  последствий гололеда на процесс

строительства и    воздействия оледенения на строящиеся здания и  сооружения.

Для решения этих вопросов нужны данные по размерам и ма ссе льда на

конструкциях.   Классификация по типам обледенения разделяет его на:

 гололед (G)

 изморозь (R); мокрый снег при этом согласно ГОСТ Р ИСО 12494 -2016

условно относят  к изморози [2, с.358].

Для того чтобы выразить значение толщины стенки гололеда,

образовавшегося на  площадке строительства,  в 2016 введено понятие «ледовый

класс» (IC). Интенсивность обледенения определяется ледовым классом,

который в общих чертах указывает, какая толщина стенки гололеда ожидается и

может быть учтена при определении соответствующих размеров (табл. 3.9).

       Таблица 3.9

Ледовые классы для гололеда (ICG) (плотность льда – 900 кг/м3) [4, с. 3]

Масса гололеда т, кг/м
Диаметр цилиндра, мм

Ледовый класс
(I С)

Толщина стенки
гололеда t, мм

10 30 100 300
G1 10 0,6 1,1 3,1 8,8
G2 20 1,7 2,8 6,8 18,1
G3 30 3,4 5,1 11,0 28,0
G4 40 5,7 7,9 15,8 38,5

Продолжение таблицы 3.9

G5 50 8,5 11,3 21,2 49,5
G6 Следует использовать в случае экстремального

обледенения.

Ледовые классы охватывают  изменения толщины стенки гололеда для

большинства, строительных площадок. Для получения необходимой

информации,  при отсутствии опытных данных по конкретной площадке,

следует провести измерения, где ожидается  интенсивное обледенение, или на

указанных строительных площадках. Значения массы и размеров, приведенные
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на рис. 3.5 и в табл. 3.9, могут быть использованы непосредственно, и чаще

всего   нет необходимости в корректировке гололеда из -за наложения в местах

пересечения конструктивных элементов.

1 - двутавровая  колонна,  2 - швеллер, 3 - угловая сталь, 4 - круглая  сталь

Рис. 3.5. Модель гололедного обледенения [18, с.117]

Как показывает опыт, разрешаются допуски на интенсивное образование

сосулек. В частности, это касается ICG3 и выше, в результате чего ветровые и

гололедные нагрузки могут оказаться выше нагрузок, указанных в настоящем

стандарте.

Указанная толщина льда действительна также и для наклонных

элементов. Толщину измеряют перпендикулярно длинной оси стержня , и она

всегда является одинаковой во всех направлениях вокруг стержня/оси.

Согласно  классу  ICR изморозь  определяется как определенная масса

льда на контрольном ледовом коллекторе.

В табл. 3.10, показана зависимость между значениями массы и размеров

льда и формой и размерами объекта, а также плотностью льда.

Таблица 3.10

Ледовые классы изморози (ICR) [4, с.5]
Диаметр изморози, мм, для объектов

диаметром 300 мм

Плотность изморози, кг/м3

Ледовый класс (I С) Масса льда т, кг/м

300 500 800 900
R1 0,5 55 47 43 40
R2 0,9 69 56 50 47
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R3 1,6 88 71 62 56

R4 2,8 113 90 77 70

R5 5,0 149 117 100 89

R6 8,9 197 154 131 116

R7 16,0 262 204 173 153
R8 28,0 346 269 228 201
R9 50,0 462 358 303 268

R10 Следует использовать в случае экстрем ального обледенения.

Если не указано иное, следует считать, что для профилей шириной до 300

мм вся изморозь имеет эллиптическую форму (рис. 3.6).

1 – направление ветра
Рис. 3.6. Модель изморозевого обледенения [30, с.49]

Модель изморозевого обледенения на рис. 3.6 основана на

предварительном условии, что ледовый коллектор является невращаемым и

почти горизонтальным. В общем случае, масса отложений гололеда на

профилях определяется классом ICR и плотностью льда, но размеры

обледенения необходимо вычислить.

На модели показано, что обледенение нарастает против направления

действия ветра (с наветренной  стороны объекта). Заштрихованная область

И/(ширина объекта) или 0,5W показывает первоначальное обледенение без

какого-либо увеличения ширины объекта [22].
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Отметка 8t показывает путь дальнейшего обледенения, где t (толщина

стенки гололеда) – приращение, измеренное перпендикулярно направлению

ветра. Размер L – приращение ширины исходных профилей, и поэтому для

расчета ветровой нагрузки оно добавляется к И  (безо льда).

На рис. 3.7 показаны модели обледенения на тонких стальных

конструкциях объекта шириной < 300 мм, объясняющие, как предположительно

будут сформированы отложения гололеда.

1- направление ветра
Рис. 3.7. Модель изморозевого обледенения для колон трубного сечения и

листовых или легких ограждающих, в мм [4, с.10]

Для  практического использования настоящего стандарта, необходимо

иметь информацию, о состоянии и зморози на отдельных элементах

строительных конструкций, подобную сведениям, указанным в табл. 3.11 и

рис. 3.7. Как только определен класс ICR, могут быть вычислен ы

соответствующие размеры стенки отложения. Данные размеры могут

незначительно изменяться в зависимости от используемого типа (стального)

сечения.При фактических измерениях количества отложений гололеда на

строительных конструкциях используются данные прям ых измерений.

На участке строительных  работ естественных водотоков нет. Временные

водотоки   имеют место  после сильных дождей и во время снеготаяния.
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Подтопление территории водами оросительно -дренажных систем (в т.ч. и

Азовским магистральным каналом) в озможно, только в случае нарушения

правил эксплуатации систем и каналов.

Для технологического обеспечения производственного объекта водой

планируется добыча подземных вод из скважины № 109, согласно приведенного

ниже расчета (табл. 3.11)

Таблица 3.11

Расчет использования подземных вод 20

I - II кв.. III - IV кв.кв.Наименование
расхода

Ед.
изм

кол-
во

Норм
а

расхо
да

л\сут

Расход
в

сутки
м3

Кол-во
дней

Расход
м3

Кол-во
дней

Расход
м3

Годово
й
 расход

Расхододну
мойку
груз.машин

1мой
ка

55 1500 82,5 181 14933 184 7590 30,1

Расход на одну
мойку
легквой
машины

1мой
ка

15 750 11,3 181 2049 184 1040 4,1

Полив
зеленых
насаждений

1м3 500 7,2 3,6 60 216 90 324 0,5

Итого 97,4 422 17194 458 8954 34,7

Скважина № 109 расположена на юго -западной окраине х. Ленина,

пробурена в 2018 г. Устье скважины расположено в наземной насосной станции,

изготовленной из железобетонного кольца диаметром 1 м. Скважина не

оборудована счетчиком воды, краном для отбора проб воды, пьезометрической

трубкой. Скважина не маркирована. Мониторинг подземных вод в настоящее

время не ведется, журналы мониторинга не заполняются. Территория вокруг

скважины огорожена сеткой - рабицей. Здесь   установлен насос Belamos TF -

60с помощью которой  вода из скважины   подается в накопительную емкость.

Одним из наиболее существенных  опасных явлений территории

20 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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являются грозы, которые сопровождаются сильными электрическими

разрядами (молнией) и шквалистым ветром (рис.  3.8).

Рис. 3.8. Схема образования молний [26, с.113]

Гроза – электрические разряды в атмосфере, сопровождаемые вспышкой

света (молнией) и резкими звуковыми раскатами (громом). Промежуток

времени между молнией и последующим громом зависит от расстояния грозы

от места наблюдения. При расстоянии до 3 км этот промежуток  меньше 10 с.

Гром может быть слышен на расстоянии до 15 -20 км, при этом молния может

быть не замечена. Гроза обычно сопровождается сильным ветром, ливневыми

осадками, нередко градом. По результатам гидрометеорологических изысканий

можно сделать вывод, что грозы на территории строительной площадки

наблюдается до 30 дней с грозой, а наибольшее число дней с  грозами – 45.

Молниезащитой называются комплекс защитных устройств,

предназначенных для обеспечения безопасности людей, сохранности зданий и

сооружений, оборудования и материалов от возможных взрывов, загорания и

разрушения, вызванных электрическим, тепловым или механическим

воздействием молнии.

Ожидаемое число поражения молнией (в год) зданий и сооружений, не

оборудованных молниезащитой, определяется п о формуле:
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, (3.9)

где, n – среднее число поражений молнией 1 км 2 земной поверхности в год,

зависящее от интенсивности грозовой деятельности, изменяющееся в пределах

2,5...7,5: для средней полосы России можно принять n = 5;

a, b – соответственно длина и ширина защищаемого здания или

сооружения, м;

hx – высота здания (сооружения) по его боковым сторонам, м.

Потенциальные опасности воздействия молний. Опасность для человека

представляет прямой удар молнии, ее вторичные воздействия и занос

потенциалов в здания.

Прямой удар молнии опасен высоким потенциалом, который может

вызвать поражения людей шаговыми напряжениями или прикосновения и

высокой температурой канала молнии, которая может вызвать воспламенения

или взрыв ЛВЖ, а также механические разрушения в результате повышения

давления газов и паров в местах протекания больших токов молнии (до 200

тыс.).

Вторичные воздействия возникают в результате действи я

электромагнитного поля молнии, ударяющей данного объекта или на

расстоянии от него. Они могут вызвать искрения, опасные для взрыво - и

пожароопасных помещений, и потенциалы на конструкциях, опасные для

человека.

Занос высоких потенциалов в здания возможен  по проводам воздушных

линий электропередачи, подземным трубопроводам, кабелям, рельсовым путям

в результате прямых ударов молнии в коммуникации или вблизи них и может

вызвать опасные искрения, явиться причиной взрывов, пожаров и поражения

людей.



Заключение

В ходе выполнения дипломного проекта был проведен сбор материалов

по исследуемому участку строительства, анализ и обработка данных

метеорологических параметров и явлений. Проведены гидрометеорологические

изыскания площадки АБК и производственного корпуса. Проведена  оценка

характеристик и прогноз изменений метеорологических процессов в период

строительных и монтажных работ, получены исходных данных для

проектирования и  составления рабочей документации.

Выводы:

1. Климат  территории строительства  объекта умеренно континентальный

с мягкой малоснежной зимой и теплым часто жарким сухим летом. Холодный

период отличается существенной частотой сильны х ветров, низовых метелей,

периодических  гололедно-изморозевых явлений. Теплый  период  отличается

сильными  ливневыми дождями, грозами  и градом.

2. Температура летних  месяцев:  июле, августе  составляет  26 ºС и более

градусов:

2.1. В связи  с критическим  изменением  состояния  бетона,   необходимо

ускорить доставку  бетонной смеси на объект и проводить оперативную укладку

при температурах до вышеуказанной температуры. Начало увлажнения через 8 -

10 часов после укладки. При фактической температуре возду ха 40º С

увлажнение вести через 2-3часа.

2.2. При повышении температуры  нагрева рулонного ковра из рубероида,

расплавленная мастика проникает через стыки панелей внутрь

производственных зданий,  и отмечаются  случаи сползания рулонных ковров с

кровли,

2.3. Размягчаются асфальтовые покрытия подъездных путей и образуются

колеи на дорогах, в  фасадных системах с облицовочным слоем  происходят

деформаций отдельных листов и системы в целом.

3. Существенное влияние  на процесс  и конструкции,  оказывает
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сильный ветер. Так  горение электрической дуги, невозможно поддержать при

скорости ветра 13 м/с, а при 10 м/с, прекращаются сварочные работы, так как

сварной шов не проходит контроль качества.

4. Опасным является воздействие сильного ветра на стрелу крана во

время монтажа конструкций обладающих большой парусностью.

5. Отрицательное  влияние  в ходе строительства оказывают  низкие

температуры - 20 °С и ниже:

5.1. На монтаж стальных и железобетонных конструкций ,

продолжительность, которых в общей сложности  составляет  100 -110 дней в

году. Некоторые виды сталей становятся более хрупкими, чувствительными к

ударам;

5.2. Прекращаются процессы гидратации  цементной  смеси т.е.

взаимодействие минералов цемента с водо й,  приостанавливается  её

твердение, так как бетон замерзает, превращаясь в монолит;

5.3. Ухудшаются свойства цементной  смеси: плотность, долговечность,

сцепление с арматурой  и т.д.
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