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Природопользование для прогнозирования ЧС в горных условиях
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Рассмотрены климатические особенности в регионах страны при проектировании зданий, соответствую-
щих новым нормам строительства. Исследованы степени влияния изменения температуры и влажности 
в рамках СНиП Кыргызской Республики.
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Концепция социально-экономического раз-
вития Кыргызской Республики на период до 
2015 г. указывает, что строительство объектов 
промышленного, сельскохозяйственного, со-
циально-бытового, жилищно-коммунального, 
транспортного и другого назначения должно 
осуществляться как по индивидуальным, так  
и по типовым проектам с использованием сбор-
ных элементов конструкций, различных строи-
тельных высокоэффективных материалов, обес- 
печивающих по заказам предпринимателей со-
оружение различных зданий с унификацией 
архитектурно-планировочных решений, соот-
ветствующих требованиям сейсмичности, кли-
матическим и природным условиях в районах, 
где намечается строительство [1].

Рельеф территории страны очень сложен  
и представляет собой параллельно расположен-
ные хребты и разделяющие их межгорные до-
лины. Почти 90 % территории находится выше 
1500 м над уровнем моря (рисунок 1).

Сложность рельефа территории, сочетание 
гор и долин, расчлененность долин по терри-
тории, продолжительность солнечного сияния 
и многое другое обусловливают разнообразие 
климата с чертами резкой континентальности  
и засушливости в различные времена года. Это 
существенно влияет на специализацию строи-
тельства объектов в зависимости от местности.

Горные системы играют большую роль  
в формировании низких температур, накоплении 
влаги и выпадении значительного количества 

Рисунок 1 – Физическая карта Кыргызской Республики
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осадков. Чередование гор и долин, климатиче-
ские различия в территориальном разрезе обу-
словливают процессы проектирования в различ-
ных районах республики соответствующих групп 
требований. Для обеспечения этих требований 
при проектировании наряду с другими необходи-
мо обеспечить тепловую защиту сооружений [2].

Требования к повышению тепловой защиты 
зданий и сооружений, основных потребителей 
энергии, являются важным объектом государ-
ственного регулирования в большинстве стран 
мира. Эти требования рассматриваются также 
с точки зрения охраны окружающей среды, ра-
ционального использования невозобновляемых 
природных ресурсов и уменьшения влияния 
“парникового” эффекта и сокращения выделе-
ний двуокиси углерода и других вредных ве-
ществ в атмосферу.

С началом энергетического кризиса стало 
ясно, что нерациональное использование энер-
гии не может продолжаться так, как прежде. 
Щадящее расходование запасов энергии стало 
центральным пунктом политики, поэтому обес- 
печение тепловой защиты зданий является од-
ним из основных направлений проектирования. 
Одно из назначений проектируемого здания – 
защита людей и находящегося в здании обору-
дования и инвентаря от неблагоприятных при-
роды воздействий. Это обеспечивается создани-
ем внутри помещений микроклимата, качество 
которого должно соответствовать совокупности 
технологических и гигиенических требований.

Регулируемый микроклимат в помещениях 
создается:

1) мерами архитектурно-планировочного 
или строительного проектирования. Имеется  
в виду не только защита от атмосферных воздей-
ствий, но и наилучшее использование природ-
ных ресурсов энергии (лучистой, ветра и др.),  
т. е. согласованность архитектуры и климата; 

2) применением искусственных способов 
климатизации помещений: отопления, вентиля-
ции и кондиционирования внутреннего воздуха. 
Эта задача решается в тесном взаимодействии 
с выбираемыми характеристиками ограждаю-
щих конструкций: стен, покрытия, пола и др. 
Степень сопротивления ограждающих конструк-
ций проникновению в помещение холода, сол-
нечного тепла, ветра определяет технико-эко-
номическую эффективность теплового барьера, 
создаваемого конструктивными мерами. Хоро-
шие в теплотехническом отношении решения 
достигаются только при комплексном подходе  
к теплозащите и тепловому комфорту помеще-

ний, гарантирующему минимальные годовые 
расходы топлива на обогрев зимой и электро-
энергии на охлаждение зданий летом.

В этом отношении наблюдаемое в настоя-
щее время увлечение остеклением зданий не-
оправданно, так как при огромных затратах 
топлива и электроэнергии в помещениях не 
обеспечивается тепловой комфорт ни зимой 
вследствие холодной радиации от окон, ни летом 
вследствие перегрева. Исследования показыва-
ют, что при рациональном теплотехническом ре-
шении зданий расход топлива на обогрев обще-
ственных и жилых зданий можно значительно 
уменьшить.

Необходимо особо уделить внимание проб- 
леме связи природы и климата с архитектурой. 
Дело не только в масштабах строительства зда-
ний по типовым проектам резкоклиматических 
зон, но и в том, что в архитектуре зданий и гра-
достроительстве решается задача создания наи-
более благоприятных (комфортных) условий 
жизни, деятельности и отдыха человека. Причем 
эта функциональная сторона должна решать-
ся при проектировании в единстве и гармонии  
с эстетической.

Человек тесно связан с внешней средой, и эта 
связь находит отражение в народной архитектуре. 
Народные зодчие находили самобытные приемы 
и средства, смягчающие отрицательные воздей-
ствия природы на человека. Об этом, в частности, 
свидетельствуют разнообразные архитектурные 
решения жилищ в разных регионах страны. Но 
уникальным примером является конструкция юр-
ты, которая приспособлена к резкоклиматическим 
условиям проживания кочевых кыргызов [3].

В планировке и конструктивном решении 
здания, где человек работает и отдыхает, должны 
предусматриваться архитектурно-строительные 
меры и средства, предупреждающие возможное 
раздражение. Совокупность этих профилактиче-
ских мер, а также искусственных средств позво-
ляет создавать комфорт, зависящий от качества 
микроклимата [4]. 

Микроклимат в помещении создается воз-
душным и радиационным режимами. Диском-
форт наступает либо при чрезмерной жаре, когда 
человек должен освободиться в процессе тепло-
обмена от излишнего тепла, вырабатываемого 
организмом, либо в случае холода, когда орга-
низм человека не успевает компенсировать теп-
ло, отдаваемое в окружающее пространство [5].

Из сказанного следует, что комфортное со-
стояние определяется в основном балансом при-
хода и расхода тепла в определенный отрезок 
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времени. Для обеспечения этого баланса при 
разнообразных температурных воздействиях 
на человека решающее значение имеют меры  
и способы регулирования микроклимата поме-
щения, их умелое и экономичное использование 
при проектировании [6].

Требования к микроклимату регламенти-
руются Строительными нормами и правилами 
(СНиП) и зависят от назначения и особеннос- 
тей технологических процессов, происходящих 
в помещении, характера рабочих процессов,  
а также от местных, привычных для человека, 
особенностей климата. В Кыргызстане в настоя- 
щее время наряду с предыдущими действуют та-
кие нормативные акты, как СНиП Кыргызской 
Республики 23-02-00, СНиП Кыргызской Респуб- 
лики 23-01:2009 и СП Кыргызской Республики 23-
101:2009 [7].

СНиП Кыргызской Республики предус-
матривает учет климата, характеризующийся 
однотипными показателями метеорологических 
элементов над определенными территориями 

(например, климат Баткена, Нарына и т. д.). Про-
должительность погоды различных типов, необ-
ходимых для приспособления вписывания зда-
ний в климат, природу местности, в которой оно 
строится, сводится к обработке нижеследующих 
данных:

1) определению годового хода среднемесяч-
ных температур и амплитуды температуры в ха-
рактерные периоды;

2) определению годового хода относитель-
ной влажности воздуха и скорости ветра;

3) классификации метеорологических условий.
Проектирование зданий необходимо про-

водить, учитывая такие элементы погоды, как 
влажность и температура воздуха, ветер, солнеч-
ная радиация и атмосферные осадки [8].

Для человека нормальная влажность воз-
духа колеблется в пределах от 30 до 60 %. При 
более высокой влажности воздуха отдача влаги 
с поверхности кожи человека затрудняется; это 
сопровождается нарушением теплового баланса 
и неприятными ощущениями. При пониженной 

Рисунок 2 – Графики относительной влажности по регионам страны с учетом данных метеостанций
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влажности воздуха (меньше 30 %) наблюдается 
повышенное испарение влаги с кожи и слизистых 
оболочек; появляется сухость во рту и горле [9].

Влажность наружного воздуха оказывает 
большое влияние на выбор конструкции ограж-
дений, облицовки фасадов, а также систем 
отопления, вентиляции и кондиционирования 
воздуха. На рисунке 2 указана среднемесячная 
влажность по месяцам в различных регионах 
страны.

Как видно из графиков, особое значение, 
например, для г. Каракол имеет влияние озера 
Иссык-Куль, и при проектировании необходимо 
учитывать относительное постоянство влажнос- 
ти, а для строительства зданий в пределах г. Ош 
надо иметь в виду резкое изменение влажности 
по временам года.

Знание температурных изменений наружно-
го воздуха в течение года позволяет при проекти-
ровании обоснованно выбирать планировочное 
решение генерального плана здания, его объ-
емную композицию, конструкцию ограждений, 

системы отопления, вентиляции и кондицио- 
нирования воздуха в помещении.

На рисунке 3 показаны графики измене-
ния средних температур по месяцам на терри-
тории Кыргызской Республики. В зависимости 
от континентальности климата решение гене-
рального плана застройки населенного пункта 
и промышленных предприятий, а также выбор 
конструкции ограждений (стен, покрытия, окон 
и др.) будет различным. Так, в районах с низкой 
зимней температурой и резкой континенталь-
ностью климата следует отдавать предпочтение 
блокировке зданий, компактным планировоч-
ным решениям с повышенным коэффициентом 
застройки, широким многоэтажным зданиям  
с совмещенным освещением.

В северных районах особое значение при-
обретают все средства теплозащиты зданий; их 
расположение по отношению к ветрам, аэро-
динамические характеристики зданий и их де-
талей, конструкции ограждений, остекления, 
входов, а также аккумулирующая тепловая спо-

Рисунок 3– Средняя месячная температура воздуха по данным метеостанций Кыргызской Республики
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собность ограждения, которая зависит от массы 
ограждения, коэффициента теплоусвоения раз-
личных слоев ограждений и их взаимного рас-
положения.

В южных районах, характеризующихся ма-
лой континентальностью, целесообразно умень-
шать коэффициент застройки, увеличивать пло-
щадь зеленых насаждений и водоемов, обес- 
печивать активную аэрацию улиц, внутриквар-
тальных пространств, территории промышлен-
ных предприятий [10]. 
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В результате проведенного инженерного 
анализа существующих принципов конструи- 
рования зданий и последствий сильных зем-
летрясений сформулированы принципы кон-
струирования малоэтажных сейсмостойких 
зданий. Установлены три обязательных вза-
имно увязанных нормируемых показателя по 
тепловой защите здания, которая заключается 
в определенной последовательности выбора 
теплозащитных свойств ограждающих кон-
струкций. 

1. Конструктивные схемы зданий с точки 
зрения их динамической реакции на сейсмиче-
ское воздействие разделяют на жесткие, гибкие, 
смешанного типа и массивные.

Малоэтажные здания независимо от типа 
несущих конструкций характеризуются малыми 
размерами в плане по сравнению с высотой. При 
колебаниях в зависимости от соотношения раз-
меров в малоэтажном здании могут проявляться 
деформации сдвига, но первая форма колебаний 
по частоте и конфигурации соответствует изгиб-
ным деформациям, а не сдвиговым. 

Малоэтажные жилые здания характеризу-
ются малыми периодами первого тона колеба-
ний – обычно Т ≤ 0,5 с. Здания смешанного ти-
па занимают промежуточное положение между 
жесткими и гибкими. Однако нередко встреча-
ются существенные отклонения от указанных 
значений периодов. Некоторые жесткие здания 


