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ВВЕДЕНИЕ 

 
Социально-экономические преобразования, произошедшие в стране в последние годы, предопределяют 

новые требования к организации и управлению автотранспортными предприятиями. Большинство объектов 
автомобильного транспорта в регионах России к настоящему времени приватизированы, появилось достаточно 
большое число индивидуальных перевозчиков и небольших частных предприятий, занимающихся перевозками 
грузов и пассажиров.  

Поддержание подвижного состава в рабочем состояние становится более сложной задачей из-за невоз-
можности небольших автотранспортных предприятий содержать соответствующую современным требованиям 
производственно-техническую базу для обслуживания своих автомобилей. Трудоемкость и объём материаль-
ных затрат на техническое обслуживание и ремонт автомобиля за весь период эксплуатации многократно пре-
вышают трудовые и материальные затраты на его изготовление. Выполнение такого объёма специализирован-
ных работ на автомобиле, его агрегатах и узлах без соответствующего оборудования, цехов, участков, постов, 
оснастки и инструмента, т.е. без производственно-технической базы (ПТБ) практически невозможно. 

В процессе профессиональной деятельности специалисту по технической эксплуатации автомобилей, ра-
ботающему на предприятии автомобильного транспорта, приходится регулярно заниматься вопросами реконст-
рукции и технического перевооружения цехов, участков, зон, проектированием новых производственных пло-
щадей, реорганизацией производства. При этом достаточно часто возникает потребность в реконструкции и 
техническом перевооружении предприятия при изменении параметров, заложенных в процессе его проектиро-
вания.  

Техническая готовность предприятия к выполнению перевозок, надежность и работоспособность подвиж-
ного состава зависят не только от конструктивных качеств и уровня производства автомобилей, но и от уровня 
организации технической эксплуатации автомобилей, состояния и оснащенности ПТБ предприятия, в состав 
которой входит комплекс цехов, зон, участков различного назначения. Каждый вид обслуживания и ремонта 
имеет свою специфику и оборудование, поэтому оснастку и производственные помещения необходимо проек-
тировать с учётом этой специфики. 

Обязательным условием качественного функционирования служб технической эксплуатации автомобилей 
является наличие квалифицированного персонала, обладающего необходимым уровнем сформированности 
профессиональных компетенций. 

Данное учебное пособие подготовлено в соответствии с Государственными образовательными стандарта-
ми на подготовку дипломированных специалистов по специальности 190601.65 «Автомобили и автомобильное 
хозяйство» и бакалавров техники и технологии по направлению подготовки 190500.62 «Эксплуатация транс-
портных систем, отвечает содержанию примерной программой учебной дисциплины «Проектирование пред-
приятий автомобильного транспорта».  

Дисциплина «Проектирование предприятий автомобильного транспорта» относится к числу специальных 
дисциплин и является одной из важнейшей в процессе формирования профессиональных компетенций конку-
рентоспособного специалиста в области эксплуатации автомобильного транспорта. 

Учебное пособие содержит пять разделов: технологический расчёт автотранспортных предприятий; техно-
логический расчёт производственных зон, участков и складов; компоновочный план; генеральный план пред-
приятия; планировка производственных зон и участков. Учебное пособие для улучшения наглядности снабжено 
примерами планировочных решений зон, цехов и участков автотранспортных предприятий, необходимым 
справочным материалом и примерами расчета, что позволит студенту понять содержание и особенности прак-
тических аспектов изучаемой дисциплины, облегчит восприятие основных требований в данной области про-
фессиональной деятельности. 

Большое внимание в процессе освоения указанной дисциплины уделяется курсовому проектированию, 
обеспечивающему приобретение обучающимся новых профессиональных знаний и формирование умений при-
менять полученные знания на практике.  

Данное учебное пособие позволит студенту выполнить курсовой проект на высоком профессиональном 
уровне и качественно подготовиться к его защите. В процессе курсового проектирования студент выполняет 
технологический расчёт АТП, приобретает навык решения большого и разнохарактерного круга организацион-
но-технологических и экономических вопросов, характерных для практической деятельности специалиста в 
области технической эксплуатации автомобилей на предприятиях автотранспорта, при этом достигаются сле-
дующие цели: 

1.  Углубление и закрепление теоретических и практических знаний по предмету «Проектирование пред-
приятий автомобильного транспорта». 

2.  Углубление и систематизация знаний студентов по решению вопросов технологического проектирова-
ния производственных подразделений технической службы современных АТП. 

3.  Формирование навыков самостоятельного принятия решения и его технического обоснования в соот-
ветствии с рекомендациями нормативной и справочной литературы. 

В учебном пособие обобщены и систематизированы известные материалы, предусмотренные «Положени-
ем о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта», «Общесоюзными 



 

нормами технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта (ОНТП-01–91)», другими 
нормативными документами проектных организаций «Гипроавтотранс», что обеспечивает раскрытие практиче-
ских аспектов дисциплины «Проектирование предприятий автомобильного транспорта», связанных с темати-
кой выполняемого при её изучении курсового проекта, а также возможность его использования при выполнение 
раздела дипломного проекта по специальности. 

В условиях ограниченной возможности поиска справочно-норматив-ной информации, вызванной резким со-
кращением специальной литературы, настоящее издание поможет студентам более обоснованно принимать реше-
ния, связанные с выполнением дипломного и курсового проектирования. 

Освоение представленного в учебном пособии материала позволит специалисту эффективно решать мно-
гие задачи, связанные с проектированием, реконструкцией и перевооружением предприятий автомобильного 
транспорта. 

Материалы, представленные в учебном пособии, содержат действующие на настоящий момент нормы и 
нормативы для проектирования новых и совершенствования работы существующих предприятий, занятых экс-
плуатацией автомобильного транспорта, и могут быть полезны для практических работников инженерной 
службы автотранспортных предприятий. 

 
1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ  

ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Курсовое проектирование оформляется в виде расчётно-пояснитель-ной записки. 
Структура расчётно-пояснительной записки:  
− Титульный лист.  
− Оглавление.  
− Задание на курсовое проектирование. 
− Основной текст расчётно-пояснительной записки, включающий следующие разделы: 
1. Технологический расчёт АТП. 
2. Генеральный план и общая планировка помещений. 
3. Технологическая планировка производственной зоны (участка). 
4. Литература. 
Исходными данными для технологического расчёта являются: 
• списочное количество подвижного состава (ПС) Аи; 
• среднесуточный пробег единицы подвижного состава lсс; 
• время в наряде Тн, ч; 
• число дней работы подвижного состава в году Драб.г;  
• средний пробег группы автомобилей с начала эксплуатации; 
• категория условий эксплуатации Ку.э; 
• климатический район Ккл.р; 
• условия хранения ПС (открытое, закрытое). 
 
Исходные данные для расчёта, выданные руководителем проекта, заносятся в табл. 1.1. 
 

1.1. Исходные данные (пример заполнения) 
 

Подвижной 
состав 
(марка,  
модель) 

Аи 
lсс,  
км 

Тн, 
ч 

Драб.г,
дней

Пробеги  
с начала  
эксплуата-
ции, тыс. км

Ку.э Ккл.р 
Условия  
хранения  

ПС 

ЗИЛ-
431410 

150 140 12 305 190 – 220 II 
Умерен-
ный 

Открытое 

 
Категория условий эксплуатации берётся из табл. П1, число дней работы подвижного состава в году (Драб.г) 

и время в наряде (Тн) – из табл. П2, климатический район – из табл. П3. 
 
 
 
 



 

1.1. Корректировка нормативной периодичности технических  
обслуживаний и капитальных ремонтов  

 
Для рассчитываемой марки или технологически совместимой группы автомобилей определяются норма-

тивные значения: пробег подвижного состава до капительного ремонта (КР) и периодичности технического 
обслуживания ТО-1 и ТО-2, которые установлены положением для определённых, наиболее типичных условий, 
а именно: I категории условий эксплуатации, базовых моделей автомобилей, умеренного климатического рай-
она с умеренной агрессивностью окружающей среды. 

В зависимости от типа подвижного состава ОНТП-01-91 установлено пять технологически совместимых 
групп: 

 
I..................... ЛуАЗ, ИЖ, ВАЗ, АЗЛК 
II.................... ГАЗ (легковые), УАЗ 
III.................. ПАЗ, КАвЗ, ГАЗ (грузовые), ЗИЛ 
IV.................. ЛАЗ, ЛиАЗ, Икарус 
V................... Урал, МАЗ, КамАЗ, КрАЗ 
 
Для конкретного АТП эти условия могут отличаться, поэтому в общем случае нормируемые пробег Lк = Lц 

(Lц – цикловой пробег) и периодичность ТО-1 и ТО-2 Li определяются с помощью коэффициентов, учитываю-
щих категорию условий эксплуатации k1; модификацию подвижного состава k2; климатические условия k3: 
 

321
н
цц kkkLL = ,                                          (1.1) 

 
где н

цL  – нормативный пробег автомобиля до списания, км (табл. П4); k1, k2, k3
 – соответственно коэффициенты, 

учитывающие категорию условий эксплуатации, модификацию подвижного состава, климатические условия 
(табл. П5, П6, П7). 

Пробег до ТО рассчитывается по формуле: 
 

31
н kkLL ii =′ ,                                             (1.2) 

 
где н

iL  – нормативная периодичность ТО i-го вида (ТО-1 или ТО-2)  
(табл. П8). 

Нормативы ресурсного пробега (или пробега до КР) и периодичность ТО заносятся в табл. 1.2. 
После определения расчётной периодичности ТО-1 ( 1-ТОL′ ) производится окончательная корректировка её 

величины по кратности со среднесуточным пробегом автомобилей (lсс) 

1
cc

1 n
l
L

=
′

,                                                 (1.3) 

 
где n1 – величина кратности (округляется до целого числа). 

Окончательно скорректированная по кратности величина периодичности ТО-1 (L1) принимает значение 
 

L1 = n1 lсс .                                               (1.4) 
 
Полученное значение округляем до сотен, но не более 10 % от полученного результата. 
После определения расчётной периодичности ТО-2 ( 2-ТОL′ ) проверяется её кратность со скорректирован-

ной периодичностью ТО-1 
 

2
1

2 n
L
L

=
′

,                                                  (1.5) 

 
где n2 – величина кратности (округляется до целого числа). 

Окончательная скорректированная величина периодичности ТО-2 (L2) принимает значение 
 

L2 = n2 L1.                                                 (1.6) 
 



 

Величина расчётного пробега автомобиля до капитального ремонта корректируется по кратности с перио-
дичностью ТО-1 и ТО-2: 

 

3
2

ц n
L
L

=
′

,                                                  (1.7) 

 
где n3 – величина кратности (округляется до целого числа). 
 

LКР = n3 L2.                                                (1.8) 
 
Допускаемое отклонение окончательно скорректированных величин L1, L2, LКР от нормативных ±10 %. 
В тех случаях, когда автомобиль подвергается второму или третьему КР, вводят коэффициент 0,8, считая, 

что пробег в этом случае должен составить 80 % от LКР. 
 
П р и м е р  р а с ч ё т а . Необходимо определить нормы пробега до капитального ремонта и скорректировать 

периодичности ТО для автомобилей ЗиЛ-431410 с пробегами с начала эксплуатации от 190 до 220 тыс. км. Автомо-
били работают во II категории условий эксплуатации, центральной природно-климатической зоне, со среднесуточ-
ным пробегом lcс = 140 км. 

Для расчёта принимаем: 
1.  Норму пробега автомобиля ЗиЛ-431410 для I категории условий  

эксплуатации н
цL = 450 000 км, нормативную периодичность ТО-1 н

1-ТОL =  

= 4000 км; ТО-2 н
2-ТОL = 16 000 км. 

2.  Коэффициент, учитывающий II категорию условий эксплуатации, k1 = 0,9. 
3.  Коэффициент, учитывающий модификацию подвижного состава, k2 = 1. 
4.  Коэффициент, учитывающий природно-климатическую зону,  

k3 = 1. 
Скорректированные нормируемые пробеги 
 

км,000405119,0000450ц =⋅⋅⋅=′L  

км,4001419,0000162-ТО =⋅⋅=′L  

км.360019,040001-ТО =⋅⋅=′L  
 
Скорректированные со среднесуточным пробегом периодичности ТО-1 

 

.267,25
140
3600

1 ≈==n  

 
Округление произведено в большую сторону с учётом постановки подвижного состава 1 раз через две не-

дели (отклонение 5 % меньше допустимого 10 %), тогда 
 

LТО-1 =26 · 140 = 3640 ≈ 3600 км. 
 
Скорректированные с ТО-1 периодичность ТО-2  
 

4
3600

40014
2 ==n ; 

 
LТО-2 = 4 · 3600 = 14 400 км. 

 
Скорректированные с ТО-2 периодичность КР  
 

2913,28
40014
000405

3 ≈==n ; 



 

 
LКР = 29 · 14 400 = 417 600 км. 

1.2. Нормативы ресурсного пробега (или пробега до КР)  
и периодичность ТО 

 

П
од
ви
ж
но
й 

со
ст
ав

 

н
цL  н

2ТО−L  н
1ТО−L  k1 k2 k3 цL′  2ТО−′L 1ТО−′L цL  2ТО−L 1ТО−L

Зи
Л

-4
31

41
0 

45
0 

00
0 

16
 0

00
 

40
00

 

0,9 1 1 
40

5 
00

0 

14
 4

00
 

36
00

 

41
7 

60
0 

14
 4

00
 

36
00

 

 
1.2. Расчёт производственной программы по количеству воздействий 

 
Расчёт производственной программы по количеству воздействий за жизненный цикл. Число техниче-

ских воздействий определяется цикловым методом в том случае, когда неизвестен годовой пробег автомобилей. 
Число КР и ТО на один автомобиль за цикл определяется отношением циклового пробега к пробегу до дан-

ного вида воздействия. Так как цикловой пробег Lц в данной методике расчета принят равным пробегу LКР авто-
мобиля до КР, то число КР одного автомобиля за цикл будет равно единице. 

Принято, что ежесменное обслуживание (ЕО) разделяется на ЕОс (выполняемое ежедневно) и ЕОт (выпол-
няемое перед ТО и текущим ремонтом (ТР)). 

Таким образом, число KP(NКР), TO-2(N2), TO-1(N1) и EO(NЕО) за цикл на один автомобиль можно предста-
вить в следующем виде: 

 

1
КР

КР

КР

ц
КР ===

L
L

L
L

N ,                                         (1.9) 

 

КР
2

КР
2ц-ТО N

L
LN −= ,                                      (1.10) 

 

)( 2-ТОКР
1

КР
1ц-ТО NN

L
LN +−= ,                              (1.11) 

 
NЕОс ц = Lц / lсс,                                           (1.12) 

 
NЕОт ц = (NТО-1+ NТО-2) · 1,6,                                 (1.13) 

где 1,6 – коэффициент, учитывающий воздействие технических ЕО при ТР. 
Полученный результат округляется: до 0,85 к нулю, более 0,85 к единице. 
 
П р и м е р  р а с ч ё т а . Так как цикловой пробег Lц в данной методике расчёта принят равным пробегу LКР 

автомобиля до КР, то число КР одного автомобиля за цикл будет равно единице. 
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Количество ТО-2 за цикл будет равно 
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Количество ТО-1 за цикл будет равно 
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Принято, что ЕО разделяется на ЕОс (выполняемое ежедневно) и ЕОт (выполняемое перед ТО и ТР). 
  

NЕОс ц = Lц/lсс = 2983
140

600417
= . 

 
NЕОт ц = (NТО-1 + NТО-2) · 1,6 = (86 + 30) · 1,6 = 184. 

 
Расчёт производственной программы по количеству воздействий за год. Так как пробег автомобиля за 

год отличается от его пробега за цикл, а производственную программу предприятия обычно рассчитывают за 
год, то для определения числа ТО за год необходимо сделать соответствующий перерасчет полученных значе-
ний NТО-1, NТО-2, NЕОс , NЕОт за цикл к значениям NТО-1г, NТО-2г, NЕОсг , NЕОтг за год по формулам: 

 
N г = Lг / Lц,                                            (1.14) 

 
NТО-2г = (Lг/LТО-2) – Nг,                                  (1.15) 

 
NТО-1г = (Lг /LТО-1) – (Nг + NТО-2г),                          (1.16) 

 
NЕОс г = Lг /lсс,                                            (1.17) 

 
NЕОт г = (NТО-1 + NТО-2) · 1,6,                                (1.18) 

где Lг – годовой пробег автомобиля, км; Nг – количество списаний автомобиля за год, ед. 
Годовой пробег автомобиля рассчитывается по формуле: 
 

Lг = lсс Драб αт,                                          (1.19) 
 
где Драб – количество дней работы автомобиля в году; αт – коэффициент технической готовности автомобиля. 

При проектировании АТП αт рассчитывается по формуле: 
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1

L
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,                           (1.20) 

 
где ДТО-ТР – количество дней простоя автомобиля в ТО и ТР на 1000 км пробега, принимаем согласно табл. П9; 
ДКР – количество дней простоя  
в КР (табл. П9); 4k ′  – коэффициент, учитывающий пробег автомобиля  
с начала эксплуатации (табл. П10). Для подвижного состава (одной модели), имеющего различные пробеги с 
начала эксплуатации, определяется и подставляется в выражение (1.19), средневзвешенное значение коэффици-
ента 4k ′ . Коэффициент 4k ′  определяется как доля (Х) среднего фактического пробега автомобиля с начала экс-
плуатации от средней нормы пробега до КР.  
 

КРср

ф.ср

L
L

Х = ,                                           (1.21) 

 

где ф.срL  – фактический средний пробег для группы автомобилей, 
и

ф.ср A
L

L ∑= ; КРсрL  – пробег до капитально-

го ремонта. 
Если автомобили данного АТП не подвергаются капитальному ремонту (КР), то ДКР = 0, а формула (1.20) 

принимает вид 
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П р и м е р  р а с ч ё т а . На проектируемом АТП для группы автомобилей ЗиЛ-431410 было рассчитано, что 

пробег до капитального ремонта составил LКР = 417 600 км. В то же время фактический средний пробег, рассчи-

танный по формуле 
и

ф.ср А
∑=

L
L  для той же группы автомобилей, составил 205 000 км (где ∑ L  – суммарный 

пробег с начала эксплуатации автомобилей одной группы; Аи – списочное число автомобилей этой группы). 

Следовательно, 49,0
600417
000205

КРср

ф.ср ===
L
L

X  и 4k ′  = 0,7, так как он находится в интервале пробегов от 0,25 

до 0,5.  
Коэффициент технической готовности 
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Годовой пробег автомобиля рассчитывается по формуле: 
 

Lг = lсс Драб αт = 140 · 305 · 0,96 = 40 992. 
Производственная программа за год: 
 

N г = Lг / Lц = ,098,0
600417

99240
=  

 

NТО-2г = (Lг /LТО-2) – Nг = ,274,2098,0
40014
99240

≈=−  

 

NТО-1г = (Lг /LТО-1) – Nг = ,928,9)2098,0(
3600

99240
≈=+−  

 

NЕОс г = Lг /lсс = ,2928,292
140

99240
≈=  

 
NЕОт г = (NТО-1 + NТО-2) · 1,6 = (9 + 2) · 1,6 = 17,6 ≈ 17. 

  
Данные для расчёта и полученные результаты заносим в табл. 1.3. 
 

1.3. Производственная программа по количеству воздействий за год 
 

Подвижной 
состав 

ДТО-

ТР 4k ′  αт Lг Nг NТО-2г NТО-1г NЕОс г NЕОт г 

ЗиЛ-431410 0,38 0,7 0,96 40 992 0,098 2 9 292 17 

 
Количество ТО для групп автомобилей. Количество ТО для групп автомобилей рассчитывается по фор-

муле (NТОi, ед): 
 

NТОi = NТОi г Аи,                                         (1.23) 
 
где Аи – списочное количество автомобилей, ед. 
 

П р и м е р  р а с ч ё т а . 



 

NТО-2 = 2 · 150 = 300;                     NТО-1 = 9 · 150 = 1350;  
NЕОс = 292 · 150 = 43 800;             NЕОт = 17 · 150 = 2550. 
 
Результаты расчётов заносим в табл. 1.4. 
 
 

1.4. Количество ТО для групп автомобилей за год 
 

Показатель ЗиЛ-431410 Марка ПС Всего по АТП 

NТО-2 300   
NТО-1 1350   
NЕОс 43 800   
NЕОт 2550   

 
Количество диагностических воздействий за год по маркам автомобилей. Согласно Положению, ди-

агностирование как отдельный вид обслуживания не планируется, и работы по диагностированию подвижного 
состава входят в объём работ ТО и ТР. При этом в зависимости от метода организации диагностирование авто-
мобилей может производиться на отдельных постах или быть совмещено с процессом ТО, поэтому в данном 
случае число диагностических воздействий определяется для последующего расчета постов диагностирования 
и его организации. На АПТ в соответствии с Положением предусматривается диагностирование подвижного 
состава Д1 и Д2. 

Диагностирование Д1 предназначено главным образом для определения технического состояния агрега-
тов, узлов и систем автомобиля, обеспечивающих безопасность движения. Д1 предусматривается для автомо-
билей при ТО-1, после ТО-2 (по узлам и системам, обеспечивающим безопасность движения, для проверки ка-
чества работ и заключительных регулировок) и при ТР (по узлам, обеспечивающим безопасность движения). 
Число автомобилей, диагностируемых при ТР согласно опытным данным и нормам проектирования ОНТП-
АТП-СТО-80, принято равным 10 % от программы ТО-1 за год. Диагностирование Д2 предназначено для опре-
деления мощностных и экономических показателей автомобиля, а также для выявления объёмов ТР. Д2 прово-
дится с периодичностью ТО-2 и в отдельных случаях при ТР. Число автомобилей, диагностируемых при ТР, 
принято равным 20 % от годовой программы ТО-2. Таким образом, количество Д1 (NД1) и Д2 (NД2) рассчитыва-
ется по формулам: 

 

∑ +⋅= 2-ТО1-ТОД1 1,1 NNN ;                              (1.24) 

 

∑ ⋅= 2-ТОД2 2,1 NN ,                                    (1.25) 

 
где 1,1 и 1,2 – коэффициенты, учитывающие число автомобилей, диагностируемых при ТР.  
 

П р и м е р  р а с ч ё т а . 

∑ =+⋅= 178530013501,1Д1N ; 

3603002,1Д2∑ =⋅=N . 

 
Результаты расчётов заносим в табл. 1.5. 
 

1.5. Количество диагностических воздействий  
для групп автомобилей за год 

 

Показатель ЗиЛ-431410 Марка ПС Всего по АТП 

NД1 1785   

NД2 360   

 



 

Определение суточной программы по ТО и диагностике. Суточная производственная программа явля-
ется критерием выбора метода организации ТО (на универсальных постах или поточных линиях) и служит ис-
ходным показателем для расчёта числа постов и линий ТО. По видам ТО и диагностике суточная производст-
венная программа рассчитывается по формуле: 

 
Nсутi = Nгi /Драб .                                        (1.26) 

 
П р и м е р  р а с ч ё т а . 
 
NсутТО-2 = 300/305 = 0,98; NсутЕОт = 2550/305 = 8,36; 
NсутТО-1 = 1350/305 = 4,43; NсутД1 = 1785/305 = 5,85; 
NсутЕОс = 43800/305 = 143,6; NсутД2 = 360/305 = 1,18. 
 
Результаты вычислений заносим в табл. 1.6. 

1.6. Суточная программа по ТО и диагностике 
 

Показатель Марка ПС Марка ПС Всего по АТП 

NсутТО-2, ед 0,98   
NсутТО-1, ед 4,43   
NсутЕОс, ед 143,6   
NсутЕОт, ед 8,36   
NсутД1, ед 5,85   
NсутД2, ед 1,18   

 
 

1.3. Расчёт годового объёма работ по техническим обслуживаниям и текущим ремонтам 
 
Расчет нормативных трудоемкостей ТО. Важное значение при технологических расчётах имеет расчёт 

трудоёмкостей ТО и ТР и определение годового объёма работ по обслуживанию и ремонту автомобилей. Рас-
считав объём работ, можно определить потребную численность производственных рабочих, число постов, ра-
бочих мест. 

Нормативная трудоёмкость работ по обслуживаниям (ЕО, ТО-1, ТО-2) и удельная трудоёмкость работ по те-
кущему ремонту на 1000 км пробега приведены в Положении для основных типов автомобилей и базовых ма-
рок, выпускаемых в СНГ. Нормативная трудоёмкость i-го обслуживания н

it  корректируется с помощью коэф-
фициентов k2 и k5: 

 

52
н kktt ii = ,                                            (1.27) 

где н
it  – нормативная трудоёмкость ЕОс, ТО-1, ТО-2, чел.-ч (табл. П4);  

k5 – коэффициент, учитывающий число технологически совместимых групп ПС (табл. 11). н
ЕОс

н
ЕОт 5,0 tt = . 

Удельная нормативная трудоёмкость ТР (tТР) корректируется с помощью коэффициентов k1, k2, k3, k4, k5: 
 

tТР = н
ТРt  k1 k2 k3 k4 k5,                                    (1.28) 

 
где н

ТРt  – удельная нормативная трудоёмкость ТР (табл. П4); k4 –коэффициент корректирования нормативов 
удельной трудоёмкости ТР. 

При выборе коэффициента k4 (табл. 10) следует руководствоваться рекомендациями второй части Положе-
ния о ТО и ТР, где в частности предлагается определить долю Х (1.22) среднего фактического пробега группы 
автомобилей с начала эксплуатации от средней нормы пробега до КР данной группы автомобилей.  

Нормативы трудоёмкости сезонного обслуживания (СО) в Положении не приведены. Учитывая, что СО 
выполняется совмещенно с ТО-2, предшествующим переходу на зимний и летний периоды, нормативы трудо-
емкости СО принимаются в процентах от трудоемкости ТО-2: для очень холодного и очень жаркого сухого кли-
матических районов – в размере 50 %; для холодного и жаркого – в размере 30 %; для других районов – 20 %. 



 

 
2-ТOCO 20,0 tt = .                                         (1.29) 

 
Полученные результаты заносим в табл. 1.7.  

 
1.7. Трудоёмкость ЕО, ТО и ТР 

 

Коэффициенты 
корректирования

ПС 
Вид техни-
ческого  

воздействия 

Нормативные 
трудоёмкости
ЕО, ТО (чел.-ч) 

и  
ТР (чел.-ч/1000 

км) 
k1 k2 k3 k4 k5 

Скорректированные 
нормативные  

трудоёмкости ЕО, 
ТО (чел.-ч) и 

ТР (чел.-ч/1000 км) 

ЕОс 0,30  1,0   1,15 0,345 

ЕОт 0,15  1,0   1,15 0,173 

ТО-1 3,60  1,0   1,15 4,14 

ТО-2 14,40  1,0   1,15 16,56 

ТР 3,40 1,1 1,0 1,0 0,4 1,15 1,72 

Зи
Л

-4
31

41
0 

СО 2,88  1,0   1,15 3,32 

 
Определение годового объёма работ по ТО и ТР. Объём работ по ЕОс, ЕОт, ТО-1 и ТО-2 (ТЕОс, ТЕОт, ТТО-1, 

ТТО-2) за год определяется произведением числа ТО на нормативное скорректированное значение трудоёмкости 
данного вида ТО по формуле [4, c. 42]: 

 
ТЕО,ТОг = NЕО,ТОг ti.                                        (1.30) 

 
Объём работ по СО рассчитывается: 
 

ТСО = 2 Аи tСО.                                          (1.31) 
 
Годовой объём работ по ТР равен: 

ТТРг = Lг Аи tTP /1000.                                     (1.32) 
 
Пример  расчёта .  
 
ТЕОсг = 43 800 · 0,345= 15 111; ТТО-2г = 300 · 16,56 = 4968; 
ТЕОтг = 2550 · 0,173 = 441,15; ТТРг = 40   992 · 150 · 1,72/1000 = 10 

575,93; 
ТТО-1г = 1350 · 4,14 = 5589; ТСОг = 2 · 150 · 3,32 = 996 
 
Результаты вычислений сводим в табл. 1.8. 
 

1.8. Годовой объём работ по ТО и ТР 
 

Показатель ЗиЛ-431410 Марка ПС Всего по АТП 

ТЕОсг, чел.-ч 15 111   

ТЕОтг, чел.-ч 441,15   

ТТО-1г, чел.-ч 5589   

ТТО-2г, чел.-ч 4968   



 

ТТРг, чел.-ч 10 575,93   

ТСОг, чел.-ч 996   

∑Тг 37 681,08   

 
1.4. Определение годового объёма вспомогательных работ 

 
Кроме работ по ТО и ремонту, на АТП выполняются вспомогательные и подсобные работы, объём кото-

рых (Твсп) устанавливается не более 30 % от общего объёма работ по ТО и ТР подвижного состава (Положения, 
подраздел 2.11.3). 

Годовой объём вспомогательных работ по АТП 
 

100
Т вспг

всп
k

Т ∑= ,                               (1.33) 

 
где Твсп = 20…30 % – объём вспомогательных работ по предприятию, зависящий от количества автомобилей, обслу-
живаемых и ремонтируемых на данном АТП (при количестве от 100 до 200 автомобилей принимать большее значе-
ние kвсп, от 200 до 300 автомобилей – среднее, свыше 300 – меньшее). 

Объём вспомогательных работ по видам работ 
 

100
Свспвсп

всп
ТТ

i
= ,                                       (1.34) 

 
где Свсп – доля данного вида вспомогательных работ (табл. П12), %. 

Результаты заносим в табл. 1.9. 
 
 

1.9. Трудоёмкость вспомогательных видов работ 
 

Виды вспомогательных работ 

Объём  
вспомогательных 
видов работ Твсп,  

чел.-ч 

Ремонт и обслуживание технологического  
оборудования, оснастки и инструмента 2260,86 

Ремонт и обслуживание инженерного оборудования, 
сетей и коммуникаций 1695,65 

Транспортные работы 1130,43 

Приём, хранение и выдача материальных ценностей 1695,65 

Перегон подвижного состава 1695,65 

Уборка производственных помещений и территории 1130,43 

Уборка территории 1130,43 

Обслуживание компрессорного оборудования 565,22 

Итого 11 304,32 

 



 

1.5. Распределение объёма работ технических обслуживаний  
и текущих ремонтов по производственным зонам и участкам 

 
Распределение объёма работ ЕО, ТО и ТР по видам работ (%), согласно ОНТП-01–91, производим в табл. 

1.10. Процентное отношение по видам работ берётся из табл. П13. 
 
 

1.10. Распределение объёма работ ЕО, ТО и ТР по видам работ 
 

ЗиЛ-431410 

Виды работ и ТО % по 
видам 
работ 

трудоёмкость 

ЕОс 
Уборочные 14 2115,54 
Моечные (включая сушку-обтирку) 9 1359,99 
Заправочные 14 2115,54 
Контрольно-диагностические 16 2417,76 
Ремонтные (устранение мелких неисправностей) 47 7102,17 
ИТОГО 100 15 111 

ЕОт 
Уборочные 40 176,46 
Моечные (включая сушку-обтирку) 60 264,69 
ИТОГО 100 441,15 

ТО-1 
Общее диагностирование Д1 10 558,9 
Крепёжные, регулировочные, смазочные 90 5030,1 
ИТОГО 100 5589 

ТО-2 
Углубленное диагностирование Д2 10 596,4 
Крепёжные, регулировочные, смазочные 90 5367,6 
ИТОГО 100 5964 

Текущий ремонт 
Постовые работы   

общее диагностирование Д1 1 105,76 
углубленное диагностирование Д2 1 105,76 
регулировочные и разборочно-сборочные 35 3701,58 
сварочные 4 423,04 
жестяницкие 3 317,28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Продолжение табл. 1.10 
 

ЗиЛ-431410 

Виды работ и ТО % по 
видам 
работ 

трудоёмкость 

окрасочные 6 634,56 
итого по постам 50 5287,97 

Участковые работы   
агрегатные 18 1903,67 
слесарно-механические 10 1057,59 
электромеханические 5 528,8 
аккумуляторные 2 211,52 
система питания 4 423,04 
шиномонтажные 1 105,76 
вулканизационные 1 105,76 
кузнечно-рессорные 3 317,28 
медницкие 2 211,52 
сварочные 1 105,76 
жестяницкие 1 105,76 
арматурные 1 105,76 
обойные 1 105,76 

Итого по участкам 50 5287,97 
ИТОГО 100 105 575,93 

 
 

1.6. Расчёт численности производственных рабочих 
 
К производственным рабочим относятся рабочие зон и участков, непосредственно выполняющие работы 

по ТО и ТР подвижного состава. Различают технологически необходимое (явочное) и штатное (списочное) чис-
ло рабочих. Технологически необходимое число рабочих обеспечивает выполнение суточной, а штатное – го-
довой производственных программ по ТО и ТР. 

Технологически необходимое (Рт) и штатное (Рш) число рабочих рассчитывается по формулам: 
Рт = Тгi /Фт;                                            (1.35) 

 
Рш = Тгi /Фш,                                           (1.36) 

 
где Тгi – годовой объём работ по зоне ТО и ТР или участку, чел.-ч; Фт – годовой фонд времени технологически 
необходимого рабочего, ч; Фш – годовой фонд времени штатного рабочего, ч (табл. П14). 

Годовой фонд времени штатного рабочего определяет фактическое время, отработанное исполнителем не-
посредственно на рабочем месте. Фонд времени штатного рабочего Фш меньше фонда технологического рабо-
чего Фт за счёт выходных, праздничных дней, отпусков и невыходов рабочих по уважительным причинам (вы-
полнение государственных обязанностей:  

 
Фш = Фр.м – (Дот + Ду.п) · Тсм,                               (1.37) 

 
где Фр.м – годовой фонд времени технологически необходимого рабочего; Дот – число дней отпуска рабочего; 
Ду.п – число дней невыхода на работу по уважительным причинам; Тсм – время смены, ч. 

Отношение технологически необходимой численности рабочих к их штатной численности представляет 
собой коэффициент штатности: 
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Годовой фонд времени ремонтных рабочих различных профессий и коэффициенты штатности приведены 

в табл. П14. 
Для удобства распределения рабочих по видам работ и рабочим местам расчёты штатной численности ра-

бочих выполним отдельно для каждого вида работ (ЕО, ТО-1, ТО-2 совместно с СО, ТР, самообслуживание 
предприятия). 

 
Пример  расчёта .  
 
Для ЕОс 
Рш.ЕОс = 15 111/1840 = 8,2 чел., округляем до 8 чел.; 
для ТО-1  
Рш.ТО-1 = 5589/1840 = 3,03 чел., округляем до 3 чел.; 
для ТО-2 
Рш.ТО-2 = (4968 + 996)/1840=3,24 чел., округляем до 3 чел.; 
для ТР 
Рш.ТР = 10 575,93/1840 = 5,75 чел., округляем до 6 чел.; 
Для работ по самообслуживанию штатная численность рабочих составит: 
Рш.сам = 11 304,32/1840 = 6,14 чел., округляем до 6 чел. 
Общая численность штатных рабочих на предприятии: 
Рш.общ = 8 + 3 + 3 + 6 + 6 = 26 чел. 
Далее, исходя из соотношения трудоёмкости по видам работ, ремонтных рабочих можно распределить по по-

стам, цехам, участкам и рабочим местам. Потребное число и размеры производственных постов, линий, цехов и уча-
стков определяются в процессе выполнения технологического проекта. Распределение рабочих по участкам и рабо-
чим местам осуществляется с учётом примерного распределения трудоёмкостей по этим видам работ.  

Результаты расчёта численности производственных рабочих заносятся в табл. 11. При этом в качестве кон-
троля полученных результатов расчета целесообразно сопоставить общее число производственных рабочих с 
нормативным показателем. 

При небольших объёмах работ расчётная численность рабочих может быть меньше 1. В этих случаях целе-
сообразно совмещение родственных профессий рабочих, а следовательно, объединение соответствующих работ 
и участков. К таким работам относятся, например, кузнечно-рессорные, жестяницкие, сварочные и медницко-
радиаторные работы, электротехнические и карбюраторные, шиномонтажные и вулканизационные, агрегатные 
и слесарно-механические работы. При объединении соответствующих работ в графах «Принятое» Рт и Рш отме-
чают общей скобкой. 

Следует обратить внимание на то, что в графе «Всего» (табл. 1.11) расчётное и принятое значения Рт и Рш 
должны быть близки в пределах округления. 

 
 

1.11. Распределение годовых объёмов работ ЕО, ТО и ТР по их видам 
 

Рт Рш 

В том числе по 
сменам 

Вид технических  
воздействий и работ 

Т i
г.
, ч
ел

.-ч
 

Ра
сч
ёт
но
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1 2 3 Ра
сч
ёт
но
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П
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то
е 

ЕОс 

Уборочные 2115,54        

Моечные (включая 
сушку-обтирку) 1359,99        

 
 



 

 
Продолжение табл. 1.11 

 
 

Рт Рш 

В том числе по 
сменам 

Вид технических  
воздействий и работ 

Т i
г.
, ч
ел

.-ч
 

Ра
сч
ёт
но
е 

П
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1 2 3 Ра
сч
ёт
но
е 

П
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Заправочные 2115,54        

Контрольно-
диагностические 2417,76        

Ремонтные  
(устранение мелких 
неисправностей) 

7102,17        

ИТОГО 15 111       8 

ЕОт 

Уборочные 176,46        

Моечные (включая 
сушку-обтирку) 264,69        

ИТОГО 441,15        

ТО-1 

Общее диагности-
рование Д1 558,9        

Крепёжные,  
регулировочные, 
смазочные 

5030,1        

ИТОГО 5589       3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Продолжение табл. 1.11 

 
 

Рт Рш 

В том числе по 
сменам 

Вид технических  
воздействий и работ 

Т i
г.
, ч
ел

.-ч
 

Ра
сч
ёт
но
е 

П
ри
ня
то
е 

1 2 3 Ра
сч
ёт
но
е 

П
ри
ня
то
е 

ТО-2 

Углубленное диаг-
ностирование Д2 496,8        

Крепёжные,  
регулировочные, 
смазочные 

4471,2        

ИТОГО 4968       3 

Текущий ремонт 

Постовые работы 

Общее диагности-
рование Д1 105,76        

Углубленное диаг-
ностирование Д2 105,76        

Регулировочные  
и разборочно-
сборочные 

3701,58        

Сварочные 423,04        

Жестяницкие 317,28        

Окрасочные 634,56        

Итого по постам 5287,97        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Окончание табл. 1.11 

 

Рт Рш 

В том числе по 
сменам 

Вид технических  
воздействий и работ 

Т i
г.
, ч
ел

.-ч
 

Ра
сч
ёт
но
е 

П
ри
ня
то
е 

1 2 3 Ра
сч
ёт
но
е 

П
ри
ня
то
е 

Участковые работы 

Агрегатные 1903,67        

Слесарно-
механические 1057,59        

Электро-
механические 528,8        

Аккумуляторные 244,52        

Система питания 423,04        

Шиномонтажные 105,76        

Вулканизационные 105,76        

Кузнечно-
рессорные 317,28        

Медницкие 211,52        

Сварочные 105,76        

Жестяницкие 105,76        

Арматурные 105,76        

Обойные 105,76        

Итого по участкам 5287,97        

Всего по ТР 105 576       6 

ВСЕГО        20 

 
 



 

1.7. Расчёт численности вспомогательных рабочих 
 

К вспомогательным работам относятся работы по ремонту и обслуживанию технологического оборудова-
ния, оснастки и инструмента различных зон и участков, содержание инженерного оборудования, сетей и ком-
муникаций, обслуживание компрессорного оборудования. Указанные работы выполняются службой отдела 
главного механика (ОГМ). Численность вспомогательных рабочих определяется в процентах к штатной чис-
ленности производственных рабочих (табл. П15). Процент распределения численности вспомогательных рабо-
чих приведён в табл. П16. 

Результаты расчёта численности вспомогательных рабочих заносятся в табл. 1.12. 
 

1.12. Численность вспомогательных рабочих 
 

Виды работ % Численность вспомогательных 
рабочих, чел. 

   
   

Итого 100  
 
2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН, УЧАСТКОВ И СКЛАДОВ 

 
2.1. Расчёт числа постов и линий технического обслуживания  

и ремонта 
 
На основе установленной производственной программы, режима работы зон, выбранной организационной 

структуры и технологии ТО и ТР автомобилей производится расчёт числа линий, специализированных и уни-
версальных постов, распределение рабочих по постам, расчёт и подбор оборудования. 

Режим работы зон ТО зависит от режима работы автомобилей на линии. В целях максимального использо-
вания подвижного состава на линии ЕО и ТО-1 выполняют в межсменное время, после возврата автомобилей с 
работы. Техническое обслуживание № 2 отличается сложностью и относительно большей трудоемкостью, 
включающей в себя работы специализированных цехов и участков и, как правило, выполняется в дневную сме-
ну, когда работают все эти цеха и участки. 

Режим работы специализированных участков диагностирования Д1 и Д2 зависит от режима работы зон 
ТО-1 и ТО-2. Участок диагностирования Д1 обычно работает одновременно с зоной ТО-1, а Д2 – с зоной ТО-2. 

Режим работы зоны ТР составляет, как правило, две, а иногда и три смены. В дневную смену выполняются 
наиболее трудоемкие и сложные работы ТР, требующие участия производственных цехов и участков, а также 
работы по устранению самопроявившихся отказов автомобилей. Во вторую и третью смену выполняются ре-
монтные работы, выявившиеся при ТО и диагностировании, и работы по заявкам водителей. 

Расчёт числа универсальных и специализированных постов. Число отдельных постов ТО и ТР рассчи-
тывается для каждой группы технологически совместимого подвижного состава и определяется соотношением 
годовой продолжительности постовых работ данного вида Tпi к годовому фонду рабочего времени одного поста 
(Фпi): 
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где Tгi – годовая трудоёмкость вида воздействия по парку автомобилей;  
Kпi – доля постовых работ для данного вида воздействия (см. табл. П13), исключаются работы, выполняемые в 
цехах, постах диагностирования и других рабочих местах (для ТО-1 Kпi = 0,8...0,9; для ТО-2 Kпi = 0,7...0,8; для 
ТР Kпi = 0,35...0,45); Kсмi  –коэффициент, учитывающий долю объема работ, выполняемых в наиболее загружен-
ную смену (для ТО-1 и ТО-2 Kсмi = 1;  
для ТР Kсмi = 0,5...0,6); φi – коэффициент, учитывающий неравномерность объёмов работ и поступления автомо-
билей на посты вследствие случайнос-ти характера изменения технического состояния подвижного состава  
(φi = 1...1,4); Дрг – число рабочих дней в году; Тсм – продолжительность смены (при 6-дневной рабочей неделе – 
7 ч); С – число смен; Рп – численность рабочих, одновременно работающих на посту (табл. 17); ηn – коэффици-
ент использования рабочего времени поста, характеризующий уровень технологии и организации работ (ηn = 
0,85...0,95). 
 
 



 

 
П р и м е р  р а с ч ё т а .  
Расчёт постов ТО-1: при выполнении менее 12 воздействий в сутки рекомендуется производить ТО-1 на 

отдельных универсальных или специализированных постах: 

198,0
9,0317053
2,1185,05589

1-ТО ≈=
⋅⋅⋅⋅
⋅⋅⋅

=yX . 

 
Расчёт постов ТО-2: при выполнении менее 5 воздействий в сутки рекомендуется производить ТО-2 на от-

дельных универсальных или специализированных постах: 

178,0
9,0317053
2,1175,04968

2-ТО ≈=
⋅⋅⋅⋅
⋅⋅⋅

=yX . 

При условии работы на каждом посту трёх человек для выполнения ТО-2 желательно небольшую недог-
руженность поста, что позволит иметь незначительный резерв производственных мощностей. 

В целях снижения затрат на строительство и содержание производственно-технической базы выполнение 
обоих видов обслуживания может быть обеспечено одним универсальным постом, на котором в первую смену 
будет производиться ТО-2, а во вторую смену – ТО-1. 

Расчёт постов ТР: 

173,0
9,0217053

2,155,04,093,10575
2-ТО ≈=

⋅⋅⋅⋅
⋅⋅⋅

=yX . 

Для обеспечения выполнения объёмов постовых работ текущего ремонта на предприятии необходимо 
иметь один универсальный пост ТР. 

Число постов диагностирования определяется так же, как число постов ТО и ТР. Трудоёмкость работ по 
диагностированию составляет: Д1 – 8…10 % от трудоёмкости ТО-1; Д2 – 6…10 % от трудоёмкости ТО-2; при 
ТР предусмотрены работы по диагностированию с общим объёмом 1,5…2,5 % от объёмов ремонтных работ. 

Расчёт числа постов и линий при поточном методе обслуживания. Поточный метод обслуживания мо-
жет быть периодического или непрерывного действия. Поточные линии периодического действия могут ис-
пользоваться при выполнении ТО-1 и ТО-2 в крупных предприятиях при суточном обслуживании однотипных 
автомобилей ТО-1 более 12…15 автомобилей и ТО-2 более 5…6 автомобилей. Поточные линии непрерывного 
действия применяются для ЕО с использованием механизированных установок для мойки и сушки автомобилей 
при минимальной суточной программе не менее 100 обслуживаемых однотипных автомобилей. 

Для расчёта числа постов и линий при поточном методе организации работ по установленному режиму ра-
боты зоны ТО и суточной производственной программе определяется ритм производства Ri данного вида об-
служивания, представляющий собой время, мин, приходящееся на одно обслуживание этого вида: 
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где Tобсi – продолжительность работы зоны ТО в течение суток, ч; Nic – число обслуживаемых в течение суток 
автомобилей. 

Исходной величиной, характеризующей поточную линию, является такт линии τл, который представляет 
собой интервал времени между двумя последовательно сходящими с линии автомобилями, прошедшими об-
служивание. 

Такт линии можно определить из выражения 
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где ti – трудоёмкость данного вида обслуживания; Рл – общая технологически необходимая численность рабо-
чих, работающих на данной линии;  
tп – время передвижения автомобиля с поста на пост, мин; Хл – число постов на линии; Rсp – средняя числен-
ность рабочих на посту линии. 

Для исключения простоев отдельных постов на линии необходимо, чтобы такт каждого из постов был ра-
вен такту линии. 

Время передвижения автомобиля tп с поста на пост составит 
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где La – габаритная длина автомобиля (автопоезда), м; а – интервал между автомобилями, стоящими на двух по-
следовательных постах, м (а = 1,2...2 м); лυ  – скорость передвижения автомобиля между постами, м/мин  
( лυ = 0...15 м/мин). 

Число поточных линий обслуживания т определяется из соотношения 
 

лN
Nm ic=    или   

R
m лτ= ,                                    (2.5) 

 
где Nл – пропускная способность одной линии. 
 

П р и м е р  р а с ч ё т а .  
Расчёт постов ЕО: при выполнении более 100 воздействий в сутки рекомендуется выполнять ЕО на поточ-

ной линии. Для выполнения всех видов специализированных работ (уборка, мойка, сушка и обтирка) на линии 
ЕО достаточно иметь три поста, численность работающих на линии 8 человек в одну смену. 

Ритм производства, мин, составит: 

9,2
144

607
=

⋅
=iR . 

Определяем такт линии: 

5,3
12

5,16,7
7,23
60345,0

л =
⋅

+
⋅
⋅

=τ . 

Определяем потребное число поточных линий: 

2,1
9,2
5,3
==m . 

Таким образом, чтобы обеспечить своевременное и качественное проведение ежедневных обслуживаний 
автомобилей на предприятии достаточно иметь одну поточную линию с тремя постами. В случае, если произ-
водительность линии будет недостаточной для выполнения установленного объёма работ, то она может быть 
скорректирована путем увеличения численности рабочих на линии.

 

Расчёт и подбор технологического оборудования. Подбор технологического оборудования, организаци-
онной и технологической оснастки для объекта проектирования осуществляется с учетом рекомендаций типо-
вых проектов рабочих мест АТП [17], Руководства по диагностике подвижного состава [10] и табеля гаражного 
оборудования. 

К технологическому оборудованию относят стационарные, передвижные и переносные стенды, станки, 
всевозможные приборы и приспособления, производственный инвентарь (верстаки, стеллажи, шкафы, столы), 
необходимые для выполнения работ по ТО, ТР и диагностированию подвижного состава. 

К организационной оснастке относят производственный инвентарь (верстаки, стеллажи, подставки, шка-
фы, столы), занимающий площадь при планировке. 

В большинстве случаев оборудование, необходимое по технологическому процессу для проведения работ 
на постах зон ТО, ТР, диагностирования, а также для участков и цехов АТП, принимается в соответствии с тех-
нологической необходимостью выполняемых с его помощью работ, так как оно используется периодически и 
не имеет полной загрузки за рабочую смену. 

Если оборудование используется или загружено полностью в течение рабочих смен, то его количество оп-
ределяется расчётом по трудоёмкости работ в человеко-часах по группе или каждому виду работ определённой 
группы оборудования: станочное, демонтажно-монтажное, подъёмно-осмотровое или специальное. 

Для расчёта потребности в ремонтно-технологическом оборудовании существует четыре метода: 
1)  по трудоёмкости технологических операций; 
2)  по продолжительности технологических операций; 
3)  по физическим и геометрическим параметрам ремонтируемых объектов; 
4)  по производительности оборудования, подобранного для комплектования им соответствующего участ-

ка. 
По трудоёмкости технологических операций определяется потребность в металлорежущем, деревообра-

батывающем, кузнечно-прессовом, разборочно-сборочном оборудовании; оборудовании для кабино-кузов-ных, 
жестяницких, медницких, радиаторных и т.п. работ. 

Например, потребность в металлорежущих станках определяется по формуле: 
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где ∑ стТ  – суммарный годовой объём станочных работ, чел.-ч; стγ  – коэффициент, учитывающий долю тру-

доёмкости на самообслуживание ( стγ = 1,1…1,15); Фд.о. – действительный годовой фонд времени станка, ч; иη  
– коэффициент использования станка по времени смены ( иη =  
= 0,85...0,95); сη  – коэффициент загрузки станка по установленной мощности ( сη = 0,75…0,85). 

Станочное оборудование механического цеха рассчитывается исходя из процентного соотношения между 
трудоёмкостями основных видов станочных работ (табл. П18). 

Обращаем внимание, что эти проценты приведены для мастерской общего назначения. Для специализиро-
ванных предприятий норма трудоёмкости даётся по группам станков в перечне работ для построения графика 
ремонтного цикла. 

Группа токарно-винторезных станков в свою очередь подразделяется на лёгкие (с высотой центров до 200 
мм) – 40 %, средние (с высотой центров до 300 мм) – 55 % и тяжёлые (с высотой центров более 300 мм) – 5 %. 

Потребность в настольно-сверлильных станках не входит в расчёт по формуле (2.6) и для мастерских их 
количество должно составлять не менее 70...80 % от парка основных металлорежущих станков, а для специали-
зированных предприятий – 50 %. 

По продолжительности технологических операций определяется потребность в оборудовании, при работе 
на котором трудовые затраты связаны, главным образом, с загрузкой (установкой) и выгрузкой (снятием) объ-
ектов ремонта. Остальное время расходуется рабочим для наблюдения за ходом технологического процесса, 
продолжительность которого является величиной стабильной. К такому оборудованию относятся всевозмож-
ные испытательные стенды, сушильные камеры и т.п. оборудование. 

Например, число контрольно-испытательных стендов для испытания и обкатки двигателей после ремонта 
определяется по формуле: 
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где W – годовая программа ремонтируемых двигателей, ед.; t1 – средневзвешенное значение (поскольку двига-
тели разных марок имеют неодинаковые нормативы продолжительности обкатки и испытания) продолжитель-
ности обкатки и испытания одного двигателя, ч; t2 – продолжительность установки и снятия двигателя, ч (для 
карбюраторных 0,25...0,35 ч; для дизелей 0,50...0,65 ч); Kв – коэффициент повторности обкатки и испытания, 
принимаемый равным 1,05...1,15; Фдо – годовой фонд рабочего времени стенда, ч; зη  – коэффициент использо-
вания стенда по времени, принимаемый равным 0,75...0,80.  

По физическим и геометрическим параметрам ремонтируемых объектов определяется потребность в 
оборудовании, паспортная производительность которого зависит от теплопроводности и теплоёмкости мате-
риала (термические и нагревательные печи, отдельные типы моечных машин и др.), а также потребность в обо-
рудовании участков покрытий, в которых продолжительность технологических операций зависит от площади 
покрываемой поверхности (сварочно-наплавочные установки, гальванические ванны, окрасочные камеры).  

Например, количество наплавочных установок определяют по формуле: 
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где гQ  – масса присадочного материала, наплавленного за год, кг; I – сила тока наплавки, А, (I = 200...250 А); kн – 
коэффициент наплавки, г/А-ч, рассчитывается по формуле kн = 2,3 + 0,065 I /dпр, где dпр – диаметр присадочной 
проволоки, мм; Фоб – годовой фонд времени наплавочной установки, ч; зη  – коэффициент использования напла-
вочной установки по времени смены ( зη = 0,90...0,92).  

По производительности оборудования, подобранного для комплектования им соответствующего участка 
мастерской подсчитывается потребность в моечных машинах, выварочных ваннах и т.п. 

Например, число моечных машин камерного типа определяется как: 
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где Qг – общая масса деталей за год, подлежащих мойке в машине этого типа, т; qмм – часовая  производитель-
ность подобранной моечной машины, т/ч; Фдо – годовой фонд времени моечной машины, ч; зη  – коэффициент  
использования моечных машин по времени смены (0,75...0,80). Величина Qг может быть установлена по сле-
дующим примерным значениям: для автомобилей – 28...30 % и для автомобильных двигателей – 60...80 %. 

Моечные (выварочные) ванны применяются для мойки и выварки крупных деталей машин (рам, корпуса 
заднего моста и др.), а также для удаления накипи из головок цилиндров, блоков цилиндров (без гильз)  



 

и др. При расчёте потребности в моечных (выварочных) ваннах по формуле (2.9) часовая производительность 
(qмм) одной ванны принимается равной 150...200 кг/ч. 

Складское оборудование определяется номенклатурой складских запасов. Подъёмно-осмотровое и подъ-
ёмно-транспортное оборудование определяется по числу механизированных постов, линий, участков и уровню 
механизации подъемно-транспортных операций. Комплексное оборудование определяется с учётом численно-
сти и специализации рабочих. Комплексное и другое технологическое оборудование подбирается по табелю 
технологического оборудования автотранспортного предприятия, каталогам гаражного оборудования и спра-
вочникам. При подборе технологического оборудования для зон ТО и ТР рекомендуется по возможности ис-
пользовать вместо осмотровых канав подъемники, которые позволяют повысить производительность и обеспе-
чить лучшие условия труда для ремонтных рабочих. 

Принятое технологическое оборудование для проектируемого объекта следует свести в табл. 2.1. 
 

2.1. Технологическое оборудование (указать проектируемый объект) 
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Вначале записывается оборудование, общее для всей зоны, участка (кран-балки, конвейеры), затем – ос-

новное технологическое оборудование: осмотровые канавы, подъёмники, диагностические стенды, моечные 
установки, т.е. стационарное оборудование. 

Далее записывается передвижное оборудование, переносные приборы, производственный инвентарь и др. 
Выбирая технологическое оборудование для крупных АТП с однотипным подвижным составом, следует 

отдавать приоритет высокопроизводительному специализированному оборудованию, включая, где это возмож-
но, средства автоматизации отдельных операций и процессов, а для небольших предприятий со смешанным 
составом парка автомобилей применять универсальное оборудование. 

При поточном техническом обслуживании соответствующие зоны ТО, а также участки и линии диагно-
стирования, как правило, оснащаются прямоточными канавами узкого типа по всей длине зоны. 

 
2.2. Расчёт площадей производственных участков и зон технического  

обслуживания и текущего ремонта 
 
Ориентировочный расчёт площадей производственных участков выполняется по удельным площадям, 

приходящимся на рабочих, работающих на участке в наиболее напряженную смену (табл. П19). Расчёт площа-
ди участка Fi выполняется по формуле 
 

)1Р(21 −+= iiii ffF ,                                    (2.10) 
 
где f1i – площадь i-го участка, приходящаяся на первого рабочего, м2; f2i – площадь участка на каждого после-
дующего рабочего, м2; Рi – численность рабочих в цеху в наиболее загруженную смену, чел. 

Более точным является расчет площади участка, выполненный по удельной площади, приходящейся на 
единицу площади, занимаемой оборудованием: 
 

)П( oбапл FfKFi += ,                                      (2.11) 
 
где fа – площадь занимаемая автомобилем в плане, м2, Fоб – суммарная площадь под оборудование в плане, рас-
положенное вне площади, занятой автомобилями; м2; П – расчётное число постов в соответствующей зоне; Kпл 
– коэффициент плотности расстановки постов и оборудования, зависящий от назначения производственного 
помещения (табл. П20). 



 

Значение коэффициента плотности зависит от вида выполняемых работ и в соответствии с нормативами 
технологического проектирования АТП и СТОА устанавливается по производственным цехам и участкам. 

При наличии настольного, переносного оборудования и приборов, а также настенного подвесного обору-
дования в суммарную площадь должны входить площади столов, верстаков и стеллажей, на которых устанав-
ливается оборудование и приборы, а не площади самого оборудования. Если оборудование занимает меньшую 
площадь в плане, чем площадь устанавливаемого на него автомобиля, то в суммарную площадь оно не включа-
ется. Примером могут служить подъёмники с габаритными размерами подъёмной платформы меньшими, чем 
габаритные размеры автомобиля (табл. 2.2). 

 
2.2. Нормы размещения и нормы площади постов ТО и ТР 

 
Размеры автомобилей, м 

Категория автомобиля 
Длина Ширина 

I До 6,0 До 2,1 

II 6,0 – 8,0 2,1 – 2,5 

III 8,0 – 12,0 2,5– 2,8 

IV более 12,0 более 2,8 

П р и м е ч а н и я :   
1.  Для автомобилей и автобусов с размерами длины и ширины, от-

личающимися от размеров, приведенных в таблице, категория определя-
ется по наибольшему размеру. 

2.  Категория автопоезда определяется по габаритным размерам авто-
мобилей-тягачей. 

3.  Сочлененные автобусы относятся к III категории. 
 
Расчёт зоны ТО, участка диагностирования при поточном производстве. При поточном производстве 

площадь зоны ТО, участка диагностирования 
ззз ВLF = ,                                             (2.12) 

 
где Lз – длина зоны (участка), м; Bз – ширина зоны (участка), м. 
 

1лз 2аLL += ,                                           (2.13) 
 
где Lл – рабочая длина линии, м; а1 = 1,5...2 м – расстояние от автомобиля до наружных ворот (см. табл. П22). 
 

)1П(Пал −+= аLL ,                                   (2.14) 
 
где Lа – габаритная длина автомобиля, м; П – число постов в соответствующей зоне (участке); а = 1,2...2 – рас-
стояние между автомобилями, находящимися на потоке, м (табл. П22). 

На рис. 2.1 показана схема планировки поточной линии для определения длины зоны обслуживания. 
При поточном производстве работ по диагностированию следует учитывать то обстоятельство, что диагности-

ческие стенды при контроле технического состояния тормозов автомобиля, прицепа, как правило, позволяют после-
довательно проверять тормозные механизмы колес сначала передней, затем задней осей автомобиля и такой же по-
следовательности – прицепа. 



 

 

 
 

Рис. 2.1. Схема планировки поточной линии обслуживания: 
Lз – расчётная длина зоны обслуживания, м; Lл – расчётная длина линии  

обслуживания, м; Lа – габаритная длина автомобиля, м; а – расстояние между  
автомобилями на постах поточной линии, м; а1 – расстояние от автомобиля  

до въездных и выездных ворот, м 
 
 

 
 

Рис. 2.2. Схема планировки поточной линии диагностирования: 
Lз.д – расчётная длина зоны диагностирования, м; Lл.д – расчётная длина линии  

диагностирования, м; аL′  – длина автомобиля в плане при двух его положениях на тормозном стенде, м; Lа – 
габаритная длина автомобиля, м; а – расстояние между  

автомобилями на постах поточной линии, м; а1 – расстояние от автомобиля до  
въездных и выездных ворот, м 

 
Длину зоны поточной линии диагностирования (рис. 2.2) можно определить графоаналитическим мето-

дом, используя выражение 
 

ааLLL 2)1П(П ллааз.д +−++′= ,                            (2.15) 
 
где Lз.д – длина зоны диагностирования данного вида, м; аL′  – длина, занимаемая автомобилем в плане при двух 
его положениях (для автомобиля с двухосным прицепом при четырёх положениях), м; Пл – число остальных 
рабочих постов на линии диагностирования данного вида. 

При применении тамбуров со стороны въезда на поточную линию и съезда с неё, отделенных от рабочих 
постов перегородками любого типа, чтобы не загрязнять рабочее помещение зоны отработавшими газами и 
исключить сквозняки, фактическая длина поточной линии 

 
)2(2 лал.ф аLLL ++= ,                                   (2.16) 

тогда длина зоны 
1л.фз 2аLL += .                                          (2.17) 

 
На рис. 2.3 показана схема планировки такой поточной линии. В первом тамбуре (пост «подпора») под-

вижной состав отогревают в зимнее время, предварительно контролируют его техническое состояние (мастер 
или бригадир зоны) с целью уточнения предстоящего объёма работ по данному виду ТО. Кроме того, наличие 
поста «подпора» обеспечивает ритмичность работы в целом. Во втором тамбуре (выездном) механик ОТК кон-
тролирует качество выполнения работ. 

При проектировании поточных линий размеры помещения зоны по длине и ширине должны быть кратны-
ми стандартному размеру пролётов, равному 6 м, допускается размер пролёта по ширине здания, равный 9 м. 



 

На рис. 2.4 показана схема планировки поточной линии для определения ширины зоны. Ширина зоны:  
 
а) Вз = Ва + Воб1 + Воб2 + 2а2 + 2а3; 
б) Вз = Ва + Воб1 + а2 + а3 + а4, 

 
где Ва – габаритная ширина автомобиля, м; Воб1 , Воб2 – соответственно наибольшая габаритная ширина обору-
дования, устанавливаемого с одной и другой стороны линии, м; а2, а4 – см. табл. П22; а3 = 0,2…0,3 м. 

 
 

 
 

Рис. 2.3. Схема планировки поточной линии с тамбурами: 
Lз – длина зоны, м; Lл – рабочая длина линии, м; Lл.ф – расчётная фактическая длина  
линии с тамбурами, м; а – расстояние между автомобилями на постах поточной  
линии, м; а1 – расстояние от автомобиля до въездных и выездных ворот, м;  

1 – 1-й тамбур; 2, 3, 4 – рабочие посты; 5 – 2-й тамбур 

 
                                         а)                       б) 
 

Рис. 2.4. Схема планировки поточной линии для определения ширины зоны  
при расположении оборудования по обе стороны поточной линии (а)  

и с одной стороны (б):  
Вз – расчётная ширина зоны, м; Воб1, Воб2 – наибольшая ширина в плане  

стационарного оборудования, расположенного по обе стороны поточной линии  
обслуживания, м; Ва – габаритная ширина автомобиля, м; а2 и а4 – расстояния от боковых поверхностей авто-

мобиля до оборудования и до стены, м;  
а3 – расстояние от оборудования до стены, м 

 
Площадь участка (отделения) 

 

∑= обплу FKF .                                        (2.18) 
 
Настольное и настенное (подвесное) оборудование в суммарную площадь оборудования участка не вхо-

дит. 
При заезде автомобиля или автопоезда на участок (сварочный, малярный, кузовной, шиномонтажный) 

площадь, занимаемая подвижным составом, должна суммироваться с площадью оборудования: 
 

( )∑ += аобплу FFKF .                                  (2.19) 
 
Уточнение площади производственного участка осуществляется с помощью графико-планировочного реше-

ния, которое заключается в том, что на чертеже производственного участка расставляются шаблоны с очертания-



 

ми технологического оборудования в плане, выполненные в масштабе. Шаблоны расставляются в соответствии с 
технологическим процессом, соблюдая нормативы расстановки оборудования (см. табл. П21). 

Расчёт зоны ТО и ТР при тупиковом расположении постов зависит от вида и расстановки постов, ко-
торые могут быть прямоточными, тупиковыми прямоугольными и тупиковыми косоугольными, а также от рас-
становки оборудования, нормируемых расстояний между автомобилями на постах, между автомобилями и эле-
ментами здания или оборудованием и ширины проезда в зонах. 

Расположение постов под углом к оси проезда более удобно для заезда на них автомобилей и несколько 
сокращает ширину проезда. Однако при этом удельная площадь здания, занимаемая таким постом, будет боль-
ше, чем у тупикового прямоугольного, что иногда имеет существенное значение при принятии планировочного 
решения. 

Предварительный расчёт площадей зон ЕО, ТО-1, ТО-2 и ТР (Fзi) выполняется по формуле 
 

iiii KfF оaз П= ,                                         (2.20) 
 
где fаi – площадь, занимаемая автомобилем и технологическим оборудованием в плане на посту зоны, м2; Пi – 
число постов в i-й зоне; Kоi – коэффициент плотности расстановки оборудования (см. табл. П20). 

Площади зон уточняются при разработке планировочного решения графическим методом с учётом сетки 
колонн и нормируемых расстояний между автомобилями при маневрировании в зоне ТО и ТР. Нормируемые 
расстояния между автомобилями, а также между ними и элементами здания в зонах ТО и ремонта установлены 
строительными нормами и правилами в зависимости от габаритных размеров автомобилей (табл. П21). 

Для определения границ, описываемых габаритными очертаниями автомобиля при его движении и манев-
рировании, пользуются шаблонами. Шаблон вырезают из плотной бумаги по габаритным размерам автомобиля 
в масштабе чертежа (рис. 2.5, а). На шаблоне линией обозначается задняя ось (для трехосных автомобилей 
центр задних осей), затем по обе стороны оси определяются точки пересечения линии внешнего габаритного 
радиуса R из передних габаритных точек автомобиля с линией оси. Эти точки являются центрами поворота ав-
томобиля при полностью повернутом рулевом колесе и сохраняются на шаблоне, соединив их с очертаниями 
автомобиля «крыльями». 

 

 
                          а)                                                         б) 

Рис. 2.5. Применение шаблона при определении ширины проезда: 
а – шаблон автомобиля; б – применение шаблона; 1 – начало заезда на пост или  

место стоянки передним ходом; 2 – пост или место стоянки автомобиля;  
3, 4 – зоны безопасности (габаритные размеры приближения) 

 
Необходимые для изготовления шаблона параметры – габаритные размеры а, b, размеры переднего и зад-

него свесов с, е, база автомобиля d, величина внешнего габаритного радиуса поворота R определяются из спра-
вочников по техническим характеристикам автомобилей. 

При использовании шаблона автомобиля его максимальный поворот осуществляется при нажатии иглой 
циркуля на одну из точек О. При этом следует учитывать, что габаритные точки шаблона при въезде на пост 
(место хранения) или выезде с него должны не задевать соседние автомобили, оборудование или элементы зда-
ния и находиться от них на расстоянии, обеспечивающем зону безопасности (рис. 2.5, б; табл. П22). 

Площадь зоны хранения (стоянки) автомобилей зависит от числа автомобилей, находящихся на хранении, 
типа стоянки и способов расстановки автомобилей. Автомобилеместа хранения могут быть закреплены за оп-
ределенными автомобилями. Число автомобилемест хранения при их закреплении за автомобилями соответст-
вует списочному составу парка Аи. Автомобилеместа могут быть и обезличены, когда автомобили становятся на 
хранение на свободные места. Минимально необходимое число автомобилемест Аст при обезличенном хране-
нии на стоянке определяется из выражения 
 

лпТОТРКРист )ППП( АААА −+++−= ,                   (2.21) 
 



 

где КРА  – число автомобилей, находящихся в КР; ТРП  – число постов ТР; ТОП  – число постов ТО; Пп – число 
постов ожидания ТО и ТР; Ал – число автомобилей, отсутствующих на предприятии (круглосуточная работа на 
линии, командировки). 

Стоянки могут быть закрытого, частично закрытого или открытого типа. Тип стоянки зависит от климати-
ческих условий, эксплуатационных и экономических факторов и типа подвижного состава. В холодных клима-
тических условиях предприятия вынуждены строить теплые закрытые стоянки (в первую очередь для легковых 
автомобилей и автобусов). При отсутствии средств на строительство крытых стоянок обогрев автомобилей в 
зимнее время осуществляется на открытых стоянках. 

Геометрические размеры стоянки определяются габаритными размерами подвижного состава и величиной 
нормируемых расстояний между автомобилями, между автомобилями и элементами здания, а также шириной 
проезда, необходимого для маневрирования автомобилей при их установке на место хранения и выезде с него. 
Нормативы расстояний между автомобилями, автомобилями и элементами здания на местах хранения и для ма-
неврирования автомобилей соответствуют нормативам зоны ТО и ТР. 

 
2.3. Расчёт площадей складских помещений 

 
Площадь складских помещений рассчитывают по площади стеллажей для хранения запасных частей, агрега-

тов и материалов. Запас хранимых запасных частей и материалов определяется с учётом суточного расхода и нор-
мативных дней хранения. Число ярусов стеллажей зависит от высоты складских помещений, уровня механизации 
складских работ и объёма запасов. 

Объём запасов хранения запасных частей и материалов Gз.ч, кг, определяется по формуле 
 

з.ч
a

ccтсз.ч Д
10000010
GZlАG ⋅α= ,                           (2.22) 

 
где αт – коэффициент технической готовности; Z – расход запасных частей и материалов, % от массы автомобиля 
Ga, на 10 тыс. км пробега (табл. П23); Дз.ч – норматив хранения запасных частей, дни. 

Запас агрегатов определяют исходя из нормативов запаса на 100 автомобилей. Площадь пола, занимае-
мую стеллажами для хранения агрегатов, запасных частей и материалов fст, определяют по формуле 

 

q
Gf з.ч

cт = ,                                              (2.23) 

 
где q – допускаемая нагрузка 1 м2 площади, занимаемой стеллажами. Для запасных частей q = 600 кг/м2; для 
агрегатов – 500 кг/м2; металлов – 600...700 кг/м2. 

Запас смазочных материалов Зсм рассчитывают по каждому сорту масла по удельным нормам расхода на 
100 л топлива: 

 
Зсм = 0,01 · Qсут gс.м  Дс.м,                                  (2.24) 

 
где Qсут – суточный расход топлива, л; gс.м – норма расхода смазочных материалов (табл. П24), л; Дс.м – норма-
тив хранения запаса смазочных материалов, дни. 

Суточный расход топлива рассчитывают по формуле 
 

т
ccтс

сут 100
НlАQ α

= ,                                      (2.25) 

 
где Нт – норма расхода топлива на 100 км пробега, л. 

Запас количества покрышек Зпокр, необходимых для выполнения транспортной работы, рассчитывают по 
формуле 
 

покр
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= ,                                (2.26) 

 
где Хк – число колес автомобиля (без запасного); Дпокр – норматив хранения покрышек (Дпокр = 15 дн.); Lпокр – средний 
пробег покрышки до списания. 

Площадь стеллажа для хранения покрышек 
 

стcтст blf = ,                                           (2.27) 
 
где lст – длина стеллажа; bст – ширина стеллажа, определяемая размером покрышки. 



 

Длину стеллажа находят по формуле 
 

уд

покр
ст З

З
=l ,                                            (2.28) 

 
где Зуд – число покрышек на один погонный метр стеллажа. 

При двухъярусном хранении Зуд = 6…10. 
Число хранимых инструментов в кладовой определяют из условия наличия на складе 3…4 комплектов инст-

рументов по каждой специальности рабочего. Инструменты хранятся на многоярусных стеллажах с ячейками. 
Расчёт площадей складских помещений Fск пo удельным нормам на пробег в практике проектирования 

производят по удельным площадям на 1 млн. км пробега подвижного состава: 
 

,
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где fуд – удельная площадь склада на 1 млн. км пробега (табл. П25); разсп.с ;; KKK  – коэффициенты, учитываю-
щие тип подвижного состава (табл. П26), списочное число (табл. П27) и разномарочность (табл. П28). 
 

2.4. Расчёт площадей административных и бытовых помещений 
 
Вспомогательные помещения – административные, общественные, бытовые – являются предметом архи-

тектурного проектирования и должны соответствовать строительным нормам и правилам проектирования – 
СНИП. 

При проектировании указанных помещений учитывают штаты предприятия. 
Штат предприятия разделяется на следующие основные категории: 
• эксплуатационный – водители, кондукторы, грузчики и другой линейный персонал; 
• производственный – слесари, кузнецы, смазчики; 
• служебный – администрация и управленческий аппарат; 
• младший обслуживающий персонал – разнорабочие, дворники, истопники, курьеры. 
Численность эксплуатационного и производственного персонала рассчитывают. Служебный (ИТР и слу-

жащие) и младший обслуживающий персонал (МОП) определяются штатным расписанием, устанавливаемым в 
зависимости от размера АТП, его назначением и режимом эксплуатации подвижного состава. 

Примерный состав вспомогательных помещений, предусматриваемых на АТП, следующий. 
Административные помещения: 
• для руководящего персонала (директора, главного инженера, начальника эксплуатации); 
• отделов (технического, планового, эксплуатационного, бухгалтерии и др.); 
• диспетчерская, нарядная, шофёрская, цеховые конторы, помещения начальников колонн, проходной и 

сторожевой охраны; 
• общественных организаций – профсоюзных, а также помещений для занятий, собраний и отдыха. 
Бытовые помещения: гардероб, душевые, умывальные, туалеты, курительные, пункты питания, медпунк-

ты. 
Площади административных помещений рассчитывают исходя из штата управленческого аппарата по сле-

дующим нормам: 
• рабочих комнат отделов – 4 м2 на одного работающего в помещении; 
• кабинетов – от 10 до 15 % площади рабочих комнат в зависимости от числа служащих. 
Площади служебных помещений для водителей и кондукторов определяют из расчёта одновременного 

присутствия 30 % шоферов и кондукторов, работающих в наиболее многочисленной смене, из расчёта 1 м2 на 
одного человека, но не менее 18 м2 общей площади. 

Площадь помещений для дежурных шоферов определяется из расчёта 3 м2 на одного дежурного. 
Площади общественных помещений рассчитывают по нормам исходя из числа работающих. 
Гардеробные могут быть с закрытым или открытым способом хранения одежды. При закрытом хранении 

всех видов одежды количество индивидуальных шкафов принимается равным числу рабочих во всех сменах, при 
открытом хранении одежды на вешалках – числу рабочих в двух наиболее многочисленных смежных сменах. 
Гардеробные (уличной и рабочей одежды) водителей легковых автомобилей, а также водителей и кондукторов 
автобусов должны предусматриваться из расчёта 100 % водителей и кондукторов, работающих в наиболее много-
численной смене с коэффициентом 1,2. Размеры в осях индивидуального закрытого одинарного шкафчика для хра-
нения домашней или рабочей одежды следующие: глубина – 0,50 м; ширина – 0,33 м; площадь пола гардеробной на 
один шкафчик – 0,25 м2. 

При хранении одежды на открытых вешалках на каждое место предусматривается около 0,10 м2 площади 
пола гардеробной. 



 

Число душевых сеток и кранов в умывальнях определяется по числу (на одну душевую сетку или кран) ра-
ботающих в наиболее многочисленной смене в зависимости от группы производственного процесса из расчёта 
от 3 до 15 человек на один душ и от 7 до 20 человек на один кран. Число душевых сеток и умывальников для 
водителей и кондукторов принимается из расчёта водителей и кондукторов, возвращающихся в гараж в период 
максимального часового возвращения автомобилей с линии. Площадь пола на один душ (кабину) с раздевалкой 
принимают равной 2 м2, размеры открытой душевой кабины – 0,9 × 0,9 м, площадь на один умывальник – 0,8 м2 
при одностороннем их расположении. 

В туалетах число кабин с унитазами при работе в наиболее многочисленной смене принимают из расчета 
одна кабина на 15 женщин и одна кабина на 30 мужчин, число кабин для водителей и кондукторов – из расчёта 
водителей и кондукторов, выезжающих в период максимального выпуска автомобилей. Размер кабин – 1,2 × 0,9 
м. 

Площадь пола туалета берётся равной 2,0 × 3,0 м на одну кабину. 
Расстояние от наиболее удаленного рабочего места до туалета должно быть не более 75 м. 
Площадь курительных определяется из расчёта на одного работающего в наиболее многочисленной смене: 

0,03 м2 – для мужчин и 0,01 м2 – для женщин, но не менее 9 м2. 
Расстояние от рабочих мест до курительных не должно превышать 75 м. 
Кроме вспомогательных помещений, необходимо учитывать также площади подсобных помещений (ко-

тельная со складом топлива, трансформаторная, насосная станция, вентиляционные камеры и т.д.), которые 
рассчитывают в каждом отдельном случае по соответствующим нормативам в зависимости от принятой систе-
мы и оборудования отопления, вентиляции и водоснабжения. 

В процессе расчетов планировки предприятия решаются вопросы: использования и застройки земельного 
участка; организации территории: взаимного расположения зданий, сооружений и помещений; определения 
конструктивных схем, размеров и этажности зданий, организации движения на территории и в здании; разме-
щения рабочих постов и мест хранения подвижного состава. 

Руководящим нормативным документом при решении планировочных вопросов служит СНиП. 
На основании выбора соответствующего оборудования и проведённых расчётов разрабатывают планиров-

ку каждого участка. При этом минимальная площадь помещения на одного работающего должна быть не менее 
4,5 м2. 

3. КОМПОНОВОЧНЫЙ ПЛАН 
 
Компоновочный план выполняется для каждого отдельно стоящего производственного здания предпри-

ятия. На компоновочном плане указываются габаритные размеры здания, сетка колонн, наружные и внутренние 
стены и перегородки, расположение производственных и бытовых помещений, а также схематично – посты и 
линии технического обслуживания и ремонта, инженерные сооружения и подъёмно-транспортное оборудова-
ние, связанное с конструктивными элементами здания (опорные и подвесные краны, лифты). 

На поперечном разрезе указывается высота пролета от пола до низа несущих конструкций, а при наличии 
мостовых кранов – высота до верхней точки подкрановых путей. Для многоэтажных зданий компоновка разра-
батывается поэтажно. Компоновочные планы выполняются в масштабе 1:400 или 1:200. 

Компоновка производственного здания осуществляется в определенной последовательности. 
1.  В соответствии с генеральным планом предприятия и принятой схемой организации технологического 

процесса определяется состав производственных цехов, участков и зон, запланированных для размещения в 
данном здании. 

2.  На основании технологического и оптимизационного расчетов определяется общая площадь преду-
смотренных в здании цехов, участков, зон, складских помещений и т.д. 

3.  С учетом особенностей организации производства в здании и принятого объемно-планировочного ре-
шения определяется сетка колонн и габаритные размеры здания. 

4.  В соответствии с требованиями организации технологического процесса, а также противопожарными и 
санитарными требованиями определяется рациональное взаиморасположение цехов, участков, зон и т.д. 

5.  По выбранной сетке колонн с учетом возможности и целесообразности расположения стен и перегоро-
док корректируются площади производственных участков, цехов, зон и т.д. 

6.  Разрабатываются варианты компоновочного плана здания. 
7.  Выбирается вариант, наилучшим образом соответствующий принятой схеме организации технологиче-

ского процесса, противопожарным и санитарным нормам, а также требованиям ОНТП и СНиП. 
Взаиморасположение зон, цехов и участков зависит от принятой схемы технологического процесса, осо-

бенностей производства, технологической однородности выполняемых работ, производственных связей, строи-
тельных, санитарно-гигиенических и противопожарных требований. 

При составлении компоновочного плана за основу следует принимать удобное расположение постов и ли-
ний технического обслуживания и ремонта автомобилей, а ориентируясь на это, размещать производственные 
цеха и участки. При этом следует учитывать, что зона ТР по номенклатуре выполняемых работ должна иметь 
технологические связи почти со всеми цехами и участками вспомогательного производства. 



 

Для небольших предприятий трудоемкости по отдельным видам работ, а соответственно, и площади про-
изводственных участков незначительны. В таких предприятиях выделение для каждого вида воздействий (ра-
бот) обособленного помещения приводит к чрезмерному раздроблению здания на мелкие изолированные по-
мещения и снижает возможности оперативного управления производственными процессами. Если площадь 
помещения для отдельного вида работ менее 10 м2, то эти работы целесообразно совмещать с другими техноло-
гически однородными работами. 

Технологически однородными считаются следующие виды работ: 
• крепёжные, регулировочные, диагностические, ремонтные, смазочные; 
• слесарно-механические, агрегатные, электротехнические, топливные; 
• сварочные, кузнечно-рессорные, жестяницкие, медницкие; 
• столярно-кузовные, обойные, арматурные. 
Моечные, окрасочные и аккумуляторные работы в силу своей специфики и особых требований по технике 

безопасности выполняются только в отдельных изолированных помещениях. 
Посты для мойки автомобилей изолируются от постов иного назначения, а по возможности и друг от дру-

га. Поточную линию ЕО рекомендуется располагать в обособленном помещении (здании). При наличии двух и 
более поточных линий ЕО их отделяют друг от друга водонепроницаемыми экранами высотой не менее 2,5 м. 

Для окраски легковых автомобилей и автобусов в соответствии с технологией выполнения работ рекомен-
дуется иметь три помещения: краскозаготовительное, окрасочное, сушильное. 

Аккумуляторный цех крупных и средних АТП обычно состоит из трех помещений: помещения для ремон-
та аккумуляторов; кислотной; зарядной. В кислотной хранится и разливается кислота. В зарядной осуществля-
ется зарядка аккумуляторов в специальных вытяжных шкафах. На мелких предприятиях зарядная и кислотная 
могут быть объединены. 

Взаиморасположение помещений при разработке компоновочного плана зависит также от того, при каких 
видах воздействий (обслуживание или ремонт) наиболее часто используются данные работы. Помещения с ви-
дами работ, тяготеющими к определенной зоне воздействий, желательно размещать ближе к этой зоне. Ком-
плектование видов работ и производственных цехов по технологической однородности и общности строитель-
ных, санитарно-гигиенических и противопожарных требований и их связи с основными зонами воздействий 
приведены на рис. 3.1. 

 
 

Рис. 3.1. Структурная схема комплектования цехов и их связи  
с производственными зонами 

 
Электротехнический, топливный, агрегатный и механический цеха, в которых выполняются наиболее точ-

ные работы, следует располагать по периметру здания, чтобы обеспечить их боковым естественным освещени-
ем. Боковым освещением рекомендуется обеспечивать также тупиковые посты обслуживания и ремонта, обо-
рудованные траншейными канавами или подъемниками. 

Посты и линии диагностирования, имеющие тормозной стенд или стенд для проверки тягово-экономических 
качеств автомобиля и участок холодной и горячей обкатки двигателей, из-за наличия повышенного шума при рабо-
те стендов рекомендуется располагать в изолированных помещениях. 

На размещение постов в зонах обслуживания и ремонта существенное влияние оказывает их обустройство 
канавами и подъемниками. Поточные линии ТО-1 и ТО-2 независимо от типа подвижного состава оборудуют 
сквозными канавами на всю длину линии. Для тупиковых постов для ТР в действующих типовых проектах: 

− для легковых автомобилей обустройство канавами составляет 20 %, подъёмниками – 40 %; 
− для грузовых автомобилей обустройство канавами составляет 40 %, подъёмниками – 20 %; для автобу-

сов – 80 %. Остальные посты используются как напольные. 



 

При отсутствии в здании помещения для хранения автомобилей поточные линии ЕО, ТО-1 и ТО-2 должны 
иметь подпорные посты. Одиночные посты и поточные линии диагностики следует располагать так, чтобы по-
сле них автомобили могли проезжать в производственную зону непосредственно или через стоянку. 

Одиночные посты, предназначенные для автопоездов или сочлененных автобусов, должны проектировать-
ся проездными. 

Возможные варианты расположения постов обслуживания и ремонта, а также производственных помеще-
ний в общем планировочном решении показаны на рис. 3.2 

Число ворот в здании для выезда (въезда), расположенных в первом или цокольном (подвальном) этажах, 
должно приниматься при количестве автомобилей в помещениях: до 25 – одни ворота, от 25 до 100 – двое во-
рот, а более 100 – дополнительно одни ворота на каждые 100 автомобилей. 

Число наружных ворот для выезда автомобилей из отдельных помещений (кроме помещений с одними во-
ротами) допускается уменьшать на одни ворота при условии возможности выезда через смежные помещения. 

В многоэтажных АТП и станциях технического обслуживания автомобилей (СТОА), а также с подземны-
ми ярусами для въезда и выезда автомобилей со второго и вышерасположенных этажей (первого и нижераспо-
ложенных ярусов) дополнительно к количеству ворот первого этажа должны предусматриваться одни ворота на 
каждую полосу движения по рампам и на каждые два лифта. 

 

 
                   в)                            г)                                   д) 

 
Рис. 3.2. Варианты расположения постов в производственных помещениях: 

а – однорядная тупиковая; б – двухрядная тупиковая; в – косоугольная;  
г – комбинированная однорядная; д – комбинированная двухрядная 

 
Размеры наружных ворот должны иметь высоту не менее 3, а ширину – 3 м для легковых автомобилей, для грузовых ав-

томобилей и автобусов – 3,5 м. 
Высота помещений для хранения подвижного состава определяется высотой наиболее высокого автомобиля плюс не 

менее 0,2 м, но должна быть не менее 2 м. Высоту помещения для хранения автомобилей в одноэтажном здании обычно 
принимают не менее 3 м для легковых автомобилей и 4 м для грузовых и автобусов. 

Объёмно-планировочное решение представляет собой сочетание планировочного решения с конструкцией здания. Оно 
выявляется из планов, разрезов и фасадов здания, определяющих в целом его объемность и архитектурную форму. 

Объёмно-планировочное решение здания должно быть подчинено его функциональному назначению и отвечать со-
временным строительным требованиям. 

Важнейшим из этих требований является: монтаж здания из сборных унифицированных (в основном железобетонных) 
конструктивных элементов (фундаментные блоки, колонны, балки, фермы и др.), изготовляемых индустриальным спосо-
бом. 

Это обусловливает конструктивную схему здания на основе применения унифицированной сетки колонн, которая из-
меряется расстояниями между осями рядов в продольном и поперечном направлениях. Наименьшее расстояние является 
шагом колонн, а наибольшее – пролетом. 

В современном промышленном строительстве для одноэтажных зданий применяют сетки колонн 12 × 6, 18 × 6, 24 × 6, 
18 × 12, 24 × 12 м, а для многоэтажных зданий – 6 × 6 и 9 × 6 м (верхний этаж может иметь удвоенные размеры сетки). В 
отдельных случаях с особого разрешения и при соответствующем обосновании допускается применение иных конструктив-
ных решений. 

При планировке основных помещений необходимо обеспечивать свободное от колонн пространство или применять 
наиболее крупноразмерные сетки колонн, тогда как для вспомогательных помещений целесообразно применение мелкораз-
мерной сетки колонн.  

а) б) 



 

 
4. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Генеральный план предприятия является одним из основных частей проекта и представляет собой соединенные в еди-
ное целое технологическое и архитектурное решения проекта. Генеральным планом определяются порядок использования 
земельного участка предприятия, рациональное размещение зданий и сооружений, эффективная организация работы и 
взаимодействия основного, вспомогательного и обслуживающего производства, размещение зоны хранения автомобилей, 
пути прокладки инженерных сетей и т.д. 

При разработке генерального плана необходимо учитывать принятую схему производственного процесса и техноло-
гию выполнения работ; особенности природно-климатических условий района размещения предприятия; преобладающее 
направление ветров; стороны света; рельеф местности; площади производственных участков, цехов, зон обслуживания, 
ремонта и хранения автомобилей в соответствии с технологическими и оптимизационными расчётами. 

Расчётные площади производственных и складских помещений необходимо корректировать в соответствии со строи-
тельными нормами, правилами и требованиями унификации строительных конструкций. Инженерные сети должны быть 
предусмотрены с учетом условий, определенных соответствующими муниципальными службами при согласовании проекта, 
технологии производства и экономической целесообразности. 

Ворота для въезда и выезда из предприятия должны быть расположены с отступлением от красной линии застройки, 
отделяющей территорию предприятия от городской улицы или проезда не менее чем на длину наиболее длинного транс-
портного средства, проезжающего через эти ворота. Причем ворота въезда должны предшествовать по ходу уличного дви-
жения воротам выезда, чтобы исключить пересечение путей движения въезжающих и выезжающих автомобилей. Для АТП 
с подвижным составом более 100 автомобилей должны быть предусмотрены также запасные ворота шириной не менее 3,5 
м. 

Минимальное расстояние от проезда до наружных стен здания или ограждения при отсутствии въезда и длине стен 
(ограждения) не более 20 м составляет 1,5 м, а при длине более 20 м – 3 м. На территории предприятия со стороны въездных 
ворот и проходной рекомендуется устройство площадки для стоянки (хранения) легковых автомобилей работников и посе-
тителей из расчёта 25 м2 (удельная площадь на один легковой автомобиль) на 10 работающих. 

Движение автомобилей внутри предприятия желательно организовать по кольцевому одностороннему маршруту, из-
бегая пересечения путей движения. Ширина проезжей части на территории предприятия вне производственных зданий 
должна быть не менее 3 м при одностороннем движении и не менее 6 м при двухстороннем движении. 

Степень застройки участка автотранспортного предприятия одноэтажными производственными зданиями 
при закрытом хранении автомобилей обычно составляет 30…50 %, а при открытом хранении – 15...20 %. За-
стройка участка может быть моноблочной, когда производственные цеха, участки, зоны ремонта и обслужива-
ния и другие подразделения основного, обслуживающего и вспомогательного производств размещены в одном 
блоке (рис. 4.1), или многоблочной, когда некоторые производственные подразделения и службы могут распо-
лагаться в отдельно стоящих зданиях (рис. 4.2). 

 
 

Рис. 4.1. Схема генплана АТП на 200 грузовых автомобилей при моноблочном  
строительстве с отдельно стоящей линией мойки: 

1 – административно-бытовой корпус; 2 – контрольно-пропускной пункт;  
3 – мойка автомобилей; 4 – очистные сооружения; 5 – пожарный водоем;  

6 – производственный корпус; 7 – места хранения автомобилей с подогревом;  
8 – места хранения автомобилей без подогрева; 9 – озеленение 

 



 

 
 

Рис. 4.2. Пример типового генерального плана базы централизованного  
обслуживания и ремонта на 1500 грузовых автомобилей: 

1 – производственный корпус; 2 – административно-бытовой корпус  
(3-этажный); 3 – контрольно-пропускной пункт; 4 – вспомогательный корпус  

(мойка и диагностика автомобилей); 5 – очистные сооружения; 6 – резервуары  
для воды; 7 – грязеотстойник; 8 – стоянка автомобилей; 9 – заправочный пункт 

 
Плотность застройки предприятия определяется отношением площади застройки к площади участка пред-

приятия и измеряется в процентах. Минимальная плотность застройки территории АТП принимается в зависи-
мости от типа предприятия и числа автомобилей: 

Грузовые АТП на 200 автомобилей при независимом выезде: 
 

100 % подвижного состава ………………………. 45 % 
50 % подвижного состава ………………………... 51 % 

 

Грузовые АТП на 300 и 500 автомобилей при независимом выезде: 
 

100 % подвижного состава ………………………. 50 % 
50 % подвижного состава ………………………... 55 % 

 

Автобусные АТП: 
 

на 100 автобусов ………………………………….. 50 % 
на 300 автобусов ………………………………….. 55 % 
на 500 автобусов ………………………………….. 60 % 

 

Таксомоторные парки: 
 

на 300 автомобилей ………………………………. 52 % 
на 500 автомобилей ………………………………. 55 % 
на 800 автомобилей ………………………………. 56 % 
на 1000 автомобилей ……………………………... 58 % 

 

Базы централизованного техобслуживания:  
 

1200 автомобилей ………………………………… 45 % 
 

Станции технического обслуживания автомобилей: 
 

на 5 постов ………………………………………… 20 % 
на 10 постов ……………………………………….. 28 % 
на 25 постов ……………………………………….. 30 % 
на 50 постов ……………………………………….. 40 % 

 

Указанную плотность застройки допускается уменьшать, но не более чем на 10 %, при наличии соответст-
вующих технико-экономических обоснований, в том числе при расширении и реконструкции АТП. 

Моноблочное строительство дешевле многоблочного за счет меньших трудовых и материальных затрат на строитель-
но-монтажные работы и устройство инженерных сетей. При моноблочном строительстве сокращаются площадь застройки, 
периметр стен производственных зданий, протяженность маршрутов движения автомобилей внутри предприятия, объемы 
работ по благоустройству территории, протяженность инженерных сетей, в результате уменьшаются затраты на эксплуата-
цию зданий и сооружений. Общие затраты на строительство и эксплуатацию зданий, сооружений и инженерных сетей при 
моноблочном строительстве на 15...25 % меньше по сравнению с многоблочным строительством. 

Многоблочная застройка территории целесообразна при резко выраженном рельефе участка, когда экономически вы-
годно террасообразное расположение отдельных зданий различного производственного назначения; при эксплуатации на 
предприятии различных типов подвижного состава, существенно отличающихся между собой по габаритным размерам, 



 

трудоемкости и технологии ТО и ТР; при обслуживании и ремонте внедорожных автомобилей-самосвалов, тягачей и других 
специальных машин особо большого класса; при необходимости стадийного развития или реконструкции предприятия, 
когда строительство отдельно стоящего здания выгоднее, чем увеличение размеров существующего здания. Мойку автомо-
билей, здание котельной, трансформаторную и склад горюче-смазочных материалов с заправкой при любом виде застройки 
рекомендуется размещать в отдельных зданиях. 

Разрывы между зданиями при многоблочном строительстве должны предусматривать проезды для автомобилей в со-
ответствии с технологией выполнения работ, пути для прокладки инженерных сетей и отвечать требованиям противопожар-
ной безопасности. При этом необходимо стремиться к максимально эффективному использованию территории застройки. 

Здания на участке необходимо размещать с учётом технологии выполнения работ, рельефа местности, геологических 
условий и обеспечения выполнения минимального объема земляных работ при планировке площадки. Для уменьшения 
земляных и фундаментных работ длинную сторону здания рекомендуется располагать перпендикулярно к направлению 
уклона местности. 

Здания и сооружения (помещения), производственные процессы в которых связаны с выделением в атмосферу газа, 
пыли, дыма, а также склады с легковоспламеняющимися и горючими веществами следует располагать по отношению к дру-
гим зданиям (помещениям) с подветренной стороны. Здания, оборудованные светоаэрационными фонарями, желательно 
устанавливать так, чтобы оси фонарей располагались перпендикулярно к преобладающему направлению ветров. Размеры 
фонарей, оконных проемов и расположение зданий должны обеспечивать нормальное естественное освещение помещений. 

Значительную часть территории комплексных АТП занимает зона хранения автомобилей. Потребная площадь зоны 
хранения зависит от списочного числа подвижного состава, габаритных размеров, маневренных характеристик, способа 
хранения, схемы расстановки подвижного состава на стоянке и определяется технологическими расчётами. 

Способ хранения (закрытый, под навесом, открытый с подогревом, открытый без подогрева) определяется исходя из 
экономической и производственной целесообразности с учётом вида и особенностей выполняемых перевозок, а также природ-
но-климатических условий региона (табл. П29). 

Основные требования, предъявляемые к земельным участкам: 
− оптимальный размер участка (желательно прямоугольной формы с отношением сторон от 1:1 до 1:3; 
− относительно ровный рельеф местности и хорошие гидрогеологические условия; 
− возможность обеспечения теплом, водой, газом и электроэнергией, сбросом канализационных и ливне-

вых вод; 
− отсутствие строений, подлежащих сносу; 
− возможность резервирования площади участка с учётом перспективы развития предприятия. 
Построение генерального плана во многом определяется объёмно-планировочным решением зданий (размерами и 

конфигурацией здания, числом этажей и пр.). 
Площади застройки одноэтажных зданий предварительно устанавливаются по их расчетным значениям. Для много-

этажных зданий предварительное значение площади застройки определяется как частное от деления расчетной площади на 
число этажей данного здания. 

Площадь участка предприятия рассчитывается по формуле: 
 

Fуч = (Fпс + Fаб + Fоп) / (Kз · 0,01),                            (4.1) 
 

где Fпс – площадь застройки производственно-складских зданий, м2; Fаб – площадь застройки административно-бытового 
корпуса, м2; Fоп – площадь открытых площадок, для хранения автомобилей, м2; Kз – плотность застройки территории, % 
(согласно [2, c. 28], Kз = 53 %). 

Площадь стоянок личного транспорта рассчитывается, исходя из норматива: 1 автомобиль на 10 работников, рабо-
тающих в двух смежных сменах, и удельной площади 25 м2 на 1 автомобиль. 

Коэффициент озеленения определяется отношением площади зеленых насаждений к общей площади предприятия и 
равен: Kоз = 10 %. 

При проектировании предприятия соблюдаются обусловленные санитарными требованиями минимально допустимые 
площади помещений и объемы помещений. 

Расстановка автомобилей на стоянке зависит от способа хранения, маневренных характеристик подвижного состава и 
графика выезда на линию.  

Расстановку подвижного состава на открытой площадке, расположенной на территории предприятия, следует преду-
сматривать в соответствии со схемами, указанными на рис. 4.3. 

Расстановка по схемам 1 – 4 (рис. 4.3) предназначена для хранения подвижного состава без устройства подогрева ав-
томобилей, а по схемам 5 – 7 – с устройством подогрева автомобилей для обеспечения запуска двигателей в холодное время 
года. 

Расстановка по схемам 1, 2 и 5 предназначена для хранения одиночных автомобилей и автобусов; по схемам 3 и 8 – 
для автопоездов в составе седельного тягача с полуприцепом и сочлененных автобусов; по схемам  
4 и 7 – для автопоездов в составе автомобиля с одним или несколькими прицепами. 



 

 
 

Рис. 4.3. Схемы расстановки подвижного состава на открытой площадке,  
расположенной на территории предприятия 

 

 
 

Рис. 4.4. Схемы расстановки подвижного состава в помещениях стоянки 
 
Расстановку на открытой площадке легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, следует предусматривать по 

схемам 3 и 5 без устройства подогрева. 
При размещении подвижного состава на открытой площадке рекомендуется принимать угол между продольной осью 

автомобиля и осью внутреннего проезда: 
− для одиночных автомобилей и автобусов – 90°; 
− для автопоездов и сочлененных автобусов – от 60° до 45°. 
Расстановку подвижного состава в помещениях стоянки следует предусматривать в соответствии со схемами, указан-

ными на рис. 4.4. 
Схемы 1 – 9 (рис. 4.4) предназначены для хранения одиночных автомобилей и автобусов, схемы 10 и 11 – для автопоездов и 

сочлененных автобусов. 
Количество автопоездов и сочлененных автобусов в направлении движения при расстановке по схемам 10 и 11 не должно 

превышать восьми. 
При расстановке автомобилей различных категорий допускается размещение автомобилей меньшей длины по схемам 

3 и 6 в три ряда и по схемам 10 и 11 в десять рядов в направлении движения. 
Схемы 1, 2 и 4 предназначены для хранения автомобилей, которые постоянно должны быть готовы к выез-

ду, и легковых автомобилей, принадлежащих гражданам. 
 
 
 
 
 



 

5. ПЛАНИРОВКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН И УЧАСТКОВ 
 

Планировка производственных зон, цехов, участков представляет собой план расстановки постов, стационарного тех-
нологического оборудования, подъёмно-транспортного оборудования и производственного инвентаря (рис. П1 – П4). На 
плане показываются основные строительные размеры помещения: наружные и внутренние стены, перегородки, двери, окна, 
ворота, антресоли и т.д. Технологическое оборудование изображается контуром, соответствующим габаритным размерам. 

Каждой единице оборудования присваивается номер по спецификации к чертежу. Оборудование, как правило, нуме-
руется последовательно в порядке его размещения на чертеже слева направо и затем сверху вниз. Рядом с оборудованием 
условным знаком указывается место рабочего и места подсоединения к инженерным сетям. 

Основные условные обозначения, используемые при выполнении компоновочного плана и планировки производст-
венных зон, цехов и участков, приведены на рис. 5.1. 

Перечень и число технологического оборудования определяется по Табелю технологического оборудования и специа-
лизированного инструмента АТП, являющемуся нормативным документом для технологического проектирования. Пере-
чень и число оборудования корректируются с учетом специфики работы предприятия, каталогов и проспектов, выпускае-
мых промышленностью гаражного и диагностического оборудования. 

 
 

Рис. 5.1. Условные обозначения на чертежах организационной части проекта 
 

При расстановке технологического оборудования на конкретном участке следует соблюдать требования ОНТП, СНиП 
и рекомендации по научной организации труда (НОТ) – комплексу технических, технологических, организационных сани-
тарно-гигиенических, экономических и прочих мероприятий, направленных на повышение производительности и улучше-
ние условий труда. 

При проектировании производственного помещения, наряду с соблюдением технологии выполнения работ, правил 
техники безопасности, противопожарной безопасности и прочего, необходимо стремиться к созданию такой планировки, 
при которой технологическое оборудование и оснастка будут размещены так, чтобы сократить до минимума непроизводи-



 

тельные потери времени на выполнение операций, переходы от оборудования к оборудованию, улучшить условия работы, 
повысить качество и производительность труда. 

Основные рабочие места в производственном помещении размещаются на наиболее освещённых и удобных для рабо-
ты участках. Вблизи рабочих мест устанавливается наиболее часто используемое оборудование. Чем реже используется обо-
рудование, тем дальше от рабочего места оно располагается. Оснастка и инструмент на рабочем месте размещаются в соответ-
ствии с последовательностью выполнения технологических операций. 

Нормативы расстояний между различным оборудованием, а также между оборудованием и элементами здания, кото-
рые используются при технологическом проектировании, приведены в табл. П21, П23. 

В соответствии с ОНТП и СНиП осмотровые канавы в зонах технического обслуживания и ремонта должны проекти-
роваться с учетом следующих требований: 

• ширина канавы устанавливается по колее обслуживаемого подвижного состава; 
• длина рабочей зоны канавы должна быть не менее габаритной длины подвижного состава; 
• глубина канавы принимается для легковых автомобилей и микроавтобусов 1,3...1,5 м, грузовых авто-

мобилей и автобусов – 1,1...1,2 м, внедорожных автомобилей-самосвалов 0,5...0,7 м. 
Рядом расположенные параллельные канавы соединяются между собой траншеей (тупиковые) или тоннелем (проезд-

ные). Ширина траншеи (тоннеля) должна быть 1,2 м, если она служит только для прохода людей, и 2...2,2 м, если в ней рас-
положены рабочие места с технологическим оборудованием. Из траншеи (тоннеля) должен быть предусмотрен выход в 
производственное помещение – не менее одного на три канавы, а для проездных канав поточных линий – не менее двух на 
каждые две поточные линии с противоположных концов. Лестницы для выхода (входа) из канав в целях безопасности не 
должны располагаться под автомобилями или на пути их следования. 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Происходящие на автомобильном транспорте изменения (формы собственности, размеры предприятий, диверсифика-
ция деятельности, конкуренция, рост парка и т.д.), повышение государственных требований к дорожной и экологической 
безопасности автотранспортных средств воздействуют на формирование и перспективы развития этого рынка.  

Расширяется потенциальная клиентура этого рынка. Если в прошлом большинство коммерческих АТП обеспечивало 
работоспособность автомобилей собственными силами (комплексные предприятия) и на ведомственных базах централизо-
ванного технического обслуживания, то в настоящее время и в перспективе значительная часть малых автотранспортных 
предприятий и водителей-операторов, не располагающих собственной производственно-технической базой, будут вынуж-
дены удовлетворять соответствующие требования на вторичном рынке. Потенциальная клиентура вторичного рынка вклю-
чает, помимо индивидуальных владельцев, негосударственные коммерческие, государственные и муниципальные предпри-
ятия, которые располагают 56…67 % парка. 

Опыт организации производства, накопленный комплексными предприятиями автомобильного транспорта при высо-
кой концентрации производства в новых условиях, не может быть использован в полной мере. Необходимо искать новые 
методы совершенствования организации производства технического обслуживания и текущего ремонта машин.  

Главная проблема, которую предстоит решать в настоящее время и на ближайшую перспективу, заключается в том, 
как в условиях снижения уровня концентрации автотранспортного производства обеспечить высокий уровень проведения 
технического обслуживания и ремонта машин. Решение указанной проблемы может идти по следующим направлениям. 

1.  Постепенный переход от комплексных предприятий автомобильного транспорта к предприятиям, основанным на 
организационном разделении эксплуатации (транспортно-технологического обслуживания) от производства технического 
обслуживания и ремонта машин. 

2.  Переход на сервисный принцип организации производства технического обслуживания и ремонта машин, который 
позволяет в условиях снижения концентрации производства обеспечивать достаточно высокий уровень концентрации одно-
типных объёмов работ на специализированных сервисных производствах. 

3.  Создание инфраструктур по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей для удовлетворения потребно-
стей малых предприятий и индивидуальных предпринимателей.  

Настоящее учебное пособие позволяет качественно подготовить специалиста по технической эксплуатации ав-
томобилей к эффективному решению многих задач, связанных с реконструкцией и техническим перевооружением 
действующих АТП, и создаёт предпосылки для быстрой профессиональной адаптации к изменяющимся условиям с 
учётом указанных тенденций. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ ОНТП-01–91 
 

П1. Классификация категорий условий эксплуатации 
 

Тип дорожного покрытия Условия движе-
ния 

Тип рельефа 
местности Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 Д6 

Равнинный, 
слабохолмистый, 

холмистый 

 
 

II 

Гористый 

 
I 

 
За пределами 
пригородной 

зоны 
(более 50 км от 
границы города) 

Горный  

Равнинный 
II 

Слабохолмистый, 
холмистый,  
гористый  

В малых городах 
(до 100 тыс. 
жителей) 

и в пригородной 
зоне 

Горный 

Равнинный 

 

Слабохолмистый, 
холмистый 

 
 

III 

Гористый 

 
В больших 
городах 

(более100 тыс.  
жителей) 

Горный 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

IV 

 
 
 
 
 

V 

Примечание .  Д1 – цементобетон, асфальтобетон, брусчатка; Д2 – 
битумоминеральные смеси (щебень или гравий, обработанные биту-
мом); Д3 –  
щебень (гравий) без обработки, дегтебетон; Д4 – булыжник, колотый 
камень, грунт и малопрочный камень, обработанные вяжущими мате-
риалами, зимники; Д5 – грунт, укреплённый или улучшенный местными 
материалами; лежневое и бревенчатое покрытие; Д6 – естественные 
грунтовые дороги; временные внутрикарьерные и отвальные дороги; 
подъездные пути, не имеющие твердого покрытия. 

 



 

 
П2. Рекомендуемый режим работы подвижного состава 

 
Режим работы 

Тип подвижного состава Число дней 
работы в го-

ду 

Среднее время  
в наряде, ч 

Служебные и ведомственные легковые 
автомобили, грузовые, автопоезда и  
автобусы 

305 10,5 

Общего пользования грузовые  
автомобили и автопоезда 305 12,0 

Маршрутные автобусы и легковые 
такси 365 12,0 

Междугородные автопоезда 357 16,0 
Внедорожные автомобили-самосвалы 357 21,0 

 
П3. Районирование территории Российской Федерации  

по климатическим условиям 
 

Административно-территориальная единица Климатические 
районы 

Республика Саха (Якутия); Магаданская обл. Очень холодный 
Республики: Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, 
Тува, Хакасия 
Края: Алтайский, Красноярский, Приморский,  
Хабаровский 
Области: Амурская, Архангельская, Иркутская, 
Камчатская, Кемеровская, Мурманская, Новоси-
бирская, Омская, Сахалинская, Томская, Тюмен-
ская, Читинская 

Холодный 

Республики: Башкирская, Удмуртская 
Области: Пермская, Свердловская, Курганская,  
Челябинская 

Умеренно холод-
ный 

Республики: Северо-Осетинская, Адыгея,  
Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкесская,  
Кабардино-Балкария, Чеченская 
Края: Краснодарский, Ставропольский 
Области: Калининградская, Ростовская 

Умеренно теплый,  
умеренно теплый 
влажный, теплый 

влажный 

Остальные районы РФ Умеренный 
Районы РФ с высокой агрессивностью окружающей среды: 
Прибрежные районы Черного, Каспийского, Азовского, Балтийского, 
Белого, Баренцева, Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукот-
ского, Берингова, Охотского и Японского морей (с шириной полосы до 
5 км) 

 



 

П4. Нормативы ресурсного пробега подвижного состава  
и трудоёмкости ТО и ТР для I категории условий эксплуатации 

 
Нормативная трудоём-

кость 

Подвижной состав 

М
од
ел
ь-

 
пр
ед
ст
ав
ит
ел
ь 

Ре
су
рс
ны

й 
пр
об
ег

,  
не

 м
ен
ее

 т
ы
с.

 к
м 

ЕО
, ч
ел

.-ч
 

ТО
-1

, ч
ел

.-ч
 

ТО
-2

, ч
ел

.-ч
 

ТР
, ч
ел

.-ч
 

10
00

 к
м 

Легковые автомобили: 
особо малого класса 
малого 
среднего 

 
ЗАЗ-1102 
ВАЗ-2107 
ГАЗ-24-11 

 
125 
150 
400 

 
0,15 
0,20 
0,25

 
1,9 
2,6 
3,4 

 
7,5 

10,5 
13,5 

 
1,5 
1,8 
2,1 

Автобусы: 
особо малого класса 
малого  
среднего 
большого 
 
особо большого 

 
РАФ-2203-01 
ПАЗ-3205 
ЛАЗ-4221 
ЛиАЗ-5256 
Икарус-260 
Икарус-280 

 
350 
400 
500 
500 

 
400 

 
0,25 
0,30 
0,40 
0,5 

 
0,8 

 
4,5 
6,0 
7,5 
9,0 

 
18,0

 
18,0 
24,0 
30,0 
36,0 

 
72,0 

 
2,8 
3,0 
3,8 
4,2 

 
6,2 

Грузовые автомобили  
общего назначения  
грузоподъёмностью, т: 

свыше 0,5 до 1,0 
                 1         3 
                 3         5 
                 5         8 
                 6         8 
                 8        10 
                10       16 

 
 
 
УАЗ-3303-01 
ГАЗ-52-04 
ГАЗ-3307 
ЗиЛ-431410 
КамАЗ-5320 
КамАЗ-53212 
КрАЗ-250-010 

 
 
 

150 
175 
300 
450 
300 
300 
300 

 
 
 

0,20 
0,30 
0,30 
0,30 
0,35 
0,40 
0,50

 
 
 

1,8 
3,0 
3,6 
3,6 
5,7 
7,5 
7,8 

 
 
 

7,2 
12,0 
14,4 
14,4 
21,6 
24,0 
31,2 

 
 
 

1,55 
2,0 
3,0 
3,4 
5,0 
5,5 
6,1 

Внедорожные  
автомобили-самосвалы  
грузоподъёмностью, т: 

30 
42 

 
 
 
БелАЗ-7522 
БелАЗ-7548 

 
 
 

200 
200 

 
 
 

0,80 
1,00

 
 
 

20,5 
22,5

 
 
 

80,0 
90,0 

 
 
 

16,0 
24,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Нормативная трудоём-
кость 

Подвижной состав 

М
од
ел
ь-

 
пр
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й 
пр
об
ег
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ее
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.-ч
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, ч
ел

.-ч
 

ТО
-2

, ч
ел

.-ч
 

ТР
, ч
ел

.-ч
 

10
00

 к
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Газобаллонные  
автомобили*,  
работающие на: 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

сжиженном нефтяном  
      газе (СНГ) 

сжатом природном  
      газе (СПГ) 

 
 
 
 

 
– 
 

– 

 
0,08 

 
0,10 

 
0,3 

 
0,9 

 
1,0 

 
2,4 

 
0,45 

 
0,85 

Прицепы грузо- 
подъёмностью, т: 

одноосные до 5  
двухосные до 8 

 
 
СМ-В325 
ГКБ-8350 

 
 

120 
250 

 
 

0,05 
0,10 

 
 

0,9 
2,1 

 
 

3,6 
8,4 

 
 

0,35 
1,15 

Полуприцепы грузо- 
подъёмностью, т: 

одноосные до 12 
двухосные до 14 
многоосные свыше 20т 

 
 
Каз-9368 
Мод-9370 
МАЗ-9398 

 
 

300 
300 
320 

 
 

0,15 
0,15 
0,15 

 
 

2,1 
2,2 
3,0 

 
 

8,4 
8,8 

12,0 

 
 

1,15 
1,25 
1,70 

Прицепы и полуприцепы-
тяжеловозы грузо- 
подъёмностью свыше 22 т МЧЗАП 250 0,20 4,4 17,6 2,4 

*  Дополнительная трудоёмкость по газовой системе питания. 

 
 

П5. Коэффициент корректирования нормативов в зависимости  
от условий эксплуатации K1 

 

Нормативы Категория  
условий  
эксплуата-

ции 
Ресурсный 
пробег 

Периодичность
ТО 

Удельная  
трудоёмкость ТР

Расход за-
пасных час-

тей 

1 
2 
3 
4 
5 

1,0 
0,9 
0,8 
0,7 
0,6 

1,0 
0,9 
0,8 
0,7 
0,6 

1,0 
1,1 
1,2 
1,4 
1,5 

1,00 
1,10 
1,25 
1,40 
1,65 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

П6. Коэффициент корректирования нормативов в зависимости  
от модификации подвижного состава K2 

 
Нормативы 

Модификация подвижного соста-
ва Ресурсный 

пробег 
Трудоёмкость

ТО и ТР 
Простой 
в ТО и ТР 

Базовая модель автомобиля  
(бортовой) 1,00 1,00 1,00 
Автомобили и автобусы  
повышенной проходимости 1,00 1,25 1,10 
Автомобили-фургоны (пикапы) 1,00 1,20 1,10 
Автомобили-рефрижераторы 1,00 1,30 1,20 
Автомобили-цистерны 1,00 1,20 1,10 
Автомобили-топливозаправщики 1,00 1,40 1,20 
Автомобили-самосвалы 0,85 1,15 1,10 
Седельные тягачи 0,95 1,10 1,00 
Автомобили специальные 0,90 1,40 1,20 
Автомобили санитарные 1,00 1,10 1,00 
Автомобили, работающие  
с прицепами 0,90 1,15 1,10 
Прицепы и полуприцепы  
специальные (рефрижераторы, 
цистерны и др.) 1,00 1,60 – 

 
П7. Коэффициент корректирования нормативов в зависимости  

от природно-климатических условий K3 
 

Нормативы 

Характеристика района Ресурсный
пробег 

Периодич-
ность 
ТО 

Трудоём-
кость 
ТР 

Умеренный 1,0 1,0 1,0 

Умеренно тёплый, умеренно 
тёплый влажный, тёплый 
влажный 1,1 1,0 0,9 

Жаркий сухой, очень жаркий 
сухой 

0,9 
 

0,9 
 

1,1 
 

Умеренно холодный 0,9 0,9 1,1 

Холодный 0,8 0,9 1,2 

Очень холодный 0,7 0,8 1,3 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

П8. Периодичность технического обслуживания подвижного состава  
для I категории условий эксплуатации 

 

Подвижной состав ТО-1 ТО-2 

Легковые автомобили 
Автобусы 
Грузовые автомобили и автобусы на базе  
грузовых автомобилей 
Автомобили- самосвалы карьерные 
Прицепы и полуприцепы (кроме тяжеловозов) 
Прицепы и полуприцепы-тяжеловозы 

5000 
5000 

 
4000 
2000 
4000 
3000 

20 000 
20 000 

 
16 000 
10 000 
16 000 
12 000 

 
 
 
 
 

П9. Нормативы простоя подвижного состава в ТО и ремонте 
 

Подвижной состав ТО и ТР,  
дней/1000 км КР, дней 

Легковые автомобили:  
особо малого класса 
малого класса 
среднего класса 
 

Автобусы: 
особо малого класса 
малого 
среднего 
большого 
особо большого 
 

Грузовые автомобили общего назначения  
грузоподъёмностью, т: 

до 1 
свыше 1 до 3 

3 до 5 
5 до 6 
6 до 8 
8 до 10 

                 10 до 16 
 
Внедорожные автомобили-самосвалы  
грузоподъёмностью, т: 

30,0 
45,0 

 
0,15 
0,18 
0,22 

 
 

0,20 
0,25 
0,30 
0,35 
0,45 

 
 
 

0,25 
0,30 
0,35 
0,38 
0,43 
0,48 
0,53 

 
 
 

0,65 
0,75 

 
– 
– 
– 
 
 

15 
18 
18 
20 
25 

 
 
 

– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
 
 
 

– 
– 

П р и м е ч а н и е .   
1.  Нормы простоя подвижного состава в ТО и ТР учитывают замену 

агрегатов и узлов, выработавших свой ресурс.  
2.  Коэффициент технической готовности для прицепов и полупрце-

пов следует принимать равным коэффициенту технической готовности 
автомобилей-тягочей. 

 



 

 
 

П10. Коэффициенты корректирования нормативов удельной  
трудоёмкости ТР (K4) и продолжительности простоя в ТО и ТР ( 4K ′ )  

в зависимости от пробега с начала эксплуатации 
 

Автомобили 

легковые автобусы грузовые 
Пробег с начала  

эксплуатации в долях  
от нормативного  

ресурсного пробега K4 4K ′  K4 4K ′  K4 4K ′  

До 0,25 
Свыше 0,25 до 0,50 
Свыше 0,50 до 0,75 
Свыше 0,75 до1,00 
Свыше 1,00 до1,25 
Свыше 1,25 до1,50 
Свыше 1,50 до1,75 
Свыше 1,75 до2,00 
Свыше 2,00 

0,4 
0,7 
1,0 
1,4 
1,5 
1,6 
2,0 
2,2 
2,5 

0,7 
0,7 
1,0 
1,3 
1,4 
1,4 
1,4 
1,4 
1,4 

0,5 
0,8 
1,0 
1,3 
1,4 
1,5 
1,8 
2,1 
2,5 

0,7 
0,7 
1,0 
1,3 
1,4 
1,4 
1,4 
1,4 
1,4 

0,4 
0,7 
1,0 
1,2 
1,3 
1,4 
1,6 
1,9 
2,1 

0,7 
0,7 
1,0 
1,2 
1,3 
1,3 
1,3 
1,3 
1,3 

 
 
 

П11. Коэффициент корректирования нормативов в зависимости  
от количества обслуживаемых и ремонтируемых на АТП  
автомобилей и количества технологически совместимых  

групп подвижного состава K5 
 

Количество технологически  
совместимых групп ПС 

Количество автомобилей,  
обслуживаемых и ремонтируе-

мых  
на АТП Менее 3 3 Более 3 

До 100 
Свыше 100 до 200 
Свыше 200 до 300 
Свыше 300 до 600 
Свыше 600 

1,15 
1,05 
0,95 
0,85 
0,80 

1,20 
1,10 
1,00 
0,90 
0,85 

1,30 
1,20 
1,10 
1,05 
0,95 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

П12. Примерное распределение вспомогательных работ  
по видам работ 

 

Доля данного вида вспомога-
тельных  
работ, % 

Виды вспомогательных работ 

АТП, ПАТО, 
СТОА 

СТО легко-
вых  

автомобилей 

Ремонт и обслуживание технологиче-
ского оборудования, оснастки и инст-
румента 20 25 

Ремонт и обслуживание инженерного 
оборудования, сетей и коммуникаций 15 20 

Транспортные работы 10 8 

Приём, хранение и выдача материаль-
ных ценностей 15 12 

Перегон подвижного состава 15 10 

Уборка производственных помещений 10 7 

Уборка территории 10 8 

Обслуживание компрессорного  
оборудования 5 10 

П р и м е ч а н и е .  При централизованной организации ТО и ремонта 
технологического оборудования, оснастки и инструмента, ремонта и об-
служивания инженерного оборудования, сетей и коммуникаций, а также 
системы материально-технического снабжения предприятий численность 
службы вспомогательного производства может быть сокращена на 50 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

П13. Распределение объёмов ТО и ТР по видам работ 
 

Процентное соотношение по видам работ 

Виды работ ТО и ТР 

А
вт
ом

об
ил
и 

 
ле
гк
ов
ы
е 

А
вт
об
ус
ы

 

А
вт
ом

об
ил
и 

 
гр
уз
ов
ы
е 
об
щ
е-

го
  

на
зн
ач
ен
ия

А
вт
ом

об
ил
и-

са
мо

св
ал
ы

  
ка
рь
ер
ны

е 

П
ри
це
пы

 и
  

по
лу
пр
иц
еп
ы

 

ЕОс 
Моечные 15 10 9 10 30 
Уборочные (включая сушку-
обтирку) 25 20 14 20 10 
Заправочные 12 11 14 12 - 
Контрольно-диагностические 13 12 16 1 15 
Ремонтные (устранение мелких 
неисправностей) 35 47 47 46 45 
ИТОГО: 100 100 100 100 100 

ЕОт 
Уборочные 60 55 40 40 40 
Моечные (включая сушку-
обтирку) 40 45 60 60 60 
ИТОГО: 100 100 100 100 100 

ТО-1 
Диагностирование общее (Д-1) 15 8 10 8 4 
Крепёжные, регулировочные, 
смазочные, др. 85 92 90 92 96 
ВСЕГО: 100 100 100 100 100 

ТО-2 
Диагностирование углубленное 
(Д-2) 12 7 10 5 2 
Крепёжные, регулировочные, 
смазочные, др. 88 93 90 95 98 
ВСЕГО: 100 100 100 100 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Продолжение табл. П13 
 

Процентное соотношение по видам 
работ 

Виды работ ТО и ТР 

А
вт
ом

об
ил
и 

 
ле
гк
ов
ы
е 

А
вт
об
ус
ы

 
А
вт
ом

об
ил
и 

 
гр
уз
ов
ы
е 
об
щ
е-

го
  

на
зн
ач
ен
ия

А
вт
ом

об
ил
и-

са
мо

св
ал
ы

  
ка
рь
ер
ны

е 

П
ри
це
пы

 и
  

по
лу
пр
иц
еп
ы

 

ТР 

Постовые работы 

Диагностирование общее (Д-1) 1 1 1 1 2 

Диагностирование углубленное (Д-2) 1 1 1 1 1 

Регулировочные и разборочно-
сборочные работы 33 27 35 34 30 

Сварочные работы: 4 5 – 8 – 

для подвижного состава  
        с металлическими кузовами – – 4 – 15 

с металлодеревянными  
        кузовами – – 3 – 11 

с деревянными кузовами – – 2 – 6 

Жестяницкие работы: 2 2 – 3 – 

для подвижного состава  
        с металлическими кузовами – – 3 – 10 

с металлодеревянными  
        кузовами – – 2 – 7 

с деревянными кузовами – - 1 – 4 

Окрасочные работы 8 8 6 3 7 

Деревообрабатывающие работы: – – – – – 

для подвижного состава  
        с металлодеревянными  
        кузовами – – 2 – 7 

с деревянными кузовами – – 4 – 15 

ИТОГО: 49 44 50 50 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Окончание табл. П13 

 
Процентное соотношение по видам 

работ 

Виды работ ТО и ТР 

А
вт
ом

об
ил
и 

 
ле
гк
ов
ы
е 

А
вт
об
ус
ы

 
А
вт
ом

об
ил
и 

 
гр
уз
ов
ы
е 
об
щ
е-

го
  

на
зн
ач
ен
ия

А
вт
ом

об
ил
и-

са
мо

св
ал
ы

  
ка
рь
ер
ны

е 

П
ри
це
пы

 и
  

по
лу
пр
иц
еп
ы

 

Участковые работы 
Агрегатные работы 16/15 17 18 17 – 
Слесарно-механические работы 10 8 10 8 13 
Электротехнические работы 6/5 7 5 5 3 
Аккумуляторные работы 2 2 2 2 – 
Ремонт приборов системы питания  3 4 4 – 
Шиномонтажные работы 1 2 1 2 1 
Вулканизационные работы  
(ремонт камер)  1 1 1 2 2 
Кузнечно-рессорные работы 2 3 3 3 10 
Медницкие работы 2 2 2 2 2 
Сварочные работы 2 2 1 2 2 
Жестяницкие работы 2 2 1 1 1 
Арматурные работы 2 3 1 1 1 
Обойные работы 2 3 1 1 – 
Таксометровые работы –/2 – – – – 
ИТОГО: 51 56 50 50 35 
ВСЕГО: 100 100 100 100 100 

 
П р и м е ч а н и я .   
1.  Распределение объёма работ ЕО приведено применительно к вы-

полнению моечных работ механизированным методом. 
2.  В разделе «Участковые работы» для легковых автомобилей в чис-

лителе указаны объёмы работ для автомобилей общего назначения, в зна-
менателе – для автомобилей-такси. 

3.  Дополнительные объёмы работ по ЕО для газобаллонных автомо-
билей следует распределять: контроль на КПП – 50 %; на посту выпуска 
(слива) газа – 
50 %; по ТР газовой системы питания: постовые работы – 75 %; в том 
числе снятие и установка баллонов – 25 %; участковые работы – 25 % 

4.  Для специализированного подвижного состава, оснащенного до-
полнительным оборудованием, распределение объёмов работ ТО и ТР 
следует производить с учётом специфики выполняемых работ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

П14. Режим работы и годовые фонды времени  
производственных рабочих 

 

Продолжительность
Годовой фонд  

времени рабочих, 
ч 

Наименование профессий  
работающих 

ра
бо
че
й 
не
де
ли

, ч
 

ос
но
вн
ог
о 
от
пу
с-

ка
, д
ни

 

но
ми

на
ль
ны

й 
Ф

н 

эф
фе
кт
ив
ны

й 
Ф

ш
 

Водитель легкового автомобиля, 
кондуктор автобуса, уборщик и 
мойщик подвижного состава, 
грузчик, стропальщик, комплек-
товщик ГАС, экспедитор 

40 28 2010 1780 

Водитель грузового автомобиля 
грузоподъёмностью до 3 т, сле-
сарь по ТО и ТР подвижного со-
става, обойщик, столяр-дерево-
обработчик, арматурщик, жес-
тянщик, станочник по металло-
обработке, слесарь по ремонту 
агрегатов, узлов и деталей, смаз-
чик-заправщик, электрик, сле-
сарь по ремонту приборов сис-
темы питания (кроме двигате-
лей, работающих на этилиро-
ванном бензине), шиномонтаж-
ник, слесарь по ремонту обору-
дования и инструментов, кла-
довщик агрегатов (узлов, дета-
лей, шин, смазочных, лакокра-
сочных материалов, химикатов 
(кроме кладовщиков ГАС)), во-
дитель автоэлектропогрузчика, 
машинист крана ГАС 

40 28 2010 1780 

Водитель автобуса, грузового 
автомобиля грузоподъёмностью 
3 т и более, внедорожного авто-
мобиля-самосвала, кузнец-
рессорщик, медник, газоэлек-
тросварщик, слесарь по ремонту 
приборов системы питания дви-
гателей, работающих на этили-
рованном бензине, вулканиза-
торщик, аккумуляторщик 

40 28 + 7 2010 1730 

Маляр 40 28 + 3 2010 1760 

П р и м е ч а н и я .   
1.  Продолжительность рабочей смены производственного персонала не 

должна превышать 8,2 ч. Допускается увеличение рабочей смены работающих 
при общей продолжительности работы не более 40 ч в неделю. 

2.  Приведённые в таблице эффективные годовые фонды времени не распро-
страняются на работающих в районах Крайнего Севера и других, приравнен-
ных к ним районах. 

 



 

П15. Численность вспомогательных рабочих 
 

Штатная численность  
производственных рабочих 

Численность вспомогательных  
рабочих в % к численности  
производственных рабочих 

До 50 включительно 
Свыше 50 до 60 
Свыше 60 до 70 
Свыше 70 до 80 
Свыше 80 до 100 
Свыше 100 до 120 
Свыше 120 до 150 
Свыше 150 до 180 
Свыше 180 до 220 
Свыше 220 до 260 
Свыше 260  

30 
29 
28 
27 
26 
25 
24 
23 
22 
21 
20 

 
П16. Распределение численности вспомогательных рабочих, % 

 

Виды вспомогательных работ % 

Ремонт и обслуживание технологического  
оборудования, оснастки и инструмента 20 

Ремонт и обслуживание инженерного  
оборудования, сетей и коммуникаций 15 

Транспортные работы 10 

Приём, хранение и выдача материальных  
ценностей 15 

Перегон подвижного состава 15 

Уборка производственных помещений 10 

Уборка территории 10 

Обслуживание компрессорного оборудования 5 

 
П17. Численность рабочих, одновременно работающих на посту 

 
Численность рабочих на посту, чел. Тип автомоби-

ля ЕО ТО-1 ТО-2 ТР 
Грузовой 
Легковой 
Автобус 
Прицепы 

2…3 
2…3 
2…4 
1…2 

2…4 
2…4 
3…5 

2 

3…5 
3…4 
4…5 
2…3 

1…2 
1 

1…2 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

П18. Распределение объёма работ механического цеха 
 

Виды работ механического цеха Распределение объёма работ, % 
Токарные 48 
Револьверные 12 
Фрезерные 12 
Строгальные 5 
Шлифовальные 10 
Заточные 8 
Сверлильные 5 

 
П19. Удельные площади цехов на одного рабочего 

 
Удельная  
площадь, 
м2/чел. 

Удельная  
площадь, 
м2/чел. 

Наименование цеха 

на
 п
ер
во
го

  
ра
бо
че
го

 
на

 к
аж

до
го

  
по
сл
ед
ую

-
щ
ег
о 
ра
бо
че

-
го

Наименование цеха

на
 п
ер
во
го

  
ра
бо
че
го

 
на

 к
аж

до
го

  
по
сл
ед
ую

-
щ
ег
о 
ра
бо
че

-

Агрегатный 22 14 Медницкий 15 9 
Слесарно-
механический 18 12 Сварочный 15 9 

Электротехниче-
ский 15 9 Жестяницкий 18 12 

Приборов систем  
питания 11 8 Арматурный 12 6 

Аккумуляторный 21 15 Обойный 18 5 

Шиномонтажный 18 15 Дерево-
обрабатывающий 24 18 

Вулканизационный 12 6 Таксометровый 15 9 
Кузнечно-
рессорный 21 5  

 
 
 

 
 

 
П20. Коэффициенты плотности расстановки оборудования 

 
Вид выполняемых работ,  

производственные зоны, цеха, участки 
Коэффициент 
плотности K 

Слесарно-механический, медницко-радиаторный, ремон-
та аккумуляторов, таксометров и радиооборудования, 
электрооборудования, приборов системы питания, обой-
ный, краскоприготовительный 3...4 
Агрегатный, шиномонтажный, ремонта оборудования  
и инструмента 3,5 ...4,5 
Сварочный, жестяницкий, арматурный, зона ТО и ТР  
автомобилей 4...5 
Кузнечно-рессорный, деревообрабатывающий 4,5...5,5 
Складские помещения 2,5 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
П21. Нормируемое расстояние для размещения оборудования 

 
Габаритные размеры 
оборудования в плане, 

мм 

Расстояние 

Д
о 

10
00

 ×
 

80
0 

О
т 

10
00

 ×
 

80
0 
до

 3
00

0 
× 

15
00

 

С
вы

ш
е 

 
30

00
 ×

 5
00

 Схема расстановки  
оборудования 

От стены (колонн) до 
тыльной или боковой 
стороны оборудования 
(а) 500 600 800 
От стены до фронталь-
ной поверхности обо-
рудования (b) 1200 1200 1500 
Между боковыми  
сторонами оборудования 
(с) 500 800 1200 
Между оборудованием 
при расположении  
«в затылок» (d) 1200 1700 – 
Между фронтальными 
поверхностями обору-
дования (е) 2000 2500 – 
Между тыльными  
сторонами оборудования 
(f) 500 700 1000 

 
 

 
П22. Зона безопасности (габаритные размеры приближения) при  

движении и маневрировании автомобилей в зонах ТО, ТР и стоянки 
 
Размеры зоны безопасности в зависи-

мости от длины автомобиля Нормируемые расстояния 
До 6 м От 6 до 8 м Свыше 8 м 

До соседних автомобилей, обо-
рудования и элементов здания 0,3 0,4 0,5 
То же, для автопоездов 0,4 0,5 0,6 
До автомобилей или конструк-
ций на другой стороне проезда 0,8 1,0 1,2 
То же, для автопоездов 0,9 1,0 1,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

П23. Нормативы расстояний между автомобилями  
и конструкциями здания 

 
Категория 
автомобилей Автомобили и конструкции

здания, между которыми 
устанавливается расстояние

О
бо
зн
ач
е-

ни
е 

I II, III IV 
Схема 

От торцевой стороны авто-
мобиля до стены а 1,2 1,5 2,0
От торцевой стороны авто-
мобиля до стационарного 
оборудования а 1,0 1,0 1,0
От продольной стороны ав-
томобиля на постах без сня-
тия шин, тормозных бараба-
нов и газовых баллонов б 1,2 1,6 2,0
От продольной стороны ав-
томобиля на постах со сня-
тием шин, тормозных бара-
банов и газовых баллонов б 1,5 1,8 2,5
Между продольными сторо-
нами автомобилей на постах 
без снятия шин, тормозных 
барабанов и газовых балло-
нов в 1,6 2,0 2,5
Между продольными сторо-
нами автомобилей на постах 
со снятием шин, тормозных 
барабанов и газовых балло-
нов в 2,2 2,5 4,0
Между автомобилем  
и колонной г 0,7 1,0 1,0
От продольной стороны ав-
томобиля до стационарного 
технологического оборудо-
вания д 1,0 1,0 1,0
Между торцевыми сторона-
ми автомобилей е 1,2 1,5 2,0
От торцевой стороны авто-
мобиля до наружных ворот ж 1,5 1,5 2,0

 

 
П24. Расход запасных частей и материалов, % от массы подвижного состава, на 10 тыс. км пробега 

 
Типы подвижного состава 

Объект хранения Грузовые 
автомобили 

Легковые 
автомобили Автобусы 

Запасные части 1,0...2,5 2,5...5,0 1Д..2.0 
Металлы и металлоизделия 1,0... 1,5 0,7... 1,30 0,8...2,0 
Лакокрасочные изделия и 
химикаты 0,15...0,30 0,5...1,0 0,15...0,40 
Прочие материалы 0,15...0,25 0.25...0.50 0,25...0,60 

 
 
 



 

 
П25. Нормы расхода смазочных материалов 

 
Норма расхода смазочных  
материалов на 100 л топлива 

Вид смазочных материалов Единица 
измерения при работе на  

бензине  
и сжиженном газе

при работе 
на дизель-

ном  
топливе 

Моторные масла л 2,8 4,0 
Трансмиссионные масла л 0,3 0,4 
Специальные масла л 0,1 0,1 
Консистентные смазки кг 0,2 0,3 

П р и м е ч а н и е .  Для автомобилей, находящихся в эксплуатации ме-
нее трех лет, нормы расхода снижаются на 50 %, а при эксплуатации более 
восьми лет – 
увеличиваются на 20 %. 

 
 

П26. Удельные площади складских помещений на 1 млн. км пробега подвижного состава 
 

Удельная площадь на 1 млн. км пробега, м2,  
подвижного состава 

Наименование склад-
ских помещений Легковые 

автомоби-
ли 

Автобу-
сы 

Грузовые 
автомобили

Прицепы и 
полуприце-

пы 

Для хранения:     
запасных частей 1,6 3,0 3,5 0,9 
агрегатов 2,5 6,0 5,5 – 
материалов 1,5 3,0 3,0 0,6 
шин 1,5 3,2 2,3 1,7 
смазочных  

    материалов 2,6 4,3 3,5 – 
лакокрасочных  

    материалов 0,6 1,5 1,0 0,4 
химикатов 0,15 0,23 0,25 – 

Инструментально-
раздаточная кладовая 0,15 0,25 0,25 – 
Промежуточный склад 15... 20 % от склада запасных частей и агрегатов 

 
П27. Коэффициент Kп.с, учитывающий тип подвижного состава 

 
Коэффициент Kп.с Класс подвижно-

го состава Легковые  
автомобили Автобусы Грузовые  

автомобили 

Особо малый 0,7 0,3 0,4 
Малый 0,7 0,6 0,4 
Средний 1,0 0,8 0,8 
Большой – 1,0 1,0...1,5 
Особо большой – 1,6 – 

 
 



 

 
 
 

П28. Коэффициент Kс, учитывающий списочное число автомобилей 
 

Списочное число автомобилей Коэффициент Kс 
До 75 1,4 
От 75 до 150 1,2 
От 150 до 300 1,0 
От 300 до 600 0,9 
От 600 до 800 0,8 

 
П29. Коэффициент, учитывающий разномарочность парка 

 
Число марок автомобилей в АТП Коэффициент Kраз 

Одномарочный 1,0 
Двухмарочный 1,2 
Трёхмарочный 1,3 
Более трёх марок 1,5 

 
П30. Рекомендуемые способы хранения подвижного состава 

 
Тип ПС Климатический район Способ хранения 

Очень холодный,  
умеренно холодный,  
умеренный 

Закрытый 

Умеренно тёплый,  
умеренно тёплый,  
влажный,  
тёплый влажный 

Открытый без подогрева 

Легковые автомобили 
и автобусы 
 
 

Жаркий сухой,  
очень жаркий 

Под навесом 

Очень холодный Закрытый  
(для прицепов и полу-
прицепов – открытый) 

Холодный,  
умеренно холодный 

Открытый с подогревом  
и частично закрытый 

Грузовые автомобили 
 
 
 

Умеренный Открытый с подогревом 
 
 

Умеренно тёплый,  
умеренно тёплый  
влажный,  
тёплый влажный 

Открытый без подогрева 

Автомобили опера-
тивного назначения 
(скорая помощь, по-
жарные и др.) 

Все районы Закрытый 

 



 

 
ПРИМЕРЫ ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ ЗОН, ЦЕХОВ  
И УЧАСТКОВ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

 
 

Рис. П1. Схема технологической планировки тупикового поста ТО-1: 
1 – слесарный верстак; 2 – ларь для обтирочных материалов; 3 – тележка для транспортировки аккумуляторных 

батарей; 4 – трёхфазная штепсельная розетка;  
5 – передвижной пост слесаря-авторемонтника; 6 – воздухораздаточные  
автоматические колонки; 7 – стеллаж-вертушка для крепежных деталей;  

8 – гайковерты для гаек колес; 9 – гидравлический передвижной подъёмник;  
10 – подставка под ноги для работы в осмотровой канаве; 11 – ящик для  
инструмента и крепёжных деталей; 12 – передвижной пост электрика;  

13 – установка для отсоса отработавших газов; 14 – переходной мостик 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. П2. Схема технологической планировки тупикового поста ТО-2: 
1 – ларь для обтирочных материалов; 2 – слесарный верстак; 3 – бак для тормозной жидкости; 4 – стеллаж-

вертушка для крепёжных деталей; 5 – тележка для  
транспортировки аккумуляторных батарей; 6 – пост электрика-карбюраторшика;  

7 – пост слесаря-авторемонтника; 8 – тележка для снятия и установки колес;  
9 – электрогайковерт для гаек колес грузовых автомобилей; 10 – подъёмник  

канавный; 11 – установка для отсоса отработавших газов; 12 – электрогайковерт для гаек стремянок рессор (ка-
навный); 13 – подставка при работе  

в осмотровой канаве; 14 – ящик для инструмента и крепёжных деталей;  
15 – маслораздаточный бак; 16 – воздухораздаточная колонка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. П3. Планировка агрегатно-механического цеха АТП: 
1 – вертикально-сверлильный станок; 2, 4 – токарно-винторезные станки; 3 – тумбочки для инструментов; 5 – слесарные  
верстаки; 6 – настольно-сверлильный станок; 7 – ручной пресс; 8 – слесарные тиски; 9 – станок для шлифовки фасок  
клапанов; 10 – поверочная плита; 11, 13 – стенды для ремонта двигателей; 12 – пресс; 14 – стенд для ремонта коробок  
передач; 15 – стенд для ремонта редукторов задних мостов; 16 – стеллажи для деталей; 17 – стенд для ремонта рулевых  
механизмов и карданных валов; 18 – стол для сортировки деталей; 19 – ларь для обтирочных материалов; 20 – ванна для 

мойки деталей; 21 – стеллаж для агрегатов; 22 – стенд для ремонта мостов; 23 – кран-балка; 24 – заточный станок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. П4. Планировка электротехнического и карбюраторного цехов АТП: 
 

I – электротехнический цех: 1 – верстаки; 2 – слесарные тиски;  
3 – ручной пресс; 4 – ванна для мойки деталей; 5 – ларь для обтирочных материалов; 6 – заточный станок; 7 – стел-
лажи для деталей; 8 – станок для проточки коллекторов и фрезерования ламелей; 9 – настольно-сверлильный станок; 
10 – стенд для проверки электрооборудования; 11 – прибор для проверки системы зажигания; 12 – прибор для про-
верки якорей; 13 – стол; 14 – прибор для очистки и испытания свечей зажигания; II – карбюраторный цех: 1 – стел-
лаж для деталей; 2 – настольно-сверлильный станок; 3 – ручной пресс; 4 – стол; 5 – прибор для проверки карбюрато-
ров; 6 – прибор для проверки топливных насосов; 7 – прибор для проверки упругости пружин насосов; 8 – прибор 

для проверки диффузоров карбюраторов; 9 – прибор для проверки жиклеров; 10 – слесарные тиски; 11 – верстаки; 12 
– стенд для разборки и мойки деталей; 13 – ларь для обтирочных материалов; III – цех топливной аппаратуры: 1 – 

стеллаж для деталей; 2 – настольно-сверлильный станок; 3 – ручной пресс; 4 – стол; 5 – верстак; 6 – слесарные тиски; 
7, 8 – стенды для испытания насосов-форсунок, водяных насосов и фильтров; 9 – ларь для обтирочных материалов;  

10 – стенд для разборки и мойки деталей 



 

 
 

 
 
 
 

 
 

Рис. П5. Кузнечно-рессорное отделение: 
1 – стенд для рихтовки рессор; 2 – ящик для песка; 3 – стенд для испытания рессор; 4 – установка для закалки 

рессорных листов; 5 – воздуходувка к горну;  
6 – пневматический молот; 7 – ларь для кузнечного инструмента;  

8 – щит для управления печью; 9 – ларь для кузнечного инструмента;  
10 – ящик для угля; 11 – наковальня 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Рис. П6. Слесарно-механический участок:  
1 – слесарный верстак; 2 – слесарные тиски; 3, 4 – токарно-винторезные станки;  

5 – инструментальный шкаф; 6 – универсально-заточный станок;  
7 – обдирочно-шлифовальный станок; 8 – стеллаж для деталей;  

9 – станок универсальный фрезерный; 10 – станок отрезной;  
11 – вертикально-сверлильный станок; 12 – поверочная плита;  

13 – настольно-сверлильный станок; 14 – пресс с ручным приводом 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Рис. П7. Участок ТР по ремонту и монтажу шин:  
I – шиномонтажный участок: 1 – пневматический борторасширитель;        

2 – клеть для накачки шин; 3 – стенд для правки дисков колес;  
4 – стенд для демонтажа и монтажа шин; 5 – камера для окраски дисков колес;  

6 – электротельфер; 7 – стеллаж для покрышек; 
II – шиноремонтный участок: 8 – верстак; 9 – слесарные тиски;  

10 – ларь для отходов; 11 – вешалка для камер; 12 – электровулканизационный аппарат; 13 – ванна для провер-
ки камер; 14 – шероховальный станок;  

15 – клеемешалка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Рис. П8. Кузовное отделение автотранспортного предприятия  

на 200 автомашин: 
1 – передвижной обдирочно-шлифовальный станок; 2 – верстаки жестянщика;  

3 – слесарный верстак для арматурных работ; 4 – слесарные тиски;  
5 – реечный ручной пресс; 6 – стеллаж для деталей; 7 – правочная плита;  

8 – вертикально-сверлильный станок; 9 – рычажные ножницы;  
10 – стеллаж для стёкол; 11 – стеллаж; 12 – стол для газосварочных работ;  

13 – штатив для баллона с кислородом; 14 – пост ремонта кузова 
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