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Настоящие рекомендации разработаны институтами ПНИИИС и 
Фундаментпроект и содержат основные сведения по общей направлен
ности и последовательности изысканий на оползневых склонах, по 
определению состава и объемов изыскательских работ применительно 
к стадиям проектирования противооползневых мероприятий, а также 
требования к исходным изыскательским материалам для Яроектирова- 
ния противооползневых мероприятий.

В основу рекомендаций положено "Руководство по инженерно
геологическим изысканиям в оползневых районах", разработанное в 
1963 г .  институтом Фундаментпроект. Учтен также опыт других ор
ганизаций и институтов, проводящих инженерные изыскания и иссле
дования в оползневых районах, использованы труды советских и 
зарубежных ученых.

Рекомендации предназначены для инженерно-технических работ
ников проектных и инженерно-изыскательских организаций.

В разработке рекомендаций приняли участие М.К.Рзаева (ПНИИИС), 
Н.И.Дьяконова, А.С.Спиридонов (Фундаментпроект) под общим руко
водством кандидата геолого-минералогических наук М.К.Рзаевой. 

Рекомендации утверждены ученым советом ПНИИИСа.

Редакционная коллегия: С.П.Абрамов, Н.И.Дьяконова, И.В.Попов 
(отв.редактор), МЛ.Рзаева.
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п р а д с м в и

Разработка ваотояцкх рекомендаций вызвана отсутствии еди

ного общесоюзного документа, регламентирувщего наыскаяня в ополз

невых районах н учитывающего опецнфнку последних, а те н и  необ- 

ходнностьв резкого повынения уровня изысканий в аткх районах.
В основу реииндацнй покойно "Руководство во ияжеяерно- 

геологичесхнм яансканяян в оползневых районах"» разработанное 
в 1963 н надавив в 1966 г . ннстятутон йуядаиентпроект. Крои 

того, был учтен опыт проведения инженерных изысканий и исследо
ваний в оползневых районах, иаиопивиийся в институтах *унд а мент- 
проект, Гяпрокоинунотрой, ПНЙИИС, ВСЕГИНГЕО, МГРЙ, ИГР, ЦН1ИС 

и в ряде других учреждений за период с 1963 по 1967 г . ,  а т а к и  

труды советских и зарубежных ученых, работаищих в области изуче
ния оноланей.

В связи с нею знойностью жесткого регламентирования изыска

ний в оползневых районах (что обусловлено многообразием оползне

вых явлений), в настоящих рекомендациях отражены л и п  основные, 
специфические для атих районов вопросы изысканий. Это обстоя
тельство не исключает, однако, индивидуального подхода к иссле

дованиям в каждом конкретном случае.
Рекомендации разработаны М.К.Рзаевой (ПНИИИС), Н.М.Дьяко- 

новой н А. С. Спи радо новым (йунда мент проект) под общим руководст

вом кандидата геолого-минералогических наук М.К.Рзаевой. В под

готовке графических приложений принимала участие М.П.Устрицева.
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I .  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 .1. Настоящие рекомендации распространяются на производ

ство инженерных изысканий в районах» где оползневая деятельность 

приурочена к склонам речных долин, балок, берегов морей и дру

гих природных водоемов, а также к горным склонам.

Примечание: При изучении оползней, вызванных сейсмическими 
причинами, возникающих на берегах искусственных 
водоемов (водохранилищ), в районах открытых гор
ных работ (и других искусственных выемок), в зо
нах вредного влияния подземных горных разрабо
ток, в районах многолетней мерзлоты, а также 
оползней, переходящих в селевые потоки, кроме 
настоящих рекомендаций, необходимо руководство
ваться также другими документами, отражающими 
специфику исследования оползней в данных усло
виях.

1 .2 . Направление, состав, объем и методика изыскательских 

работ в оползневых районах определяются следующими обстоятель

ствами:
а) особенностями природной обстановки, в частности, типом 

оползня, степенью его активности, стадией развития оползневого 

процесса, степенью обнаженности, размерами оползня в плане и

по глубине захвата слагающих склон пород, факторами оползнеоб- 

разования, сложностью инженерно-геологических и гидрогеологиче

ских условий, размерами района (участка)х ^;
б) народнохозяйственным значением защищаемой территории, 

в частности, характером расположенных или проектируемых на ней 

зданий и сооружений;

х) См.приложения 1-3.



в )  стадшвй проектирования;

г )  степенью изученное*» района (участка) нсснедованняин 

прежних х ет .

1 .3 . Для методически правильного ведения ианвкательехях 

работ н оценки устойчивости оползневых склонов необходимо опре

делять: возраст оползня, фазу (стадию) развития оползневого 

процесса, степень стабилизации оползня, его инженерно-геологи

ческий тип, размеры и форму в плане.

1 .4 . Особенности изысканий в оползневых районах вытекают 

нз необходимости:

а )  выполнения (помимо общепринятого и обязательного в обыч

ных условиях комплекса исследований) дополнительных работ для 

установления:

истории формирования рельефа оползневого склона;

типов развитых на склоне оползней, механизма смещения, ха

рактера поверхности оползневого, смещения, размеров оползней, 

их внутреннего строения и причин возникновения;

наличия на склоне других экзогенных геологических процес

сов и их влияния на возникновение и развитие оползней;

степени устойчивости оползневого склона и прогноза его по

ведения в последующем (в частности, в связи со строительством 

я эксплуатацией проектируемых сооружений);

наличия на склоне зон и поверхностей ослабления -  сущест

вующих или потенциально возможных зон оползневого смещения, и 

их ориентировки по отношению к поверхности склона;

б ) решения всех перечисленных вопросов на отадии проектно

го задания (решение их на стадии рабочих чертежей недопустимо);
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в) охвата пря проведении изысканий территории всего ополз

невого склона не зависимо ох хого, в какой его часу* намечается 

строительство проектируемого здания или сооружения, в независи

мо ох характера последних;
г )  выполнения изыскательских рабох в крахчайвве сроки, ооо- 

бевво на действующих оползнях (с учетов их динамики), и в хо же 

время -  непосредственно перед проектированием (длительный раз

рыв во времени между изысканиями и проектированием недопустим);

д )  проведения стационарных наблцдений за протекающими на 

склоне экзогенными геологическими процессами.

Особое внимание должно быть уделено своевременному проведе

нию инженерно-геологической свешен я организации систематиче

ских наблюдений за экзогенными геологическими процессами.

1 .5 . В соответствии со стадиями проектирования изыскатель

ские работы в оползневых районах выполняются для:

а )  предстадвйвого проектирования -  перспективного планиро

вания, разработки генпланов городов, региональных охем противо

оползневых мероприятий н т .п . ;

б) обоснования проектов любых проектируемых объектов (от

дельных зданий в сооружений, в том числе противооползневых)

на стадии проектного задания, а также проектов детальной плани

ровки;

в) обоснования проектов различных эданий и сооружений 

(в том числе противооползневых) на стадия рабочих чертежей.

Примечания. I .  При очень простых природных условиях, а так
же при хорошей изученности территории специ
альные изыскания для предстадийяого проекти
рования не проводятся или же существенно уа- 
роцаются.
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2 . В отдельных аварийных случаях возможно проведение изы
скательских работ в одну стадии.

1 .6 . Основное объем изыскательских работ выполняется на ста

дия нроежтяого аадвямя.
На стадия рабочих чертежей изыскания выполняется для уточ

нения оползневой обстановки на площадках я трассах запроектиро

ванных вооружений применительно к требованиям соответствущих 

инструкций.
1 .7 . Программы инженерно-геологических изысканий в оползне

вых районах, кроме общепринятых разделов (общие сведения, крат

кая характеристика природных условий, задачи изысканий, состав, 

объемы и методика работ), должны содержать:

а )  сведения об известных в исследуемом районе оползневых 

смещениях и деформациях сооружений, а также критическую оценку 

ииещихся материалов по исследуемому оползневому склону;

б) предварительные представления (или рабочие гипотаан)1  ̂

об условиях формирования оползневого склона, причинах оползне

вой деятельности и типах оползней;

в) соображения о возможных ременвях по противооползневой 

защите склона.

1 .8 . Программы изысканий подлежат уточнение в процессе ра

бот, особенно в случае изменения рабочей гипотезы об условиях 

оползнеобразования. В них четко оговаривается последователь

ность выполнения отдельных видов работ. Целесообразным являет-

х ) В процессе изысканий рабочие гипотезы корректируется -  
уточняется или заменяется другими.
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ся реаделенме изыскательских работ, проводимых на кахдо! с т а -  

дяя , на две очереди. Программа изыскание второ! очереди уточня

ется  на основе предварительного анализа результатов исследова

ния перво! очереди. Программы и вое вносимые в них в процессе 

работ существенные коррективы подлежат согласованию с главным 

инженером проекта.
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П . О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  С О С Т А В А , О Б Ъ Е М О В  I  С О Д Е Р А А Н И  

1а Н С1Д Т Е1Ь С Ш  Р А Б О Т

2 .1 . Состав, обм ан  а содержание изыскательских работ в 

оползневых раконах должны назначаться с учетов обстоятельств, 

ое рейх еденных в п .1 .2 .

Ниисяямяя ппи ярТЧТИГ^Т0* ПРОеКТИ""»"—

2 .2 . Задачей инженерно-геологических нзыскавай при предста- 

двйноа проектнрованна (перспвктввноа планировании, разработке 

генпланов городов н населенных пунктов в схеи противооползневых 

мероприятий) является получение обцих представлений о региональ

ных закономерностях геологического строения и гидрогеологических 

условий территории, о характере пород и протекащмх в районе 

экзогенных геологических процессах, о видах оползней и причинах 

их возникновения, а также прогнозирование (на основе использова

ния естественно-статистического метода и метода инженерно-геоло

гических аналогий) возможности возникновения оползневых деформа- 

ций в связи со строительством и эксплуатацией проектируемых зда

ний н сооружений.

2 .3 . В состав работ на данном этапе изысканий включается:

а )  изучение имепцихся топографических карт в масштабах, 

наиболее отвечающих поставленным задачам (от I : I000C0 до 

1:2000);
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б) изучение и дешифрирование аэрофотоснимков (при необхо- 

димоств -  проведение аэрофотосъемки);

в ) изучение всех имевцнхся материахов во геохогическоиу 

отроение, гидрогеологическим в инхеверно-геохогичесвим услови

ям района, материалов гидрометеослужбы и т .д .  (причем особое 

внимание должно быть уделено выяснение истории геологического 

развития района, характера деформаций поверхности земли, отдель

ных 8даний и сооружений, определению инженерно-геологических 

типов развитых в районе опохзней, времени и причин их возник

новения, стадия развития, а также изучению имещяхся на склоне 

противооползневых сооружений и оценке их эффективности);

г )  проведение топографической съемки;

д) проведение инженеряо-геохогичеокой съемки.

2 .4 . При изучении топографических карт и аэрофотоснимков 

основное внимание рекомендуется уделять выявлению:

а )  оползней;

б) оползнеопасных участков, которыми, в частности, могут 

являться крутые склоны, подмываемые берега и пр .;

в) водотоков (и их систем), протекающих по оползневому

склону;

г )  заболоченных участков;

д ) различных водопунктов и мест сброса воды на склон.

Примечание: При наличии для изучаемой территории одномас- 
нтабннх планов или карт повторных съемок, а 
также повторных серий аэрофотоснимков произво
дится их детальное изучение с целью получения 
представления о динамике оползневого процесса.
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2 .5 .  Изучение материалов о геологическом от рое н и ,  гидро

геологических, гидрологических а ивженерно-геологичеокях усло- 

ввях производится с целью составления соответствующего очерка

с необходимыми картами ■ разрезами, которые в отдельных случаях 

монет служить (дане без проведения специальных исследований) 

обоснованием генпланов городов, схеы противооползневых меропри

ятий и т .п .

2 .6 . Топографическая съемка производится в случае отсутст

вия для исследуемой территории карт требуемого масмтаба 

(1:5000 -  1 :25000).

Плоцадь топографической съемки долина соответствовать пло

щади инженерно-геологической съемки.

Примечания: I .  Ори наличии карт указанного наситаба произ
водится их глазомерная проверка на местно
сти,. а при обнаруиении существенных измене
ний -  инструментальная корректировка.

2 . При необходимости изучения больиих террито
рий (протякенностью свыие 10 км) с активно 
резвнтыыи оползневыми процессами рекоменду
ется  производить аэрофотосъемку. При неболь- 
них размерах территории производится мензуль
ная съемка.

2 .7 . Иаяенерно-геологическая съемка выполняется в малоизу

ченных районах со сложными инженерно-геологическими условиями.

В задачи этой съемки, помимо решения вопросов, обязательных во 

всех случаях, входит:

а )  характеристика развитых в районе исследований оползней, 

то есть установление их ивиенерно-геологических типов, возра

ста , стадии развития, размеров,морфологии, причин возвикнове-
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и я ,  ■ ярогноз ax дальнейшего развития в свяаа со етровтельст- 

воа ■ эксплуатацией сооружай!*^, а п ю  выявление следущях 

закономерностей:

б ) приуроченности онолзней к определенная геологически 

обрезоваияи, тектоническим структурен н геоморфологически 

аломентам;

в) р о и  гидрогеологических условий в воэнякяовеяи опала-

неЖ;
г )  иняння рельефа, крутизны н ахсно8нща с п о и  на распро-

схренеие оползней;

д )  свяал древних оползней с историей формирования рельефа 

н гидрографической сетью;

с )  других видов современных экзогенных геологических про

цессов (внвехрпаняе, осыпи, обвеяв, карст, эрозия, абразия 

я т .д . )  я определение степени их влияния на устойчивость окло- 

нов я , в частности, на воавикяовение в развитие на них ополз

ней равных типов;

л) роли неотектоники в распространено современных экзоген

ных геологических явлений.

2 .8 . Маситаб инкенерно-геоногнческой съемки долхен устанав

ливаться в зависимости от ее целевого назначения я степ е й  

олохности инженерно-геологических условий.

При перспективном плаироваяии достаточен масятаб 1:25000 

и мельче, при составлении генпланов городов и региональных 

схем противооползневых мероприятий необходим маситаб 1:10000,

Индексация оползневых накоплений производится согласно 
п .2 .2 9 .
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а пра очень сложных жжжже ре о-ге алогических условиях (иля пра 

небольшое размерах территории) -  1:5000.

Пра проведены изысканий для обоснования генпланов городов 

н региональных схем промвооползневых мероприятий в особо слож

ных условиях, когда няне не рво-геологическая смыка в масштабе 

1:10000 не дает возможности выявить общие закономерности обра

зования овоаане! я историю формирования оползневых склонов, кро

не оммки в жаситабе 1:10000, рекомендуется проводить также 

нвжеверно-геологнчеокув сммку в маситабе 1:25000-1:50000 на 

соответственно больней территории.

2 .9 . Площадь смыки должна быть достаточной для выявления 

основных закономерностей геологического строения изучаемой тер

ритория, понимания истории развития рельефа, выявления особен

ностей гидрогеологических условий и экзогенных геологических 

(особенно оползневых) процессов, а в случае разработки регио

нальной схемы противооползневых мероприятий иди генпланов го

родов -  должна охватывать всю территорию, для которой разраба

тывается генплан или схема.

2 .10. Инженерно-геологическая оммка должна носить комп

лексный характер и сопровождаться необходимым обмыоы буровых, 

геофизических и лабораторных работ.

2 .11. Для получения опорных разрезов первоочередные выра

ботки (буровые скважины, иурфы) рекомендуется располагать по 

створам, пересекацям территорию в наиболее характерных местах 

(оползневые депрессии, межоползвевые гребни, наиболее крупные 

и типичные для района другие формы рельефа и п р .) . В пределах
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сп о р а  выработка располагается на оползнях ■ основных геоморфо

логических адамантах о густотой, необходимой для обоснованного 

построения геологических равреэов. Остальные выработки (скважи

ны, мурфн, дудки, канавы) намечаются, всходя И8 необходимости 

освещения тех мим иных вопросов как поставленных в программа, 

так н возникающих при проведены инженерно-геологической смы

ки м при анализе результатов бурения первоочередных скважин.

При размещения выработок следует учитывать также необходимость 

обоснованного построения геологнчеокнх разрезов по характерным, 

типичным для данвого района участкам с детальностью, соответ- 

ствущ ей иаситабу смыки.

Примечание. В случае необходимости часть скважин из числа 
пробуренных оборудуется для наблщдений за режи
мом подземных вод, а также используется для 
устройства глубинных реперов и марок (что долж
но быть учтено при выборе конструкций вырабо
ток). Ликвидируемые скважины (кроме пробурен
ных по оплыващим и осыпающимся породам) подле
жат тампонажу, а нурфн, дудки и канавы -  засып
ке с трамбовкой. Количество скважин, их место
положение и способ оборудования Для режимных 
наблщдений должны быть согласованы с территори
альной гидрорежимвой или оползневой станцией, 
которым они передаются для проведения дальней
шее наблюдений.

2 .12 . В случае, если на исследуемой территории имеются 

оползни нескольких ннженерво-геологичеекях типов, то на наибо

лее характерных оползнях каждого из них необходимо заложить 

такое количество выработок, которое позволило бы определить 

наиболее существенные стороны механизма смещения, глубину за -
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хвата оползневым вроцеооом ворох склона в физическое состоянве 

свещащегося грунта в  различных частях оползня, а также роль 

подавиных вод в его воаввкновевкн.

2 .1 3 . Сносов врехвдкя ск вах и  должав обеспечивать волввй 

выход керва о мяниыальннм кару венном отружтурн пород.

2 .1 4 . Отбор образцов яз скважвв в нурфов для изучения ф*- 

знческого состояния, состава, прочностных я деформационных 

свойств порох должав вронзводвтвся о учетом того , что для ха

рактеристики каждого слоя необходимо не менее 10 образцов.

Примечание. Отбор образцов из обнаруженных слабых разностей 
пород целесообразно производить из всех вырабо
ток.

2 .1 5 . Особое внимание при отборе образцов следует удалять 

грунтам, слагавшим основной деформирущнйоя горизонт (ОДГ)*5 в 

опродедящ м  инженерно-геологический тип оползней (сущ ествуем* 

или потенциально возможные) :

а )  в случае оползней выдавливания -  глинистым грунтам, ела- 

гащим осяованне склона;

б) в случае оползней срезания ■ деформаций типа крип -  всей 

толще грунта;

в )  в случае оползней течения и проседания -  приконтактншк 

зонам;

г )  в случае ошшвин -  деятельному слою;

х ) Основной деформирующийся горизонт (ОДГ) /по В.В.Кюнтцелю/ -  
это геологическое тело в массиве слагающих склон горных по
род, развитие деформаций в котором приводит к нарушению 
устойчивости склона и оползневым смещениям на нем.



д) в акучае оползней вшвжыважжя -  веочажви грунтам;

в )  в олучаа оползне! соскальвввания -  зонам ■ поверхностны 

ослабления, ваеяцявся в мооввв горных ворох.

2 .16 . 1абораторннв исследования физико-механических своСехв 

грунтов ара нроведеыви о и яа в  состоят в определения:

а )  два глинистых грантов -  характеристик пластичности, 

влажности, сбивного в удельного веса, ммкроагрегатжого в дис

персного оостава, набухания в осадки, сопротивления охвату, сжа- 

ваевоеяв, а в отдельных случаях -  состава водно!, цепочно! в 

оодяноавоао! ввтяжак, минералогического состава в микроструктуры;

б) дая овечанвх грунтов -  зернового состава, обивного 

веса (яра нрнроднои ожояевва н вжааностн), ннворахогнчеохого со

става.

Оря этой характержстжжв пжастнчностн, в л а я о с т ь , о б и в а в !  

вес в оовротявденже одввгу ддя гжввжствх пород в зерновой состав 

дня веочаавх определяется по всей отобранным обрезцаи, а осталь- 

нве харавтернстжкя -  по 5-4 образцам as  важного слоя.

Оценка физико-механических сво!ств окажмпгг ж полускаль- 

янх пород дается визуально, вря зтов особое внвваяве удехяетоя 

степеня нх внветредостн ж трецжноватоотж.

Примечания: I .  Если по вахнв-жжбо причинам отобрать образ
ца ненарушенной структуры Я8 песчаинх но род 
невозножво, то определение обивного веса 
для нях не врожвводится.

2, Для выявления основных направлений возможно
го снижения прочности пород при их работе 
в оползневом склоне (с учетов нредпохагае- 
мо! застройки последнего) на данном зтапе
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изыскания целесообразным является всестороннее 
и зу ч ен о  пород, что достигается (помимо расши
ренного комплекса определений) также применени
ем различных методов подготовки образца к опы
там на ср ез , различных режимов самого опыта и 
большого диапазона нормальных нагрузок.

3 . В на стояцих рекомендациях номенклатура грунтов 
приведена в соответствии с главой СНяП П-А.Ю - 
62 "Строительные конструкции и основания. Ос
новные положения проектирования" ( п .6 .3 ) ,  но в 
группе охальных грунтов выделена подгруппа по- 
лускальных, для которых характерна пониженная 
прочность, зависимость прочности от влажности, 
а также склонность к более интенсивному вывет
ривш и». К ним относятся: мергели, аргиллиты, 
алевролиты, глинистые сланцы, песчаники и кон
гломераты на глинистом и известковисто-глияи- 
стом цементе, опоки, мел, трепел и др .

2 .1 7 . Геофизические исследования, в дополнение к буровым и 

горнопроходческим работам, рекомендуется производить не только 

для литологического расчленения толщи, определения мощности от

дельных слоев, условий их залегания и глубины залегания зеркала 

грунтовых вод, но также для оконтуривания оползней в плане и

по глубине.

При решении всех этих задач наиболее аффективным является 

применение комплекса электроразведки (постоянным током, по схе

ме ВЭЗ и электропрофилирования) и сейсморазведки.

2 .1 8 . Выбор густоты сети пунктов геофизических наблюдений 

производится так же, как и при размещении разведочных вырабо

ток.
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Расстояния между створами, ц ш  которых раонолагамхоя 

пункты наблюдения, в зависимости ох ожохноохж геологического 

отроения участка ■ трудности кххернрехаджж геофнзжчеокях данных 

■oryx колебаться ох 100 до 500 махров. Расстоянже между пункха- 

мм иаблвдений вдоль охвора сладуах бра» в пределах 25-100 м 

для В98 я 10-20 м для алекхроярофилярожания. Разноси пихавщих 

злеяхродов при проведенжя ВЭЗ схедуех увелячявахь до 4  ̂ ■ 4Н 

(к - глубина разведхя).

Длина оейсмичеохях ярофнлеЯ, нсследуеммх с одной хочки, 

ярняняаехоя примерно равной ухроенной глубине разведки. Коли- 

чеохво буровых скважин, необходимых для инхернрехаднн данных 

геофизически исследований, момвх варьировать ох одной на весь 

учасхок до одной-двух на «»д«и  створ.

Для достижения однозначности реяення задач геофизическими 

методами рекомендуется бурение всех скважин сопровождать харо- 

хажнымн работами (КС, DC, резнохнвнмехрня, гамиа-меходы).

Манокании дли обоснования ипоеиуяп^о яяжявия

2 .19 . В задачу изысканий в оползневых районах на стадии 

проектного задания входят получение исчерпыващих данных, необ

ходимых для оценки устойчивости склона и прогнозирования его 

поведения в поел едущем, для выявления возможности возведения 

на нем проектируемых или сохранения существующих зданий н со

оружений и необходимости их противооползневой защиты, а также 

для обоснования рационального и аффективного комплекса противо

оползневых мероприятий.
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2 .2 0 . Ддя ременяя указаниях в п .2 .1 9  задач необходимо д е -  

т и и о  осветить:
а )  геологическое строение оползневого сы она -  вовраст, 

генезис, фац нальнув пранадлехвость, дихологическув характеря- 

схаку пород, а хакха условна ах залегания, схепааь тектоииче- 

cx o l наруаааносхн а х .д . ;

б )  гидрогеологические условна -  наличие на склоне во две и -  

ных вод (в зов яовыменяой влахносхи пород); количеохво вадоиоо- 

ных горизовхов, вх хвпн, прнуроченаосхь к породан онределеико- 

го возраста в литологического состава, условна залегания водо- 

вмецащнх пород а их водопроницаемость, нлощадь респрострале- 

вня, условна пихания в дренирования отдельных водоносных гори

зонтов, глубина их залегавня, мощность, гидравлическая характе

ристика, релям, химический состав подземных вод, взаимоовявь 

водоносных горнэонхов друг с другом в с поверхностными водами; 

условия поохуплевяя, характер распределения н пути давления 

подземных вод в теле оползня, их роль в устойчивости склона и

в образования оползней различных ннхенерно-геологнчеокнх типов; 

основные составляем не водного баланса, вххвчая искусственные 

источники обводнения склона, н выявление необходимости его осу- 

яения;

в ) физико-механические свойства пород с расчленением тол

щи на геологические слон и накенерво-геологнческне алеменхн, 

оценкой роли кахдого на них в устойчивости склона я оиределе- 

нием расчетных н нормативных звачений показателей свойств для 

тех подразделений, которые нгравт определямлуп роль в устойчи

вости склона ( х .е .  является фактическими или потенциально во з-
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ножныш зонами оползневого вмещения), м прогнозирование возмож

ных изменений этих cboI ctb во времени (в частности, в связи с 

сезонными колебаниями влажности грунтов);

г )  историю формирования рельефа оползневого склона;

д ) развитые на участке оползни, факторы оползнеобразовавяя

и условия, при которых оползневой процесс может распространиться 

на участки, еще незатронутые оползнями;

е )  причины деформаций имещихся на склоне зданий и сооруже

ний, эффективность осуществленных ранее противооползневых меро

приятий, а также влияние на устойчивость склона ведущихся на 

нем строительных работ.

Комплекс изыскательских работ

2 .21 . Для освещения всех перечисленных в п .2 .20  вопросов 

на стадии проектного задания выполняется комплекс изыскатель

ских работ, в состав которого частично или подностьв могут вхо

дить следующие виды работ:

а )  сбор и изучение литературных и фондовых материалов;

б) топографическая съемка;

в) инженерно-геологическая съемка;

г )  буровые и горнопроходческие работы;

д) лабораторные исследования свойств грунтов;

е )  полевые испытания свойств грунтов;

ж) геофизические исследования;

з) опытные гидрогеологические работы;

и) режимные гидрогеологические наблюдения;
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к) лабораторные воследования химического состава подзем

ных в поверхностных вод;

л )  обследование состояния имещнхся на склоне в вблизи него 

зданий и сооружений (особенно противооползневых);

и) полевые наблюдения за оползневыми и другими вкзогенвыми 

геологическими процессами;

н) метеорологические и гидрологические наблюдения;

о) съемка сетей нод8вмннх коммуникаций.

Примечание. Виды работ, предусмотренные в пп."г" и "ж” вы
полнятся частично для обоснования ияженерво- 
геологвческой съемки.

Комплекс изыскательских работ в каждом конкретном случае 

следует назначать в зависимости от особенностей природных усло

вий, предполагаемых нричии возникновения оползней и инженерно- 

геологических типов последних. При достаточно полной изученно

сти участка (в частности, при наличии материалов оползневых 

станций), при простых инженерно-геологических условиях или на

личии в районе детально изученных оползневых участков, аналогич

ных исследуемому по инженерно-геологическим условиям, комплекс 

работ может быть сокращен, а в отдельных случаях изыскания во

обще могут быть ограничены линь обследованием и контрольными 

работами (проходка отдельных выработок, уточнение физико-меха

нических свойств грунтов, нивелировка по створам и п р .) .

Топографическая съемка

2.22 . Топографическая съемка производится в масштабе 

1:2000-1:500 (в зависимости от сложности рельефа и требований
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проектнрования) на той же шющади, для которой намечается про

ведение инженерно-геологической съемки.
На оползневых склонах, формирование которнх связано с дея

тельностью водотоков и водоемов (рек,морей), съемкой должны 
быть охвачены, кроме надводной части, также подводная часть скло
нов (прнлегащие участки дна водотоков и водоемов).

Примечание: На застроенных участках при отсутствии исполям- 
тельных чертежей в состав топографичеокях работ 
включается также съемка подземных коммувнханмй 
с обследованием их состояния.

2.23. Топографическую съемку рекомендуется выполнять мето
дом схереофотограмметрии, и хинь при невозможности применения 

этого метода (по условиям застройки или захеоеннооти) проводит

ся мензульная съемка.

Инженерно-геологическая съемка

2.24. Задача инженерно-геологической съемки в оползневых 

районах состоит, помимо получения детальной характеристики 

инженерно-геологических условий исследуемого участка, в опре
делении инженерно-геологических типов оползней, приуроченности 

их к стратиграфическим и литологическим комплексам пород, ста

дии развития и степени активаости.
Материалы, подученные в результате съемки, используются 

для интерпретации данных других видов изыскательских работ, 

выполняемых в пределах исследуемого участка, а также для уточ

нения местоположения и конструкций проектируемых зданий и со

оружений и условий производства строительных работ.
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2 .25 . Инке не рн о-геол огиче скую съемку на стадия проектного 

задания рекомендуется, как правило, проводить в маснтабе 1:2000. 

В районах с очень сложной геологической обстановкой (например, 
отдельные участки Южного берега Ерша, Кавказа н др. горных 

районов) целесообразно применение более крупного иаситаба съем

ки (1 :1000), а в районах с очень простыми условиями (горизон

тальное залегание слоев, относительно небольная расчлененность 

рельефе) -  более нежного м аслаба (1:5000-1:10000).

2 .26 . Границы съемки должны назначаться о таким расчетом, 

чтобы в ее пределы входили участки, уже захваченные оползневыми 

деформациями, площадки возможного размещения проектируемых ка

питальных зданий и сооружений, территория защищаемого объекта 

ы н  возможного расположения противооползневых сооружений, а так

же прялегащие участки, изучение которых может дать материал 

для познания оползневого процесса в прогноза возникновения 

оползней в последующем на застроенной территория. В горных рай

онах съемкой должна охватываться территория от подножия склона 

до местного водораздела.

2 .2 7 . Если ранее на данной территории была выполнена инже

нерно-геологическая съемка требуемого маситаба, то производят

ся корректировка материалов м ой  съемки на основе более совре

менных представлений об исследуемом районе и протекающих в его 

пределах геологических, особенно оползневых, процессах.

2 .28 . При проведении инженерно-геологической съемки на дан

ной стадии комплекс подлежащих освещению вопросов остается тем 

же, что н на предыдущем этапе изысканий, но степень детальности 

их изучения более высокая.
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2 .2 9 . При изучении внутреннего строены  тела оползня необ

ходимо установить: стратиграфические горизонты, которые затро

нуты оползневый подвижками (их необходимо вводить в геологиче

ский индекс оползневых накоплений, например, индеко dpQ+Q) 

означает, что смененно подверглись отложения верхневрского воз

р аста); литологический состав пород, слагащ кх тело оползня; 

степень нарушения структуры пород внутри тела оползня; фации 

оползневых накоплений и их мощность; глубину залегания поверх

ности оползневого смещения.

При изучении обводненности оползневого склона бол м о е  вни

мание должно быть уделено выявлении особенностей распределения 

подземных вод в пределах тела оползня (наличие единого выдержан

ного водоносного горизонта или же нескольких расположенных на 

разных уровнях и сложно соединяющихся между собой потоков под

земных вод, наличие "мемков" застойных подземных вод и т . д . ,  

что обычно тесно связано о внутренним строением тела оползня); 

кроме того, необходимо отметить все колодцы, источники, бес

сточные площадки и скопление в них поверхностных вод, заболо

ченность и ее связь с поверхностными и подземными водами.

При изучении физико-механических свойств пород должны быть 

получены достаточные данные для инженерно-геологического рас

членения толщи и выявления горизонтов, нгращ их определяющую 

роль в устойчивости склонов.

Буровые и горнопроходческие работы

2 .3 0 . Расположение, количество и глубина намечаемых выра

боток зависят от размеров оползня (или исследуемого участка).
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его инженерно-геологического типа, степени обнаженности терри

тории, сложности инженерно-геологической обстановки в целевого 

назначения выработок. При этой необходимо руководствоваться сл е -  

дущ иш  соображениями:

а )  выработки, как правило, должны располагаться по продоль

ным створам, пере секани им склон по линии его максимального ска

та от бровки до подножия (при исследовании оползней, возникав- 

цих на склонах рек и морей, створы должны быть продолжены на 

акваторию), в противном случае не будет получено четкое пред

ставление об оползневом процессе н достаточный материал для 

определения устойчивости склона в целом;

б ) часть продольных створов должна пересекать оползневое 

тело, другие -  закладываться на межоползневых гребнях. При на

личии на склоне разновозрастных оползней с различной степенью 

стабилизации разведочные створы должны быть заданы так , чтобы 

можно было получить представление о строении каждого оползня;

в )  при наличии на склоне разновозрастных оползней различ

ных инженерно-геологических типов и различной степени стабили

зации часть створов должна пересекать исследуемый участок по

перек склона ( т .е .  проходить вдоль его бровки, средней части, 

подоивы и п р .) ;

г )  количество основных продольных и поперечных створов

в зависимости от размеров и формы (морфологического типа) опол

зня рекомендуется намечать в соответствии с та б л .1 ;

д )  при наличии абразионного или эрозионного подмыва склона 

в прибрежной части сумм м акватории дополнительно намечается 

ряд коротких продольных створов, часть выработок в которых



Таблица I

Количество створов в зависимости от размеров и форма оползня

“1---------------------
! Расстояние 1 Циркообразнне { Глетчеровидннэ | Фронтальные

Группы оползней 
по размерам1 '

! иежду про- 
! дольными

!
1 С т в 0 р н

! створами, 
! м 
1

{ иродольт попереч-2 
] нее | вне I

продоль-,
иве

| по пере ч- 
1 ныв

{ продоль- S попереч- 
1 вне 1 ныв

Небольшие

Средние
50-75 I I I 1-2 2-3 1-2

Крупные

Очень крутые
75-150 2-3 1-2 1-2 2-3 3-4 1-2

Огромные 150-200 3-4 2-3 1-2 3-4 4 2-3

х) См.приложение I .
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■ополмуетоя в последумеи для устройства грунтовых марок, пред

назначаемых двя наблвдений за абрезлей ш  эрозлвй;

•  ) количество выработок на продольных створах я расотояняя 

наяду нямя в пределах каядого створа должны обеспечивать обосно
ванное boot роение геологического разреза, установление границ 

оползневых накоплений, их возрастное я фациальное расчленение, 

определение няхеверно-геологячесного типа оползня н правильный 

выбор геологмческо! схемы прм расчетах устойчивости склона.

На каждом сравнительно крупном геоморфологическом моменте 

(например, речная терраса, крупная оползневая ступень, вал выпи

рания н д р .)  должно быть пройдено как минимум по две выработки.

Во всех случаях в створах, проходящих через оползневое тело, вы

работки должны располагаться за пределами оползня (выме бровки 

срыва и нике языка оползня, а такие за бровкой склона н у его 

подножия). Количество выработок, пройденных не акватории, должно 

быть достаточным для выяснения влияния на оползневой процесс 

процессов абреэяя или эрозии, во во всех случаях -  не менее двух 

в каждом створе.

Ориентировочное количество выработок в пределах оползня 

в зависимости от его параметров и инженерно-геологического тмпа 

должно составлять:

Группы оползней !1 Инженерно-геологические типы оползней1* '
т )  1по размерен ! 1 ,2 ,4 | з ,ю sTiTi

Небольшие 7-8 8-10 4-6
Средние 8-12 Ю-12 6-8
Крупные 10-15 15-18 8-10
Очень крупные 15-20 18-22 10-15
Огромные 20-30 25-30 15-20

^чСм.приложение I .  
“ 'См.приложение 2.
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Примечания: I .  В случае очень сложных оползней, представ
лявших собой ком бинате нескольких инженер
но-геологических типов с различной глубиной 
захвата пород склона, количество выработок 
иожет быть увеличено.

2. Количество выработок в продольной створе 
при изучении оползней 3 , 5 , 6 и 10 инженерно- 
геологических типов иожет быть уменьшено за 
счет применения статического зондирования;

ж) при расположении выработок на оползневой склоне необхо

димо по возможности учитывать также вероятное расположение про

ектируемых зданий и сооружений (часть выработок должна попадать 

в пределы их контуров);

з )  глубина выработок определяется их назначением, особен

ностями геологического строения склона и его гидрогеологических 

условий, инженерно-геологическим типом оползня и его параметра

ми; во всех случаях она должна быть достаточной для обоснован

ного построения геологических разрезов; выработки должны обяза

тельно пересекать лохе оползня и по возможности в с е и в а т ь  какой- 

либо характерный маркирующий горизонт, залегащ ий ниже зоны 

оползневого омецения.

2 .3 1 . Выбор типа и конструкции выработок необходимо произ

водить, исходя из их целевого назначения, сложности геологиче

ского разреза , особенностей гидрогеологических условий, инже

нерно-геологического типа оползня и скорости его смещения, но 

желательно, чтобы большинство выработок позволяло решать комп

лекс задач (изучение состава и свойств пород с отбором образцов 

ненарушенной структуры, определение поверхности скольжения
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оползня в полученве необходимых гидрогеологвческвх данных). Это

му условно в максимальной степени удовлетворяют шурфы или дудки, 

а при необходимости изучения склона на больную глубину -  скважи

ны больного диаметра (не менее 168 ми).

Рекомендуется также проходка канав и расчисток.

В отдельных случаях может возникнуть необходимость проход

ки разведочных штолен.

В случае, когда в пределах изучаемой оползневой территории 

намечается большое количество выработок, целесообразно применять 

метод последовательного и геологически обоснованного заложения 

выработок -"принцип наименьших работ", предподагакщий последо

вательность: выработка -  рабочая гипотеза -  предварительный раз

рез -  дополнительные выработки -  окончательный разрез.

Отбор образцов пород для лабораторных 

исследований

2 .3 2 . Для обоснованного инженерно-геологического расчлене

ния толщи образцы пород с ненарушенной природной структурой и 

влажностью ("монолиты") отбираются из опорных скважин через 

1-2 м и обязательно каждый рее при изменении оостава и физиче

ского состояния пород (определяемом визуально или с помощью ме

тода поверхностной пенетрации керна).

Из слабых грунтов (в частности, из зон оползневого смеще

ния, из глинистых пород повышенной влажности, залегающих на 

контакте с водоносными породами и д р .)  образцы отбираются во 

всех случаях, независимо от мощности слоя.
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Ms остальных заработок образцы отбараатоа ваборочно е t a 

n a  расчетом, чтоба каждый инженермо-геелагичееий момент бах 

охарактеризован заданная количеством обраваов, ара атов учмтива- 

етса его роль в уето|чааоотв еп о н а  (определяющая ала второсте- 

пенааа).

2 .33 . Общее количество образцов пород с ненарувенжо* струк

турой, отбираемых для изучения п р о ч н о с ти  и деформационных 

свойств пород, рекомендуется назначать, всходя яз еледущях со- 

обреяеяя!:
а )  из инхенерно-геологических алеаеятов, играющих главную, 

опредвлявщув роль в устойчивости изучаемого склона (существую

щие а потенциально вознохнне зоны оползневого сведения), по ко
торым необходимо получать достоверные нормативные я расчетные 

значения показателей свойств, необходимо отбирать по 25-30 об

разцов;
б) количество образцов, отбнраемнх из иякенерво-геохогяче- 

еких алеаеятов, которые не играют существенной роли в устойчиво

сти е п о н а , но могут слухять основанием того или иного здания 

или сооружения, зависит от ответственности проектнруеных соору

жений, но в любом случае должно быть не менее ID.

2 .34 . Для обоснованного инженерно-геологического расчлене

ния толщи, производпого на основании полученных дополнительных 

данных о влажности и характеристиках пластичности глинистых ■

о зерновом составе песчаных пород, кроме образцов с ненаруиен- 

ной структурой, отбираются также образцы пород с яаруненяой 

структурой (в интервалах между пунктами отбора образцов с нева- 

руиеняой структурой, но не реже чем через 0 ,5  - 1 м  из опор-
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I K  " T f f  ■ « р м  I  -  3 я -  ив остаминх).

2 .35. При научения и м а в  n w i e n l  м а л ю е м  пород и  

оаецвальяо пробуренных д м  втой цеха ехмжвх отбяравхея пробы 

на аяаяяоеть чаре» ид» 0,25 -  0 ,5  а .

Хаборехорша исследования фиаяко « ш т е с ш  

свойств пород

2.36 . Хабораторыне исследования пород пронаводххея ддя по- 

а  ученая давних об их прочности, дефорнацноннои поаедення, оосге- 
ае я состояния н дня обоснованного выборе р а с ч е т а  значений 

основных показателей свойств пород (яепосредохвеяво яонм ьауе- 

инх в расчетах) о учетов воаиохвого яамеваввя ях во врененя.

2.37. Дня похучевяя данных, яеобходввнх ддя нрогновирова- 
яня ояояаневнх ехховов, повяыо опредедаяня ноиенклатурных ха ран
те ряст вх грунтов (яанряиер, двя гхяяястнх грунтов ха ранте рветн- 

кя пяаствчноохн в природная влажность), рековендуется дополни- 

техьяо определять
для глиявогнх грунтов:

а ) грануаоыетрвчеовв! состав (дисперсный я мнкроагрегат- 

вн!) я коэффициент агрегврованяостя,
б) объемный вес яря природной в заданной влажности,

в) сопротивление сдвигу,

г )  сопротивление вдавливанию конуса,

д ) разыскание (характер в скорость),
е )  набухание,

ж) усадку,
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з )  реологические овойсхва (ползучесть, длительную прочность), 

н) сннмаеность,
к) чувствительность х нарувению структуры,

л ) состав водной, солянокислой я щелочной вытяжек, а в от
дельных случаях также емкость поглощения, состав обменных катио
нов, минерализацию поровнх растворов, тиксотропные свойства грун

та, микроструктуру и минералогический состав по фракциям;

для песчаных грунтов:
а) минералогический состав,
б) максимальную молекулярную влагоемкость,

в) суффоаионные я плывунные свойства,
г )  уплотняемое» при вибрации;

для обломочных, обломочно-глинистых и гдиниото-обдоиочных 

грунтов:
а )  зерновой состав,

б) петрографический состав включений,

в) объемный вес х \

г )  консистенцию глинистого заполнителя,
д ) сопротивление сдвигу (на больших монолитах)11^;

ДЛЯ пожусжальяыт грунтов:
а) объемный вес,
б) природную влажность,

Определение объемного веса производится непосредственно 
на площадке.

^  Определение сопротивления сдвигу производится на стендовой 
установке конструкции ДИИТа и аналогичных ей.
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в )  сопротивление раздавливании,

г )  сопротивление.сдвигу (ие плоскостям напластования и 
но тренинам),

д ) размягчение нри водонасннании к прочности посла предва

рительного попеременного увлажнения и высушивании;

для скальных грунтов:

а )  объемны! вас,

б ) сопротивление сдвигу (по плоскостям напластования и 

трещинам),

в ) сопротивление раздавливании,

г )  коэффициент размягчения.

2 .38 . При лабораторном исследовании свойств пород, слагаю

щих оползневые склони, для более точного прогнозирования их 

дальне Ямего поведения нужно учитывать не только литологический 

состав пород, но и инженерно-геологические типы имещихсн или 

потенциально возможных оползней.
При этом необходимо руководствоваться следующими соображе

ниями:
а )  при изучении оползней выдавливания (или склонов, на ко

торых возможно их возникновение) основное внимание должно быть 

направлено на выявление зависимости прочности грунта от нагру

зок (определение нагрузок, при которых наступает нарушение струк

туры грунта) и на изучение его реологического поведения;

б ) при изучении оползней срезания (или склонов, на которых 

возможно их возникновение) следует исследовать микротрещинова

тость грунта, сопротивление одвнгу по напластовании и перпенди

кулярно ему;
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в )  вря изучении оползней течения я о т ы м и  следует устанав

ливать зависимость сопротивления сдвигу от влажности;

г )  пря изучении деформаций типа крап должны исследоваться 

реологические свойства грунтов;

д )  для выявления возможности возникновения на склоне ополз

ней внезапного разжижения больное внимание должно быть уделено 

изучению состава поглощенного комплекса и минерализации норовых 

растворов, а также сопротивления сдвигу и тиксотропных свойств 

выщелоченных грунтов;

е )  при изучении де се рационных оползней больное внимание 

должно уделяться исследованию набухания и усадки грунтов, а так

же сопротивления их сдвигу по предварительно увлажненным плоско

стям (естественным или искусственно созданным);

ж) при наличии условий для возникновения оползней проседа

ния основное внимание следует уделять исследованию сопротивления 

просадочного лёссового грунте сдвигу при условии его полного во- 

донасыщения без уплотнения -  в стадии до про садочных деформаций;

з )  для выявления возможности возникновения оползней выши

вания необходимо определять величины критических градиентов, при 

которых развиваетоя суффозионннй вынос частиц и вышивание грун

та , а также величину максимальной молекулярной влагоемкости (для 

водонасыщеняых грунтов, подлежащих осуиенив);

и) при изучении оползней скольжения необходимо определять 

сопротивление грунта сдвигу по плоскостям напластования, по пло

скостям трещин, или же вдоль поверхностей скольжения ранее сме- 

стивиихся оползней.
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2 .39 . Количество определен** тех харвхтернотнх грунта, ко

торые непосредственно используется в расчетах, -  объемный нее 

(природный н при заданной влахностн), сопротивление сдвигу -  
должно быть рациональный, т .е .  минимально необходимым, во доста

точным для принятия обоснованных яроехтянх ранений.

Для тех инженерно-геологических элементов, которые играет 

определящую роль в устойчивости склона, количество этих опре

делений составляет 25-30, что гарантирует получение достоверных 

значений показателей и дает возможность применять приемы матема

тической статистики.

Примечание: Указанное количество определений может быть
уменьиено (но должно быть при этом не менее 10) 
в сведущих случаях:
а )  при достижении достоверных значений показа

теля по меньиему числу значений, что требу
ет проведения параллельно с лабораторными 
работами обработки получаемых данных и по
строения соответствущих графиков (в част
ности, графиков зависимости средних значе
ний сдвигащего усилия от количества опре
делений);

б ) при проектировании малоответствеяннх объек
тов (например, одноэтажных зданий);

в) при невозможности отбора при изысканиях 
указанного количества образцов (например, 
при глубоком залегании интересущего слоя 
и при мощности последнего до 30 см).

2 .40 . Для остальных инженерно-геологических элементов ко

личество пряных расчетных показателей зависит от того, насколь

ко эти данные могут быть использованы при проектировании. Для
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инженерно-геологических элецентов, которые могут служить осно

ванием для того или иного проектируемого здания или сооружения 

или будут слагать откосы строительных выемок и пр. , пряные 

расчетные характеристики рекомендуется получать по 10 определе

ниям.

Если для инженерно-геологических элементов при расчетах 

устойчивости склона необходимо знать величину объемного веоа 

грунта, значение последнего необходимо получать, как минянум, 

по 10 определениям.

2 Л 1 . Количество определений тех характеристик, которые 

непосредственно в расчетах не используется, целесообразно на

значать, исходя из следущих соображений,

при изучении глинистых грунтов:

а )  сопротивление вдавливанию лабораторного конуса рекомен

дуется определять в таком же (или больней) объеме , как я 

сопротивление сдвигу (зга характеристика позволяет выявить со

стояние и степень однородности грунта в пределах инженерно-гео

логического алеиента и, следовательно, правильно назначить ме

тодику и количество сдвиговых испытаний);

б ) определение характеристик пластииностж и природной влаж

ности рекомендуется производить не менее чем на 30 образцах для 

каждого геологического слоя;

в) определение сжимаемости, просадочности, ползучести и 

длительной прочности -  не менее чем на 3 образцах для каждого 

инженерно-геологического элемента;
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г )  определение остальных характеристик (согласно перечни, 

приведенному в пункте 2 .37) рекомендуете* выполнять на 3-5 образ

цах (обязательно аз числа тех, по который определяются а основ

ные расчетные характеристика) для каждого геологического слоя.

Определение минерализации поровнх растворов производите* в 

исключительных случаях при очень сложных инженерно-геологических 

условиях, определение тиксотропных свойств -  при наличии пород, 

могущих обладать этими свойствами,и при изучении оползней вне

запного разжижения;

псы изучении явечанмт грунтов:

а )  определение минералогического состава, удельного веса
и максимальной молекулярной влагоеыкости рекомендуется произво

дить на 3 образцах для каждого слоя;

б) количество опытов по определению оуффоаионвых и плывун
ных свойств (опыты производятся при наличии возможности возник

новения оползней внплывания) каждый раз назначается индивидуаль

но, но во всех случаях должно быть не менее трех для каждого ис

следуемого слоя;

пом изучении обломочных, обдОМОЧИ0-ГЛИНИО*рТ И Г Л И Я И С Т О - 

ойлоиочяит грунтов определение зернового состава грунта реко
мендуется производить на 5 образцах, а консистенции глинистого 
заполнителя -  на 25-30 образцах;

при научении подускадьных и скальных грунтов определение 

природной влажности, сопротивления раздавливанию и пр. целесооб

разно выполнять на 3-5 образцах из каждого слоя.
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2 .42 . При установлены (в программах) общего количества 

опытов по опредолепив прочности пород следует учитывать, что, 

помимо исследования в природном состоянии, необходимо испытывать 

их такие в заданном состоянии (разуплотненные, перемятые, увлаж
ненные с предварительным подсушиванием и т .п . ) ,  моделирующем

то или иное предполагаемое состояние грунта в склоне в наиболее 

неблагоприятный период его работы.

Необходимо предусматривать также контрольные определения 

влажности грунта во всем "монолитам", выполняемые в полевых ус

ловиях непосредственно после их отбора, а также определение 

влажности грунта в заданной состоянии, по сезонам года и т .д .

Количество этих определений каждый раз устанавливается ин

дивидуально .

2 .43 . Методика определения сопротивления грунта сдвигу, 

включающая как подготовку его к опыту, так и режим самого опыта 

(условия отжима влаги, ступени вертикальной нагрузки, скорость 

приложения сдвигающей нагрузки), должна назначаться с учетом:

а )  характера грунта (его состава и состояния);

б) условий работы грунта в склоне и во взаимодействии с 

сооружениями, а также возможных изменений его свойств во вре

мени;

в ) инженерно-геологических типов оползней.

2 .44 . Исследование сопротивления грунта сдвигу должно про

изводиться, как минимум, двумя методами, условия проведения ко

торых должны в максимальной степени отвечать наиболее благопри

ятным и наиболее неблагоприятным, но в то же время реально воз

можным, предполагаемым условиям работы данного грунта в склоне.
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Рекомендуется выполнять также опыты (на небольно* количестве 

образцов) и для промежуточных условий работы грунта.

При выборе нормальных давлений следует учитывать как воз

можные природные нагрузки, так и их изменения за счет осуществле

ния на склоне противооползневых мероприятий (срезки, пригрузки 

и п р .)  и строительства проектируемых зданий и сооружений. Для 

всех разностей глинистых грунтов опыты на сдвиг выполняются не 

менее чем при четырех значениях нормального давления.

2 Л 5 . При выборе метода подготовки грунта к опыту на сдвиг 

должны в максимальной степени учитываться особенности грунта, 

условия его работы в склоне и во взаимодействии с сооружениями, 

а также возможные изменения его свойств во времени.

Особенно больное внимание выбору метода подготовки грунта 

к опыту должно быть уделено в случае, если предполагается изме

нение физических свойств или структуры грунта в результате изме

нения его напряженного состояния при снятии нагрузки, в резуль

тате оползневых смещений, выветривания пород иди сезонных коле

баний их влажности.

Разуплотнение грунта следует моделировать путем длительно

го выдерживания монолитных образцов под водой без нагрузки или 

при нагрузках, близких к прогнозируемым.

Нарушение структуры грунта, происходящее при оползневых 

подвижках, моделируется его перемятием при сохранении природной 

влажности (иди с дополнительным увлажнением) и по следующий дли

тельным выдерживанием под водой при нагрузках, соответствующих 

реальный нагрузкам в зоне оползневого смещения.
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Влияние сезонных колебаний влажности грунта (в пределах 

фактически установленной или предполагаемой амплитуды) моделиру
ется дополнительным увлажнением образцов или их подсушиванием 

на воздухе.
Учет влияния выветривания производится путем многократного 

попеременного замораживания и оттаивания, увлажнения и высушива

ния образцов грунта.
Учет трещиноватости производится путем предварительного 

разрезания образцов.
Подготовка грунта к опыту по выявлению характера зависимо

сти сопротивления сдвигу от влажности грунта, что особенно важно 

при изучении оползней течения и оплывин, состоит в его водонасы- 

щении до заданной влажности (значения последней должны соответ
ствовать всему диапазону фактически установленных или предпола

гаемых значений в пределах исследуемого слоя).
При наличии условий для возникновения оползней скольжения 

подготовка грунта к опыту сводится к предварительному расслое

нию образца по плоскостям напластования или по трещинам, или к 

созданию искусственных плоскостей (путем разрезания образцов) 
с поел едущим увлажнением грунта по ним.

2Л 6. При выборе режима проведения опытов на срез определя

ющими являются характер пород и инженерно-геологический тип 

оползней (существующих или потенциально возможных).
Особенно внимательно к выбору режима опыта следует отно

ситься при исследовании образцов слабоуплотненных и высоковлаж
ных (мягко- и текучепластичной консистенции) глинистых пород, 

отобранных из приконтактных зон, из зон оползневого смещения
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i  n p ., ta x  как прв обычных стандартных не годах исследования 

происходит варуяение структуры этах пород, ах уплотнение, что 

враводвт к искажения результатов. Еде строже это условна следует 

с обнищать при црогнознрованин оползне! вроседаная в лёссовых по

родах, для которых очень важно получать данные о сопротивлении 

их сдвигу в водонасменной состоянии в стадия допросадочных д е -  

форнаций.
Сопротивление сдвигу слабых глинистых и лёссовых пород сле

дует научать методой яедреннрованяого быстрого сдвига (продолжи

тельность опыта до 30 сен) без предварительного уплотнения, с 

применением малых вертикальных нагрузок, не вызываемих выдавли

вания грунта в вазор среаывателя а его уплотнения в ходе испыта

ния (рекомендуется нагрузка 0 ,25 ; 0 ,5 ; 0,75 кГ/см2 ) .

Примечание: Наиболее надежные результаты при изучении сла
бых грунтов могут быть получены при проведении 
опытов в стабнлоиетрах.

При изучении сопротивления сдвигу глинистых пород, находя

щихся в тугопластичном и особенно твердом состоянии, режим мас

совых опытов назначается на основании результатов верна предвари

тельных опытов по разным методам (быстрый сдвиг, медленный 

сдвиг), при этом выбирается тот метод, при котором были получе

ны более низкие значения сдвигащего напряжения.

Примечание: Учет трещиноватости этих пород в массиве про
изводится согласно п .2 .45 .

При изучении оползней скольжения, возиикащих в слоистых 

породах и в породах, разбитых тектоническими трещинами, основ

ное внимание следует уделять определению сопротивления сдвигу
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по естественны* плоскостям (напластования, тектонических трещин)

* по искусственно созданным плоскостям (на разрезанных образцах) 

со смоченной поверхностьв сдвига (схема опыта "планка по планке” ;

2 .47 . Для обеспечения возможности статистической обработки 

результатов опытов на срез нр* каждой заданной нагрузке по еди

нообразной методике должно быть получено достаточное для осред

нения количество значений сдвигащего напряжения, определяемое 

в соответствии с пунктом 2.39 настоящих рекомендаций.

2 .48 . Исследование реологических свойств выполняется мето

дами ЛИСИ, ДИИХа или бывшего Института мерзлотоведения им.В.А. 

Обручева.

2 .4 9 . Исследования компрессионных свойств глинистых пород, 

основной целью которых является не столько получение данных об 

их сжимаемости, сколько выяснение пределов структурной прочно

сти, следует проводить как на образцах природной плотности-влаж

ности, так и на образцах в заданной состоянии, в соответствии

с "Рекомендациями по лабораторному определению физических и ме

ханических свойств глинистых грунтов при производстве инженер

ных изысканий" (1966 г . ) .

2 .50 . Исследование суффозиовных и плывунных свойств песча

ных пород производится в специальных приборах и сводится к опре

делению величины гидравлического градиента, при котором происхо

дит вынос частиц грунта (суффозионные явления) или выпор послед

него (плывунные явления).
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Полевые испытания свойств пород

2.51. Из полевых методов испытаний инженерно-геологических 

свойств пород рекомендуется применять:
а )  поверхностную пенетрадню;

б) глубинное статическое зондирование;

в ) глубинное динамическое зондирование;

г )  вращательный срез в скважинах;
д )  срез целиков и сдвиг блоков грунта в шурфах и котлованах.

2.52. Опробование пород методом поверхностной пенетрации 

производится е целью:
а) расчленения стратиграфически и литологически единообраз

ной толщи песчано-глинистых пород на различные по прочности про

слои (инженерно-геологические элементы);

б) уточнения мест отбора образцов пород для лабораторных 

исследований.

2.53. Испытание пород статическим зондированием целесооб

разно производить для:
а) определения глубины залегания и мощности слабых разно

стей пород (в частности, слагающих зону оползневого смещения, 

мягко- и текучепластичных глинистых пород, водонасыщенных лёссо

видных пород и д р .) при глубине их залегания до 15 м и отсутст

вии в кровле полускальных пород;

б) уточнения глубины отбора образцов пород из интересующих 

исследователя зон;
в) выбора интервалов испытания пород методом вращательного 

среза в скважинах (лопастным прибором);



г )  оконтуриваяжя в шив* ■ во глубине оползне! течения, 

проседания, оплнзян н десерпционша;

д )  литологического расчленения разреза.

2 .54 . Дннаннчесюе аонднрование на оползневых склонах сле

дует применять только для испытания сухих песков с целив получе

ния данных дхя прогнозирования их поведения при последующем об

воднении. При динамической зондировании могут быть получены дан

ные о плотности песка и степени его однородности по глубяве, ко

торые исподьзуютоя при оценке возмокности его перехода в плывун

ное (разлаженное) состояние при водонасыщения.

2 .55 . Пункты глубинного зондирования следует располагать 

между выработками (и рядом с ними -  для возможности интерпрета

ции результатов), а результаты его использовать для построения 

детальных инженерно-геологичеоких разрезов.

Количество точек зондирования каждый раз определяется инди

видуально, исходя из конкретной обстановки и поставленных задач.

Примечание: В районах развития пород с больжяи содержани
ем грубообломочного материала зондирование при
менять не рекомендуется.

2 .56 . Испытания методом вращательного среза в скважинах 

производятся для оценки прочности слабых песчано-глинистых по

род, залегающих до глубины 15 и. Испытания выполняются как в 

инженерно-геологических, так и в специально пройденных для этой 

цели опытных скважинах ( d  -  89 -  12? им).
Количество испытаний в каждом конкретном случае назначает

ся индивидуально в зависит от размера исследуемой территории, 

количества слабых прослоев в от инженерно-геологического типа



оноданей (этот метод правекы  пре изучении оползней вечевая» 

врооедавяя, внезапного реахнхевня в опщ внн). Пункты испытаний 

следует располагать в овворах другвх кАенерно-геологических вы

работок, прн атом желательно, чтобы в каждом створе по исследуе- 

мому слов было выполнено не новее трех в с т а а в н ! .

2 .5 7 . Исследование сопротивления грунта сдвнгу методов сре- 

аа целвков в сдвига блоков рекомендуется применять для:

а )  оценки сопротивления сдвигу слоистых или трецивоватых 

глинистых, полуовальных в скальных грунтов по вмещвмся в масси

ве поверхностям ослабления (плоскостям напластования, тектониче

ским трещинам в т .п . ) ;

б ) оценки прочности неоднородных в грубообломочнкх грунтов.

2 .5 8 . Для оценки вероятности возникновения оползне! скольже

ния по ивещимся в массиве наклоненным в сторону склона плоско

стям (плоскостям напластования и тектонических трещин) опыты

на сдвиг могут проводиться по двум методикам:

а )  по стандартно! методике, т . е .  под действием двух нагру

зок -  на участках с горизонтальным или близким к горизонтальному 

залеганием слоев;

б) по методу сдвига по заданной плоскости под действием 

одной нагрузки (вертикальной или параллельной плоскости напла

стования) -  на участках с наклонным залеганием слоев.

Следует учитывать, что опыты по стандартной методике позво
ляют получить при обработке результатов непосредственные значе

ния f  н С, в то время как опыты под действием одной нагрузки 

дают возмохность вычислить линь одно (среднее из выполненного
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количества ошяов) аначевяв ' ' С  , которое должно бить соответет- 

вущжи образом учтено пры обработке данкнх лабораторных ксследо
ваний.

2 .59 . Для оценка прочности неоднородных, слоистых к трещи

новатых пород, а такие пород о грубооблоиочншш включениями, 

рекомендуется производя» опыты на ореа целиков по стандартной 

методике (под действием двух нагрузок).

2 .60 . Обязательным условием проведения опытов на срез 

(сдвиг) является предварительное замачивание пород (продолжитель

ность которого определяется по прекращению заметного поглощения 

воды породой, а такие отбор образцов пород для исследования их 

физического состояния (влажности, консистенции) и прочности в 

лабораторных условиях.

2*61. Во избежание получения случайных результатов рекомен

дуется проводить не менее трех опытов по каждому предназначенно

му для испытания ияженерво-геоногнческощу элементу, при атом 

каждый опыт должен включать сдвиг не менее двух-трех целиков.

Геофизические исследования

2 .62 . На отадии проектного задания геофизические исследо

вания л оползневых районах применяются как для реяеяжя общих 

задач (детальное оовещение геологического строения склона, тре

щиноватости пород, определение направления к скорости потока 

грунтовых вод и т . п . ) , так н для выяснения ряда специфических 

для оползневых склонов вопросов:
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а )  определение фактических ■ потенциально возможных зон 

оползневого смещения (котором , в частности, могут явиться грун

та  мягко- я те куче пластичной ховсмотевцяя);

б )  изучение режима влажности грунтов но глубине я во време- 

яя (особенно вря научении онолавей типа онолзавяя я опляввя);

в )  изучение динамики оползневых смещевяй;

г )  выявление мест утечки воды вз подземвяк коммуникаций 

(для оценки их роли в оползневом процессе);

д )  выявление на склоне старых заброшенных дренажей, подзем

ных сетей и т .н .

2 .6 3 . При решении перечисленных в п .2 .62 задач наибольший 

аффект дает применение комплекса геофизических методов. Дня ре

шения первой задачи рекомендуется комплекс электроразведки (по 

схеме ВЭЗ я злектропрофилирования) и сейсморазведки. При изуче

ния сезонных изменений влажности пород следует применять метод 

теплопроводности, метод диэлектрической проницаемости, метод 

сопротивлений и нейтронный метод. При изучения динамики ополз

ней рекомендуется применять микросейсмнческне методы в  сочета

нии с наблБдениями за пьезоэлектрическими датчиками, помещенны

ми в теле оползня вблизи поверхности скольжения. Рекомендуется 

широко применять различные внды каротажа, резнстивиметряи, ме

тод ПС, а также метод заряженного тела.

2 .6 t .  Объемы геофизических работ определяется, исходя из 

поставленных задач и сложности геологического строения изучае

мого оползневого склона.

При изучении геологического строения участка геофизические 

пункты рекомендуется располагать в створах инженерно-геологиче-
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с и х  выработок в между ш ип, ара атом расою якав между геофизи

ческими створаав рекомендуется принимать равным 50-100 м. Рас

стояния между геофизическими пунктами в пре дедах каждого створа 

кожебявгея от 25 да 50 м. Сгущение точек вроааводвтов в ме

стах. где это требуется по условиям интерпретация. Отдельные 

геофизические пункты совмещаются с буровыми скважинами. Схважн- 

нм поднежат каротажу в опробованию методом ре8истивиметрии.

Опытные гидрогеояогические работы

2 .65 . Опытные гидрогеологические работы (пробные и опытные 

откачки, опыты по определению направления и скорости движения 

подземннг вод) производятся с целью выявления:

а )  источников питания оползней водой;

б) степени взаимосвязи отдельных водоносных горизонтов 

друг с другом;

в) степени водопроницаемости пород и возможности их осуше- 

яия при помощи дренажей.

Местоположение пунктов опытных работ каждый раз определяет

ся индивидуально в зависимости от поставленных целей.

2 .66 . Опытные откачки производятся линь в тех случаях, ког

да предполагается осушение (дренирование) тела оползня или пита- 

ч я х  его водоносных горизонтов.
Места производства опытных откачек (как из одиночных, так 

и из кустовых выработок) устанавливаются на основе изучения 

гидрогеологических условий участка с учетом возможного располо

жения на склоне проектируемых дренажных устройств, а также пред

полагаемых источников обводнения.



Количество опытных откачек на одиночных скважнн может со

ставлять две-трн для каждого вредна значаемого к опробованию во

доносного горизонта.

Проведение кустовых опытных откачек рекомендуется для тех  

водоносных горизонтов, которые предполагается дренировать (для 

каждого из них целесообразно назначать одну-две откачкж ),а также 

для реиения вопросов взаимосвязи отдельных водоносных горизонтов 

и условий их питания.

Кроме того, опытные откачки дают дополнительный материал 

для освецендя внутреннего строения тела оползня н особенностей 

распределения в нем подземных вод: наличие выдержанных водонос

ных горизонтов, струйчатого движения, или "мешков" застойных 

вод и т .д .

Количество наблюдательных лучей в кусте в зависимостн от 

поставленных задач н гидрогеологических условий может колебать

ся от I  до 4 , количество наблюдательных скважин на каждом луче -  

от 2 до 4 .

Для получения данных о взаимосвязи отдельных водоносных 

горизонтов (прослоев) в состав опытного куста следует включать 

узлы, состоящие из двух-трех близко расположенных друг от друга 

наблюдательных скважин и предназначенные для наблюдений за реак

цией на откачку разных водоносных горизонтов (прослоев).

2 .6 7 . Пробные откачки выполняются для приближенной оценки 

обводненности оползневого склона, выявления возможности прове

дения опытных откачек, а также предварительного выявления источ

ников питания оползня водой со стороны коренного массива.
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Режимные гид роге ологичеокне наблюдения

2 .6 8 . Режимные гидрогеологические наблюдения на оползневых 

склонах включают наблюдения за  колебаннен уровней подземных вод, 

их хиническнн сосхавон и температурой.

2 .6 9 . Рехииные гидрогеологические наблюдения следует преду

сматривать для выявления:

а )  наличия я характера связи мекду рехниои подземных вод и 

ополгневыни процессами;

б ) источников питания оползней водой;

в )  наиболее неблагоприятного для условий равновесия склона 

полохеяия уровня подземных вод;

г )  водоносных горизонтов, играющих главную роль в  оползне

вой процессе;

д )  наличия (или отсутствия) взаимосвязи водоносных горизон

тов друг о другом и с поверхностными водами;

е )  положения уровней подземных вод на определенные даты;

к )  изменений химического состава подземных вод, что необхо

димо не только для уточненной оценки ях агрессивного воздействия 

на материал конструкции зданий и сооружений (в том числе проти

вооползневых), но и для суждения об условиях питания и взаимосвя

зи отдельных водоносных горизонтов.

2 .7 0 . Режимные наблюдения следует производить в основном

в районах развития оползней, обязанных своим возникновением на

личию в склоне подземных вод (например, оползни типа выплывания>, 

а также в случаях, когда возникновение оползней обусловлено дру -
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гимн причинами, но в результате оползневых подвижек» дробления 

пород и т .д . внутри тела оползня иди на контакте оползших и не

смещенных пород формируются водоносные горизонты» которые могут 
оказывать влияние на дальнейшее развитие этих оползней (оползни 

выдавливания» срезания» проседания» скольжения)*

2.71. Режимные наблюдения должны производиться целенаправ
ленно» с учетом развитых в изучаемом районе инженерно-геологиче

ских типов оползней.
При наличии оползней срезания» выплывания и некоторых дру

гих типов основное внимание должно быть уделено наблюдениям за 

теми водоносными горизонтами» которые подпитывают тело оползня» 

и за водоносными горизонтами» формирующимися на контакте смещен

ных пород с несмещенными (последнее -  для выявления взвешивающе

го воздействия подземных вод).
Ори наблюдениях за режимом подземных вод» развитых в районе 

распространения оползней течения» главное внимание должно быть - 

уделено водоносному горизонту в основании тела оползня.

Б районах распространения оползней проседания большое вни
мание необходимо уделять наблюдениям за формированием водоносно

го горизонта в основании просадочной лёссовой толщи, а также 

выявлению связи между возникновением новых блоковых смещений и 

режимом подземных вод.
При изучении оползней выплывания особое внимание должно 

быть уделено установлению величины напорных гидравлических гра

диентов в различные сезоны года с целью выявления наиболее не

благоприятных периодов для условий равновесия склона.
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Для оползней скольжения необходимо определять положение 

статического (пьезометрического) уровня трещинных вод* нто позво 

лит оценить роль этих вод в качестве взвеяяващего я сдвнгащего 

фактора*

2.72. Специфика наблюдений за рехиион уровня подземных вод 

в теле активного оползня состоит в необходимости:
а) периодических контрольных определений планово-высотного 

положения устьев наблюдательных выработок (так как последние, 
смещаясь вместе с оползнем, не сохраняют своего неизменного во

локе ния в пространстве):
б) учета деформаций набдцдательннх скважин с определением 

угла наклона их ствола к горизонту (при значительных деформациях 

скважин и невозможности замеров уровней воды возникает необходи

мость их перебуривання)
Кроме того, при организации наблюдений за колебанием уровня 

грунтовых вод в глинистых и других породах, характермзущмхся 

слабой водоотдачей, больное значение следует придавать выбору 

оптимального диаметре наблюдательных скважин, который должен 
быть минимальным, но в то же время исключающим капиллярный эф

фект (1 ,5 -2” ). Обсыпка рабочей части фильтра является обязатель

ной, но толщина ее должна быть минимальной.

2 .73. Данные режимных наблюдений за подземными водами долж

ны быть увязаны с результатами визуальных и инструментальных 

наблюдений за оползневыми подвижками, так как последние могут 
помочь объяснить многие неожиданные колебания уровня воды и ус
тановить связь между режимом подземных вод и оползневыми процес

сами.
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2 .7 4 . В состав режимной с е н  на оползневых склонах включа

ются:

а )  наблюдательные скважины, вневниеся на склоне до качала 

работ на данной стадии изысканий;

б ) скважины, оборудованные для режшшых наблюдений в про

цессе изысканий на данной стадии;

в )  ииекщиеся на склоне ж вбивав него колодцы и источники.

2 .7 5 . Количество пунктов режимных наблюдений определяется 

разыероы изучаемой территории и числои подлежащих наблюдению во

доносных горизонтов. В саном простои случае режимная сеть может 

состоять мз двух створов по тря-четыре скважины в каждом; при 

этом один из створов должен пересекать тело оползня (н выходить 

за его пределы), другой -  располагаться на межоползяевом гребне.

При наличии гидравлической связи подземных вод с рекой или 

морем в зоне подпоре должно быть заложено несколько (три-четыре) 

режимных скважин на близком расстоянии друг от друга, а на водо

токе или водоеме оборудован водопост для наблюдений за  колебани

ями уреза воды (параллельно ведутся также наблюдения за выпаде

нием атмосферных осадков, снеготаянием и поверхностным стоком).

При необходимости составления водного баланса склона коли

чество пунктов режимной сети должно быть увеличено. В частности, 

рекомендуется дополнительно закладывать три створа, расположен

ных примерно параллельно бровке срыва, -  в коренном склоне, на 

теле оползня и ниже оползня (эти данные необходимы для опреде

ления притока подземных вод к оползневому склону в их оттока за 

счет подземного сто к е ).
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2 .7 6 . Рентные наблюдения начинаются в период взысканий по 

■ере оборудования схваяян для этой цедя ■ ведутся не «енее одно

го гидрологического года. Do ястеченш  указанного временя режим

ная сеть передается дня проведения дальне йш х наблюдений близле- 

хацей гидрорежяивой иди оползневой станция.

Лабораторные исследования химического состава 

подземных и поверхностных вод

2 .7 7 . Лабораторные исследования химического состава подзем

ных и поверхностных вод при изысканиях в оползневых районах про

изводятся не только для оценки их агрессивного воздействия на 

материал конструкций проектируемых зданий и сооружений я влияния 

на состав, свойства и состояние пород, во и для выявления источ

ников питания оползней водой.

2 .7 8 . Оценка воздействия подземных и поверхностных вод на 

свойства и состояние пород должна производиться с точки зрения 

возможного изменения содержания солей в поровой воде, создающего 

предпосылки для возникновения оползней-оплывин и оползней вне

запного разжижения в результате снижения прочности пород.

2 .7 9 . Пробы воды следует отбирать:

а )  в процессе проходки скважин и иурфов -  как минимум по 

три пробы из каждого водоносного горизонта;

б ) при производстве опытных откачек;

в ) при производстве режимных наблюдений -  по три пробы из 

каждого наблвдаемого водоносного горизонта для каждого характер

ного сезона года;
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г )  из водоемов в водотоков, если предполагается ях  взаимо

св язь  с подземными водами или если их води будут омывать проекти

руемые сооружения, -  по три пробы для каждого сезо н а .

2 .8 0 . Рекомендуется выполнять сокращенные химические анали

зы (катионы, анионы, сухой остаток, жесткость, pH) с дополни

тельным определением свободной углекислоты, H2S , Fe2* , Fe1*, Af3* 

а для выявления источников питания оползней водой -  полные хими

ческие анализы.

Наблюдения за оползневыми и другими современными 

экзогенными геологическими процессами

2 .8 1 . 6 оползневых районах рекомендуется производить наблю

дения за следующий процессами:

а )  оползневыми;

б )  абразией на водоемах и эрозией на водотоках;

в )  различными процессами, протекающими на склоне в резуль

тате деятельности талых, ливневых и хозяйственных вод;

г )  выветриванием горных пород и сезонными изменениями их 

влажности;

д )  деятельностью подземных вод;

е )  мерзлотными процессами.

2 .8 2 . Наблюдения за  оползневыми процессами производятся

с целью выявления степени активности имеющихся на склоне ополз

ней, периодов их активизации, интенсивности и величины смещений! 

а также для выявления изменений состояния пород (водонасыщения, 

раздробленности) в результате оползневых подвижек, изменений



-  56 -

условий скока поверхностных вод, установлена* свнвк деформаций 

зданий в сооружений с оползневыми процессам* в х .д . Кроме кого,' 

в задачу наблюдений входах ханже выявление цнкхачносх* в ояолзне- 

вой деятельности с целью прогнозирования дальнейшего поведения 

оползней в зависимости ох сочетаний действующих на склоне ополз- 

необрвзуящих факторов и выявление взаимосвязи оползневых процес

сов с другими протекающими на склоне экзогенными геологическими 

процессами.

2 .83 . Наблюдения за оползневыми подвижками ведутся визуаль

но и инструментально (при помощи точных геодезических измерений)?

3 .84 . Визуальные наблюдения производятся за :

а) изменением рельефа склона в целом я микрорельефа поверх

ности оползневого тела;

б) состоянием а деформациями имеющихся на участке здвний и 

сооружений (в том числе противооползневых и подземных), а также 

за деформациями растительности;

в) различными процессами и явлениями, которые предшествуют 

образованию оползня, сопутствуют ему или следуют за ним (образо

вание новых трецин, развитие ранее появившихся, появление или 

исчезновение источников, появление заболоченности и бессточных 

впадин, валов выпирания и выдавливания пород и т . д . ) .

Эти наблюдения включают: общий осмотр изучаемого оползня, 

выбор объектов наблюдений, их описание и нанесение на план; 

повторные списания, зарисовки и фотографирование отдельных ха

рактерных деталей.

2.85. Инструментальные геодезические наблюдения производят

ся для получения точных количественных характеристик оползневых
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смещений. В и  состав входят:

а )  измерения яханово-высотиого положения спецвахьанх марок

■ маяков, устанавливаемых как на яоверхностм земхя, так я яа аха

ниях м сооружениях, а также глубинных марок;

б )  яроваденяе стереофотегремметрической съемки.

2 .8 6 . Пря опродехокян объемов работ но изучению опохзяевнх 

нодвнжек оттем измерения яхавово-внсотхого похояеяия реперов, 

марок я маяков рекомендуется учитывать сведущие соображения:

а )  дхя каждого оползня устанавливается яе меяее 3 исходных 

грунтовых реперов на заведомо неподвижных участках;

б )  грунтовые марки располагайся по продольным створам; во 

многих случаях бывает достаточно одного продольного створа, рас

положенного по оси оползня н совмещенного с линией инженерно- 

геологического разреза; несколько параллельных продольных ство

ров могут быть нужны на оползнях, имеющих оползневые цирки вто

рого порядка, яа большое оползнях фронтального типа, а такав в 

случае предполагаемого сложного движения оволавеяих масс;

в ) количество марок в створе и расстояния между ними зави

сят от размеров н морфология оползня я от поставленных задач: 

дхя установления самого факта смещения достаточно 2-3 мерок, 

дхя изучения же механизма оползневого процесса марки следует 

располагать не реже чем через 10-20, а на бохьинх оползнях -  

через 30-40 м друг от друга; на кажхув оползневую ступень в про

дольном створе должно приходиться 2-3 марки; верхние н няжнне

по створу марки располагаются за пределами действующего оползня;

г )  дхя наблщений за выдавливанием пород у подо ивы склона 

закладываются 3 расположенные рядом глубинные марки с заделкой
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основания на различных глубинах (но в пределах исследуеного слоя);

д )  для изучения изиенений скорости смещения различных частей 

оползневого тела по глубине н определения глубины залегания по- 

доивы оползня следует устраивать глубинные марки различных кон

струкций (тензоиетрические, струнные, магнитные н п р .) с исполь

зованием для этой целя скважин, пробуренных для ремення ряхе дру

гих задач;
е )  для измерения осадок проиыилеввых н гражданских сооруже

ний, расположенных в пределах оползневого участка, устанавлива

ются стенные парки, количество которых зависит от размера и кон

струкции сооружения;

ж) для наблюдений за деформациями зданий и сооружений в 

образовавннхся на них трещинах устанавливаются стенные маяки, 

количество которых зависит от количества н длины трещин;

з )  количество циклов инструментальных наблюдений и интерва

лы временн между ними зависят от скорости смещения оползневого 

тела и поставленных перед наблюдениями задач, но должно быть

не менее трех в течение года с перерывом в 2-4 месяца (а в  от

дельных случаях -  даже I  месяц).

При наблюдениях за оползнями, связанными с сезонным измене

нием влажности грунта (оползни течения, оплывнны), инструменталь

ные наблюдения обязательно производить в следующие периоды: до 

начала снеготаяния, непосредственно после окончания снеготаяния, 

в периоды максимального положения уровня грунтовых вод (фикси

руемого по режимной гидрогеологической сети) и в последующие 

периоды спада уровня.
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При наблюдениях за оползнями, вызываемыми речной эрозией, 

один мз циклов наблюдений обязательно должен быть приурочен к 

периоду, предоествупцему паводку, и один -  к периоду, непосред

ственно следующему за спадом паводковых вод.
При наблюдениях за оползнями, возникающими в результате 

морской абразии, наблюдения должны производиться до начала штор

мового периода, в штормовой период и в последующий безштормовой.

Примечание: После окончания изысканий система реперов, ма
рок и маяков передается заказчику для дальней- 
ижх наблюдений.

2 .87 . Стереофотограмметрнческая съемка оползней производит

ся по циклам. Количество циклов может быть различным в зависимо

сти от скорости и характера оползневых процессов, народнохозяй

ственного значения исследуемой территории, а также характера 

противооползневых мероприятий (обычно количество циклов стерво- 

фотограмметрической съемки совпадает с количеством циклов инст

рументальных измерений планово-высотного положения грунтовых 

марок).
2 .88 . Наблюдения за абразией на водоемах и эрозией на водо

токах производятся с целью установления степени влияния данных 

процессов на устойчивость склона в целом и на активизацию отдель

ных оползней.
В тех случаях, когда процесс абразии или зрозин является 

одной из основных причин нарушения устойчивости склона, обору

дуются специальные абразионные (или эрозионные) створы, перпен

дикулярные к береговой ливни и состоящие из грунтовых марок 

(в том числе горизонтальных), располагаемых на береговом обры

ве, пляже, а также выше бровки.
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Ha этих створах ведутоя систематические наблюдения аа ве

личиной абразии (или эрозии).

На продолжении абразионных (или эрозионных) створов на ак

ватория водоема (или водотока) производятся промерм дна с пере

дачей высот от неподвижного репера.

При промерах дна водоемов расстояние между точками промеров 

целесообразно принимать 1-5 м при крутом падения дна я 5-10 м -  

при пологом; на водотоках расстояние между точками промеров со

ставляет 1-2 м.

2 .89 . Количество абразионных (или эрозионных) створов зави

сят от размеров изучаемого участка, размеров оползней, сложности 

рельефа береговой покоен, а также характера пород н условий их 

залегания, но должно бнть не менее 2-3 в пределах тела оползня

и 1т>2 с каждой стороны за его пределами.

Основные створы для наблюдений за абразией (или эрозией) 

оледует совмецвть со створени разведочных выработок и створами, 

оборудованными для инструментальных наблюдений за оползневыми 

подвижками, в промежутках между ними могут быть намечены допол

нительные створы, при этом расстояние между створами для крупных 

оползней не должно пре выкать 200 м.

2 .90 . В береговой обрыве (если он не закрыт осыпы>) уста

навливаются горизонтальные нтыри: при наблюдениях за абразией -  

на высоту максимальной штормовой волны, а при наблюдениях за 

эрозией -  на высоту максимального подъема уровня паводковых вод.

Количество пырей в пределах каждого створа и расстояния 

между ними устанавливаются в зависимости от сопротивляемости 

пород размыву. На водоемах в пределах границы непосредственного
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воздействия атормовоЯ волны я на водотоках в пределах максимах ь -  

яого подъема уровня паводковых вод пыря забиваются в каждую 

стратиграфо-дятолого-генетическуя разновидность пород.

2 .91 . В отдельных случаях, например прм интенсивной абрезня 

иля эрозия, для определения интенсивности размыва целесообразно 

проводить, как и при инструментальных наблюдениях за оползнями, 

повторяя* хрупноиаситабиув топографическую съемку береговой по

лосы через определенные промежутка времени, но не реже I  раза

в год.

2 .92 . Наблюдения на абразионных створах производятся систе

матически, не реже I  раза в месяц и в обязательном порядке пос

ле каждого сильного жюрма.

2 .93 . Наблюдения на эрозионных створах (не постоянных во

дотоках) рекомендуется производить 2-4 раза в год в характерные 

периоды: после паводка, после сильных затяжных дожде* (если они 

сопровождаются значительным подъемом уровня), перед ледоставом 

и после ледохода.

2 .94 . Наблюдения за процессами, протекающими на склоне в 

результате деятельности талых, ливневых в хозяйственных вод, 

производятся в связи с необходимостью выявления их влияния на 

оползневые процессы.

Наблюдения производятся за:

а) поверхностным стоком;

б) смачиванием пород (как о поверхности, так и по глубине) 

талыми, дождевыми и хозяйственными водами;

в) поглощением стекающих по склону вод;
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г )  плоскостным смывом пород с поверхности склона тадымк ■ 

докдевымн водами;

д )  эрозией склона талыми и докдевымн водами.

2 .9 5 . Для выявления роли в оползневом процессе хозяйственных 

вод долины быть получены сведения о способах, местах и режиме 

сброса сточных (промышленных, хозяйственно-бытовых и ливневых) 

вод, о размещении населенных пунктов и промышленных предприятий

и т .д .

2 .9 6 . В случаях, когда возникает необходимость составления 

водного баланса оползневого склона (что имеет очень важное значе

ние при изучении оползней, возникающих в связи с увлажнением по

р о д ), при наблцдениях необходимо получать количественную характе

ристику основных составлящжх водного баланса. Дня этой деля нуж

но определять:

а )  запасы воды в снеге (путем проведения снегомерной съемки);

б )  количество атиосферных осадков, выпадающих на склоне 

в виде дождя;

в )  количество подземных вод, поступающих в оползневой цирк 

со стороны коренного склона;

г )  количество сбрасываемых на склон хозяйственных вод;

д )  количество воды, поступающей в склон за счет утечек из 

различных коинуникаций;

е )  количество дождевых и талых вод, стекающих со склона 

в виде поверхностного стока;

ж) количество стекающих со склона вод в виде подземного 

стока;

з )  испаряемость.
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2.97* Наблюдения за выветриванием горных пород, слагающих 

оползневые склоны, выполняются с целью выявления характера, усло

вий ■ скорости изменения свойств пород (особенно прочностных), 
что необходимо для прогнозирования длительной устойчивости скло

на и возможности возникновения и развития на нем оползневых явле

ний, а также для уточнения условий проведения строительных работ.

2.98. При наблюдениях за выветриванием горных пород особое 
внимание следует уделять тем разностям, которые или сами участ

вуют в оползневых смещениях, или при разрушении дают материал, 

ив которого формируются оползневые накопления.
Изучение условий и характера выветривания производится ме

тодом повторных полевых обследований специальных пунктов, наме

ченных для систематических наблюдений (представляющих собой рас

чистки, неглубокие мурфы, закопушки или короткие итольни, обна

жающие невыветрелую или слабо выветрелую породу). Эти пункты 

должны размещаться на различных алемевтах рельефа (несмещенный 

участок склона, оползневое тело и др.)» а в их пределах -  на 

участках с различной зкспозидяей и крутизной и должны быть защи

щены от уничтожения.
Наблюдения за выветриванием горных пород должны сопровож

даться лабораторными исследованиями состава, состояния и свойств 

последних, что необходимо предусматривать в программах работ.
Особое значение эти работы имеют на участках, характеризую-9 

щихся развитием неглубоких оползней (оползни течения и оплывины), 

во могут иметь существенное значение и для участков оползней 

скольжения, так как процессы выветривания способствуют проявле

нию тектонических трещин, плоскостей напластования, являющихся
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в ряде случаев потенциальными зонам* оползневого сменен**.

2 .9 9 . Сезонные наблюдения за 1 8 менен*ем внахнос»  нород 

целесообразно производив в районах развития оползней течения, 

проседания, десерпцноннвх и ошшвня.

•При наблюдениях sa изменением влажною* пород рекоменду

ется  применять геофизические методы (см .п п .2 .62 , 2 .6 3 ) . В выяв

ленные прв помощи этих методов характерные периоды производится 

бурение специальных скважин, отбор образцов пород через хаидие 

0 ,2 5 -0 ,5 0  м и непосредственное определение влажности лаборатор

ными методами.

Количество пунктов наблюдений за влажность» пород (гео

физических, буровых скважин) должно быть не менее 3 для каждого 

типичного участка.

2 .100 . Наблюдения за деятельность» на склоне водзеинмх вод 

производятся с цель» выявления влияния на устойчивость склона 

увлажнения пород в местах выходов источников, а также механиче

ской и химической оуффовин (при обнаружении явления механической 

суффозии необходимо определять количество и состав взвеменного

в воде материала).

2 .101 . Наблюдения за различными геологическими процессами 

должны вестись в течение всего периода изысканий, проводимых на 

оползневых склонах, а в случае, когда изыскания ведутся для от

ветственных объектов, -  в течение целого года. Если какой-либо 

процесс (или процессы) играет опредолящув роль в устойчивости 

склона, наблюдения должны вестись в течение более длительного 

времени.



-  65 -

Метеорологические и гидрологические наблвдения

2 .1 0 2 . Необходимые метеорологические и гидрологические дан

ные по наследуемому району могут быть получены на ближайше стан

циях или постах Гидрометеослужбы. В случае больного удаления по

следних от изучаемой территории на участке организуются ео о твет- 

ствущ ие посты согласно инструкциям Гидрометеослужбы.

В случае, когда предполагается составление водного баланса 

оползневого склона, необходимо организовывать микрометеорологи- 

ческие наблвдения на самом теле оползня и прилегающей к нему тер 

ритории.

2 .103 . Из метеорологических данных наиболее важными при изу

чении оползневых процессов являются сведения о количестве выпа

дающих атмосферных осадков и их распределении по сезонам год а ,

о температуре воздуха, глубине и длительности промерзания почвы, 

об испаряемости и др .

2 .104 . Из гидрологических данных наиболее важными для водо

емов являются сведения о волнении и миграции наносов, а для во

дотоков -  сведения о колебаниях уровня воды, накоплении и смыве 

наносов, направлении и скорости течения (а для крупных рек -  так

же сведения о волнения).

2 .105 . В случав наличия или возможности возникновения на 

склонах оползней течения, оплывин, проседания и десерпционных, 

рекомендуется вести наблвдения за :

а )  характером выпадающих атмосферных осадков, временен, 

условиями образования и распределением снегового покрова;

б) характером, интенсивностью, началом и концом снеготая

ния, зависимостью скорости снеготаяния от рельефа, экспозиция
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склона, его залесенное» в т .д . ;

в )  нронерзаннем выходов подаеввнх вод я сопутствующими ему 

явленнямв (нзпранер, образованием наледей).

Для прогноза оползве| вндавлявання я срезанля, возникающих 

в результате абразия яля эрозия, очень важно вести иаблцдения 

за воляениеи на водоемах (особенно во время яторнов) и за уров

нен воды на водотоках (особенно в период снеготаяния, ливневых 

в затяжное дождей).

2.106. При необходимости изучения всех ажеяентов водного 

баланса о целью определения степени участия каждого не них в об

воднения оползневого склона производятся снегомерная съемка с 

определением модности я плотности снега (для янявиеняя запаса 

воды в ояаговом покрове).

Обследование состояния имеющихся на онолэяевож 

склоне зданий и сооружений

2.107. При наличия на склонах различных здвняй я сооруже

ний обязательно производятся их обследование, при атом особое 

внимание уделяется выявлению нмещихся на них трещин и различных 

деформаций, которые подлежат подробному описанию, зарисовкам и 

фотографированию. Поврежденные здания и сооружения должны быть

с максимально возможной точностью нанесены на план (а при прове

дении топографической съемки -  привязаны инструментально). Кроме 

того, должны быть получены сведения (документальные или по опро

сам местных жителей) о времени появления деформаций и их возмож

ных причинах, а также о принятых мерах по предотвращению даль

нейшею деформаций.
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2.108. Дхя противооползневых сооружений дол хне бить выявле

на степень нх рациональности и эффективности, причем главным кри

терием для такой оценки должно являться соответствие сооружений 

конкретным природным условиям.
При оценке эффективности и рациональности протмвооползневях 

сооружений должны учитываться:

а )  степень повышения общей устойчивости склона после осу

ществления сооружения;
б) степень выполнения сооружением поставленной перед ним 

частной задачи;
в) степень экономической целесообразности применения данно

го сооружения;
г )  степень технической целесообразности принятого проектно- 

конструктивного ремевня;

д ) работа сооружения во времени.
\

Съемка сетей подземных коммуникаций и определение утечек 

в грунт производственных и бытовых вод

2.109. Съемка оетей подземных коммуникаций необходима в 

случаях, когда нзнокания производятся в застроенных районах 

(гражданское я промышленное строительство) или в районах эксплуа

тации месторождений полезных ископаемых.

Примечание: При наличии исполнительных чертежей можно огра
ничиваться лишь обследованием подземных коииу- 
никаций.

2.110. Съемка сопровождается обследованием состояния соору

жений подземных водоводов, обмерами, составлением исполнительных
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чертежей в выделением участков полностью разруиенинх или де

формированных сооружений (на которых возможны утечкн воды в 

грунт).
2 .111. Для определения размеров утечек в грунт производст

венных и хозяйственно-бытовых вод (которые в ряде случаев могут 

являться одной нз основных составляющих водного баланса склона) 

следует изучить схему подачи и отвода воды и установить:

а )  общее количество подаваемой на площадку воды;

б) суммарное потребление воды на производственные и быто

вые нужды;
в) количество воды, отводимой за пределы площадки.

2 .112. В местах, где образуется верховодка или наблюдается 

куполообразное повыоение уровня грунтовых вод за счет утечек, 

организуются наблюдения за режимом подземных вод, для чего около 

каждого источника устраиваются короткие створы наблюдательных 

скважин, состоящие из 4-6 скважин каждый (по 2-3 скважины вверх 

и вниз по склону от сооружения, дающего утечку).

2 .И З . Работы по съемке сетей подземных коммуникаций и оп
ределению резмеров утечек производственных и бытовых вод выпол

няются с участием проектной организации.

Изыскания для обоснования рабочих чертежей

2 .I I 4 .  Задачей изыскательских работ, проводимых в оползне

вых районах, на стадии рабочих чертежей является уточнение 

оползневой обстановки, геологического строения (в основном ли

тологической характеристики пород), особенностей гидрогеологиче-
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ских и инже не рв о-ге ологи че с и х  условий (фи зико-механиче ских 

свойств пород) непосредственно на площадках ■ трассах запроекти

рованных зданий и сооружений, а также реиенже дополнительно воз

никши при разработке проектного задания вопросов, связанных с 

влиянием конструкций запроектированных зданий и сооружений па 

устойчивость склона. На этой стадии необходима четкая количест

венная оценка прочности грунтов и их фильтрационных свойств не

посредственно на участках запроектированных сооружений, что тре

бует проведения специальных опытно-зксперииентальных работ.

2.115. Изыскания производятся в соответствии с требованиями 

специальных инструкций и нормативных документов, определящих 

состав и объеиы отдельных видов работ для соответствую т» соору

жений на стадии рабочих чертежей.

2.116. Топографическая сьеика площадок отдельных сооруже

ний производится в масштабе 1:1000-1:500. Площадь съемки опре

деляется проектной организацией. Кроме того, производится ниве

лирование и трассировка линейных сооружений, а также съемка по

перечных профилей.

2.117. Геологические выработки располагаются непосредст

венно вблизи контуров и по трассам запроектированных сооружений. 

Вне этих площадок и трасс выработки следует задавать только в 

случае, если произошло изменение оползневой обстановки и возник

ла необходимость получения дополнительных данных для уточненной 

оцевки степени устойчивости склона, а также в случае, если на 

стадии проектного задания не были реиены те или иные вопросы, 

требующие проходки выработок.
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2 .118. Наблцдення за режимом подземных вод, подавив визуаль

ное ■ инструментальные наблкдемя за про с е к а ч а м  на склоне гео

логическим процессам, а с а п а  гидрологические наблвдения на 

д а м о !  с с а д и  сладуас продоллась.

2 .119. В случае необходимости по охдельнм программам про

изводятся специальные опнсно-зксперимантальние работы по провер

ке эффективности конструкций тех н и  м ы т дренажных сооружений

и по проверке возможности закрепления грунта на склоне при помо- 

М  электродренажа, химических методов и нроч., а также моделиро

вание оползневого процесса и работы отдельных сооружений.

2 .120. Полевые и лабораторные исследования фиаико-мехаиче- 

ских свойств пород для целей уточнения расчетных и нормативных 

значений показателей, как прение, следует выполнять непосредст

венно на участках запроектированных сооружений. Методы исследо

ваний на этой стадии должны в максимальной степам  отражать ус

ловия предполагаемой работы грунта во взам сдей ствм  с конкрет

ным сооружениями.
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HU СОСТАВ ОТЧЕТОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИЗЫСКАНИЙ

3 .1 . Отчеты о результатах взыскании на оползневых склонах 

должны быть комплексным! ■ содержать результаты всех выполненных 

на склоне (в районе) работ -  съемочных, буровых, горнопроходче

с к и ,  опытных гвдрогеологнчески, геофизически, лабораторных

к пр« , а также материалы исследований пре ж ни лет .

Примечание: В случае выпуска отчета до окончания проводимых 
на склоне (в районе) длительных наблцдений 
(режимных гидрогеологически, гидрологически, 
наблюдений за изменением влажности пород и пр .) 
в нем обязательно должны быть использованы дан
ные, полученные к моменту его составления. По 
окончании наблюдений выпускаются дополнительные 
отчеты с анализом результатов, полученных за 
весь период.

3 .2 . Состав отчета об изысканиях, выполненных для обоснова

ния генпланов городов и населении пунктов, а также схем проти

вооползневых мероприятий3̂ :

а )  введение;
б) обзор материалов ранее выполнении работ;

в) сведения о составе, объемах и методике выполнении 

изыскательски работ;
г )  общие сведения о районе исследований;

д) физико-географический очерк;

е )  геоморфологическая характеристика;

ж) геологическое строение:

х ) Отчет об изысканиях, выполнении для целей перспективного 
планирования, носит более общий характер.
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«) гидрогеологические условии;
ж) опжсанже современных экзогенных геологических процессов;
к) характеристика инженерно-геологических свойств пород;
л) описание деформаций зданий и различных инженерных соору

жений;
и) предварительные выводы об основных причинах образования 

оползней разных типов и об устойчивости отдельных участков» а 
также рекомендации по противооползневой борьбе.

3 .3 . Состав отчета об изысканиях, выполненных для обосно
вания проектного задания:

а) введение;
б) обзор материалов ранее выполненных работ (в случае, если 

не составлялся отчет на предыдущем этапе изысканий);
в) сведения о составе, объемах и методике выполненных на 

данной стадии изыскательских работ;
г ) физико-географический очерк;
д) геоморфологическая характеристика участка (а в отдельных 

случаях и района);
а) история формирования рельефа оползневого склона;
ж) геологическое строение участка;
з) гидрогеологические условия участка (а в случае, если 

не составлялся отчет для обоснования предстадийного проектиро
вания, то и района);

и) инженерно-геологические свойства пород;
к) подробная характеристика развитых на склоне оползневых 

и других геологических и инженерно-геологических процессов и 
факторов оползнеобразования;
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л )  характеристика состояния расположенных в оползневой зона 

аханий и сооружений (в  тон числе противооползневых1 ^ ) , а также 

ведущихся строительных работ;

н ) выводы, прогноз даньнейнего развития оползневого процес

са и рекомендации по противооползневой борьбе.

При подмыве склона водотоком или водоемом приводятся также 

необходимые данные по гидрологии.

В случае, если развитые на склоне оползни обязвны своим 

происхождением увлажнении) пород, -  приводится характеристика 

основных составляющих водного баланса.

В ряде случаев, когда в одном и той же районе ведутся рабо

ты на многих участках и район довольно хороио научен, а также в 

случав относительно простых условий, состав отчета может быть 

существенно сокращен за счет общих глав (в отчете приводятся 

линь главнейиие, определяющие оползневую обстановку данные по 

общим вопросам), за счет совмещения характеристики инженерно- 

геологических свойств пород с описанием геологического отроения 

я пр.

3.4-. Состав отчета об изысканиях, выполненных для обосно

вания рабочих чертежей:

а )  введение;

б ) характеристика проектируемых зданий и сооружений;

в ) сведения о составе, объемах и методике выполненных 

изыскательских работ;

г )  динамика оползневых процессов за период, истекявй с мо

мента окончания изысканий на стадии проектного задания и до окон-

х ) С оценкой их эффективности
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чаны  изысканий на с т ад »  рабочих чертежей;

д ) результаты проводквпхся на ехлояе различных наблюдений;
а )  уточненная характеристика оползнеобразующих факторов;

ж) характеристика инженерно-геологических условий участков 

ж трасе запроектированных зданий я инженерша сооружений;

з )  внэоди.

3 .5 . Детальность освещения н отчетах отдельных воярооои 

дояжна отвечать стадии проектирования и постаиненшш перед изи- 

еканяяии на каждой стадии задачам.

3 .6 . В случае одностадийного проектирования в состав отче

те должны входить главы, содержащие общие сведения об участке 
изысканий и сведения, определяющие оползневую обстановку на скло

не, а также главы, в которых приводится детальная (еоответству»- 

щая стадии рабочих чертежей) характеристика оползней, факторов 

онолзнеобрезовання, инженерно-геологических свойств нород н гид

рогеологических условий участка.

3 .7 . Отчеты в обязательном порядке иллюстрируются фотогра

фиями и зарисовками оползней (н отдельных их деталей), деформа
ций зданий и сооружений, характерных обнажений, геоморфологиче

ских элементов долины или горного склона и пр.

3.8. Основными приложениями к отчетам являются при обосно

вании генпланов городов и поселков и схем противооползневых 

мероприятий:
а )  обзорная карта района исследований;
б) карта фактического материала (в масштабе 1:25000 -  

1:5000);



-  75 -

в) инженерно-геологическая парта раЮна (о*.приложен» *)» 

а также дополнительные ж н е! карги -  геологическая, гидрогеоло

гическая, геоморфологическая, современных геологических нроцео- 

оов и д р .х \

г )  схематические инженерно-геологические раэреан по ство

рам, пересекающим склон в характерных местах;

д )  сводная инженерно-геологическая колонка равока исследо

ваний;

е )  геологические колонки пройденных скважин, развертки мур- 

фов, зарисовки канав н расчисток;

ж) систематизированные сводные ведомости показателе! фааико- 

иеханических свойств пород и химического состава подземных вод;

з )  сводная ведомость пройденных разведочных выработок и 

геофизических пунктов;

на стаями проектного задания:

а )  обзорная карта района;

б) топографический план участка (в иаситабе 1 :2000-1 :1000) 

с нанесением фактического материала;

в ) инженерно-геологическая карта участка в маситабе 

1:2000 -  1:1000 и дополнительные к ней карты (по усмотрению 

инжене ра-геолога) ;

г )  оползневая карта участка, на которой, помимо детальной 

характеристики оползней, приводятся данные о других современных 

геологических и инженерно-геологических процессах, в л я я ч и х  па 

оползневую деятельность;

х ) При наличии в района исследований больного количества ополз
ней рекомендуется составлять каталог оползней, в  котором да
ется подробная характеристика каждого из них. Номер оползня 
на карте должен соответствовать его номеру в каталоге (при
мер составления каталога см. в приложении 5 ) .
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д) инженерно-геологические разрезы по пересекают* склон 

створах в неискаженном масштабе, на которых должны бить отраже

ны важнейшие результаты всех выполненных работ*), в том числе 

геофизических исследований, лабораторных и полевых исследований 
свойств грунтов, инструментальных наблюдений за современными 

геологическими процессами и пр. ;
е ) сводная инженерно-геологическая колонка участка;

х) топографические планы повторных съемок, выполненных нри 
наблюдениях за оползневыми подвижками, процессами абразив (эро

зии )и пр, ;

з )  геологические колонки пройденных сквахмя, развертки нур- 

фов, зарисовки канав к расчисток;

и) систематизированная сводная ведомость результатов лабо

раторных н полевых исследований фнэико-мехакмчесхнх свойств по

р о д ;

к) графики рассеяния показателей физико-механических 

свойств пород, зависимости прочностных свойств пород от их со

става и состояния и пр, ;
л ) систематизированные результаты исследования шлифов по

род, химического состава водных и солянокислых вытяжек;
и) систематизированная сводная ведомость результатов иссле

дования химического состава подземных н поверхностных вод;
н) графики колебаний уровней подземных вод, а также гори

зонтов воды в водоемах и водотоках за период наблюдений, пред

шествующий выпуску отчета;

о) результаты опытных откачек;

*) Эти разрезы являются геологической основой для расчета 
устойчивости откоса.
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ll) геоалектрические разрезы я др. результаты геофизических 

ясследовавяй;

р) сводная ведомость пройденных на данной стадия разведочных 

выработок, геофязячеекях н опытных пунктов н проч.

Прииечанве: В случае, если на стадкн проектного задания 
производилась янженерно-геологяческая съемка 
в маентабе 1:10000 или 1:25000, помимо выше
указанных материалов, к отчету прилагавтся 
также инженерно-геологические карты указанных 
маентабов.

на стаямм оабочят чертежей:

а )  топографические планы площадок проектируемых объектов 

я полос вдоль трасс линейных сооружений в масштабе 1:1000 -  

1:500;
б ) уточнения инженерно-геологическая карта в маентабе 

1:2000 или более крупном1 );
в) инженерно-геологические разрезы по площадкам и траосам 

запроектированных вданий и сооружений, а также уточненные раз
резы по пересекащим склон створам с результатами инструменталь

ных наблюдений за оползневыми процессами за весь период наблюде

ний;
г )  уточненная инженерно-геологическая колонка;

д ) геологические колонки пройденных скважин я развертки 

шурфов;
е )  графики колебаний уровней подземных вод, а также гори

зонтов воды в водоемах и водотоках за весь период наблюдений;

х ) Прилагается по усмотрении инхенера-геолога.
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ж) обработайте данные опытных гидрогеологических рабоу;

з )  снстеютнанрованная сводная ведомость результатов исоле- 

дованяя физико-механических свойств пород лабораторный я поде вы

мя методами;

н) графики рассеяния показателей физико-механических свойств 

пород (с привлечением материалов всех ранее выполненных исследо

ваний);
ж) систематизированная ведомость результатов исследования 

химического состава подземных и поверхностных вод;

л )  топографические планы повторных съемок;

м) сводная ведомость пройденных на данной стадия разведоч

ных выработок, геофизических и опытных пунктов.

Настояние рекомендации были направлены в организации: 
Госстрой Украинской ССР, УкрГИЮТИЗ*), Госстрой Белорусской ССР, 
БелГККЗ, Госстрой Молдавской ССР*', Госстрой Грузинской ССР , 
Госстрой Армянской ССР*), Министерство геологии Украинской ССР*), 
КМСИ, кафедра инженерной геологии, УэГИИТИ, Гнпрокоммунстрой*), 
КазГИИЗ*), Теплоэлектропроект*), ВСЕГИНГВО, МГУ, Геологический 
факультет, каЛедра инженерной геологии*), МГРЙ, кафедра инженер
ной геологии*', МИИТ, Гнпропромтрансстрой*), Союэдорпроект*), 
ЦНИ1С*), Гипроводхоз, Гипротрубопровод*), Гидропроект*', 
МосЦТИСИЗ*). Мосгоргеотгест*), Министерство геологии СССР.

*) Организации, от которых получены отзывы, замечания я 
предложения этих организаций учтены.
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Приложение I

Классификация оползней по возрасту, фазам развктая, 

размерам к форме в плаве

1 . По возрасту следует выделять (по И.В.Попову) оползня:

а )  современные -  образовавшиеся при современном базясе эро

зии м уровне абразии;

б ) древние -  образовавшиеся при мной базясе эрозия я уровне 

абразия.

Современные оползни в свою очередь делятся на свекне в 

старые.

2 . Свежие оползня по Фазам развития делятся (по И.В.Попову) 

на:
а )  движущиеся,

б) приостановивмиеся,

в ) остановившиеся,

г )  закончившиеся.

3 . При классификации оползней по размерам следует учитывать 

их площадь и глубину захвата слагавших склон пород.

По площади оползни условно рекомендуется подразделять на:

а )  небольшие -  менее 2500 м2 ,

б )  средние -  от 2500 до 10000 м2 ,

в ) крупные -  от 10000 до 20000 м2 ,

г )  очевь крупные -  от 20000 до 100000 м2,

д ) огромные -  более 100000 м2 .

По глубине захвата пород склона оползни условно рекоменду

ется  подразделять на:

а )  поверхностные -  менее 2 ,5  м,
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б ) н и ш  -  от 2 ,5  до 5 i ,

в )  неглубокие -  от 5 до 10 к ,

г )  глубокие -  от 1 0  до 2 0  к ,

д )  очень глубокие -  более 2 0  и.

4 . По й о т е  в п ан е  оползни следует подразделять (по £ . 0 . 

Емельяновой) на следущие морфологические типы:

а )  циркообрвэные (полукруглые),

б ) фронтальные,

в) глетчерообразные,

г )  округлые с суженной горловиной,

д) ложкообразные с наличием грунтового потока и конуса 

выноса,

е )  эллипсоидальные, грушевидные или каплевидные,

ж) у г л о в а т  очертаний,

в) без ясных границ,

н) сложные, неправильные, образовавииеся за счет разра

стания или сочетания более простых форм.
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О СНОВНЫ Е И Н Ж Е Н Е Р Н О -Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Е  ТИПЫ  ОПОЛЗНЕЙ П рилож ение 2

п/п

Наименование 1 Характеристика пород,* 
инженерно- в *  вторых зарождаете* 
г*ологнчвгкл- оползневой процесс 1оо- 

гб  tH v k<̂ I  ножной деформирующий- 
ожолаия I сж Горизонт ИЛЙ ОДГТ

1
Изменения в массиве пород, при- > физическое со -  
водящие к оползневому .смещению ! стояние пород 

{генезис опонавя) ® npGi$ S P

Характер по
верхности 
оползневого 
смещения

Механизм смешения
____ _ Морфология оползней____ Бытующие

названия
оползней

Схе матя ческое 
графическое 
изображение

Форма в 
плане

Характер
поверхности

- 1 - ----- г______ 1_________ з__________ ________________________i_____________________________________ 5___________ __________8__________________ 7 ______8___________ _____________ в___________________ _______ ю ---------------- п --------------------------

1. О ползли в ы д ав — 
ди ван и я

Глинисты е — различной  
с т е п е н и  уплотнения и 
литифя&адии

И зм ен ен и е  н ап ряж енн ого  с о с т о я 
н ия м а с с и в а , соп ровож д аю щ ееся  
р азр у ш ен и ем  ст р у к ту р ы  г р у н т а  
( н о с о х и  п л асти ч еск и й  х а р а х  -  
т е р )  и н ео б р ати м ы м  у м ен ь  -  
п е н и е м  е г о  прочности

П ласти чн ое ,
п о л у твер д о е

и ) при н еи зм ен н ой  в л аж н о сти  
ю р о д

Ч е т к а я  п о в е р х н о сть  
о п о л зн ев о го  с к о л ь 
ж ения о т с у т с т в у е т ,  
о б р а з у е т с я  ц ел ая  
зо н а  деф орм и рован 
н о го  гр у н т а

П л а с т и ч е с к о е  т е ч е н и е  гр у н т а  в  ниж ней ч а с т я  толщ и 
и е г о  в ы д ав л и ван и е  у подош вы о п о л зн ев о го  у с т у п а , 
соп ровож д аю щ ееся  ск о л о м  блок а  вы ш ел еж ащ его  ж е с т 
к о го  (т в е р д о г о  гл и н и с то го , п о л у ск ал ь н о го , с к а л ь н о г о )  
гр у н т а  и е г о  в е р ти к ал ьн ы м  и го р и зо н та л ь н ы м  с м е щ е 
нием

Ф ронталь
н ого  типа; 
циркооб -  
р а з н а я

К р у п н о сту п ен ч атая  с 
крупны м и трещ и н ам и , 
п ар ал л ел ьн ы м и  бров
ке с р ы в а

О ползни в ы 
д авл и ван и я , 
оползни 
о д е с с к о го  
ти п а

2 . О ползни с  р е -  а )  О днородны е г л *  -
з а н и я  н и сты е

б )П р о ч я ы е  с л о и с ты е  ( с  
го р и зо н та л ь н ы м  идн 
наклонны м  в  сторон у  
ск л о н а  з а л е г а н и е м  
с л о е в )

И зм ен ен и е  н ап ряж ен н ого  с о с т о -  Т в е р д о е  или
яяи я  м а с с и в а  б е з  и зм ен е н и я  п о л у твер д о е
в л а ж н о ст и  пород с  о б р а зо в а н и ем  
в  м а с с и в е  з о в  о сл аб л ен и я  вд оль  
криволинейны х п о вер х н о стей

К риволинейная 
(приближ аю щ аяся ж 
к р у гл о п и л в н д р н ч е с- 
к о й )

С к о л ьзя щ ее  см ещ ен и е  по криволинейны м  п о вер х н о 
с т я м  ск о л о вш и х ся  блоков  ж е с т к о г о  гр у н т а  с  о д н о 
в р ем ен н ы м  их зап р о к и д ы ван и ем

К р у п н о сту п ен ч атая  
(сту п е н и  зап р о ки н у ты  
в с т о р о н у  к о р ен н о го  
с к л о н а ) ,с  крупны ми 
д у го о б р азн ы м и  т р е  -  
ш инам и, п ар а л л ел ьн ы 
м и б р о в к е  с р ы в а

О п олзн и - 
б л о к и , бло
к о в ы е , с р е -  
заю ш ие

3 . О ползни
п р о сед ан и я

П ы л ев аты е  и п ы л е в а т о -  
гл яы и сты е породы , об -  
ладаю щ не п росадочны  -  
ми св о й ств ам и

У влаж нение ниж ней ч а сти  п ро  -  
сад оч н ой  толщ и, со п ровож д аю  -  
щ ее ся  давинны м  р азр у ш ен и ем  
им ею щ ихся в  п ородах  с т р у к т у р 
ны х  с в я з е й  и р е зк и м  сн и ж ен и ем  
п рочности

Т е к у ч е е , Т е -  Л о м ан н а я : в  г о л о в -
к у ч е п л а с т и ч -  ной ч асти  -  в е р т и -

нов к а п ь в а я , в  ср ед н ей
о п р е д е л я е т с я  р е л ь 
еф ом  кровли  п од  — 
стилаю щ ж х п о р о д , в 
я зы к о в о й  -  н а к л о 
н ен н ая  в  с т о р о н у  
с к л о н а

В я зк о е  те ч е н и е  р азж и ж е н н о го  г р у н т а  в  ниж ней  ч а
с т и  п росад оч и ой  толщ и, со п р о в о ж д аю щ ееся  с к о л о м , 
п р о се д а н и ем  и дальнейш им  см ещ е н и ем  в н и з п о  
ск л о н у  б л о к о в  в ы ш ел еж ащ его  ж е с т к о г о  г р у н т а

Ц иржооб-
р а з н а я  С т у п е н ч а т а я

П р о сад о ч 
н ы е ,
о п о л зн и -
блоки

4 . О ползни
ск ольж ен и я

5. О ползни 
теч ен и я

б. Оплывины

7. Д е с е р п ц и - 
онные 
оползни

3. О ползни 
в н е зап н о го  
разж и ж ен и я

9 . О ползни 
вм п лы ван и я

10. Крип

Глинисты е прослои  и 
п р и м а зк а  в  тодш е 
т в ер д ы х  и прочны х 
пород  р азл и ч н о го  ли
т о л о г и ч е с к о г о  с о с т а 
в а

И зм ен ен и е  н ап р яж ен н о го  с о с т о я 
ния м а с с и в а  (в р е з у л ь т а т е  у в е л и 
чен и я  н а г р у зк и , ги д р о с т а т и ч е с к о 
г о  или ги д р о д и н ам и ч е ск о го  д а в л е 
н и я ) и см ач и в а н и е  пород  п о  им ею 
щ и м ся в  м а с с и в е  п о в е р х н о с т я м  о с 
л а б л ен и я  (п о  п л о с к о с т я м  н а п л а с т о 
в а н и я  ■ ск о л ьж ен и я  у  т е к т о н и ч е с  -  
к их трещ ин; по  п о в е р х н о с т я м  с к о л ь 
ж ения р а н е е  см ес ти в ш и х с я  о п о л з  -  
ней  и лю бы м  д р у ги м  п о в е р х н о стя м  
о с л а б л е н я я , наклоненны м  в с т о р о 
ну с к л о н а)

Т в е р д о е ., П л о ск ая  или к р н -
вдоль  п о в е р х -  воли н ейн ая  
н о стей  ск о л ь 
ж ения -  
п ласти чн ое

Глинисты е с о  слабой  Р а зр ы х л е н и е  пород и их у в д а ж н е -  П л асти ч н о е  Н ер о в н а я , оп р е  д е -
степ ен ью  уплотнения н в н е , соп ровож д аю щ ееся  сн и ж ен и ем  л я е т с я  рельеф ом
лнтнф нкадня п ро ч н о сти  кровли  п о д сти л аю 

щих пород

С к ольж ен и е п а ч е к , м а с с и в о в  или ж е блоков  ж е с т 
ких пород  п о  им ею щ им ся в  м а с с и в е  п о в е р х н о стя м  
ослаб лен и я

П л а с т и ч е с к о е  т е ч е н и е  г р у н т а  -  всей  м а с с ы  или 
ж е  ниж ней ч а с т и  с л о я  ( в  п о сл ед н ем  с л у ч а е  -  с  
од н о в р ем ен н ы м  ск о л о м  'к о р к и ' вы ш ел еж ащ его  
бо л ее  ж е с т к о г о  г р у н т а )

Глинисты е и п ы л е в а т о -  
гл и н и сты е со  слабой 
степ ен ью  уплотнения и 
литифихации

П ереувлаж н ен и е п ород  (о б ы ч н о  в 
п р ед ел а х  д е я т е л ь н о го  с л о я ) ,  п о л 
ное р азр у ш ен и е их с т р у к т у р ы  и 
р е з к а я  п о те р я  прочности

Глинисты е, сп особн ы е В одонасы щ ение м а с с и в а  пород  по 
к набуханию  трещ и н ам  усы хания с  о б р а зо в а н и 

ем  вд оль  эти х  треш ин м н огоч и с -  
ленны х зо н  ослаблен ия

В ы со к о ч у в с тв и тел ь н ы е  
г л и н и с т ы е ,р а н е е  з а с о 
л ен н ы е и в последую  -  
ш ем  вы щ елоченны е, с 
низкой  степ ен ью  уп -  
л о тн ен и а и литифиха -  
ИЛД_______________________

П есч ан ы е  и п ы л ев аты е

Глинисты е, обладаю 
щ ие св о й с т в о м  пол
з у ч е с т и

В незапны й  п ер ех о д  (при в о зд е й 
стви и  ди н ам и ч ески х  н а г р у з о к )  
вы щ елоченны х пород (к а к  п р ав и 
л о , б е з  увеличения их в л а ж н о ст и ) 
в  т е к у ч е е  со с то ян и е

Р а зр у ш е н и е  ст р у к т у р ы  п ород  при 
со зд ан и и  в  м а с с и в е  ги д р а в л и ч е с 
ких г р а д и е н т о в , превышаюшжх 
к р и ти ч е ск и е , или при в о зд ей с тв и и  
д и н ам и ч ески х  н агр у зо к  
У м еньш ение п рочн ости  пород  во  
врем ен и

Т е к у ч е е , т е к у 
чеп ласти чн ое

Н а п ервом  э т а 
п е  —тв ер д о е  
(вд оль  треш ин 
усы хания -  
п л а с т и ч н о е ) , 
н а  втором  
э т а п е  -  п л ас 
тичное

Текучее

О бычно н ея сн о  в ы 
р аж ен н ая , и н о гд а  
с о в п а д а е т  с  п о 
дош вой д е я т е л ь н о 
го  с л о я  или г е о л о 
ги ч е ск и м  к о н так  -  
т о м  ПОРОД 
Н еясн о  вы р аж ен н ая  
но в т е л е  оп олзн я  
о б р а зу ю тс я  м н о г о 
численны е хорош о 
вы р аж ен н ы е ,обы чно 
п ар а л л ел ьн ы е  с к л о 
ну зе р к а л ь н ы е  по
вер х н о сти  оползне- 
в о го  ск о л ьж ен и я—  
Н е ч е т к а я , обы чно 
совп ад аю щ ая с  по
дош вой зо н ы  вы  -  
ш елачивания

О тн о си тел ьн о  б ы стр о е  в я з к о е  те ч е н и е  г р у н т а ,п о 
добное т е ч е н и я  в я зк о й  ж идкости

С м еш ение (с о с к а л ь з ы в а н и е )  м елки х  'б л о ч к о в ' пород 
д р у г  о тн о с и тел ь н о  д р у га  по  м н огоч и слен н ы м  п лос  -  
к о стя м  трещ ин усы хан и я при их см ач и в а н и и , допол  -  
н и тельн ое  дроб лен и е эти х  'б л о ч к о в ' при см ещ ен и и , 
п остеп ен н ы й  п ер е х о д  пород  и з т в е р д о г о  в  п л ас ти ч н о е  
со с т о я н и е , соп ровож д аю щ и й ся  и зм ен е н и ем  ти п а  д в в  -  
ж ения (с о с к а л ь з ы в а н и е  с м е н я е т с я  п л ас ти ч е ск и м  т е  -  
ч ен и ем )

В н езап н о  возн и каю щ и е н а  ск л о н ах  деф орм ации ти п а  
б ы с т р о го  в я з к о г о  т е ч е н и я  р азж и ж е н н о го  г р у н т а

Текучее П о вер х н о сть
ск о л ьж ен и я
о т с у т с т в у е т

В ы плы вание п е с ч а н о го  г р у н т а  и з  основания толщ и, 
со п р о в о ж д аю щ ееся  сй о л о м , о сед ан и ем  и д а л ьн е й  -  
шим см еш е н и ем  вн и з по ск л о н у  блоков  в ы ш е л е ж а 
щ е го  о тн о с и тел ь н о  ж е с т к о г о  гр у н т а

П о л у тв е р д о е , Н е я с н о в ы р а -
т в е р д о е  ж енная О чень м ед л е н н о е  п л а с т и ч е с к о е  т е ч е н и е  г р у н т а  ло 

ск л о н у  (п о л з у ч е с т ь )

У г л о в а -  Н ер о в н а я , к р у п н о гл ы -
ты х  б о в а я ,  'Л а б я р н н т о -

о ч е р т а -  в а я '
ней

Г летчеро 
ви д н ая ; не
п р ав и л ьн ая

Н ер о в н а я , м е л к о б у г 
р и с т а я ,  с  часты м и  
м ел к и м и  трещ инам и

К ап леви д
н а я ; эллип
со и д ал ь н ая ; 
н еп р ави л ь 
ная

Н ер о в н а я , м е л к о б у г 
р я с т о -н а т е ч н а я , с  
ч а ст ы м и  м елким и  
трещ инам и

Г л е т ч е р а  
в и д н а я ;н е 
п р ав и л ьн ая ; 
б е з  ясны х 
границ

Н ер о в н а я , м е л к о -  
б у г р и с т а я ,  с  ч а с т ы 
ми м ел ки м и  трещ и -  
нам и

Г летчеро 
ви д н ая;
к ап л ев и д 

ная

Н ер о в н а я , м ел к о б у г 
р и с т а я ,  н а т е ч н а я , с  
ч а с т ы м и  м елки м и  
трещ и н ам и

Ц и р к о о б р а з -  С т у п е н ч а т а я , м е л к о -  
и а я ; фрон -  б у г р и с т а я  
т а л ь н о го  
ти п а  я др.

Б е з  ясны х 
гран и ц

Б е з  вы раж енны х о с о -  
б ен н о ст ей  ( ф иксирую т
с я  по  деф орм ациям  
зд ан и й  и сооруж ен и й , 
по  р е з у л ь т а т а м  г е о д е 
зи ч е с к и х  наблю дений)

С о с к а л ь зы 
ваю щ ие,
сд ви ж ен и я,
сд ви ги

О ползни-по
т о к и ,о п о л з
ни т е ч е н и я , 
оп олзан и е

С п о л зан и е

О ползни
н орвеж 
с к о г о

ти п а

П Р И М Е Ч А Н И Я :
1 . И н ж е н ер н о -ге о л о ги ч ес к и й  тип оп олзн я (п о  Р эаевоА  М .К .)  -  х а р а к т е р и с т и к а  о п о л зн я , вклю чаю щ ая в с е  н еоб ходи м ы е признаки  
для ц ел е н ап р а в л ен н о го  вед ен и я  и зы сканий  и о б о сн о ван н о го  н азн ач ен и я  р ас ч е тн о й  гео л о ги ч е ск о й  с х е м ы . И н ж е н е р н о -ге о л о ги ч е с 
кий тип о п о л зн я  х а р а к т е р и зу е т с я  с т р о го  оп ред елен н ы м  с о ч е т а н и е м  следую щ их э л ем ен т о в : а )  и зм ен ен и й , происходящ их в  м асс и 
в е  пород , б л а г о д а р я  к о то р ы м  возн и к  о п о л зен ь ; б )  х а р а к те р и с ти к и  п о р о д , сл агаю щ и х  сл о й , в  которы х  з а р о ж д а е т с я  оп олзн евой  
п р о ц есс ; в )  ф и зи ч еск о го  с о с то я н и я  см ещ аю щ ихся п о р о д ; г )  м е х а н и з м а  см ещ е н и я .

2 . П ом и м о  вы ш еп еречи слен н ы х  основны х и н ж е н ер н о -гео л о ги ч е ск и х  ти п о в  оп олзн ей  в ы д е л я е т с я  целы й  р яд  п р о м еж у то ч н ы х  ти п ов , 
а  т а к ж е  б ольш ое к о л и ч ес тв о  р азн о в и д н о с те й . Н ер ед к о  в с т р е ч а ю т с я  т а к ж е  о п олзн и , п р ед ставл яю щ и е соб ой  ком бинацию  различны х 
ти п о в  деф орм аций (сл о ж н ы е о п о л зн и ) , ч т о  н еоб ходи м о  у ч и т ы в а ть  при п роведен и и  и зы скан и й .
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Приложение 3

Факторы оползнеобразования

Факторы оползнеобразования, которые необходимо учитывать 

пре изучении оползневыг склонов и оценке их устойчивости, под

разделяются (по Е .^Емельяновой) на две группы:
I .  Факторы, вызывавшие периодические и непериодические 

относительно обратимые изменения запаса устойчивости склона:

а) периодическое прокачивание и высыхание грунтов склона;

б) увеличение и уменьиение количества подземных вод.

П. Факторы, вызывающие необратимые изменения запаса устой

чивости склона:
а ) подрезка основания склона (под влиянием абразим, эрозии 

или искусственная);
б) перегрузка верхней части склона (естественная -  в резуль

тате обвала или искусственная -  в результате возведения насыпи, 

расположения отвалов и т .д . ) ;

в) суффозия;
г )  уменьиение сопротивления грунтов сдвигу в результате 

выветривания и т .д .
При оценке роли в устойчивости склонов факторов I  группы 

следует учитывать, что тот или иной фактор может приводить к 

возникновению оползней линь в случае, когда интенсивность его 

воздействия в соответствующих условиях достигает максимального 

за все время существования склона значения.
При оценке роли факторов П группы необходимо учитывать, что 

оползневая деятельность зависит не столько от интенсивности воз

действия на склон того или иного фактора в данный момент, сколь

ко от суммарного эффекта его повторных воздействий.
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Условные обозначения /приложение 4 / -  8Ь

I  Коренные породы ( бозоаст. литологии и глибина 
залегания* от полетности)

С тр а /п и гр с ур > и и е  скс/у п р и н а д л е р с / ч о с т б  п о р о д  п о к а з й / - 
б а е /п с р  ц В е т о м . В  п р е д е л а х  о д н о й  с т р с / т и е р а р э а ч е с  -  
к о й  а д и н  u p  6/ е лу В и м о / з а / л е е о н и р  п о р о д  о т  п о в е р х 
н о с т и  з е м л и  п о к о / з б / В с / е т о л  и н т е н с и В м о е / п ^ н о
о к р о /с к и

I I  ЧетЬертичнён отложения ( боэраст генетичесние 
' т и п ь п ^

П алиеен о /пичо скис ле с с о б и д н м е с угли н н и  и  г л и н а /  С ? s Q 3 )

т Залочнб/е о тл о д с е н и р  (с /р + р £ + с /)б 2 ч -гли н б / з е л е н о В а /п о - 
Р се лтб /с , с  гн е зд а м и  и  п р о с ло й к а м и  песка, ту го п ла с /п и ч н Ь /е

И
Э реВне - с/п а р о р п о лзн е В б /е  н а к о п л е н  u p /с/р Q* £дО^)^с/рйл  
алинб/ з  е л е н о б о т о  -серд/е, з к с л т о  -  ffypbfe, /пресцинсдс/тЬ/е, 
с зе р ка ла м и  с н о лб о к е н и р

СоВременнб/е о п о л з и  еб б/енанопренир^абрд^ 6dQ /-3la/pQ * ( д/, S j J /

| j ддВ а лдн о -о сб /п н ы е  н а х о п л е н и р  fg S Q*)

Собршенные экзогенные геологичесние пооиессы
А. ОползневЫе процессы

Возраст оползней и степень их октиВности

j ~ _ ) ) е й с т б у / о / . у и е  о п о л з н и

Временно - ста б и ли зи р о £ а £ и /и гс р  о п о л з н и

1/нокенеоно- ггалоеиуеснио /пипе/ оползней
1/нзкенерно -  ге о л о ги ч е с к и й  т и п  о п о л з н р  пока/зб/В ае/пср нее. 
н а р т е  р а з л и ч н ы м и у е л о В н б /м и  з н а к а м и . деом е/причеекие 
ф игура/ ( круг.\ x-Oaajpom, тр е уго лб н и н ,р о м б )ук а зЗ /£ а п и п  н а  п р и - 
наоледсностО  о п о лзн р  н  /п о м у и л и  и н о м у с тр а т и е р о р о -ге н е - 
ти ч е с к о м у к о м п ле к с у  по р о д. В  в ерхней части ри гурО /усло£нО /- 
ми знахами похазан м еханизм  смещения и  со сто ян и е  смеи/а/ощ е- 
гос* гр у н та , а  омирен ей ч а с ти -ха р а к те р  подеохности оползне£ого 
с ней/ ениу. Ра/7рин*р,услоонб/и зн а х Л  указО/Saem, ч то  оползено при - 
нздлезкит н индеенерно-геолегическему ти п у  оползней течение fern. грим*.£ ) 
пеедетееблз/ащемч седей смещение уалаРененнА/х Ллнедиалбнб/х пород 
по неродному к о н та к ту  с падстила/луиии породами. Оползни, обозначен - 
нЬ/е знаком 5 Э , предстобмнет сорви смещение почег сарм атсхих о т  - 
лозкзний по поверхности нопластобанир и о тн о с я те р  х  инзкенерно- 
гголоеическом у /пипу .  схолйже/ш я *. дслобнб/м  знаком  И м  
обозначен слорснЬ/и о п о лз в н б , S  в е р х н е й ,го ло д н о й  иас/пи, 
о тн о с р и /и й с р  х  инок е н е р у о -ге о ло ги ч е с к о м у  /п и л у  
„ просе д и н а р * о н и р сн е и  -  х „ о л о л з н я /1 течения'

О5больно -  осыпные процессы 
Осб/пи и  о д  б а лд /

В Оброзкно -  барочная сеть
Уоспи телб -м а ксим а лбнар  ш ирина/ одр а г а  бтром оинб/) м  

Знам енателе -м ахеингалбнар гл у б и н а  обрагас пром оину) м



П рилож ение 4  /п р о д о л ж е н и е /-  8 ? -

|у П р о ч и е  о б о зн а ч е н и я

, 5 * ) 0 ------ ё о р и з о н т а л и  а о & е р х н о с /гн у
•se/yfsriSj м

С / п / о а л п и г / о о п р а и е с Ь о в  б у о а ш / е у б /

брс/ницд/ генетическе/х ли/ооЗ 
иетёер/пиннб/х о/плоУсении

+ 4  ■ *
(Г с А схн/тт ирлс/нали

PcrjpA/бнЬ/е нору/шен/у/?

А л е л е е н тА / ja s re ta w tsp  c s to p S
2 е и  i/<?0s7 is x  / т Х е н с / р

_ У я о с т н и  coes7arcH M t0pnrp*A*fjr6H 020 и
^  Ь а ле б  seumetykeie» ж ореннЬех

\  /7000/0/70 0/77Н0шен//М7 *  /HtpepJfASOC/TW .
\ с/сл0//о', Длсггопрор/тунА/р asiw 00РМ(/лгн0оенсс&
* АлолзнеА „ ск-олАНт-еныя'.

е т

Pfjysrb/Da/vA/ /унс/титумен/тта/лднА/х неу&лю Хе *
лг/i/ Л У  7/70Л0Н0бь/М/У ПО/УёиУс/С(7М1/

Уне0 0 /пелА - пеоДое Часуер-еррс/лон/палбное  
см е щ е н и е , м м ’,

а/перое-бертинетлонсе смещение, м м  
Ум /гм е н а /те лА  -  _

п е р и о У н о /о л  коаении^ 
м ее/гц

7 Г ч геолаеигвсное ст роен с/е
****ЛЛМ0-
УО/гогмес*

О/приц0грмк*Ь* 
Сбоиетби лброа Собремекн6/е-еаало - Оценка/£

*1
*$
П

Н&ргммд/е
лародЬ/

c/emSepmovA/t/e
/7орО&Ь/

гблбфро гиилскив процёееб/ yvoemkef
ми15-

бСхобанир ё&легмес
умбекбоЛ
Ьтцсие-
щн*{0.

Дубине 
saneto - 
Нир,м

Одряак- мост и j

11
£ \ _

1/нРекс
(Шшлч
vcsa&iA/jo
тгВмтЫазл'огуГ.

Х/нОенс ЛбнцллеЧ,
м

*<** лофа% 
0*ллмис/ ¥о£рса

СмоетЛ,
усаА-я

fooca-
VWHOCiiнестб

ередО/
Зевнет*
ревЬеро

Нрутн*
не,

гроб
Ререееяднлс7б хор

грохир
ОеА/пя Оеелен/,

баллу
карте

/ /4г ак — dQ A до S 3*3*  7 — — "ладен & 8 & ёиеллймё! до 20 Аг ок белее 2 5 - — — — е i - i
*5

1
г

Нituc 
Л, S/-*
М, К9+С

— esQs
ctQh

до 5 -1-3,3,9,12 +  . - СиМна, СелонЬ/ dot A ,S ,.j 
d  Ой

ФЛМФдбббс),
бшурлкил
лрлтллх

Снл6ра/т//а/л
тягнееяалбмвр - — — го те 1 -2

1
3 Нрах

HiSi-i 
Л1 м+е dpQn

>,OOJtee 5 1-*,13,23
- MMMV*tvftmi/

днии/о
балок dew Ш

е/яйч
0-/O

Срлкфо/тнял
намнееиалдму,
димярденемнегл — — . J - 3

4 J(eatc — dQk 9oi,S •», 7 — И- СмЛян СялонЬ/ 30-25 А ,а к дел ее 2 S — — — — . й - 4

5 А гок
•Н, Si-» 
ЛйКЯ*С

rdp*pC*p1 

dpQ i более 5 1-3,13,23 — шMVM<-
Эннщя
белок,с/сламЬ/

10-10 ч % £ ;dpOi
2-10

СуУдбратнор 
фгмглимбнер 
ооклрбгиемтл)% — - /< й -5

И
i !
I I
ч

в A ,st
Ехли/мгА-ЛТбнлгПЛкettperf dOc, з»г,5 1,6 + _ Cm* >41СклонО/ s -ю dp,, 

A  S i
иетен. 0 шираЬиж аеНтлох го те — — — и Ц- 6

7 W ,s, **» Sanee/O I't, 0,12 — 4 СтЬ, t/сленЬ/
2М0НМ s -ю tsQ ,

dQs далее 20 бшпаюЛхл/иор
я & ж гЖ л — — 1 /7 -7

8 H i тс — dQx 1 
CsQt * < * >. 7,0, 9 — — 79 стленк/ * v r At a* dem it — — — — ./ п -8

3 A,S\-t — esQt УелееЮ 1-з, 0 , / г 4 4 и го те. кт/о CsQ3 мене 2 О ЬихлшФлалмФФсл
%ЯЖЯ£1?£ш — — И /7 -5

10 — esQ , fojee 1 1-1 0 , /г — + Л 9 CjQj
AiSi-i

иемян.0ин/реРяхомевелях
СрленямтнялтяемеииленолОнгяревнятняе — — — 7 ш - ю

н A ,s ,.t
ZZw/rkW- ютё*и7Н exаго но dQ , до Ю i-е, в , 7 — 4 СцаЗящ к теме A ,s,-j

dQ o то те СрлервтняЛ/еяенел/еМмар — — то те Щ - 11

% 13 H p-i
А  кэ — до 25 1-2,0,7 4

ЮеиМл
Ятевеб

bomniST
*Ж~2Ж

ЗёбЬлвш
Ьм*го

M st-j 
Jr* OX далее 2 5 — - -h — и ш - /г

siч
> 13

Afcuc
■HjSn

S/iO*
A s ,-j 
A * s«

—
w

балее2,5 !-з,ер,3,23 4 — Прм СклонЬ/ -*-/S b t f : г -м
СрлЬрнтняЛ
тогнееиялбн. — + — • Гу -13

0
$ i4 — tet) Qv

то тс. 13, 33 -ь — « t s s rOkpookf i t -го
&

п> тс re те 4 — - b щ - /4

IS A ,s , — dQ b II I-0.S 4 Г«Ым*г СяленЬ/ кооеН a Hj
UJMCM б широких ТФболлох И - — - N ш -IS

IS Зона /
ckusc от

ноео B O  
лоокйн

ЗрЬ/Уя
ий про Авоенесенсвит чене кои О побор чтикж нос, понти Вал и наич  л е е  # • немке кенмак то окне ечлкснихи Нарве & Н - Ч О kpoic- я й  -  /6

17 У на cm ok сёе Нс и х О П О Л З И ей и ось. пли — — » Ю-/7

« It Унастк u, прим Ь/каЮи. О /в н on O J I J K p M &0/Ш* и но А а по склону О iv -18
к4®
Оо ъ оЪ §

IS Участ ! r  U ,  р а с полоНс еннЬ/е ниЫее ос Ь/пт 9и Н Гу-19

г о У част Аи (поло c b / ) , n p имЬ/к-а ы т щ о е  л - Рейс тВу Ющи м  обр а с а н // Г у  -20

г / Owenhк рут б/е учс/ст 1 с  и  скл оно£, елв Лкон нЬ,е t т л о л t енирн и  Дер ж ме го с а р м а т а ■Ь - Г у -21
* г г ЭонЬ/ т 
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u w m c k u
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Пример составления каталога оползней Приложсниs 5

' Ш ы т ы т о Ж в н и е  
а оползня и номер 
1квадрата на 

п а т л е

2.

i  Mamie*, в 300м 
я свот пвжорно- 
*е дым, С сямн 
lem m a хребта 
1-1-6

«. Малеобвк. 
пересечение улиц 
Нефтяная и бели* 
сном, С аиюн хреб 
та 1 -1 -а

г Малеобея,
JiCHOMOcoocHuu 
Мезень Ш алан 

хребта

веоморфологичес • 
яая т ракт орист а 

ка склона

часто хрей 
Sue балки J* 

на

ю л
\epxo-

поряд-

Среоняя часть 
склона балки

ПриВодораздельная 
частя хребт а, Верхо

вье. балки

10'

Щ  та- елетчерообразнаяб-ЯЦ 
к’ООш, стенка срыва слабо вы
ражена На тем опоят тря 
щяны, мочажины

Описание ополяня форма, разме 
ри(длина -. ( ‘ширина -.ВТ,торфе 
яеря(стенка срыба-Лхарвятер 

штевивпинляттЩ
01\орма-циркообразная: С-Г50м. 
в-40-Ш м, к‘5-6т(бяртикало 
пая); Но толе ам/яня-трещи
ны, буеры, Шодины. мочажи- 
ны, пьяный' лес

Оползень сложной форты.
Ь  600м, в-ЮО-ЗООм. h-5-бм 
побивается тремя очаяаыи 
1) пожарное депо, б) автостан - 
ция, б) трехятожный дот по 
ил, Матросова 
Поверхность ступенчато-буя- 
ристая(!ысотв обрыбаботдел 
ных ступеней от 1 до бы) с мно
гочисленными западинами с 
застойной Водой с балами и 
буерами Выпирания, разби
тая густой сетью трещищна 
теле оползня- пьяный лес. язып 
оооязня нопоязает но мп/южишя 
баяли и тест длину Шм, аыатуНь

?еояагичесноя хграя- 
теристина смещаю

т ся мрад(еенезис. 
ЮзраопяМтпяогия)

dp-Qb 
лессовидные елины 
и суглинки

В Верхней части- 
до бм,бязыне/-3м

dpQn
леиобидные елины 
и суглинки

Мощность ополз 
левых накопле
ний

Гидрогеологические
условия

Характер поверх
ности сыещения

Временный малообильный 
водоносный горизонт в 
лессовидных породах, пос
тоянный водоносный го 
оияонт-В трещинова
тых песчаниках Ж, S, 
Высачивающихся на сям 
не

до 2м

от 1в-20ы В Вер
хней части опал 
$ня,до 2-3 м в 
языке

ный б сторону смо 
на контакт лессо
видных и сарматс- 
них пород (N, Sj)

2рднтоВые веды в  те- 
ле оползня

с Пвдзсшныя веды 6пес
нях сармата, ркзгриг/еа - 
ющиеся в  оползневые на
копления
я Водоносный горизонт 
В подошве оползня, оназы 
Воющий на аполеневые 
накопления гидродина
мическое давление 
3- Впддносный горизо
нт В староопольне 
Вых накоплениях

ый наклонен^ Скалывание с пос- 
леддющим смещены 
ем блоков з/свстиогс 
лессовидного грунта 
вследствие наруше
ния его структуры 
в основании слоя при 
замачивании 
г. Вязкое течение ое- 
мувлансиетюео лесе» 
видною грунта

Неясно Выраздген- 
нал

Вязкое течение 
переувлажненных 
старооползневых 
накоплений

Неровный нонлонен- 
ный В сторону сила 
на контакт старо 
оползневых лессовщ 
ных накоплений и 
коренных пород

М еханизм  
оползневого  
процесса

Повторная подвизю- 
на старого оползня 
по ранее выработал 
ной поверхности 
смещения Смешение 
блоков грунте в  голов 
ной части опаязняб в  
регультатг еидроди 
чомическо/о давлении 
t их одновременным 
дроблением; Вязкое 
течение переувлаж
ненною грунта-6  
средней и нижней 
части оползня

* Рз

dp ,:  

dp%' 
dp» i 
d p .

i Наличие мошной 
толщи лессовидных 
пород
f Наклоненный в  сто 
рону склона вода/пор 
I Неровная поверх
ность староопалзне 
вых накоплений 
I Обильное замачиво 
те грунта барами 
сарматских опию 
усений, атмосферны
ми и хозяйственно - 
бытовыми-ведами

Условия развития 
оползневого 
процесса

Благоприятные 
условия для ув
лаж нения грун
та в  результате 
бугристого рельедк 
старооползневого 
тела
i  Обильное замочи 
боние грунта при 
родными и хозяй
ственно - бытовы
ми водами
t Относительно 
крутой склон 
г Наличие мошной f, 
толщи раздроблен
ных староополэне- 
вых накоплений 
з. Обильное зама- 
чибание грунта 
бодами сарматс
ких отложений, 
атмосферными 
и хозяйственно- 
бытовыми Вода
ми

Непосредственная 
причина возникнове 

ния оползня
I Сброс хозяйствен
но- бытобых вод 

г интенсивная инфиль 
трацил талых и 
дождевых вод

Цата Возникнове
ния оползня

!964г Весна
действующий,
активный

Ущерб нанесенны й  
оползнем народному 
хозяйству________

Разрушены 4 жилых 
дома, порваны комму
никации, повреждены 
сады и огороды

Осуществленные

мероприятия и их 
явюекпктюсть

не
проводились

Сброс хозяйствен 
но- бытовых Вод

i Утечка Воды из 
Водопровода 
'■брас хозяйст

венно-бытовых 
вод

1964г Весна 
действующий, 
активный

1962г.
Дейст бш щ ий, 

активный

Р азруш ены  
I Здание дет ского сада

м ебельная фабрика г  Д ренаж ны е
s Полотно ж , у. 
t  Частично-aom iw г  
яЖ илы едом а н р ’ул. 
Л ом оносова и Белинс
к ого
Угрожает 

Центральной части 
е М алеобвк

не
приводились

чПяояиробна
поверхности

траншеи
Оползневые 
подвижки 

продолжаются
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Приложение 6

Схема описания оползня 
(по Е.П.Емельяновой)

Описание рекомендуется производить по сведущей схеме:
а ) название, номер и местоположение оползня;

б) генезис, ориентировка, конфигурация, высота и крутизна 

склона, на котором расположен оползень;
в) базис оползня;
г )  форма и размеры оползня в плане (длина, ширина, площадь);

д) средний уклон поверхности оползня;
е ) характер границ оползня (стенка срыва, борта, язык), 

характер и состояние обрывов (свежие, выветрелые, задернованные), 

их профиль, высота, крутизна и характер бровок, амплитуда смеще

ния, характер и ширина трещин, наличие просевших участков, следов 

надвигания и смятия, валов и бугров выпирания, следов подмыва 
или свежей подрезки языка;

ж) границы водосборной площади оползня и ее размеры;
з) рельеф и характер поверхности вокруг оползня в пределах 

его водосборной площади. Если водосборная площадь очень велика, 
то дается ее обща# характеристика, а детально описывается толь

ко та часть, которая непосредственно прилегает к оползню. Осо

бенно детально описываются овраги, балки, канавы, водоемы, их 
расположение, отмечаются условия, определяющие сток и инфильтра

цию (наличие трещин, распашки склона и пр«);
и) общая характеристика рельефа оползня (с выделением от

дельных морфологических элементов);
к) подробная характеристика каждого выделенного морфологи

ческого элемента оползня (например, оползневой ступени и уступа,
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цирка П порядка ■ т . п . ) ,  его формы, размеров, среднего у л о в а  в 

характера поверхности (наличке бессточных впадав, запрокинутых 

площадок, валов, бугров, гряд, трецвн, суффозвонннх воронов), 

отдельных элементов микрорельефа, следов с в е к л  смещений;

л )  рельеф в характер поверхности нвхе языка оползня: пляя 

млв биче вник -  его ни рана, профиль, крутизна (средняя и на от

дельных участках профиля), олагащ ий материал, урез воды в водо

еме; терраса -  ее наименование, возраст , высота (относительная 

в абсолютная), инрияа, характер поверхности и характер сопряже

ния с оползнак; наличие водотока и свежего размыва на две овра

г а ,  профиль оврага, наличие искусственное подрезки о сн о в ал я  

с л о н а  и ее  характеристика; следы суффозии; наличие выпирания 

впереди оползня -  расстояние в ш а  (или валов) выпирания от язы- 

м  оползая, форма вш а в плане и его  профиль, размеры, уклон 

внеинего я внутреннего с л о в а ,  характер поверхности и отроение;

и ) гидрографическая сеть на оползне, водопроявленшя я ис

точники питания оползня водой: канавы, оврагк о постоянным или 

временным водотоком -  их профиль, геологическое строение стенок, 

расположение, водосборная площадь (положение водоразделов 0  по

рядка); колодцы, источники, условия выхода воды, дебит; бессточ

ные плоцади, заболоченности, временные озерца, мочажины, их рас

положение, форма и размеры; расположение н состояние водопровод

ной и канализационной сети;

н) растительный покров на оползне (но выделенный морфологи

ческим элементам) и вокруг него : вид растительности, ее густота 

и расположение, наличие болотной растительности, сохранение иля 

нарушение правильности рядов деревьев (аллеи, сады, плантации),
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т о п о в ,  нокривиенве ш  разрыв стволов деревьев, их возраст (so 

толщине стволов), сведенвз о временя посада н т . п . ;

о )  здания я инженерные сооружения на оползне н вокруг него 

(в  том числе дороги, насыпи, водоемы, противооползневые и бере

гоукрепительные сооружения): краткие сведения о материале, кон

струкции и основных размерах, время их сооружения, последнего 

ремонта я состояние в настоячее время;

п) положение отдельных скал, крупных камней, пне! н других 

приметных предметов.
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Приложение 7

Схема описания оползневых трещин 

(по Е.П.Емельяновой)

Описание рекомендуется производить по следующей схеме:

а ) трещина одиночная или принадлежит к системе аналогичных 

трещин;

б) форма трещины в плане (прямая, изогнутая, полукруглая, 

извилистая, волнистая, ломаная, зубчатая), ее длина, ориентиров

ка относительно оси и границ оползня, направление выпуклости, 

положение на оползне по отношению к его морфологическим элемен

там;

в) ширина трещины (максимальная, минимальная и средняя), 

ее изменения по длине и характер концов (замыкаются, доходят 

раскрытыми до другой трещины и т .п . ) ;

г )  видимая глубина трещины и ее наклон;

д) характер стенок трещины: гладкие -  с зеркалами трения, 

бороздами и штрихами (с указанием направления последних) или 

неровные -  шероховатые, бугристые, смятые;

е )  характер и взаимное положение бровок трещины;

ж) наличие горизонтального перемещения по трещине и его 

величина;

з ) связь трещин с геологическими условиями (приуроченность 

к определенной породе, изменение характера при пересечении по

род разного состава и т .п .) ;

и) наличие заполнителя и его состав;

к) гидрогеологическое значение трещины;

л) соображения о генезисе трещины, о характере деформации, 

вызвавшей ее появление.
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При наличии серна трещав сходного характере описываются 

по выаеправеденвой схеме отдельные наиболее крупные н наиболее 

типичные трещины я, кроне того, указывается:

а )  взаимное расположение трещин: правильно ориентирован

ные -  параллельны или пересекаются (углы пересечения), или непра

вильно переплетащ неся;

б ) характер сопряжения трещин в месте их пересечения и со

ображения о последовательности их образования.

При наличии пересекающихся трещин разного характера выделя

ются их типы или серии, имеющие сходную характеристику, при этом 

каждый тип иди серия описывается отдельно. Важно учитывать также 

наличие или отсутствие взаимообусловленности в расположении тре

щин разных типов, характер их сопряжения и пересечения (напри

мер, смещение трещин одной серии по трещинам другой означает 

неодновременное» деформации).
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Приложение в

м о р ф о л о ги ч е с к и е  элементы  о п о л з н е й  и в и д ы  о п о л з н е в ы х  т р е щ и н

э л е м е н т ы  о п о л з н е м

1 -ОползмеВой цирк 
г-бробка срыВа (отрыба) 
ъ- Стенка срыВа (отрыба)
4- Гиюба (бершинв) .оползня
5- Язык оползня
6- OrmmboO блок 
1-ОползнеЬдя ступень 
ь-0ползнебая западина 
в-Оползнебои бугор 
\о-ОползнеВая трещина 
\\-Поверхность или зона оползнеЬого смещеш 
м-Шело оползня 
\г-3еркалв скольжения 
\k-Ban Выпирания 
т-базис оползня

п р о ч и е  о б о з н А ч е н и я  
\ь-ПочВенный слой 
17- Выход Воды (источник)
и- Первоначальное положение 

поверхности склона
19-  Несмещенные четвертичные 

отложная
в и д ы  о п о л з н е в ы х  т р е щ и н

(по ГИ.Тер-Стеланяну)
I  Трещины Верхние или трещины растяжения а.-трещины отрыбд В —трещины сброса
Л боковые трещины или трещины трения 

С-трещины придбигания 
d -трещины придаблибения, 
е—трещино/ скотжения 
/ - трещины отстабания

Ш Центральною трещине/ или трещит/ сжатия 
о—трещины смятия 
Ъ—трещино/ раскрытия

N Нижние /трещины или трещины надВигания 
i~ краевые поперечные трещины
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