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i i u n n

Мводнчесжне т/штя доедвтрнвавг методику ивквиерно-гаоло- 
fn M ff i «ОДВЫЕКН 1 условия* П-У климатических зон.

1  "Уывваыжвх» лиге* методика, состав в объемы работ для 
валунащив колотых одввк проектировавши земляного полола авто- 
мобвлышх дорог, мал» иекуоотвеяннх сооружений, путепроводов, 
зданий эксапуатацнатзУ службы и временных сооружений для строи
тельства дорога.

Инженеряо-геологячеохЕв взыскания в I-ой климатической 
зоне /зоне раздфостраиеняя вечной мерзлоты/, работы на больоих 
я средних мостовых шраходах, а также работы по поискам в раз
ведке месторождений строительных материалов в "Указаниях" ве рас
сматривается.

"Методические указания" разработаны главным специалистом 
технического отдала Сеюздорпроекта В.С.Смирновым взамен выпущен- 
вых Согадорпрооктом в 1971 году "Указаний", в которые внесен ряд 
ввмзнений в дошлаеяжй.

Союдорцроект проект сообщить о всех замечаниях я пожела- 
вяях, возникающих щш использовании "Методических указаний" 
по адресу: Москва 1-69, наб.Мориса Тореза, д.34

Начальник технического отделе Ротгатейн K.U.
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чес:

I .  Обаив ш астания

I.X. йикенерно-геологические изыскания наряд? о геодвзя- 
жят раб отаии являйся освовввм гадом изыскание, выполняемых 

дня строительства автомобильных дорог.
Задачей инженерно- r e  олагнческих изыскание является:

а /  совместно с  экономическими, геодезическими и гидродо- 

гяческиыи изысканиями обосновать правильные внЗор трассы про

ектируемой дороге;

б /  собрать исходные данные для проектирования автомобиль- 

йс£ дорога к заявить условия ев строительства н эксплуатаций 

0  той части, в какой олн определяются природными факторами 

района строительства /климат, геологическое строениз, рельеф, 

гидрогеологические условия, почва и грунты, современные фнзнко- 

геологические процессы/.

1 .2 . 3 состав работ, выполняемых при ккженерно-гвологичес- 
ккх гзыскакиях, входят:

-  сбор и обобщение данных о природных условиях района 

хайсканн! я материалов изысканий прошлых лат ;

-  ияяеиерно-геологичеокая съемка с применением аерометс-
Моя;

-  порно-буров» работы;

-  отбор проб грунтов и ьоди определение их свойств 

ол.теиав! я леборэторяши методами;

-  полевое опытные работы по определение ф/зико-мехяни- 

чбекга свойств грунте а /определение сопротивления грунтов 

сдвигу, эеветряряг, испытай*?: штампом & т . д . / ;

-  геобж'-./чеехке исследования;
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-  каиаральнай обработка а составление отчетных материалов.
1 .3 . Объем а характер инженерно-геологических изысканий 

ааввевт от сложности а отопенн изученности природных условий 
района изысканий, а такие от стадия проектно-изыскательских ра
бот /технико-экономическое обоснование, технический зли техно- 
рабочий проект, рабочие чертоги/.

1*4. Инженерно-геологические изыскания на стадии ТЗО 

имеют целью собрать основные данные, характеризующие природные 

условия рзйона взысканий в объеме, достаточном для оценки наме

ченных вариантов трассы и выбора основного направления.

Изучение природных условий осуществляется путем ознаком

ления с имеющимися литературными и фондовыми материалами и ма

териалами изысканий прошлых лет /материала?® аэрофотосъемки, 

инженерно-геологического дешифрирования, с осмотром в  натура 

трассы и выполнения наземных изысканий на отдельных сложных 

участках /.

1 .5 .  Лнженерно-геолэгичаскио изыскания для составления 

технического проекта выполняются, в основном, в поле и заклю

чается в детальном изучении природной обстановки района проло- 

яевия трассы по выбранному направлению и конкурирующим вариан

том в объеме, достаточном для проектирования земляного полотнаt 

дорожной одежды и дорожных сооружений.
1 .6 .  Инженерно-геологические работы при рабочей проекта- 

роьаш а выполняются:
а /  на учаотках трассы, где во тем или иным, причинам на

мечаются ее изменения;
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4 /  и местах индивидуального проектирования /оползни,осыпи, 

о лб н о  грунты и д р , / ,  а также в районах с особыми природными 

услааиши /месте с наличием просадочных грунтов, карста, над

вижных леонов и д р . /  с целью уточнения данных, полученных при 
подробных взысканиях;

а /  в местах устройства дорохннх сооружений, в случаях 

изменения их схемы, смещения сооружений в славе, а  такие в 

сложных случаях для уточнения отметок заложения и условий фун

дирования опор мостов, труб, гражданоких зданий я во трг ;сам 

отдельных инженерша сооружений /подпорные и одевающие стенки, 

регуляционные сооружения, разного вида дренажные устройства, 
коммуникация g ? , д , / .  Производятся опытные испытания грунтов 

в  котлованах |

г /  при поисках а  разведке месторождений строительных мате

риалов и сосредоточенных резервов грунта в случаях невозможнос

ти использования ранее разгаданных месторождений пая изменения 

в  потребных объемах добычи,

2 . Состав инженерно-геологических изысканий

2 .1 . Основным методом изучения инженерно-геологических 
условий района проложенкя трассы и отдельных сложных мест при 

изысканиях автомобильных дорог является янженерно-геологичеояаж 

съемка.
Инженерно-геологическая съемка при изысканиях автомобиль

ных дорог -  это полевое изучение, описание и нанесение на план 

жди карту инженерно-геологических условий местности, существен- 

имх для проектирования, строительства в эксплуатации будущей
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дорога. Такое изучение производится во возможна* вариантам треоои 
аа полосе, а границах которой намечается размещение проектируе
мых вооружений ■ осуществление необходима мероприятий для обес
печения их нормальной работы.
Изучение производится, в основной, по визуальный Признакам о 
производством некоторого количества полевых и лабораторных иопы- 
таний грунтов.

В задачи инженерно-геологической съемки входят: 
а / изучение геологнчеокого строения, гидрогеологических 

условий, определение литологических особенностей и границ рас
пространения различных типов грунтов поверхностиых отложений 
н коренных пород;

6 /  изучение грунтов с точки зрения ноиольвованяя их в 
качестве основания земляного полотна к фундаментов проектируемых 
сооружений, как материала для возведения земляного пологие я 
устройства дорожной одехш;

в/ изучение современных фязико-геалогичеоких процессов 
я шс. влияния на выбор оптимального варианта траооы;

г / выявление перспективных районов для поисков месторож
дений строительных материалов я резервов грунта для отсыпки 
аасдои.

Мри м-.личии геолегичеогих карт почетвертнчитс и четевртяч- 

■1чХ отложений того же или более крупного масштаба тектоника и 

Стратиграфия не изучаются.

2 .2 . Особенность инжекерно-гоологической съемки, отличавшая 

•е  от других полевых методов исследований, состой! в п^оотрвио!*- 

воином отображении, т .е .  картировании элементов, научаем а при

родные условий.
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Тояощщфичеокой основой дня проведения наюнеряо-геолотм- 

чвсгах съемок н составления карт олужат топографические карты, 

шшвы, аэрофотоснимки .фотопланы, фотосхема. Если таковые отсут

ствуют, то в качестве основы может служить план глазомерной 

съемки, составляемый геологом в процессе съемочных работ.
Геологической основой инженерно-геологической съемки 

служат геологические карты дочетвертичиых в четвертичных отло

жений.

2.3* Хяженернэ-геологнчеохие карты пре изыскания:' авто* 

мобильных дорог составляется:

-  щи разработка ТЭО;

-  при подробных изысканиях в  горкой местности;

-  при обследовании мест индивидуального проектирования;

-  для средних и больших мостовых переходов;

-  для сложных по геологическим условиям плаца док граждан

ских зданий я мест устройства путепроводов;

Составляемые при дорожных изысканиях инженерно-геологичес

кие карты, является специализированными картами, на которых 

отражаются лишь существенные для проектирования и службы дороги 
и линейных сооружений особенности природной обстановки, карты 

не должны содержать данных, не нужных проектировщику для реше

ния тех или иных задач.

Карты должны отражать ш:жеие,.ио-геологическив условия на 

необходимую для проектирования глубину, быть легко читаемыми 

и понятными для проектировщиков.

Инженерно-геологические карты наравне с топографическими 

являются одним из основных обосновывающих трассу документов.

На инженерно-геологических картах должно найти отражение:

-  состав, мощность и контуры поверхностных отложений,

глубина залегания кореатгт пород;
9



-  годов* залвпанжя грунтовых вод;
-  совренвшпю фкэако-гмшапрюские процессы к устойчивость 

горшк подо;
-  границы однотипных для фоекяреваши строительства 

■ слуябн дорого иивверно-геологиче оких районов /учестков/.
В ваядом отдельно* случае иявенерно-геологачасиая карта 

жив» быть дополнена теми шш иными давани в зависимости от 
конкретной обстановки к характера объекта.

В следах условиях в дополнение я нниенерно-геолюгЕческой 
карм налагаются гаологочеокая и геоыорфологлчеокая карта.

В зависимости от стадия проектирования, особенностей 
геологического отроения я длины траосы могут составляться кар
ты инхенерно-геологического районирования, или карты инхенерно- 
геологкчесвях условий.

Последдяе составляются для небольших во протяжению участ
ков /оползни, карсты, мостов» перехода и т .п ./ или же при 
частой смене литологических разностей и пестроте инже верно
го одогачеохих условий, что часто имеет место в горных районах.

Яа картах кижекеряо-гвологичесиого районирования показ я- 
ваются таксономические едаиивы -  "районы" в пределах площади 
съемки, однородные в ияиеяерао-геалогическом отношении примени
тельно к строительству дорог, как довило, приуроченные к опре- 
делеииому геоморфологическому влемаиту местности.

На картах ипенерао-гоологочзсхкх условий показывают в 
удойных обозаачвииях литологический состав юрод, гидрогзоло- 
гочемиа условия* срвремеяные фяэжо-геозагичесиве процессы, 
ечромтэльныв свойства грунтов.
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При разработке ТЭО инхенерно-геологическиэ карта состав

ляются не основе ухе имептихся топографических, геологических 

карт н данных аэрофотосъемки с производством инхеперно-геологи- 

ческого дешифрирования.
Перед началом полевых работ производят камеральное дешифри

рование аэроснимков с использованием архивной литературы и фон

довых материалов по району работ.

Камеральное дешифрирование сопровождается аэровизуальными 

наблюдениями и полевым выборочным дешифрированием на отдельных, 

типичных для данного района ключевых участках.

Карга для ТЭО составляют в масштабе 1:10000-1:500000 в 
зависимости от протяженности объекта и характера ТЭО.

При подробных технических изысканиях /иля при подробном 

ТЭО с выносом трасса з натуру/ для горных участков или участ

ков со слохкнми инкенеряо-геологическими условиями производят 

крупномасштабную, не ме. ече 1:10000, съемку притрассовой шлосы 
/на ширину не менее 200м/.

Работы по крупномасштабной инженерно-геологической съемке 

производят в следующей последовательности:
Подготовительные работы

а /  Получение задания от П'Па с перечнем объектов, для 
которых требуется съемка, и вариантов трассы, которые долины 
быть изучены.

б / Составление программы работ.

в /  Изучение имеющихся материалов изыскг ;ий прошлых лет , 

литературных я фоядавы/. материалы». Предварительное дешифриро
вание азроф'/тосяииков. Аэровизуальные наблюдения, составление 

прлявержте. гной икх'.аеряо-.ь ологяческс2 карты.
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Полевые работе

Мнженерво-гвологячвсхая крупномасштабная съемка производит

с я  вместе о трассировочным» рвботаш . несколько опережая нх.

При съешсе ж составлении инженерно-геологической карты исполь

зуют выработки, закладываемые по оск трассы, для составления 

грунтовогв профиля к поперечное геолого-литологических резрезов. 

К ним добавляют дакаю  во точкам наблюдения /естественной об

нажениям в выработкам/, количество которых не должно быть менее, 

чем это указано в  табл .162 Сборнаха дек иэд.1967г.

йгрина полою сьемкв заввеят от разнололения возможных 

мвотных варааатов трассы. ф я  удаления варнантов трассы на 

расстояние более ОД» ям съемка производится по каждому варианту 

отдельно.

Дня трассы шршш съемки должна быть не менее 200м /по 

109м в  старому от оси проектируемой дороги/.

В местах кадивядуальногс проектирования эта полоса может 

быть расиирева.

На мостовых переходах съемка захватывает 300м вверх и 

200м вниз от оси перехода.

Масштаб съемки притрассовой полосы принимав?

от 1:2000 до 1:20000, как правило 1:2000. Масштаб съемки 

отдельных мест принимает 1:500 -  1:2000. Съемка заканчивается 

и окончательно уточняется после пролохения пикетажа /теодолит

ного хода /. Составляемые икжеиернс-геологические крупномасштаб

ные карты использует при разработке проекта дороги в случаях 

камеральных сдвижек трассы, проектировании защитных сооружений, 

водоотводных канав и т .п .

\г



Этв карты являются одним Вз оснеишх, обоошкшввккях проев» 
домумоктов*

В горок районах, Я» наблюдаются солон» явления ■ м о н о* 
обрезавшем * соомьяяиоя о р ш  более мелкомаввтабтае 1:25000, 
1:5000 , «морю должна остеит» селене баювйш, места отего 
сборов, д щ  схода лавин в зо н  «репине соле!»

Bee sane*  прн яшпноршнмпвоппбши* схем» да лают в жур
нале хз шшшвтровой бумага /шла» вододазовкяь обводв птеетй*- 
нув книжку/, Не левой стороне журван далавт нэобхоммда плано
вые аарвеоакв* наносят в принято» «юомсабе грашщы литологячео- 
гях разностей, отражают современны» фазняю-геологачаовте про- 
оесн .

На главой стороне журнала помещают текстовое п ап ан е  ушат- 
ха траоса о зармоовжши в горной местности характерных подароч
ных профилей /разрезов/. Все точки наблюдения заносят в журнал 
ж нумеруют в единой системе. Описание, относящейся к данной 
точке наблюдения, такте делают на правой стороне куриала.

При ориентировке на местности используют детали, отмеченные 
за топоосвове. Точки наблюдения привязывают к пикетажу или стан- 
цеях теодолитного хода; для привязки могут быть такте использо
ваны опознавательные пункты на аэроснимках. Записи я плановые 
зарисовки из полевого дневника переносят вз  топоснову, аэрофото- 
сипьегя для глазомерную карту, составляют экземпляр полевой карты»

Таким 1нхенерно-1зологн°еской смрки при необходимости 
передаются геологом начальнику изыскательской партии в процесса 
солевых работ епе да составления янхенерно-геологкческой карты.
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Прежде вооюе о « И р *  изучить, наиболее хасантврвж» еетве*- 

веадаю обваюинм, ддадае представление о геологическом отроении 
местности. Пре этом имучают стратиграфическую пооледовательшхгтв 

состава пород, иадцмда отдельных слоев, характер контактов мох- 

ду н я п ,  фадаеввяую изменчивость,
Два вйвеюедая геологических наблюдений при необходимости 

доедав* спевдаяьнве маршруты, про клада вея их, по возможности, в 

вроет простирания слоев с пересечением наиболее характерных 
геоморфологических ш м и ш »

Цря оиксашю обввмйааЯ следует точно показать их полаяение 
на карте или охвм». Пре овииаа м  отмечает положение в рельефе, 
размер, яге обнажения.

Необходимо уотана*вливвтв ебсеэватвую или относительную отмет
ку обнажений. Для «того в воиотом журнала рас уют охемат*РИ«а 
профили, на кагорах показывают о б н и м ая  на» трассой яж  уровнен 

веда в реке, дном оврага и т .п .
Ори ошгоеаии необходимо преюяуедая в зарисовку н, -желательно, 

фотохрафироваюм обнажений. Ойиваиие производится в ооетветотвпг 
о "Указаниями по полевой докумекта&ии при ияженерно-геологичоск** 

из исканиях автомобильных дороге /1971г. ОДП/.

Геоморфологические наблюдении

Геоморфологические наблюдения производят о нельм выявив кия 

и оконтуривания разлитых олемвитов рельефа.
По каждому элементу рельефе уотвнавлиьеют его гийюяетрм- 

чоокое положение, генезис и возраст, развари, характер поверхнос

ти , связь элементов рельефе со слагапцимя его пародам**! севре-



не наш а фяз кко-ге олагическими процессами; устанавливают влияние 

рельефе на условия увлажнения грунтов.
Геоморфологические наблюдения способствуют внделеаию участ

ков с однотяшыми инженерно-геологическими условиямя, границы 

которых обычно совпадает с границами выделенного геоморфологи

ческого элемента.

Кроме крупных форм рельефа подробно описывают микрорельеф 

/западины, блюдца, взбугрения, конуса выноса, карстовые веранды 

н д р . / .
Цри описании следует отмечать границы форм рельефа. Привяз

ка производится к  пикетажу, станциям теодолитного хода, харак

терным местам перегиба склона, обнажениям я т .п .  Цра описании 

составляют характерные для той или иной формы рельефа профили 

в делают необходимые зарисовки.

При геоморфологическом описании речных долин отмечают ориен

тировку долины, форму поперечного сечения, ширину по дну в на 

уровне коренных берегов» форму склонов, их крутизну, характер 

нарушения устойчивости, расчлененность эрозионными процессами, 

наличие на склонах перегибов, характер русла реки, наличие 

боковой и глубинной эрозии, наличие стариц речных террас, их 

формы, размеры, высоту нвд руслом реки.

При картировании речных террас отмечают порядковый номер 

террасы, абсолютную отметку ее урозня, превышение над руслом 

реки, ширину и протяженность, угол к направление наклона поверх

ности, геологическое строение.

Гидрогеологические наблюдения

В задачу гидрогеологических наблюдений входит сбор донных, 

характеризующих условия увлажнения грунтов, уровень грунтовых



box ■ возможные его колебания, кроме этого устанавливается сте 

пень агрессивности, грунтовых вод в  сфере взаимодействия проекти

руемого сооружения с окружавдей средой.

ф и  съемке документируются естественные выхода /ключи, сы

рые м еста/ и искусственные вскрытия /колодцы, скважины, котлова

ны, шурфы к т . п . /  подземных вод. Устаны лвают положение мест 

обнаружения грунтовых вод по рельефу и высот; их по отношению 

к уровню ближайшего водоема /р еки , о зе р а /. Выясняется связь 

подземных вод с т е ш  или иными породами, описывают овойотва 

воды, цвет, температуру, запах . Замеряют дебит источников.

В выработках и колодцах замеряют уровень воды от поверх

ности земли. По опросным данным отмечают его колебания в  тече

ние года и по отдельным годам.

Образцы оформления инженерно-геологических карт показаны в  

приложении. Предлагаемые формы могут быть в зависимости от 

конкретных условий изменены и дополнены. Например, вторую от 

поверхности породу при ее («алой мощности и необходимости пока

зать  разрез более глубоко -  удобнее показывать не цветом, а 

врезками, на которых отразить 2-3  слоя. В основу выделения 

однородных по инжеиерио-геологическиы условиям участков могут 

быть положены не только геоморфологические признаки /ч то  в 

большинстве случаев является наиболее правильным/, по и другие -  

например, литология или в однородных условиях рельефа -  степень 

благоприятности для строительства. Как правило, рельеф поверх

ности изображают на карте горизонталями.

Карты могут дополнягьоя характерными хоолого-литологнчео- 

кяия разрезами.

«



Иим*»1*о-гводоячввжвв хек» ш т м к я  щя проектнрова- 
ми в врпямнвавтзд х adotft голопшаярЯ «вехою, составляемой 
ври разработке 190 в п а р а ш а , а ш п  в особо сло та  о д о ю  
к п д ащ д о ш т ароожх&м овитого полотна в постов» проходов.



2 .4 .  Азрсметсям ДО производстве инженеряо-геодогжческмх 
шеыеманий применяется для выполнения инженерно-геологических 
съемок,» хаяв* поисков месторождений строительных матер веков в 
резервов грунтов.  Применение аэроне ходов дает возможность повы

сить полноту в точность составляемых инженерно-геологических 
варт а уменьшить объем трудоемких волевых работ.

2 .5 . Из существующих разновидностей аэрометодов ври изыска

ниях автомобильных дорог применяется:
а /  аэровизуальные наблюдения -  изучение природных условий 

местности / в  том числе геологического строения, рельефа, гидро

логических условий, растительности, современных физик о-геологи

ческих процессов и д р ./  с самолета;
б/ геологическое дешифрирование аэрофотоснимков.

2*6. Масштаб аэрофотосъемки выбирается обычно в 1 ,5-2,0 ра

за крупнее масштаба саончательной карты или заданной детальности 

инженерно-геологической съемки.
Дна отдельных сложных участков аэрофотосъемка выполняется 

в масштабе близком к масштабу инженерно-геологической карты 

/1 :2 )00  -  1:5000/.
В горных районах, кроме плановой, рекомендуется производить 

также к перспективную аэрофотосъемку крупных масштабов,что помо

гает судить об устойчивости склонов.
2 Л .  Инженерно-геологичесхим дешифрированием аэрофотосним

ков устанавливаются характер морфологических элементов, контуры 

литологических и генетических разновидностей грунтов, характер 

физик о-геологических явлений, общие инженерно-геологические ус

ловия.
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Выявляется перспективность и направление неземных марвру- 

toe для поясков месторождений csроительных материалов я резервов 

грунта.

Для инженерно-геологического дешифрирования используются 

черво-белые аэроснимки.

Для облегчения дешифрирования грувхов и гидрогеологических 

условий в залесенных районах приценяется также спектроэонадьная 

сьенка. Спектрозональные цветные аэрофотоснимки помогают устано

вить необходимые для дешифрирования рыхлых грунтов геоботанячес- 

кие признаки.

В результате янгенерно-геологического дешифрирования сос

тавляется предварительная ивквкерно-геолагичеокая карта. По кар

те намечается наиболее оптимальный вариант приложения трассы и 

выбираются отдельные эталонные участки для подробных наземных 

обследование. Последнее выполняется о отдельных случаях для ста

дии 1ЭО при сложных инженер но-геологических условиях или при 

изысканиях для технического проекта по новой технологии, предус

матривающей минимальный объем наземных работ.

2 .8 .  При инженерно-геологических линейных изысканиях широко 

ясиольауются естественные обналения и искусственно вскрытые раз

резы /строительные котлова.ты, ьыемки и т . ц . / . При плохой обнажен

ности местности производят буровые я гурфояочные работы.

Наиболее ькроко я часто применяют буровое скважины, прохо

димце стаихым механического бурении.

Перечень рекомендуемых станков для проходки скважин в зави- 

^игостл от условий проведении работ приводится в приложении 3 .

Ручкой удерно-врехательния способ бурепкя к применению ив 

регомеддуотся. *к оршиидетоя только в труднодоступных районах,
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куда доставка механизмов практически вевозиовна.
2.5*. При бурения, в процессе инженерно-геологических обсле

дований должен быть обеспечен непрерывный отбор в осмотр нерва. 
Эхому требованию дучве всего удовлетворяют охавки колонкового, 
вибрационного и ударно-кзнатного бурения кольцевым забоем.

Ори эхом величина углубления буровых вако не чайков на должна пре
вышать 0 ,5 -0 ,6  в .  В неустойчивых и водоаосных грунтах обязатель

на обсадка хруб для крапления схевов скважины.
При колонковом бурении аровызва прииеняется только в креп

ких овальных грувхах.

Основными преимуществами колонкового бурения является: 

возможность проходки скважин почхи во всех разновидностях гор

ных пород, хорошо разработанная и освоенная технология буревия, 
возможность получения качественного керна.

Вибрационное бурение обладав! высокой производительность») и 

позволяет вссхв качественную геологическую документации исследу

емого разреза, а также охбврахь образцы ненарушенной структуры 

в ряде разновидностей грунтов.

Вибробурение ножах иримевяхьоя в песчаных и глинистых грунтах, 
в том числе обводненных, на глубяву 15-20 негров.

Ударно-канатное бурение иодьцевш забоем производится путем 

сбрасывания на забой скважины или забивии в грунт кольцевого 
наконечника /забивного стакана/. Достоинствами этого способа 

является: хорошев качество керна, налые затраты времени на 

спуско-подъемные операции, незначительные затраты новостей на 

бурение, верхикалыюсхь скважины.
При ударао-канатком бурении сплошным абоем углубление 

скважины производится аа счет сбрасывания на забой дородорсз-



рунавщего долота с последующей очисткой скважины желонкой.

Этот способ не обеспечмвает качественной геологической докумен

тации в нохех быть использован для проходки встречающихся просло

ев крепких пород или больших толщ обломочных грунтов. 

Разновидностью ударно-канатного бурения является желоннрование, 

применяемое при проходке сильно обводненных песчаных грунтов.

Роторное и шнековое бурение при инженерно-геологическоц об

следовании, как правило, не применяется.

Применение шнекового бурения допускается лишь при использо

вании магазинных шнеков, а также при бурении дополнительных сква

жин в простых а однородных условиях, подтверждающих в основном 

ранее изученный разрез пород и установленную глубину залегания 
грунтовых ВОД.

2 .1 0 . применяют в тех случаях, когда моцнооть обсле

дуемой толхк незначительна или когда доставка буровых станков 

затруднена и бурение скважин экономически невыгодно. Кроме того, 

шурфы проходятся в случаях, когда нужно особенно тщательно изу

чить грунтовую толщу при пестром залегании пород, на оползнях, 

засоленных грунтах и т .д . ,  произвести зарисовки, а также когда 

требуются испытания физико-механических свойств грунтов в усло

виях их естественного залегания, наливы в шурфы и другие опытные 

работы.

На изысканиях проходят шурфы, дудки, канавы, расчистки,при

копим. При возможности. ДЛЯ проходки шурфов применяются шурфо- 

когатсхи, Ер-ходне шурфов в скальных породах производятся буро- 

с г ’г л у .ш  способом с .сривдечек/ем специализирован,.их организаций.

Z w m t . у? ,ов в зевискмости от их глубины рекомендуются:

it



ври глубине до 2,5 и -  1,25 м2;
до 5,0 м -  2,0 м2; 

более 5,0 м -  2,5 м2.

Крепление шурфов в рыхлых неуеходеизкх породах предусматри

ваемой: в сыпучих породах с глубины 1,0 м; в суглинках и глинах о 
1,5 м ох поверхносхи, а в особо плохных грунтах с 2 ,0  м .

2 .1 1 . Опробование выработок имеет своей цель» определение 

соохава и состояния, а ханже надежных раочехных показателей пор д 

обеспечивающих рациональное проектирование и строительство соору

жений, а ханже их прочность и долговечность.
Инженерно-геологическое опробование включает в себя :

-  определение меходиви опробования и места отбора образцов, 

а ханже их количества;
-  отбор обравцов из выработок или обнажений;

-  консервирование и упаковку обравцов;

-  отбор и подготовку проб для испытания;

-  анализ проб в лаборатории иля полевые испытания;

-  обработку полученных данных и выбор расчетных показателей 
грунтов.

Образец -  любой обьем грунта, отбираемый для геологического 
описания, а также полного или частичного изучения его соохава и 
физико-механических свойств.

Инженерно-геологическая проба -  строго определенный объем грун

та , используемый для определения величин показателей физико-меха
нических свойств грунтов в лаборатории или в нолевых условиях. 

Образец грунта определенного объема, основная часть которого имеет 

ненарушенную отруитуру и природную вликнссть, называется моиолктом.

»



Meходика опробования грунтов определяется следующими осаов- 

ньши факторами: хилой сооружения, дань» исследования* стадией про

ектирования, лиходого-нетрографическиы составом пород, подностью 

и другими характеристиками слоев.
Больсая часть обраацов охОираетоя для определения классифи

кационных показателей /грансостава, пласхичносхи, естественной 

в ладное хи/, на основания которых выделяются однородные слои/инже

нерно-геологические элементы/, сосгав я состояние который поэволя- 

юх отказахвоя ох их более дробного расчленения и характеризовать, 

грунты в их пределах по осреднааноау значение показателя /первый 

этап исследований/.
Под инженерно-геологическим элементом понимается слой,сложеяный 
генетически однородными грунтами одного н того же номенклатурно

го вида, характеристики которых изменяются в выделенных границах 
незакономерно и находятся в пределах классификационных интерва

лов установленных СНиП.

В соответствии с ГОСТ 20522-75 коэффициент вариации изменя

ющейся характеристики не должен превышать для коэффициента порис

тости и естественной влажности 0 ,15  и для определений сопротивле

ния сдвигу и сжимаемости -  0 ,3 0 .

Коэффициент вариации

число определений,

Д -  частное значение характеристики.



8а единый инженерно-геологический элемент допускам ся при

нимать грунты* представленные тонкими /менее 20 сц / слоями я  лин

зами грунтов раеличного номенклатурного вида. Слои и линзы, сло

женные рыхяши илами, глинистыми грунтами с консистенцией белое 

0 ,75 и эаторфованными грунтами, следует рассматривать как отдель

ные инженерно-геологические элементы независимо от их холцины. 

Инженерно-геологические элементы при полевых работах выделяют 

но визуальному описанию, результатам зовдироьяния, исследования': 

крыльчатками, микропенетрацией, определениями объемного веса , 

естественной влажности, пластичности. Во многих случая- в качест

ве основного показателя можно использовать естественную влажность, 

которая, как правило, хорошо коррелизуе2ся с другими показателями 

механических свойств слабых грунтов,/первый этап исследований/ 
Границы выделенных в поле однородных слоев обычно мало отличают

ся от границ, полученных при окончательной камеральной обработке. 

При наличии большого количества лабораторных данных для их обра
ботки и выделения инженерно-геологических элементов целесообразно 

использовать ЭВМ.

Для мест индивидуального проектирования земляного полотна и во 

всех случаях, когда требуются расчетные показатели грунтов, иссле

дования производят в два этапа.

На втором этапе ноолодовавий отбирают образцы о ненарушенной 

структурой /монолить/. Ueoia отбора монолитов одридедялх на ос

новании обобдения результатов предварительных обследований с та

ким расчетом, чтобы показатели состава и состояния отбириомых мо

нолитов в возможно большей степе ни отвечали риочотлыи значениям 

этих показателей для выделанных слоев.



Количество монолитов в их размеры определяет исходя кв того, 
чхо джя какого вяда испытаний можво было бы яожучя» яа яаваа 
аасяя образцов из каждого выделенного слоя. Для сложных оползне
вых участков в i.n . 9to волячасло должно бы» увеличено в опре
деляется специальной програмыой.

В вех случаях, норда слабые ррунхы /торф в лр>М° тем вла 
ннш соображениям подлежат обязательному удала нею, лабораторные 
испытания их не выполняю!.

Для охборн образцов с ненарушенной структурой из буровых 

скважин применяются грунтоносы.

Грунтоносы бцваюг:
а /  окуривающие для отборе монолитов в полутвердых и твер

дых глинистых грунтах и скальных породах;

б / надавливающиеся шариковые для пластичных и мягкопласткч- 
ных грунтов;

в /  забивные для пластичных глинистых грунтов;

г /  вибрационные в виде разъемных зондов для глинистых плас
тичных грунтов.

Грунты текучей и текуче-пластичной консистенции отбирают 
грунтоносами с подрезаю^ш устройством и вакуумом /конструкции 

Фурса, И гумне з а / .

Зку-ренккй диаметр грунтоносов должен быть не менее ЗООмм. 

Рациональные конструкции грунтоносов и область их применения по

мещены в приложении а  7 .

2 .1 2 . Геофизические методы разведки применяются во всех 

случаях, когда по характеру физических свойств пород, слагавзягх 

исследуемую площадь, она могут быть аффективными.
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9 м  несомы основаны на изучении естественно нли искусствен
но созданных в земле физичеоких нолей /электрических, магнитных, 

сейсмических, гравитационных/-
Применяемые в сочетании в обычными горнопроходческими н 

буровыми работами, геофизические методы дают возможность сок
ратить обвей последних, повысить полноту и качество исследований.

Особую ценность геофизическая разведка приобретает пре изыс
каниях в горных в труднодоступных районах, где производство меха
низированных буровых работ невозможно из-за трудности доставки 
оборудования, а шурфовочные работы слишком трудоемки и дороги. 

То же, относится к районам развития оползней, осыпей, карста, 
где одними инженерно-геологическими методами практически нельзя 
решить всех поставленных задач.

2 .13 . Инженерная геофизика включает в себя следующие методы 
разведки;

Электроразведку, основанную на изучении закономерностей, 
связанных с прохождением электрического тока в земле.

Магниторазведку, изучающую магнитные свойства горных пород.

Сейсморазведку, являющуюся таким методом, при котором изу

чаются упругие свойства горных пород. Носителем геологической 
информации здесь служит скорость распространения упругих волн, 

возбуждаемых в породах взрывом иди ударами.

Гравиразведку, озноезнную на распределении силы тяжести на 
поверхности земля.

Радиометрию, основанную на изучении степени радиоактивности 

горных пород и вод,

2*14. Наибольшее применение при и?^сканияг ез? ом обильных 

дорог получила электроразведка, известные «одификацт! этого ne
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года -  вертикальное глектрозондирование я элекгропрофилирование.

Применяется танхе,как вспомогательный, метод вызванных потен

циалов, основанный на изучения вторичных электрических полей, 

возбуждаемых в природе электрическим током после его отклонении» 

Этот мегод предназначен для разделения песчаао-глинистых пород 

по их гранулометрическому составу.

Сейсморазведка при дорожных изысканиях приценяется в модифи

кация микросейсморазведки для малые шубин исследования.

При этом используются как одно-двухкаи&дьчые, так и многованаль- 

яке установки.

Магнитометрия при изысканиях автомобильных дорог применяется 

как всломогательяый метод, в основном, про картировании овальных 

пород и выявлении зон тектонических нарушений.

Радиометрические методы применяются для решения задач;

1 . Определения плотноеr i  породы.

2 .  Определении объемного веса породы и естественной влажнос

ти в условиях естественного залегания.

3 .  Литологического расчленения песчако-гдмииотшс отлогоняа.

Z .J5 . С помооыэ методов инженерномгеофизики определяются:

-  модности рыхлых четвертичных отложений и глубины за л е га е м

кореклых поп од;

-  литологическое расчленение поверхностных иаяоеов и пэд- 

стл^ььшжх ях зоренных пород.

Производятся:

-  картирование контактов пород, дяяий я зон тектонячеекях 
aspyseju» f

-  и з у ч а т  тренусксватоотм и определение модности выаетрелой
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-  установление мощностей осыпей и кур ум о б ;

-  обнаружение вскрытых карстовых форы;
-  определение уровня грунтовых вод к направления вх двн- 

жевав.
2.16. Дхя успешном работы необходим тесный контакт гео- 

хота в геофизика.
Sax было увааево вше. применять геофизические методы сле

дует топко в тех случаях.когда во характеру физических свойств 
пород, вхагавснх исследуемую площадь, она могу? бить эффектю- 
аш в. Количество горных выработок прв применении геофизических 
методов колет быть сннсэво ва 80-50*.

2.17. Грунты вак ос нов а вне зеыляного полотна а оооруже- 
шй в вав материал дхя возведения насыпей изучают ла бор а горны
ми и вохевши методам.

Данные изучения физического состояния в механических 
овойств грунтов одухат для определения их вида и строительной 
характеристики в соответствии с приватов номенклатурой, а полу
чаемые расчета» показатели используются для расчетов при проек
тирования земляного полоти и сооружений.

2.18. К полевш методам изучения физико-механических 
свойств грунтов относятся микропенетрацвя, лопастные испытания,
динамическая яеяетрацкя, отагическея пенс грация, пребкометрия.

Полевые методы позволяют изучить грунты в условиях есте

ственного залегания,что значительно повывает точность опреде

ления их свойств.
Однако, полевые методы, в отличие от лабораторных,не дают 

представления об изменениях в поведении грунтов в результате 

изменения знеиних условий при строительстве. Они характеризуют

свойства, отвечающие состоянию грунта, находящегося под зоздей- 
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ствяем только природной ореды. Полная всесторонняя оценка строи

тельных свойств грунтов может быть подучена только арн совмест

ном использовании лабораторных и полевых методов исследования»

2 . Ь .  Микропенехрация дает возможность качественно охарак- 

хериаовахь прочность грунта и количественно оценить его  консис- 

т е а щ о .

2 .2 0 . Лопастные испытания вы полнятся для глинистых грун

тов иягкопластичной, текучей и текучепластичной консистенций,а 

также для илов и торфов и является основным методом определения 

сопротивления этих грунтов сдвигу, поскольку ОТСир монолитов

не них затруднен.

Лопастные испытания даст также возможность охарактеризовать 

"чувствительность" и оценить структурную прочность исследуемых 

грунтов. Данные лопастных испытаний выражают общее сопротивле

ние сдвигу, обусловленные трением и сцеплением. Для грунтов те

куче!; я тевучеглаехячвой консистенции угол внутреннего трения 

/  f  /  очевь мал, при расчетах можно принять его равным нулю,а 

величина сцепления принимается равной общему сопротивлению сдви

г у ,  полученному в процессе испытаний.

2 .2 1 . Зондирование грунтов выполняется в соответствие с 

требованиями нормативных документов и ГОСТов по инженерным яэыо- 

хвям м , проектированию и производству отроихельно-моихажных ра

бот. В программе работ в зависимости от поехав денных задач и 

особенное тек инженерно-геологических условий объекта устанавли

вают количество точек зондирования,их расположение и глубину.

»



Дяваяиееяое аоцкяроааняе еакличаехся в яеханячеовой ш  
ручяой ааОВвае зови в яоиявокав вавоаечашон.
Во р п ц ш ш  амврвняй,иодучвшна в процесое данамячееиого 
зощдяравааяя, раеечвхнвавх соярохявлошм грунха внедрения зонда 
офораяявяое я вяде непрерывного графика.
Девам дяяашгюохого зондирования в ооохвехохван о СШШ П-15-74 
яеаоиаувх дмя ояредежеаия плохносхн веомов. Крене того в ооох- 
мхехввв о СВ 448-72 могу* быть подучены нормах»»»» значения 
ума вяухрвавехо хрвввя десневых грунхов, модуля деформацяя^до- 
орвяяиояо даяяеяяя аа гдявяохые ррувмцяохорм ксподму ю*сж д а  
ориентировочных реачвхоя.

2*22* Неходок вхахмческвхо вонднровання хаме хая я мехо- 
доя дяяамвчеевохо зондирования, определив* в соохвехохвяя о СНнП 
В-19-74 влохносхь весчаиых хруахев, Кроме хохо о поною» а то го 
меходе додоаях еряеахировочные значения модуля деформация м о
ченых я хяяяяехмх хруяхоя, ухяа вкухренаего хреняя песчаных лр 
хруяхая я вермахявяохо давяемя ва хяямохне грумы.

2*23. Весок цревояомехряя яряишяехоя для опредсдення де- 
форяацяошыд евовехв хруяха. Процесс аолыхаяяй цоохоях в хон, 
ч*о к охенкая еяважшш через реэвновув камеру крмклвдоэ&ехон 
охуяенми яоараохашдве давление, я яря эхом яаиерявхоя выдан
ная юхруеяов деформация хруяха.

Во дмяш аояыхааяй оврвдоляехся яодуав дедояацяа хруяха. 
В ярекхике веыскашй волевые методы яеоходованяВ грунхов ярияе- 
яяяхоя в основной дхя обследования веох явдяаедуаяьяого проек- 
хярояаяня вамяаяохо подохна, я хаяла мест уохройехяа граядея-
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е м с  зданий и искусственных сооружений.
Орк выполнении инженерно-геологических изысканий руаоводохвуюк- 

ся "Правилами хехникь безопасное хи ври изысканиях и проежтмро- 
вешш автомобильных дорог11,  изд.£>74 года. /Главхранепроекх/.

8 . Инженер во-гэодогяческие изыскаиия.выподияеиые 
для составления технико-экономического обос

нования /ТЭО/.

8 .1 .  Инженерно-геологические работы на эхой стадииимеюх 

цель» собрать основные данные, характеризующие природные усло

вия радона изысканий в обьеме, достаточном для оценки намечен

ных вариантов храссы и выбора основного /рехомсндуеного/ нап

равления.

Подготовительный период

Б .2 . Целью работ, выполняемых в подготовительный период, 

является получение необходимой первоочередной информации об 

инженерно-геологических условиях района пухем изучения имеющих
ся литературных, фз вдовых и недейственных материалов, в том чис

ле материалов изысканий провлех лег, а хакье рекогносцировочно

го осмотра местное: .

-  Собирает основные дг-кк-.э, отражающие природные условия тер

ритории в пределах намечаем;.;., грассы /рельеф, геоло

гические схроения, грунты, гидрогеологические условия, современ

ные физико-геологические процессы, сейсмика, раотихзльносгь И 

Д Р -/.
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-  Производя? дешифрирование аэрофотоснимков в последующи» 

составлением предварительной иижвне р но-re  одогич е о ко й схемати

ческой карем в масштабе 1:Ю О00-1:1?000. При отсутствии материа

лов аэрофотосъемки для составления к архы используют имеющиеся 
геологические, геоморфологические и гидрогеологические съемки,

а ханже другие материалы.
•  Собирают сведения об обеспеченности предполагаемого схрон 

тельства дороги местными дорожно-строительными материалами, о 

степени разведанности месторождений и их освоения, изучают дан

ные о качестве материалов с точка арония возможности применения 

их в дорожном строительстве.

-  Собирают сведения о наличии отходов промышленности и ТЭЦ, 

устанавливаю? возможность их использования.
-  Выполняют ипженерно-гоологическую рекогносцировку, при 

которой производят аэровизуальный осмотр местности, уточняют 

данные дешифрирований и предварительную ияженерно-геологичеоную 
карту в отдельных ключевых местах, отмечаю* границы неблагопри

ятных в инженерно-геологической отношении участков, изменения в 

нахождении и запасах выявленных по предварительным данным место

рождений и резервов.
-  Наносят инженерно-геологические данные в местах влияю

щих на положение грасоы на плане масштаба 1:2000 -  1:10000.
-  Лают рекомендации по выбору оптимального варианта трассы.

-  Выделяют характерные /эталонные/ участки дня подробных 

полевых исследований.



П 9 м » ц о « к > а

3 .3 . Деяыв полевых patios является боаее подробное изучение 
природных инженерно-геологических условий ао граоое реяоыецдуе- 
joro варианта или конкурирующих вар жактов. При этом веобходюю 
получить данные достаточныедм суждения о;

а / руководящей отметке земляного полотна?
б / труппах грунтов по трудности раарабогвя в выемках я 

резервах;
в / местах расположения реаервов я даяьяоотя вовяя труята 

для отсыпки каоыпв;
г/ границах участков индивидуального проектирования;
д / местах развития не благоприятных фюяко-яеалогячесяях

процессов;
д / глубинах болот н инхеверво-геологических условиях мает 

индивидуального проектирования в объема достаточном дня выбора 
рациональных проектных ревенкй;

ж/ типах фундаментов искусственных сооружений н граидавекях 
вданяй;

а / условиях водоеввбкания;
я/ необходимости унрепигвхышх работ и их характера на пере

секаемых водотоках я суходолах;
к/ источниках снабжения строительными материалами» их ка

честве я вред вей дальности вовяя.
В полевых уеловмпх производят следуют» работы.

В .е. Да выделенных эталонных участках выполняй подробные 
мажемерво-геохогичееине обвледования. Для этой цели максимахьяо 
исаольаувт мнавмиася аатествемвыа я искуествеяяьа обнажения. а



se n e  m b h h h w  fca характерных элементах рельефа шурфы w 
ехвахяяы яе м ате двух выработок н Ш .

В горных усвоввях выработан эяихадыеанх по поперечникам да 
2-8 выработок аа каждой однородной оо инженерно-геологическам 
условии участке.

Дхя уточнения jbkobbi фундирования модах искусственных во
оружена* зядавх Х-2 выработан м  одном u k *  8-х сооружений, 
расположенных на однородных оо рельефу, геологическому схрое- 
вао, оосхаву ■ свойствам грунтов участках.

В д опоя явям « выработкам широко исполмуит геофизические 
мвходы раавадяо в деп о  определения глубины залегания коренных 
скальных пород, мощное» слабых грунтов, уровня грунтовых вод 

м XP*
Образцы грунтов отбирают на всех выработок. 3 анадяа назна

чают образцы щ» хараихерыых выработок. 3 даборахорин опреде- 
яао* щршиашш в покавателм коне ист евдки грунтов. Для грунхов, 
«еяодьвусыых в насыпь, определяется естественная а оптимальная 
шшшсфп я плохноохь, Как правило, лабораторные работы выпол
няем* » воя» в слухах для вонхроля вюуальных хараххернсхкн 

4 1 » » .
ДМШМ«ДОяучсявыа вря яаучсам эталонных учасхнов, распро

страняет на аналогичные месха районе проложен!я храссы в исполь
ную* при ориентировочном подечехе обьемав работ.

8 .5 . На сложных учасхках /оползневые оклоны, болота в х .п ./, 
где хребуатся индивидуальное проекхнрование, ннхе вер но-геологя- 

ческае работы выполняв! но особым програшак.  В состав работ



включают крупномасштабную инкеверно-геологическую съемку , гор но 

буровые работы, геофизические исследования» Основ ней задачей 

ставится выявление и ней нер но-геоло гич ос к их условий того иди 

иного участка в объеме достаточном для выбора наиболее цваеоо- 

обрааных проектных решений»
Детализация этих решений вместе о более подробным изуче

нием мест индивидуального проектирования производится при изыс

каниях для техпроекта.

Ориентировочный объем выполняемых при изысканиях для ТЭО 

разведочных работ не должен превышать 2Q-3J;i> объсма исследова

ния таких мест, рекомендованного настоящими указаниями для тех

проекта.

3 .6 .  Лабораторные испытания грунтов в-местах индивидуаль

ного проектирования производят по сокращенной программе, ог

раничиваясь,в основном, показателями состава и состояния грун

тов .
Для выделения инженерно-геологических элементов и получе

ния характеристик £игквз-ввхвничесних свойств грунтов используют 

полевые методы /статическую и динамическую пеьетрации, минропе- 

нзтрацяю, испытания крыльчатками, ускоренные компрессиошшо ис

пытания. Монолиты для определения прочностных характеристик 

грунта в лаборатории отбирают дидь в особо сложных случаях.

Ъ местах устройства путепроводов в сложных условиях для 

уточнения типа фундаментов закладывают 1-2 выработки по оси 

сутевролуа.

На сохььх! и средних мостовых переходах выполняют инженерно 

зеодлхчесхие съемки,буровые и лабораторные работы в соответот-



вии б $$ 26,2 -  26.Г7 "Наставления, m изысканиям а проектировав»: 

s j t .  а а/д  мостовых переходов через вадокшнп,кад. Ь 7 2 г . е по- 

взаавщп коэффициентом -  0 ,6 -0 ,7 .
8*7» Производят поаова, согласование в предварительную раз- 

верх? месторождений грунтов в строительных материалов. Поиско

вые работы производят в соохвехсхвии с требованиями "Техничес
ких указаний по поискам и разведке месторождений грунтов и 

строительных материалов", изд.Е>75 года.
-  Уованавливдаг площадь месторождения /резерва/, мощность 

полезного слоя и вскрыши, качественную характерно типу материала, 

величину запаса, которая должна отличаться не более чем на 2% 

ох величины установленной при окончательной разведке.
-  Производят согласования с землепользователя*;! о возмож

ное та разработки месторождений /резервов/.

-  Обследуют отходы имеюцихоп заводов /влаки/,ТЫ!, устанав

ливают целесообразность использования их для дородного строи
тельства, производят необходимые согласования.

При выполнении полевых работ пиров о используют геофизичес

кие методы разведки. При хорошей дифференциации физичеоких. 
свойств изучаемых пород пршененке геофизических методов поз

воляет сократить количество выраооток и способствует повышению 

качества работ.
8 .8 .  При составлении ТЭО для реконструкции дорог кроме ра

бот перечисленных выше, собирают в органах эксплуатационной 

службы данные о конструкции дорожной одежды на существующей до

роге, границах яучкнистых участков, характере пучинообрааованкя,



работе существующих дренажей* наблюдавшее деформаций западного 
похожее*

Канеаадыше работы в иподста» немые ыатадиалы

3.&. В результате из учения в обработка всех собранных мате

риалов и данных лабораторных испытаний представляется следующие 

докуиентн:
-  инженерно-геологические карта масштаба I : IOOOOO-1:500000 

волосы возможного продохения варнавтоа трассы /сы«прил*и *8 / •

-  инженер но-геологически а карты мест постовых сер входов и 

сходных участков в масштабе 1:500 -  1:2000;

* карта-схема расположения месторождений строительных мате
риалов х реаервов грунта;

* сокращенный геолого-хиюлогичесхнй рааров и продольный 
профиль во рекомендуемому варианту и характерные поперечные 

профидх с аанесевш<и грунтами;

-  геолого-литологические разрезы в местах мостовых перехо
дов* путепроводов* отдельных оложных мест;

-  ведомость неблагоприятных участков;

-  ведомость болот;
-  ведомость резервов;

-  ведомость обследованных месторихдечий строительных мате -  
риалов;

-  грб'*|ЯК конструкции дорокноа Одежды я ее состояния по ис
пользуемо?. сулестьус^ег дорога;

-  вокслхтеаьния зедиска с характеристикой выполненных работ, 

природных условий района, геотехнических сконто грунтов, совре- 

vaiftia 4хзлло-гсодогдчаских процессов,Сходных участков, о

V



рвжмиидЯфмшя ш> любом* рациональным проентиын решениям, 
учятиваяцим еяецифячвожив особенное тм природной обстановки.

8.10«Для небелым* во протяжению объектов я простые ин- 
жеаерно-геалогячесиях условий перечисленные выше работы выпол
няю в сокращенном объеме, ограничиваясь изучонием имеющихся 
фоядомк, литературных я ведомственных материалов, визуальным 
осмотром местности.

Представляемые в этом случае геолого-литологические раз
резы является охематячеолямя и носят прогнозный, характер. Широ
ко используются аналоги. Сведения по строительным материалам 
даю на основании собранных литературных и фондовых данных.

4.Инхвнерно-геологхчеикие изыскания для составления 
тягкицмжого проекта

4 .1 .  Инканерно-Г9ояогичеокив изыскания для составления 

технического проекта являются подробными изысканиями и заклю
чаются в инженерно-геологическом обследовании трассы принятого 

к разработке варианта /или нескольких вариантов/, выявлении 

особо сложных мест и обследовании их по индивидуальным програм

мам; обследовании мест устройства искусственных сооружений и 
гражданских зданий; обеспечении строительства грунтами для 

насыпей и дородно-строительными материалами.

4 .2 .  В состав работ при подробных изысканиях входят:

-  сбор сведений но природным условиям района я геологи
ческих фондах, ведомствах и организациях /сели стадии подроб

ных технических изысканий предшествовала стадия ТУО -  собира
ются допилнитодышо сведения/;



• анженерно-геохогицеокая вм ю а в масятабе составляемых 
планов трассы с подробным пояикетным ошоанном притрассовой 
полосы на ширину полосы сваынн;

-  буровые и аурфовочвые работы по трассе / в  случаях,где 

это  целесообразно с применением геофизических методов/ о цели) 

изучения грунтов хан основания и материала для возведения зем

ляного полотна в местах строительства мостов, труб и других 

сооружений;

-  поиски и разведка месторождений строительных материалов, 

в том числе грунтов и дренирующих материалов для возведения 

земляного полотна;

-  подробные обследования отдельных мест, требующих инди

видуального проектирования /оползни, осыпи, карст, сели, боло

т а , места устройства высоких насыпей и глубоких выемок/;

-  полевые испытания грунтов;

-  лабораторные исследования физико-механических свойств 

грунтов, с качественной характеристикой строительных материа

лов, химического состава и агрессивности воды.

4 .<з.;?шхенорио-геологические изыскания производятся, как 

правило, одновременно со всем остальным комплексом работ, вы

полняемым изыскательскими партиями.

Общее руководство и надзор за  правильностью ведения ин

женерно-геологических работ изыскательскими партиями осущест

вляется главным инженером проекта и начальником экспедиции 

через главного геолога объекта.

При производстве изысканий крупных объектов с большим объ

емом горно-проходческих и буровых работ, связь..кых с инженерио-

М



геологическими обследованиями мостовых переходов, оползней И 

с.п«могут формироваться специальные инженерно-геологические 

партии иди отряди с подчинением их начальнику экспедиции черви 

главного геолога объекта,

4 .4 .  Ссгааоио действусДОИ псшожешям, инаекерно-геологи

ческие работы еще до начала их производства должны & ть  зареги

стрированы в соответствующих территориальных геологических фон

дах ДОнистерства геологии и охраны Недр. Регистрация произво

дится в соответствии с инструкцией о порядке регистрации гео

логических работ геологическими фондами Министерства геологии

и охраны недр.

4 .5 .  В связи с тем, что проходка горно-разведочных вырабо

ток /шурфов, буровых скважин/ относится к опасным видам работ, 

при выполнении их необходимо строго соблюдать установленные 

правила по технике безопасности.

Ответственным за соблюдением этих правил является руко

водитель работ, который перед началом работ должен провести 

инструктаж о правилах безопасного ведения работ и необходимые 

собеседования с тем, чтобы убедиться в усвоении инженерно-тех

ническими работниками и рабочими этих правил.

Каждый вновь принятый сотрудник и рабочий долхон быть под

робно ознакомлен с правилами по технике безопасности.

факт ознакомления техперсонала и рабочих с правилами по 

технике безопасности оформляется собственноручными подписями 

каждого работника в специальном журнале.

На месте производства работ должна быть вывешена памятка 

с перечислением основных привил по технике безопасности.

40



При выезде в отдаленные, нахонавахеняые, труднодоступные 

таесвыз, пустынные, вабоючеяяые я горные районы страны работ
ники геологической службы проходят медосмотр /приняв Швздрвва 

*  400 от Э0.1У-Х969Р./.
Пря необходимости делаются привязки.

Подготовительный период

4 .6  В подготоаительный период перед выездом в пахе необходимо:

е /  тщательно ознакомиться о технический задавкея ва про

изводство изысканий, а такие соввество с начальников экспеди

ции /коыплексвой партии/ изучи» во материалам 130, топографи

ческим картам в планам аэрофотосъемки район прслахенря трассы 

дороги;

б / при отсутствии ТЭО изучи» имеющиеся литературные и 

фондовые материалы территориальных .геологических управлений, 

институтов дкадеыии наук и других ведомств и организаций о 

геологической строении, почвенном похроие. гидроге ологи ческих 

условиях, рельефе.района проведения трассы:

-  соб рь»  подробные давние о кяхыате района по инеюянмся 

справочникам с доводвашея недостающих данных сведениями, полу

ченными хз местных метеоролсгическях станций»

-  ознакомиться с материалами изысканий лрошшх лет. как у 

себя, так я других родственных организациях /Уяосдоры, Упр- 

доры» Обхдоротдалы и д р . / .  Ори наличии ТЭО собираются дополни

тельные сведения, вновь поступившие материалы по изучению при

родных условий района изысканий за последнее время;

я /  составить ва основе систематизации собранного материала 

краткую пояснительную записку, характеризующую природные усло

вия ррйона проявления трассы, о прилс-сивеи необходимых таблиц 
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и выкопировок иа геологических, почвенных, гэоботаническпх и 

т .д .  карт»

г /  составить программу инженерно-геологических изысканий 

с определением объема предстоящих работ и сроков их выполнения, 

составить смету стоимости работ»

д / представить заявки на потребное оборудование, снаряже

ние, полевые журналы, бланки ведомостей и проч., проследить за  

отправкой их к месту работ.

4 .7 .К главнейшим природным факторам, влияющим на условия 

проектирования, строительства и эксплуатации дороги относятся 

климат, рельеф, геологическое строение, гидрогеологические 

условия, состав и свойства почво-грунтов.

Но климату района необходимо сделать ьыборку из СНг.П П-А.6- 

72 следующих сведений:

а /  температура воздуха -  средняя по месяцам и за  год, мак

симум и минимум температур, количество переходов температуры 

через 0 ° , продолжительность безморозного периода с переходом 

температуры через 0 °  и черев +5°, глубина промерзания почвы на 

открытых и защищенных площадках»

б /  осадки: среднее количество осадков по месяцам и з а  год» 

максимальное суточное количество /интенсивность дождей к ливней/ 

средняя максимальная толщина снежного покрова по декадам, время 

появления снежного иокроьа и установления устойчивого снежного 

покрова, время схода снежного покрова;

в /  число дней в году с метелями, гололедом и туманами по 

месяцам и За год;

г /  направление и скорость гетра по мес цам.



4 . 8 . По рельефу ь  геологическому отроении х ар а к тер  поверх** 

носхи и условия водоотвода, со став  горных пород и условия их 

зал е ган и я , стратиграф ия, литологический с о с т а в , текто н и ка  р ай 

о н а; наличие неблагоприятных ф изико-гаояогических явлений , опо*- 

за е й , осыпай, селевых потоков и д р . ,  сейсм ичность р ай о н а .

4 , 5 . По гидрогеологическим условиям -  глубина залеган и я  

подземных вод , их х ар ак тер , возможное колебание уроиия, химичес

кий с о с та в .

4 .1 0 .  По почвенному покрову и р асти тел ьн о сти .

Х ариктерксткка почвенного покрова в районе изысканий, почве- 

образу ыкие породы, гранулометрический со с та в  почв, засолен 

ность  и т .п .  Растите;.-ныСс покров района изы сканий.

Полевые д в /ен е р яо -гс са о ги ч ес к и е  работы

4 .1 1 .  При патовых инж енерно-геологических исследованиях 

выполняется работы, у кат .-иные в п .4 . 2 .  К полевым работам  над

лежит относиться особенно вним ательно. Только высокое к ач ество  

выполнения половых работ может обеспечить получение правильных 

и надежных исходных Данных для проектирования д о р о ги . Небреж

ное изучение инж енерно-геологических условии молот привести к  

крупным и трудно поправимым чыибкан в п р о ек те .

При производстве инж енерно-геологических исследований е я е -  

от уч..»ыва:’Ь, что  основанием зем лян ою  полотна автомобильных 

or ь рев-.исяои местности, а в отдельных случаях  к материалом 

; . 'я  а :о  возведении служат вочао-прунты разного  гр -и уд ои етрм чес- 

<"*:-о о ост . / н  а ,...с та е , супесчаны е, песчаны е/, херактериауициб- 

0 ‘ '.С../ • CUp0Xifc;;J.,iUM/ св о й ств ам /.

ее



4 .12 .Линейное инженврно-геслсгическое обследование трассы 

автомобильной дороги заключается в инженерно-геологической 
съемке притрассовой полосы. Съемка сопровождается разведочными 

работами для составления грунтового продольного профиля по оси 

проектируемой дороги а поперечных грунтовых профилей на косо

горных и сложных участках, а такие в местах проектируемых 

искусственных сооружений.

В местности 1-й и П-й категорий /равнинная и пересеченная 

местность/ при благоприятных и однообразных инженерно-геологи

ческих условиях инженерно-геологической карты не составляют, 

поскольку инженерно-геологические условия притрассовой полосы 

в атом случае достаточно полно отражаются продольным профилем 

о нанесенными грунтами, представляющим один из основных докумен

тов линейных изысканий.
Работы по проведению инженерно-геологической своыки и ограни

чиваются подробным поликетныы описанием инженерно-геологических 

условий притрассовой полосы на ширину 200 метров /по  100 метров 

вправо к влево от оси проектируемой дороги/. При необходимости 

эта полоса может быть расширена. Документация съемки производит

ся в журнале попикетного описания. На левой стороне журнала с 

привязкой к пикетажу изображается схематическая инженерно-гео

логическая карта в масштабе 1:2000, на которой глазомерно с 

выполнением минимального количества замеров мигами и рулеткой 

наносятся геоморфологические и литологические границы, места 

проявления неблагоприятных физико-геологических процессов/раз- 

нывы, заболоченность, просадка/ места выхода грунтовых вод, 

обнажения, выработки и т .п .  Выдел нютсНОаЯот. лные по инаенорво- 

гоологичоским условиям участки. На правой стороне журнала
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ведется лоучастковое подробное погмкетное описание рельефа, 

почвенно-грунтовых разностей» отмечается тип местности по 

условиям увлажнения. Описываются геологические и гидрогеологи

ческие условия, современные физико-геологические процессы# 

пересекаемые лога, оврага» места глубоких выемок и высоких 

насыпей, заболоченные участки и т .п .Намечаются места заложения 

выработок и геофизических исследований.

Производится зарисовка характерных поперечных разрезов и до

кументация обнажений.

Эти материалы используются в процессе проектирования 

при решении вопроса о возможных местных улучшениях трассы, 

уточнения мест заложения рсзарьоз, размещения водоотводных 

устройств и .укрепительных сооружений.

ЬЛЬ'Ь  пспикетясм списание уже в поле должны быть даны 

себбраженил об оптимальной крутизне проектируемых откосов на

сыпей и выемск. Важным критерием для определения крутизны яв

ляются натурные наблюдения и замеры крутизны устойчивых при

родных откосов тля того или иного тина отложений и рнзнов№  

ност‘:й грунтов, распространенных по трассе. Выделяются типы 

местности по условиям увлажнения. Записываются сведения о на

блюдаемых колебаниях уровня грунтовых вод.

Приводятся рекомендации по проектированию земляного полот» 

на для каждого едяохлляого участка. Отмечаются места, удобные 

ддя заложения резервов грунта. Изучаются и описываются причины 

деформаций суцоетнуюмх сооружений, распело-синих вблизи тоас- 

с.ы» оценив естся влияние природной обстановки нм условии произ

водила capvHTfcXBHtx р-Сот акс^уитсцхл дороги.



4.14.Диа уточнения требуемых данных и составленья про

дольного ■ поперечных грунтовых профилей аироко используют 

естественные обнажения и искусственно вскрытые разрезы .

В дополнение л шш закладывают разведочные выработки.

Наиболее распространенный* выработками при инженерно- 

геологяческоы обследовании трассы являются вурфы и буровые 

скважины.

Шурф представляет собой нряыоугольную выработку размером 

0 ,8x1 ,7м или 1 ;2 ,0м  .
При использовании механических аурфонопахеяеи, нурфы 

имеют круглое сечение различных диаметров. Наименьший диаметр 

в этоы случае может быть рекомендован -  0 ,8м.

Шурфа закладываются по оси трассы на глубину -  до уровня 

подземных вод /верховодки иди грунтовых вод при близком их 

залегании/, но не менее двух петров.

В тех случаях, когда шурфом вскрывается водоносный гори

зонт и дальнейшее рытье шурфа затруднительно, углубление его 

производится бурением для установления мощности водоносного 

слоя. Такая комбинированная выработка носит название пурфо- 

сквакины.
Кежду шурфами для уточнения границ почвенно-грунтовых 

разностей закладываются прикопки глубиною 0 ,7 5 -1 ,Ом.

4 .1 5 .Буровые скважииы закладываются при высоком залегании 

подземных вод, негде требуется установить мощность водоносного 

слоя, характер водоупорного слоя и т .д .

Креме зтого, буровые скважины закладываются во воех тех 

местах, где для характеристики грунтово-гидрогеологических



условии требуются вярабр» «  < M i W  Ш И * 9 -х  ветров /напри

мер, веста устройства выемок, высоких наонпей, труб в т . н . / .  

Часто проходка буровых скважин оказывается более простой и 

легкой нежели проходка шурфов. Однако аахоженяе последннх в  

дополнение к снвахинан при грунтовок обследовании трассы сле

дует считать обязательный.

4 .16 . Шурфы подразделяются яа основные глубиной 2,0м и 

более я  прикопки глубиной 0 ,6 -0 ,8 ы :

а /  оововные иурфы характеризуют тип почвы н грувто, 

свойственный данному участку, образованному благодаря опреде

ленному сочетанию яочьообразующих факторов;

б / прикопки закладываются в  тех  местах» где по тем или 

иным признакам, полно ожидать изменения грунтовых я гидрогео

логических условий» установленных основным оурфоы. Кроме того» 

прикопки закладываются в случаях» когда расстояние между 

основными выработками составляет более 1 ,0  км.

4 .1 7 . Схема размещения разведочных выработок и ах докумен

тация при линейных инженерно-геологических обследованиях осно

вана на том, что определенному сочетанию природных факторов 

/рельеф,геологическое строение, растительность и х .д . /  соответ

ствует развитию определенных, отвечающих этим условиям, поч

венно-грунтовых par зостей. Следовательно, если участок проек

тируемой дороги проходит по плато или террасе с горизонтальной 

поверхностью /при отсутствии выраженного микрорельефа/ -  то

на всем протяжении участка в пределах плато или террасы макет 

существовать только одно сочетание таких условий. Поэтому для 

характеристики грунтов на данном элементе рельефа можно огра

ничиться заложением одного основного шурфа в начале участка и 

прикопки в конце его .



Вш и xpaooa прокажена no пологому ровному склону, сред

няя его часть будет характеризовать «о сочетание почвообравую- 

щих факторов, которое является типичным для всего склона. 

Воатому основной шурф закладывается в середине склона, прикопки 

в верхней и в нижней трети склона.
При пересечении трассой пологого волнообразного всхолмле

ния основной шурф закладывается в высокой точке всхолмления и 

прикопка -  на пологой части склона.

4 .1 3 .Количество разведочных выработок, закладываемых яри 

производстве изысканий, зависит от пестроты почво-грунтов» 

геологического строения и гидрогеологических условий района 

изысканий. В условиях П дорожно-климатической зоны /зо н а  под

золистых почв/, где широкое развитие имеет заболоченность и на

блюдается частая смена грунров и гидрогеологических условий, 

приходится закладывать большее количество разведочных вырабо

ток по сравнению о другими доролно-климатическими зонами. 

Среднее количество разведочных выработок на один километр до

роги для этой зоны составляет от 8 до 5 выработок я даже более. 

В условиях черноземной зоны с равнинным рельефом и относительно 

однообразными грунтами количество выработок может быть значите»: 

но сокращено. При всех условиях минимальное количество разве

дочных выработок должно быть не менее двух ни I  кг трассы до

роги.

4 .^.Документация шурфов производится в половом журнале 

установленной формы, который переплетается в одну книгу с жур

налом нопикотвого списания, все графы которого заполняются 

четко х с достаточной полнотой простым карсцадшвом.
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Подчисток и сокращений в записях не допускается. Шурфы» как и 

прение выработки, нумеруются порядковым номерок.

Обследование месторождений /р е зер в о в / грунта

4.20.3емдяное полотно автомобильных дорог отсылается, как 

правило, из грунтов выемок и грунтов сосредоточенных резорвов. 

Заложение боковых притрассовых резервов допускается лишь в 

случаях прохождения трассы по неудобным для использования в 

сельском хозяйстве земляк или когда землепользователь разрешает 

заложение боковых резервов при условии съема и сохранения 

гумусового слоя с дальнейшей рекультивацией резерва . Такие 

случаи довольно редки и поэтому очень большое значение приоб

ретает работа по выявлению возможных мест заложения внетрассо- 

вых сосредоточенных резервов.

4 .2 1 .Перед началом поисков геолог должен получить от 

главного инженера проекта или от начальника изыскательской 

партии ориентировочные данные о потребных объемах грунта с 

привязкой к участкам трассы. Поиски резервов начинают с посе

щения совхозов, колхозов, лесхозов и других организаций, по 

землям которых прокладывается тр асса .

На отвод земель под разработку резервов необходимо полу

чить принципиальное письменное согласие землепользователей:

-  на землях колхозов и совхозов -  у руководителей этих 

хозяйств о последующим утверждением их решений районными испол

комами;

-  на землях Гослесфокда -  у руководителей лесничеств с 

последующим утверждением их решения республиканскими, краевыми 

/областными/ управлениями лесного хозяйства;
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-  в руслах в поймах рек у начальников бассейновых иске»* 

цяй к инспекций рыбнадзора*

-  на территориях населенных пунктов -  у руководителей 

органов местной власти*

-  в полосе отвода железных дорог -  у начальников дистан

ций пути н начальников отделов лесозащитных насаждений о ут

верждением их решений заместителем начальника дорога*

-  в полосе отвода автомобильных дорог -  у руководителей 

дорохно-эксплу атацион ных у правлени й»

-  на территории карьера -  у руководителя организации ко

торой этот карьер принадлежит.

Совместно с землепользователями намечает возможно бхизко 

расположенные к трассе проектируемой дорога и удобные для раз
работки земельные участки, использования которых дня валохения 

резервов не вызывает возражений со стороны заинтересованных 

оргннизаций. Границы выбранных площадей наносятся на выкопи

ровку кз плана земельных угодий в масштабе не мельче 1:10000, 

где землепользователь делает надпись о своем согласии на раз

работку грунта для строительства дороги в пределах указанных 

на плане границ. Согласие землепользователя на отвод земли 

подтверждается райисполкомом. После этого приступают к произ

водству обследований.

В результате предварительных исследований участки, где качест

во грунта низкое /например, переувлажаешшб глинисты.? грунты^ 

кз программы работ исключаются. На остальных участках произво

дят подробама обследования. В необжитых таежных н пустынных 

районах, где занимаемые угодья не представляют какой-либо
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ценности дня сельского хозяйства, при возможности с учетом 

охраны окружающей среда к экономической целесообразности, за 

кладывают притрассовые боковые резервы, грунты которых харак

теризуются выработками, заложенными для составления грунтового 

продольного профиля.

Поиски и  выбор мест заложения сосредоточенных резервов, если 

таковые требуются, производятся в таких местах с .учетом общих 

геологических данных на основании материалов аэрофотосъемки и 

поисковых маршрутов, при которых выявляются наиболее близко 

расположенные и удобные для разработки участки с лучшими по 

качеству грунтами.

Предпочтение отдается песчано-гравийным и обломочным грун

там.

Лирина полосы обследования, как правило, составляет 10 км.

При отсутствии в этой полосе грунтов нужного качества она может 

Сыть распирала до 15-20 км.

4 .2 2 .Подробное обследование резерва заключается: 

а /  в топографической съемке участка в масштабе I;£000  иля 

1:200С 0 сечением рельефа горизонталями через £,0м. /При про

стом рельефе местности инсхрунентальние съемка может битв за 

манен а глазомерной/*

О/  в заложении разведочных выработок /шурфов и буровых 

сквзжкк/ дли установления качества грунта резерви, и также 

выяснения .возможной глубины разработки г зависимости от со ота

ва грунтов в наличия подземных вол*

При простых геологических условиях и однородных грунтах 

выработки расласегаотся т  сетке СХосХм к ЮСхХм.



При всех условиях количество выработок ие должно бы» неиее 

5 расположенных по контуру обследованной площади и одной в 

центре участка. При запасах резерва более 50 т .иЗ  на каждые 

1000 м3 грунта приходится не менее 0 ,5  пог.метра выработок.

4 .2 3 .Глубина выработок назначается в зависимости от 

потребного объема грунта, площади выделенного участка под 

резерв и условий разработки грунта /близость грунтовых вод 

и д р . / .  На каждом внетрабсозом резерве, независимо от объема 

добываемого в нем грунта, подлежит опробование не менее 50£ 

выработок. Пробы отбирается послойно, на не реже чем через 2 

метра.

4 .2 4 .Образцы грунта резерва подвергаются полевым и лабо

раторным определениям: 

а /  объемного веса, 

б / грануаомотрического состава,

в /  коэффициента фильтрации /для песчаных и супесчаных 

грунтов/,

г/естественной влажности, 

д/пределов пластичности /для связных грунтов/, 

е/оптимальаой плотности и влажности на приборе стандартно

го уплотнения /проба отбирается с той же глубины, что и проба 

для определения объемного в е с а /. Вес пробы около 3-х к г . При 

использовании грунтов для укрепления вяжущими отбирает сред

ние пробы весом 40-60 кг при мелкозернистых грунтах и 80-100 кг 

крупнообйомочных.

В состав работ по обследование резервов входит такжэ об

следование подъездного пути от резерва до трассы совместно с 

имжонером-дор ожником, заключающееся:

я



а /  в  промере лентой /ш и  записи показами а спидометра 

автомобиля/ пины подъездного путы;

б / в определении объемов работ по уотройотву вновь ш и 

ремонт; существующей дороги /объемы земляных работ, объемы 

работ по устройству труб, малых мостов и по улучшения проев- 

s o l  м асти/.

£ результате обследований составляется даопорх резерва 

установленной формы, включающий в себя план резерва, геолого- 

лиологячесяие разрезы, данные лабораторных испытаний н пояс

нения о рекомендациям по разработке резерва и транспортировке 

«ФУвта.

б|гооная местность

ж.25.Вяженеряо-ге&логические изыскания в  горной мест

ности имеют особоэ значение. Само пролокение трассы здесь в 

ткечивельной мере диктуется особенностями геологического строе

ния, устойчивость*} склонов, наличием современных физико-гео

логических процессов -  оползней, осыйей, обвалов я т .п .  
Фчертакия поперечных профилей скальных выемок определяются 

в Всзио/мостн от характера к состояния горных пород, в силу 

чего дрг.гкгъвгя оденха их свойств очень лайке дай проектирова

нии. Еяхеячр-гесво» при работе в горкой мест нести должен немо 

И отчетливо представлять code контуры земляного полотна будущей 

Хорога и ужо зареьес оярздехять ж по аозиелкоети. точно учесть 

вес ьеблеголриытвые факторы, которые могут везхкккуть при 

вврохтехь^тве и 07'хд^тьсы»о сказаться иа устойчивости как 

HtKJr.tl.ro №tfWКС, **К и других АОСОКНЫХ соооуИОНИЙ.
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В пспикетнон описании трассы должны быть приведены вооб

ражения» касающиеся проектирования поперечного профиля насыпи 

и выемки» которые учитываются при проектировании. Плохая об* 

нажевность» валееенность и труднодоступное» местности но мо

гут служить оправданием недостаточно полного изучения инженерно* 

геологических условий. В таких случаях должны быть предусмот

рены соответствующие объемы еъоыочных и разведочных работ» 

выполнение которых является обязательным.

4 .2 6 .Инженерно-геологические обследования при изысканиях 

автомобильных дорог в горной местности заключаются в лкжоаеуно- 

геовогической съемке притрассовой полосы с положением pas водоч

ных выработок и производством геофизических и привязочиых топо

графических работ.

Инженерно-геологической съемке должно предшествовать обя

зательное изучение района изысканий по картом» азрофстопланам 

крупного масштаба и данным геологического дешифрирования. По 

предварительно намеченным на картах конкурирующим варианта» 

трассы в отдельных сложит: случаях перед началом наземных изы

сканий должны быть пропанодени аэровизуальные обследования. 

Основой для инженерно-геологической съемки могут служить в 
этом случае имеющиеся аэрофотоснимки о использованием данных 

ипкенерио-геологического дешифрирования. Когда пет иэрофото- 

материалов, пользуются имеющимися топографическими картами я 

планами, а я р  отсутствии последних планом глазомерной съемки» 

составляемым геологом в процессе съемочных работ. Вес точки 

наблюдения наносится иа план съемки с точностью до 1 -го  метр*.
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4 .2 7 .Инженерно-геологическая съемка заключается в натур

ных наблюдениях ряда точек, расположенных в пределах познач

ного влияния геологической обстановки на устойчивость будущей 

дороги в притрассовой полосе со систематизацией и картирован»* 

вы результатов наблюдений. Ширина полосы съемки, как правило, 

не превышает 200м/ло 100м в каждую сторону от оси трассы/.При 

пересечении трассой участков сложных в геологическом отноие- 

шш/осыпи, оползни, сели я другие места индивидуального проек

тирования, ширина полосы съемки соответственно увеличивается. 

Масштаб съемки зависит от сложности участка и может быть при

нят от 1:5000 до 1 :500 .

Особенности выполнения инженерно-геологических изысканий 

в горной местности, определяют1*! наличием скальных пород и рш ь 

ефом местности. Если в услозилх равнинного рельефа для харак

теристики грунтов притрассовой полосы обычно достаточно про

дольного грунтового профиля, то в горной местности выработки и 

обнажения На оси дороги далеко не всегда дают исчерпывающее 

представление о напластовании грунтов в поперечном не правлении. 

При наличии скальных пород это имеет особо большое значение. 

Поэтому инженерно*геологическая съемка в горной местности 

обязательно сопровождается составлением поперечных геслого- 

дятслогичоских разрезов на всех характерных участках. Особое 

внимание удаляется точному установлению границ залегания 

скальных пород.

4 .2 3 .Данные инженерно-геологической-съемки документируются 

в  журнале из миллиметровки, где с левой стороны производятся 

необходимые зарисовки в принятой иса-кт-бо, а с правой -  токсто-
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вое описание по .участкам с зарисовками характерных попереч

ных профилей /р а зр е зо в /.  Все «очки наблюдений вааооятся в 

журнал и нумеруются в единой системе, причем описание резуль- 

татов наблюдений! относящихся к данной точке, производится 

на правой стороне журнала. При отсутствии специально негою »* 

ленного журнала можно использовать обычную пикбтажную книжку.

4 .2 9 . При выполнении инженерно-геологической съемки в гор

ной местности на стадии подробных технических изысканий точ

ность привязки к трассе ка составляемой карте выработок и то

чек наблюдения должна быть не менео 0 ,5 -1 ,0  метра.

Производится осмотр существующих инженерных сооружений»в 

особенности земляного полотна. Обязательным является фотогра

фирование объектов наблюдения.

4 .3 0 . При проложении дороги по крутым склонам выработки 

следует располагать на поперечниках /п о  отношению к оси трас

сы/ и по возможности в пределах сооружаемого земляного полот

на. Количество выработок назначается от 2-х до 3-х на одном 

поперечнике. Каждый участок, сложенный однотипными горними 

породами /грунтами/ должен быть охарактеризован не менее, 

чем одним-двумя поперечниками. Расстояние между поперечниками 

не должно превышать 200м. Для каждой выделенной разновидности 

горних пород устанавливаются группы по трудности разработки, 

согласно действующей классификации GRnii и КНВ. При атом для 

скальных пород руководствуются петрографическим составом, объ

емным весом, степенью выветрелоетж I  трещиноватости.

Для стой цели из упомянутых характерных ризисьидкоотой 

грунтов, из толщи подлежащей разработке при строительстве 

дороги, отбираются ниобхидимио пробы грунтов или в виде



куоксв породы /и з  мурфов и обнажения/ или же в виде харва/из 

буровых скважин/.
4 .8 1 .Все заложенные разведочные выработки, а также все 

обследованные обнажения, расположенные в полосе трассы про

ектируемой дороги должны битв увязаны в плановом н высотной 

отноиеьни с осы) трассы.

4 .3 2 .Кроме обычной инженерно-геологической съемки, выпол

няемой по трассе проектируемой дороги, на особо сложных в ин

женерно-геологической отношении участках /оползневые склоны, 

крутые косогоры, месте проектирования тоннелей и другие места 

индивидуального проектирования земляного полотна/, а также в 

местах устройства искусственных сооружений, производится крупно- 

масштабная ияжеиорно-геологическая съемка на топографической 

основе масштаба I:Ю СО-1:500. В границы съемки крупного

масштаба должна входить вся площадь, занятая оползнем, мокрым 

косогором к т .я .  в пределах прохождения трассы.

4.оЗ.П^к производстве разведочных работ следует широко 

использовать геофизические методы -  олектрорэзведку, магнито

разведку и сейсморазведку. Применение этих методов дает воз

можность сократить обвей буровых и ыурфовочных работ.

4 .3 4 .Особое внимание при выполнении линейных инженерно- 

геологических обследований уделяется выявлению грунтовых вод 

м установлению их расчетного уровня, на основании которого 

определяется руководящая отметка бровки земляного полотна 

проектируемой дороги.

Возможные колебания уровня грунтовых вод могут бить уста

новлены по данным наблюдений стационарных гндаорехимных станций,
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а также по данным опроса местного населения о колебаниях зров

ня воды в существующих колодцах, расположениях в районе проло- 

женяя трассы. Косвенными признаками возможного колебания грун

товых вод является наличие признаков оглеения. торфянистых 

прослойков и влаголюбивой растительности. Рекомендации по 

определение расчетного уровня грунтовых вод помещены в прило

жении »  £5.

4 .3 5 .Участки опасные в отношении устойчивости земляного 

полотна относятся к местам индивидуального проектирования.

Как правило, при изысканиях такие участки обходятся трассой.

Коли обход невозможен или нецелесообразен по технико-экономичес

ким воображениям, обследование таких участков производят по ив- 

дяв/.дуальам1 программам. I  таких случаях количество, глубины к 

размещение выработок» количество точек наблюдений к виды испы

таний определяются инженерно-геологическими условиями н указы

ваются в программе работ.

4 .3 6 .Объемы работ по проходке выработок ва участках, не 

подлежащих индивидуальному проектированию, назначают в соответ

ствии о таблицей * I .
Таблица и I

I
\

J

^  Наименование 
объектов

I  г

I  Земляное полотно

Категории геологи
ческой сложности 
цветности*/

i/НаСЫПИ ВЫСОТОЙ до 12м
при косогорноети по
лола 1 :3 .Расстояние 
между выработками 
м /н е  более/ 500 300 200

Глубина выработок

6
Для насыпи на ме
нее чем на 2м ниже 
поверхности земли. 
Для выеккд-на вади 
чину сезонного про 
марзания ниже пред 
полагаемой глубины 
выемки,во не менее 
2.0м.

д/оа.приложение * Г М



X
^ «
. з

б/выенкя ray бывай до 12м
Пая длине вывит до 
100м закладывается не 
менее одной выработки» 
при днине ГОО-ЗООм не 
левее 2 -х , при длине 
более ЗООн не новее 3-х 
выработок

4 3
%

6

2 Земляное полотно при ко* 
согорноехи круче I t s .  
Расстояния между нопереч- 
никами с тремя выработка- 
лк на каждом,в м не белее 400 200 100

Зла ньоыгш не ме- . 
нее 5м ниже поверх 
ности земля.
Зля выемки по йЛ«

3 Резервы грунтов для зем
ляного полотна при пло- 
Ладоадом их распростра
нении

Гд,оина выработок 
определяется мол- 
кость» полезного 
слоя,потребность» 
в нем и способом 
разработки.

t
\

4

Расстояние наеду выра
ботками по сетке в м не 
более

То же, резервы,но вы- 
тзнутоз $ориы и резервы 
груктсв для ьозвелепия 
месимся гидроиамкзом;

-  расстояния нейду по
перечниками к м не 
более

150

100

ICO ?5

100 50

-  расстояния между вы
работками в м 1С0 50 25

Средняя глубина 
выработок -Ом, 
максимальная до 
15м.

$1/.М!>ч*«9я: * I
i.P eec тонкие между поперечниками и'выработками указаны сред

мл».
Месте задоадя  разведочных поперечников я осевых одиночных 

лыр>сетех» ресетоилям между ними, количество и глубину иавянчайт



в учетом данных инженерно-геологической съемки» геоморфологи

ческих элементов местности» условий налегания пород и гидроге

ологических условий.

2 .  На крутых недоступных для передвижения транспорта скло

нах закладывают шурфы и применяют легкие переносные буровые 

станки типа УКБ-12, УПБ-25, Д-10 н др. в сочетании с геофи

зическими методами разведки.

3 .  Проходку шурфов при незначительной мощности делювия 

производят до коренных пород, причем отдельные шурфы /один на 

поперечнике/ углубляют до свехих /олабо выветрелых/ разностей*

4 .  В случаях» когда выработкам не достигнуты отметки на

мечаемой глубины выемки, при наличии скальных пород, последние 

долины быть прослежены геофизическими методами для подтвержде

ния однородности скального массива.

З.Геофизические методы могут применяться также для опреде

ления мощности аллювиальных и пролювиальных наносов в местах 

устройства малых искусственных сооружений, при этом объем 

буровых и шурфовочных работ может быть сокращен до 50*.

4 .3 ? .При отборе образцов из выработок заложенных по 

трассе для обоснования проекта земляного полотна нужно учи

тывать следующее:

-  проектирование земляного полотна может быть двух видов:

а /  использование решений по типовым проектам -  при благо

приятных инженерно-геологических условиях, высоте насыпей и 

глубине выемок мецее 12 метров;

б/индвидуальное -  во всех других случаях.

4 .3 3 .Наиболее широко применяется проектирование с исполь

зованием решении по типовым проектам» поскольку трассирование 

автомобильных дорог предусматривает их проложение по возможно
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боиее прочным грунтам с минимальным обьзмом земляных раб от .

Ори типовом проектировавши вег необходимости в выполнении 

расчетов определяющих параметры вемляного полотна и обосновы

вающих специальные мероприятия по обеспечении его устойчивости 

Поэтому цель» отбора образцов является получение таких харак

теристик грувтоь, которые были бы достаточны;

а /  для отнесения грунтов к тону или иному виду в соответ

ствии с действуодами нормативными документами;

б /  для суждения о естественной и оптимальной влажности и 

плотности грунтов, применяемых для возведения насыпей и слагав* 

щих дно выемок.

Для р еаеш я первой задачи достаточно гнать грауаометрм- 

ческий состав грунте и число пластичности, для резания второй 

задачи, кроме этого , нужны данные о естественной и оптимальной 

влажности и плотности.

Кроме этого для песчаных грунтов определяют коэффициент 

фильтрации, историй нужен для суждений о их дренирующей спо

собности.

и .3 9 .В ремулыате половых изыскательских работ по грунто

вому обследования трассы и резервом должны быть выявлены ген е

тически однородные разности грунтом, состав и свойства которых 

ее выходят за пределы классм^якадкс-нмх показателей«установлен- 

аих для того или иного вида грунта /ипденерно-гсологвчеокне 

элементы/.

взыскания автомобильных дорог выполняются в различных ус

ловиях рельефа и геологическою  строения.

£лж раз кланов местности хер<.ктчрко больш е однообразие в 

t o . j it t ,  v. оьоуства* г р у т *  еа значительных протяжении*.

здесь мри же оольсоячсжм ткпосах проектов нет и» жди в
вжж л< чКьЛхзы больш ого  м о х н ч есть в  о о р а ь а о е ,
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4 .4 0 .После равбора и сравнения просушенных и разложенных по 

хону пикетажа образцов* отобранных послойно из всех выработок на 

той или ином однородном участке протяжением 8-Юкм, в лабораторш 

направляют образцы из одного характерного шурфа/скважины/ на 6 -8  

выработок. В тех случаях, когда возможно заложение притрассовых 

резервов и грунты притраосовсй полосы используются для возведения 

насыпи, образцы дня анализа направляют, даже и при однообразных 

условиях, не реже чей из одной выработки на I  км. При смене грун

та или его состояния образцы отбирают н направляют в анализ так 

часто, как часто происходят эти изменения.
4 '.41.При разведке сосредоточенных резервов грунта образцы 

отбирают из всех выработок, на всю глубину выработки, образцы 

отбирают бороздой, послойно, но не реже чем через 2 ,0  метра, а на 

естественную влажность при глинистых грунтах не реже чем через 

£,0 метр. После полевой разборки и сравнения в анализ направляют 

все образцы, отобранные для определения естественной влажности 

н от 8-х до 6-ти образцов из каждого выделенного однородного 

олоя для других определений /см .прял.*  6 / .

4 .4 2 .При работе в горной местности, где распространены 

преимущественно крутшообломочныв и скальные породы, а вид м 

свойства грунтов определяются, в оекоьном, содержанием обломоч

ного материала необходимо производить палевую прогрохотку.

В лабораторию отпривляют только образцы молкозома, фракции<20мм, 

из одной-двух характерных выработок на каждый выделенной участок 

о однородными грунтами. Вес образце 8 кг. Обриацы скальных пород, 
кик привило, лабораторным анализом но подвергаются, ограничиваются 

их визуальном описанием.
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В оомннтельных случаях определяет патрографяческий со с ras i  

объемный вес по 2-3 образцам не всех рааяовидиоотей. Лря исподь- 

вовании породы в качестве строительного материала выполняют пол** 

ный момплако испытаний в соответствии 0 ГОСТом.

Коллекционные образцы скальных пород оУбираюг во воах оду* 

ч а ях .

В, Инженерно-геологические изыскании для 

реконструкции автомобильных дорог

4 .4 3 . Ори реконструкции автомобильных дорог производят ин

женерно-геологическое обследование полосы отвода дороги, суще

ствующего земляного полотна и дорожной одежды ,

Обследование существующего земляного полотна производят о 

учетом природных особенностей отдельных участков проектируемой 

дороги с фиксированием состояния откосов насыпейивыеиок, водо

отводных к укрепительных сооружений; устанавливают границы участ

ков с неустойчивым земляным полотном и пучинисшх участков.

При обследовании существующего земляного полотна геологичес

кие выработки закладывают на бровках земляного полотна, откосах, 

у подоивы насыпей к бровок выемок.

Глубина выработок должна быть не менее чем на 0 ,5  метра боль- 

■е высоты пасш и.

3 тех случаях,когда предусматривается умирание существующе

го  веыляного полотка закладываются дополнительные выработки в 

притрассовой полосе. При обследовании существующего земляного 

полотна на характерных участках отбирают монолиты через 3 0 -50си 

для определения объемного веса и естественной влажности. Хроме 

этого отбирают среднюю пробу грунтов насыпи для определения гра-



нудсшв»рмчеохого ооох&ва, пределов пластичности, оптимальной 

влажности й пйотиоотм.
Количество жадмвотой в равнинное местности не должно бнхь менее 

2-х на 1 ни»
В хорной местности Выработки закладываются по поперечникам на 
всех характерных участках.

4 .44 . При обследовании существующей насыпи на болохе или 
других слабых грунтах количество и глубина скважин и количество 

отбираемых обраацоа должны быть достаточными для определения ве
личины осадки насыпи аа счет выторфовывания или уплотнения грун
тов основания и ее устойчивости»

Скважины закладывают в количестве 3-5  в пределах попереч

ного профиля земляного полотна и по одной у  его основания.
4.45. Особое значение имеет обследование пучинистых участ

ков, при котором должен быть изучен весь комплекс природных фак
торов, вывивающих образование пучин. При эхом исследование грун

тов и гидрогеологических условий, в которых находятся земляное 

полотно и придорожная полоса производят путем заложения на по
перечных ярифидах 3-5 шурфов или буровых скважин.

Количество поперечных профилей зависит ох про имения участ
ие и ох едожвосхи гидрогеологических уодовяй.ио должно быть по 
менее двух на каждом пучиняотом участке.

При обследовании лучин особое внимание доджио бить обраще
но на изменение влвкнооти грунтов по вертикали и установление 

источников увлажнения. Для этого из выработок не реже,чем через 
0 ,5  м отбираются образцы грунтов для определения естественной 
влажности в плотности.



Dpi лабораторных испытаниях образцов, характеризующих отхода 

ш е едой грунтов, производят анализ гранулометрического о остам  

з опр ад еде гаем физико-механических овойотв грунта /объемного м 
удельного весов, пористости м д р . / .

При лабораторных испытаниях образцов, характеризующих отвадь* 

ше слоя грунтов, проидаодят авалю  гранулометрического состава 
) оцредеденнем физмко-мехаиичеокях свойств грунта /объем во го и 

гдельного весов, пористости и д р ./

В результате обследований устанавливают типы пучии /Корея

м и, поверхностная, (мешанная/, причины их образовавня и вазва- 

1автся протявопучинные неропряятия.

Обследование пучинистых участию следует выполнять в период 

мхсимадьиого пучешя грунтов, до полного спада пучин .

В зимнее время допустимо обследование отдельных типичных 

«мотков.

4 .4 6 . Do дрекажинм сооружениям собирает данные экспдузтвци- 

нной службы. В соинктельных случаях я при неудовлетворительной 

аботе дренажа его вскрывает раскопкой для установления степени 

асореш я и заиливания гренажного материала, а также размера прм-

ОД С  ВОДЬ.

4 .4 7 . Обследованием дорожной одежды устанавливают толщину

а конструктивных слоев, состояние покрытия, качество материалов 

их состояние.

Обследование производят путем пробивки лунок или вьбури- 

аияя кернов в количестве 3-5 на каждом поперечном сечении.

Промеры дородной одежды производят на пикетах я в характер

ах промежуточных точках. При удовлетворительной состоянии покры- 

м х , наличия проектных материалов и материалов по капитальному



ремонту количество промеров может быть сокращено. Для асфальто
бетона мхи мерного иоосе, находящихся в хоровом мхм удовлетвори
тельном состоянии, промеры производя! во трем попер очникам в пре
делах каждого километра; для щебеночного или гравийного покрыхия 
промеры производя* через каждые 200 мехров /5  поперечввков на 
кидомехр/.

Пробы отбираются из каждого конструктивного сдоя для опре
деления гранулем ехряч во кого состава, прочности и морозоустойчи
вости щебня или гравия. Для песка определяется граисостев и коэф
фициент фильтрация. Из асфальтобетонных и черных покрытий отби
раются вырубки дяя лабораторных определений физико-механических 
свойств. Вес вырубки должен быть не менее б кг.

4.48. При обследовании малых мостов, мест удлинении подпорных 
я улавливающих осевок разведочные выработки закладывают возможно 
ближе к оси сооружения и, веля требуется, по поперечникам на глу
бину 6-8 м в прочных грунтах я W-I5 м в слабых грунтах /о  ус
ловным сопротивлением менее 1,5 нг/см2/.

При замене временных сооружений на постоянные или постройке 
новых искусственных сооружений на существующих дорогах янженерно- 
геологическое обследование выполняют как для новых автомобиль
ных дорог, так и при их реконструкции.

2-. Камеральная и лабораторная обработка материалов 
инженерно-геологических изысканий

1. Ролевая камеральная обработка

4.4!*. В состав полевой камеральной обработки входит раз

борка и систематизация образцов грунтов.

ее



Аналогичные образцы отмечаются в журнале дня того,чтобы а 

дальнейием, на стадии мамеральнои обработки, кокно было пра

вильно нанеси  грунты на продольный профиль трассы и другие до

кументы.
При назначении образцов в анализ необходимо придерживаться 

принципа, по которому в анализ передаются не разровненные образ

цы из разных вурфов и разных глубин, а все образцы из основного 

иурфа, характеризующие доделенный участок трассы с однотипными 

грунтами.

4 .50 . Производство долевых лабораторных испытаний грунтов

В полевой период следует выполнять те виды лабораторных 

анализов грунтов, которые не требуют сдокной аппаратуры. Эхо на

бавляет от необходимости перевозить по железной дороге и другими 

видами транспорта большое количество образцов в стационарную ла

бораторию, что дает экономию уже в полевой период, В полевой пе

риод рекомендуется выполнять следующие виды лабораторные анализов 

грунтов: пластичность, гранулометрический состав, естественную 

влажность, коэффициент фильтрации /д л я  песков/, обьемный вес, 

стандартнее уплотнение /по методу Совэдорыиц/.
Химический анализ воды на агрессивность м анализ водных 

вытяжек Д л я  заселенных грунтов/.
В стационарную лабораторию направляете с пробы грунтов 

для производства испытанна, требующих сложного лабораторного обо

рудования /компрессионные свойства,угол внутреннего трения, сцеп

ление и д р . / .

Отправку образцов в стационарную лабораторию надфсущесг- 

влять периодически, по мере мх накоплении.с таким расчетом,чтобы



к концу полевых работ иметь результаты лабораторных испытаний.

4 .51. Обработка полевой документация и оформление предва
рительных материалов инженерно-геологического об

следования по установленным обпаапам

В результате полевой камеральной обработки должны быть пред

ставлены:
в/ полевая пояснительная ааписка с указанием объема выпол

ненных работ и с кратким описанием инженерно-геологических усло

вий строительства проектируемой дороги о предварительными рекомен

дациями но обеспечению устойчивости земляного полотна на отдель

ных неблагоприятных участках трассы /ополвни, ооыпи и т . п . / .
б / Вадонооть полевых лабораторных испытаний грунтов н ана

лизов воды.

в /  Ведомость проб грунтов, направленных в отациопарную ла

бораторию, о указанием видов лабораторных испытаний, подлажаиих 

выполнению.
г /  Планы топографической сьенки о показанием выработок, а 

также характерные геолого-литологические разрезы отдельных небла

гоприятных или сложных квот /оползни, ооыпи, озли н 1 Д . / ,  а 

также пест устройства высоких насыпей и глубоких выоиок.
д / Планы и геолого-литологические разрезы больвах н средних 

мостовых переходов.

е / Продольный грунтовый профиль трасоы.

ж/ Предварительная ннженерно-гаодогическая карта при изыс

каниях в горной ыестяости, а также для ностовых переходов н мест 

индивидуального проектирования.

Полевые журналы,колонки скважин,таблицы,графики, фотоснимки.
М



П. Оковчатеиьиая каыеральнаяобработка

4 .5 2 . Окончательная камеральная обработка материалов инже- 

вер ао-геологичеокого обедедования заключается в составлении от

чета об инженерно-геологическом обследовании вря изысканиях ав

томобильной дороги с сопутствующей составлению отчета полной ка

меральной обработкой всех материалов, о составлением необходимых 

кар: разрезов таблиц, ведомостей, градосов, паспортов., фото

снимков и т .д .

Состав отчета указан в прях.й 16.

Отчет представляется £ геологические фонды, где зарегистри

рована выполненная работа. Два экземпляра отчета хранятся в ар

хиве проектной организации и служат для справой при. проектиро

вании и выполнен да последующих ааыскавмй в тех же или в сходных 

районах. В отдельных случаях, яря сложных ялжеаершнгеологичес- 

клх условиях, отчет издается в качестве приложения к проекту.

2 связи е тем,что окончание отчета возможно только поела 

завершения всех лабораторных и камеральных работ и в  связи о 

тем,что составление отчета практически может производиться толь

ко одновременно с составлением проекта, необходимо во яабежавие 

задержки в задаче основных проектных решений, параллельно с с ос

те ь л е т м  отчета, не дожидаясь его полного окончания, участво- 

*<?!. сейм четно с гроектировщикаии в решении основных вопросов 

дроеитироaim?, земляного полотна и дорожных сооружений.

Сюда -гносятся:
и/ рьзрьбогае конструкций земляного полотне наиболее цеяе- 

ссобрезных в данных природных условиях;

6/ pbip&ooiiь мероприятий ио обеспечению устойчивости эем- 

г: . : ,  .охотна- ;.а отдельных, сложных в геологическом отношении



участках /оподвни, осыпи, болота, глубокие выемки, высокие на- 

оыпн я х л . / ;
» /  разработка наиболее целесообразных конструкций дарожнси 

одежды, исходя ив условий обеспеченноехи местными дорохно-ехрои- 

хвльвши махериалами.

В процессе оосхавления отчета составляются и передаются по 
мере их окончания смежным отделам необходимые Проектные документы 
/ведомости резервов, болот, графики и т.непредусмотренные сос
тавом проекта /эталоном/, уточняются по даивш анализов грунты на 

продольном профиле, составляются коллекции грунтов и дорохно-отрод 

тельных материалов, характерные для района строительства дороги.

4 .58 . В результате инженерно-геологических изысканий для 
реконструкции дороги представляются следующие материалы:

-  пояснительная записка по природным условиям района изыс

кании;
-  инженерно-геологичеоная нарта-схема районирования местнос

ти / в  сложных геологических условиях/,’

-  продольный профиль по оси проектируемой дороги о нанесен
ными грунтами;

-  градом промеров дорожной одежды;
-  геолого-литологмческиа разрезы иди колонки в местах рекон

струкции судаствуюднх сооружений;

-  паспорта пучинистых уч&отков;
-  ведомость резервов грунта;

-  данные анализов грунтов и воды.
4 .54. Данные о сейсмичности в пунктах строительства опре

деляют по схематической карте сейсмического районирования СССР 

/приложение к СНиП П-Л.6-62/, Уточнение оерсмичпости производят

70



на основании карх сейсмического микрорайонирования иди по ма- 

сериалам геологических намоканий, согласно СНиП П-А.12-62.43tooи» 

хельство в сейсмических районах. Нормы проектирования".

5 . uecia индивидуального пповкгипования земляного полотна

5 .1 .  К местам индивидуального проектирования относятся:

-  насыпи выше 12-ти метров;

-  насыпи на слабом основании;

-  выемки глубиной более 12-ти метров в нескальных грунтах 

м в скальных более 16-ти метров, а такхе выемки в глинистых пе

реувлажненных грунтах с показателем консистенции более 0 ,5  или 

вскрыващие водоносные горизонты.;

-  выемки глубиной более б-ти метров в глинистых пылеватых 

грунтах в районах с избыточна! увлажнением, а такхе в глинистых 

грунтах, резко снижавших прочность и устойчивость в откосах при 

воздействии климатических факторов;

-  о по дани;

-  осыпи;

-  места подверженные скальным обвалам;

-  места подверженные снежным лавинам;

-  участки подверженные селевым выносам;

-  овраги.

Оря производстве изысканий необходимо всемерно стремиться 

к обходу трассой мест индивидуального проектирования земляного 

полотна. Только при полной невозможности или экономической не

целесообразности такого обхода следует идти не пересечение та

ких м ест.

v



В решении этого вопроса очень велика роль теолога.
Инженерно-геологические изыскания в квотах индивидуального 

проектирования производятся в соответствии с разработанной для 
каждого конкретного случая программой. По особым программам про
изводятся также инженерно-геологические изыскания в районах о 
региональным развитием неблагоприятных физико-геологических про

цессов. К ниц относятся:

-  районы развития карста.
-  Районы распространения лессов и лессовидных проезд очных 

грунтов.
-  Районы распространения эасоленных грунтов.
-  Районы распространения подвижных песков.
5 .2 . Задачей обследования мест индивидуального проектирова

ния и мест с региональным развитием неблагоприятных физяко-гео- 
логичеоких процессов является:

-  установление причин, интенсивности и площади распростра
нения неблагоприятных физико-геологических процессов /явлений /;

-  определение степени влияния их на устойчивость земляного 

полотна и других сооружений автомобильный дороги;
-  прогнав влияния дороги и дорожных сооружений при строи

тельстве и эксплуатации на дальнейший ход указанных процессов.
5 .3 . В настоящих "Указаниях" приводятся рекомендации по вы

полнение инженерно-геологических изысканий в местах индивидуаль
ного проектирования и местах с осотам  природными условиям на 

стадии изысканий для технического проекта .
Инженерно-геологические исследования этих мест на стадии 

рабочих чертежей производятся для уточнения принятых проектных 

решений.
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Следу0 i  иметь в виду,чю  за период между изысканиями и нача

лом строительства обьента обычна проходи? 2-8 вода. За эхо время 

вполне вероятны хе иди иные изменения и состоянии оползняу осыпи 
или какого-либо иного меоха индивидуального проектирования. 

Поэтому выполнение дополни те явных предпостроечных обследований 

мест индивидуального проектирования следует считать обязательный. 

Обвеы дополнительных работ, требуемый при этих обследованиях, 

должен определяться каждый раз индивидуальной программой.

5 .4 .  Инк нерно-геологические изыскания мест индивидуального 

проектирования земляного полотна на стадии 730 выполняются для 

предварительной оценки вариантов трассы. Для этого производится:

-  камеральное дешифрирование аэрофотоснимков с использованием 

геологической и геоботаническоя литературы.

-  Изучение имеющихся топографических,геологических и гео

морфологических карт,литературных источников и рукописных материа

л о в .

-  Изучение материалов по сооружению и эксплуатации железных 

и автомобильных дорог, проходящих в аналогичных условиях.

-  Рекогносцировочный осмотр неблагоприятных мест в натуре 

с заложением единичных выработок и точек ВЭЗ.

а)  Инженерно-геологическое обследование мест 

устройства высоких насыпей

5 .5 .  Целью изысканий является разработка мероприятий необхо

димых для обеспечения устойчивости насыпи в данных природных ус

ловиях.

5 .6 .  Обследование заключается в инженерно-геологической еъеы- 

*е участие,где проектируется насып» с заложением разведочных вы-



работоз. Съемка производятся на полосе шириной не менее 200 м 

/в о  ЮО м справа и охева os трассы/. Масштаб съемки 1:ДЮ0 -  1:500

Задачами съемки являются:

а /  получение общего представления о геологическом разреве 

и о площадном распространении различных грунтов в пределах участ

к а , Особо тщательно должны выявляться и изучаться места пересе

чения проток и староречий, где могут быть слабые иловатые грунты, 

торфяники, мягко- и тугопластичные глинистые грунты.

б / Оконтуривамие участков со слабыми грунтами.

у /  Изучение и отражение на карте оледов современных физико- 

геологических процессов.

Съемка дополняется разведочными выработками-шурфами и скважинами.

5 .7 .  Выработки должны закладываться по поперечникам нэ 3 -х  

-5-ти  выработок в зависимости от высоты насыпи и характера грун

тов. Поперечники располагаются в зависимости от сложности инже

нерно-геологических условий, но но реже,чей через &0 м. Глуоина 

выработок при прочных и и однородных грунтах должна быть на менее 

5,0 м. При наличии олабых грунтов выработками следует пройти их 

вою толщу и углубиться в плотный грунт ва 2-3 м . Глубина выра

боток в этом случае определяется индивидуальной программой. 

Расстояние между скважинами на поперечнике назначается в зави

симое тя от высоты насыпи.

5 .8 . Кэ характерных выработок отбираются пробы грунта для 

лабораторного ппредедения: а /  для глинистых грунтов-ооъеыного в еса. 

удельного веса, естественной влажности, пределов пластичности, 

сопротивления сдвигу я коылрессионных свойств,  гросадочности для 

лессовых грунтов; С/ для сыпучих грунтов-ооьемниги веса, грану-
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неметрического состава, коэффициента фильтрация.

Кода чес хво монолптов должно б ы »  не ыевее вес ха из каждого выва

ленного однородного слоя.

5.Ь . Орк инженерно-геологическом обследовании пасх yoxpog- 

схва аасыпеа на косогорах 1:3 я круче особое внимание обращается 

на устойчивость грунтов, слагающих косогор я ва гидрогеологические 

условия.

5 .1 0 . Задачей лабораторных испытаний грунтов явяяехся полу

чение данных достаточных для суждения о поведении их под нагрув- 

кой от веса насыпа.

5 .1 1 . Одновременно с инженер но-геологическим обследованием 

основания насыпи производятся поисковые и разведочные работы с 

целью обеспечения строительства грунтом для отсыпки насыпи.

Поиски резервов не требуются когда насыпь оюыпаетоя из грунтов 

выемск.
5 .12 . В результате камеральной обработки материалов должен 

быть представлен паспорт места устройства насыпи, в который вхо

д я т : ш хеверно-геояоппеокая вароа масвхаба 1:1000 и крупнее о 

нанесением ирь^денных выработок; гаолого-лнхояогинеские разрезы 

по оси трассы и во поперечникам; пояснительная записке с рекомен

дацией по возведению насыпи и расчеткьми характеристиками грунтов; 

/д л я  груы -л озиоьанля -  объемного веса, коэффициента пористости, 

угла внутреннего трения, сцепления. Для грунтов, из которых будет 

отсьпьга v.e сыпь указывается оптимальная влажность и пли i l l i c i t ,  а 

7 t/.x i у.ол внутреннего трения к величина оцепления при оптимальной

ВЛОТяОСТИ/.

75



S j Инженерно-геологические исследования участков 

наоыией да слабом осям  ш и

5.18 . К слабым грунтам относятся грунты, сопротивляемость 

сдвигу которых, определяемая крыльчаткой, м ете 0,75 кг/ом2, а ве
личина удельного сопротивления огатичеоному зондированию конусным 

наконечником о углом при вершине 80°, равна 0,85 кг/см2. Модуль 
осадки таких грунтов 1р~ 50 мм/м, вря нагрузке 2 ,5  к г / см2.

Основными представителей таких грунтов является:
а /  органические слабые грунты /торфы, некоторые виды сапро

пеле й и т .п . / ,  содержание более €0$ по весу органических веществ;

б / органо-минеральные слабые грунты /заторфозание глины, аа- 
торфованные илы н т.п,/,содержащие от Ю до 60% органических ве- 

щеотв;

в /  минеральные слабые грунты /илы, иольдиевые глины и глинис

тые грунты мягкиластичаой н текучей консистенций, содержащие ме
нее 40$ органических веществ.

По уоловим образования слабые глинистые грунты относ итог, 

в основном, к четвертичным озерно-ледниковым,послеледниковый,ы>р- 

окяи, дельтовым, пойменным и болотным отложениям. Мощность слабых 

грунтов может быть самой разнообразной к колеблется от метров 

до десятков метров.
Волее подробная характеристика слабых грунтов приведена в 

приложении Ш 8.

5 .15 . Во всех случаях при изысканиях дороги слодуег стре

миться обойти участки со слабыми грунтами или, при невозможности 

обхода, пересечь их в наиболее узком месте и с меньшей модностью 

слабых грунтов.
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5 .1 6 . Целью инженерно-геояогичеоних исследований в райм ад  

распространения слабых грунтов явхяахся:

а /  определение границ распространения олабых грунтов в пре

делах расположения вариантов трассы;

б / определение иощности и условий аалегания; 

в / изучение сложения, состава, состояния и свойств олабых 

грунтов, подстилающих и перекрывающих их образований;

г /  поиски и разведка резервов грунтов для возведения насы

пей.

5 .1 7 . Подробный технический изысканиян в районах распростра

нения слабых грунтов, кан правило, должно предшествовать ТЭО,

в которой намечаются основное направление и конкурирующие вариан

ты трассы.

5 .1 8 . Инженерно-геологические изыскания производят в сле

дующей порядке:

-  выполняется инженерно-геологическая съемка в масштабе 

1:5000 в полосе оиринои до 800 н как по основноиу варианту трас

сы, тан а по ее местным подвариантьм, при съемке производится 

полевое дешифрирование аэрофотоснимков. Применение аэрометодов 

в ачи телекс упрощает выполнение съемки и повывает ее качество.

вода ’■ * съемки состоят в определении контуров иди протяжения 

болот и участков слабых грунтов вдоль трассч и ориентировочной 

хх мощности.

Пре этм  определяется тип болота, источники пихания, харак*

?«Р растительности, генеаис и состав слабых глинистых грунтов,

и/ов и сесрогелех. 
иатолл

r  - y j .  a  гс-ббогеническиа методы позволяет в нервом приблиье-
•« а с т т о  Оконтурить на карте площади распространения торгов
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i  слабых водояасыщонных грунтов, а иногда а выделить масса со 

вавчвмхвяой мощностью толщи последних.

Дав уставн ая  выбора направления срассы закладывают эовди- 
ровочаыв скважины по сасаа ос 50x50 до ЮОхЮО м ,в ааввсямоося 
ох размеров бохоса вдоха предварительно намеченной срассы а вов- 

мохвых ее варвансов на похоса шириной до 800 вееров.

При асом для оврадехеаяя пдосвоссв грунтов использую» статичес- 
вое вотирование, вав правило, с примевенБвм легких конструкций 
пенетрометров,которое помогаес уточнись границы охабоя солях, 
для характеристики поперечных ундовов дна болота закладывают 2-4 

онважины по поперечникам.
Лабораторных испытаний грунтов на асом этапе не производят.
По результатам первого этапа изысканий делает выбор наиболее 

целесообразного варианта и заключение о проработке варианта, пре
дусматривающего использование слабой толща.

Второй этап изысканий назначается лияь в сом случае, когда 
в итоге первого этапа изысканий установлена целесообразность про

работки варианта, предусматривающего использование слабой толщи 
в качестве основания.

По принятому к проектированию варианту трасоы производят 
подробное обследование ь соответствии с кокирееншв ивжвыерно- 
геологичеокимя условиями а составленной индивидуальной програм
мой.

5.Е». При мвяеаернс-геологячеоком обследовании слабых гли

нистых грунтов я  торгов закладываются буровые скважины а приме

няются геофивмческие истоды. Курфы применяю? лишь в отдельных 
случаях, в основной, для отбора монолитов грунта.
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5 .2 0 . Буровые окважнны разделяется на эондмровочные и опорные^ 

Зондврозочные скважины предназначаются для определения мощности 

слабых грунтов, их расчленения ва однородные по составу и свой

ствам слоя /инженерно-геологические элементы / ,  выявления водоное

вых горизонтов и харавхера поверхносхи пород подстилающих слабые 

грунты, в том числе я уклонов минерального два болот. При буре

нии этих евваиин охмечьехся плотность грунтов, их состав, консис

тенция иди влахность, а для торфов /дополнительно/ степень раз

ложения, пике гость.

Зондированные екзаиины углубляются в грунты минерального дна бо

лота или в подстилающие плотные грунты на 0 ,5  метра.

Значительную помощь для выделения инженерно-геологических эле

ментов дает применение полевых методов испытаний.

5 .2 1 . Полевые испытания торфов и слабых глинистых грунтов 

выполняются для получения прочностных характеристик грунтов в 

условиях их естественного залегания. Эти испытания не исключают 

лабораторных исследований, а дополняют их и сокращают. Грун

хы елвбой толщи испытывают на сдвиг в условиях естественного за 

легания с помощью приборов типа крыльчатки, что дает возможность 

выделить однородные по прочности слои. Сопротивляемость сдвигу 

замеряют на характерных поперечниках не менее, чем по трем еква- 

жинам,на остальных поперечниках -  по одной скважине. Замеры по 

глубине производят, как правило, через 0 ,5  метра слабой голый, 

причем для каждого расчетного спая на опорном поперечнике должно 

быть не менее 6 - я  определений сопротивления сдвигу.

В целях получения дополнительных данных и более полного изу

чения физико-механических свойств слабых грунтов используются 

методы статической к динамической пене грации. График, изменения 

сопротивления вдезлкзгни/; по глубине.дает заемоыкосгьаыя$к?ь
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границы отдельных, различных во плотности, слоев слабых грунхо*.

Для определения сжииаемоохи используют релаксационный вря» 

бор конструкции Агапкина.

В дополнение к полевым методам испытаний прочное** грунтов 

в условиях естественного залегания для наделения инженерно-гео- 

логкчеоинх элементов /расчетных ояоев/ оледуех определять основ

ные показателя состава в состояния грунтов /влажность, объемный 

вео , пределы пластичности -  дня глинистых грунтов, потерн при 

яровая азан ни, степень разложения в ботанический оисезв -  только 

для торфов/.

5.22* Зондировочные скважины рвкоыендуехоя располагать по 

поперечникам. Осевые скважины оледуех проходить комплектом 

127/115 мм о обоадзой. Скважина в стороне от оси проходится 

буром геолога, буром Гыкторфа или 2-х дюймовш комплектом без 
обсадки.

При вебольних по протяжению участках /д о  ДОО ц /  поперечни

ка закладываются через 25 м с обчанхельным расположением по од

ному поперечнику у границ участка распространения слабых грунтов, 

при больном прохяквямм через 50 метров. Количество скважин на 

поперечника может быть от 3-х до ?-мя в завис им ости от конкрет

ных уолевий. На участках бело г с уклоном минерального дна бе

лое iufr чеперерики закладываются через 25 м. То же касается до

лин, охароречий и других углублений, заполненных слабыми грунты»
MR.

Ширину обследуемой полосы принимают но мене о двух мирим зем
ляного полотна понизу *

При значительной мощности торфов и слабых грунтов /более 

10 м/ и большом их протяжении вдоль трассы рекомендуется часть
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аондировотяых о квакав вне оов трассы ваыввять эявк!р080цдяршш- 

веем .
5*23. По результатам бурения* казуальному описанию* полевым 

нспытаняям а  анализам грунтов ваделяют расчетные слои и опреде

л я й  расчетные значения основных показателей состава а состоя- 

ния грунтов в пределах каждого слоя* По этим данные уточняю! 

границы расчетных участков.

5 .2 4 . Опорные скважины предназначаются дня детального пос

лойного описания торфов н слабых пенистых грунтов, отбора моно

литов для лабораторных исследований, проведения гидрогеологически 

наблюдений я опытных полевых испыганий грунтов. Опорные скважины 

углубляются в грунт минерального дна болота или при слабых гли

нистых грунтах, в плотные грунты на 2-3 м етра.

При большой модности слабых грунтов /б олее 15-тн метров/ 

глубина опорных скважин определяется индивидуальной программой в 

зависимости о? глубины активной зоны /обычно эта глубина состав

ляет 1 -1 ,5  ширины земляного полотне понизу/,

5 .2 5 . Опорные скважины закладываются по оси трассы из расчэ- 

та 1-2 скважины на участок протяжением до 100 метров. При большом 

протяжении участка и однородных условиях опорные скважины закла

дываются через 100-150 и .  Как правило,на каждом участке с относи

тельно однородными условиями должно быть не менее 1 скважины. 

Опорные скважины рекомендуется проходить станками UKC-ЛГТ, по

скольку ударно-кзнагное бурение при соответствующем режиме проход- 

ки, менее нарушает сложение слабых грунтов. При проходке слабых 

грунтов буровая снаряд /с та к а н / рекомендуется на забивать, а осто

рожно вдавливать в забой.

^кважины обязательно обсаживаются трубами диаметром но ыенео
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I27/XI5 ми. В *рудно доступных районах может првменяться ручное 

бурение скважин т о  же диаметра.

Буренке рекомендуется производить следующим образом: после 

В88ТВЯ очередного монолита обсаживается обоадвве трубы до забоя, 

производится очистка скважины путем осторожного задавлквания же

лонки, грунт извлекается мцдлевнш подъемом, без резкого отрыва, 

затем производится последующее углубление скважины грунтоносом 

на глубину 0 ,5 -0 ,7  м в зависимости от длины грунтоноса.

5 .2 6 . Места расположения опорных скважин н цеота отбора 

ионолптов определю т на основании обобщения результатов зонди- 

ровочного бурения с такш расчетом, чтобы основные показатели сос

тава н состояния отбираемых монолитов в возможно больней степени 

отвечали расчетным значениям этих показателей для выделенных слое! 

в пределах расчетных учаотков.

Количество отбираемых монолитов зависит от составе испыта

ний, определяемого типом основания по устойчивости /или строи

тельным типом болот/.

При основании первого типа определяют Объемный вес грунт» и

выиолняю? компрессионные и консолидацаонные испытания.
Количество монолитов я ях размеры должны быть такими, чтобы обес

печить не иенее шести образцов для производства испытаний на пере

дачВЗДОЛдС'М -го расчетного однородного слоя.

При основаниях Н и Ш .ипов кроме компрессионных и консолс- 

дациошшх испытаний проводят испытания на сдвиг грунта из наибо

лее слабого слоя / з а  исключением грунтов,которые заведомо будут 

выдавлены/.

Количество моно литов, отбираемых для сдвиговых испытаний, 

до^хно обеспечить не менее Ь-12 образцов для каждого выделенного
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слоя

Требуемое количество монолитов должно быть увеличено ва 15- 

-20% на случая порчи их ори транспортировке, а также вря подго

товке и проведении испытаний.

5 .2 7 . Для отбора монолитов слабых глинистых грунтов следуем 

применять тонкостенные вадаэливаемые грунтоносы типа Игумнова,

Фур с а с бумажными многослойнши или кервоприемнши гидьаами и 

подсекателями в виде оерповидных ножей. Для ваятия монолитов тор- 

фаобуривающие или поршневые грунтоносы.

Опробованием должен быть охвачен каждый горизонт изучаемой 

толщи, введенный по данным полевых испытаний в б-Ю точках по 

площади для участков протяжением до X км.  Размер монолитов дол

жав быть не менее 20 см длиной из скважин и 20x20x20см иа шурфов.

Для массовых определений влажности, плотности, пределов плао 

тичности, органических прилеовй, степени разложения, ботаничес

кого состава и др.можно пользоваться цилиндрами, вырезаемши буро- 

вышстанками в интервалах между монолитами. Ив слоев слабой плот

ности такие образцы отбираются через 0 ,5  метра, а для более плот

ных резвостей -  через 0 ,5 -1 ,0  метра.

Ори сильной изменчивости слабых грунтов, в случае если на

меченных опорных скважин не хватает для отбора ионодитов, следует 

закладывать дополнительные вьре.Сотки*

5_t28. Гранулометрический состав грунта определяется по 2-м 

-8-м пробам -ля каждого слоя грунта, а минералогический -  по од

но?, пробе для каждого виде грунта на участок.

Лея определения пределов пластичности глинистых грунтов от

бирается г.о Ъ- 2  пробу на каждого горизонта грунта на участок. 

Дроби, во избежание необратимого свертывания коллоидов,не рекомен

дуется зи су и яеть .



5.21*. По мояодяхам определяют:

« угол внутреннего хренин я сцепление: неходок быотрого 
одни га -  70-50% монолитов, 10-30% монолитов -  методам выдержанно- 

9е сдвига.
-  Пористость, сжимаемое», модуль осадки я деформации. Кон

цессионные испытания производятся для раочета полной осадки на

вили, по 50-70% монолитов из верхней активной зоны грунтов /д о  

глубины 5-7 метров/.

5 .30. Компрессию торфа рекомендуется производить методом 
покраденных испытаний. Определение коэффициента консолидации для 

рдочета хода осадки сооружения во времени выполняется методом 
компрессий на 30-50% монолитов.

Определение коэффициента фильтрации по напластованию и нор

мально к напластованию производится up иным методом /н а  приборах 

Но замеру времени фильтрации воды и для сравнения косвенным мето
дом -  вычислениями при компрессионном испытании/.

Коэффициент фильтрации определяется дли расчета осадки со

оружения во времени и расчета дренажных устройств /свай  дрен, 

прорезей/ на 30-50% монолитов.

Кроме этого определяются:

« / ботанический состав торфа;

б / вольность торфа;
а/ содержание органичеоких примесей в глинистых грунтах;

г /  удельный вес.
5 .31. При цроведении компрессионных испытаний всех грунтов, 

во избежание преждевременного выпора образка я? целей прибора, 

следует принимать малые ступени прирэщекия нагрузок: 0 кг/ом2; 

0 ,05  иг/ы2 и далее по и ,1  кг/си2 до 1 кг/см2.
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Сопротивляемость сдвигу рекомендуется производить по метода— 

хе быстрого сдвига под водой с учетом не с та били аиров энного сос

тояния грунта.
5 .3 2 . Б результате обследования болота или участие со слаби

на грунтами представляется инженбоно-гаодогический паспорт боло

та или учаотка, состояний пз инженерно-геологической нарты с на

несенными выработками, изолиниями мощности слабой толщи, геологов 

лптояогичесхиия раэрвзамк основной трассы в  вариантов с выделе

нием расчетных слоев одинаковых по своим фи8икс-ые.ханнчес кии 

свойствам, данных лабораторных и полевых испытаний грунтов я во

ды с указанием физик э-мехаглческих показателей свойств груитол

з пределах каждого слоя, пояснительное записки, где дается опи

сание участка, техническая характеристика слабых грунтов и заклю

чение о необходимых мероприжиях для обеспечения устойчивости 

земляного полош а.

5 .3 3 . Ори изысканиях для составления рабочих чертежей про

изводятся дополнительные исследования грунтов по индивидуальным я 

программах в зависимости от принятого в проекта способа возведе

ния земляного полотна. Закладывают контрильные скважины и произ

водя? опычу.ке работы.

5 .3 4 . Нолевые испытания грунтов должны обеспечить получение 

правильных засчетных характеристик для каждого слоя, выделенного 

в телзе слабых грунтов. Количество испытаний для каждого слоя не 

должно быть менее б~хн.

Болевые испытания контролируются и дополняются испытанием 

л сяьлезои проб грунтов с пар/венной и ненарушенной структурой.

Для узхзкв с денными лабораторных испытаний монолитов ..оле- 

вые /'.пытении должны прожгводиться в выработках,закладываемых



рядоы о опорныйи скважинами.

fjjj Инааяепно-геологические изыокаиия в цветах выемок сооружае
мых по индивидуальным проектам

5 .3 5 . По индивидуальна! проектам сооружают все выемки глуби* 

ной более 12 мехров в иелнозвнисхых грунтах и более J6 -sh  ыехров 

г  овальных. Кроме ахово объев хами индивидуального проектирования 

являются все выемки вскрывающие водоносные горизонты, выемки в 

переувлажненных глинисхых грунтах с показателем консистенции 

> 0 ,5 ,  выемки в ррунхах резко сниаающих свою устойчивость при

разгрузке и под действием климатических факторов. Целью инже-
Хаъактеоб

перко-геологических изысканий является выявление /"грунтов гидро

геологических условий в объема достаточном для разработки пра

вильных проектных решений, обеспечивающих устойчивость откосов 

выемки и полотна дороги.

Устанавливается группа грунта по трудности разработки . Вы

являются грунтовые воды, их дебит, направление потока, возможное 

колебание уровня.

Устанавливается пригодность грунтов выемки для основания дорож

ной одежды и гозведеьия насыпей. Полученные данные должны быть 

достаточны для составления проекта нрохизодеформеционных меро

приятий.. если такие потребуются и проекта организации раб от.

5 .8 5 . Инженерно-геологическое обследование мост устройства 

выомок, сооружаемых ко индивидуальным проектам, заключается в 

инженерно-геологической съемке и разведке месть устройства вы

емки. При зтом является обязательней топографическая съемка места 

выемки.

№



Масштаб плава в зависимости от оложное** рея*в$в цгпиим 

принимается oz 1:500 до 1:2000. Варина полосы, подлежащей идейке, 
должна быть не менее 20J и /Ь о  100 и в каждую сторону oz оси 

трассы /.

Количество я глубина выработок, закладываемых при разведке 

выемки, определяются геологическим строением и гидрогеологичес
кими условиями места устройства выемки, се глубиной и протяжен

ностью.

5 .3 7 . Разведочные работы заключаются в проходке буровых 

скважин по оси трассы и в обе стороны от нее /н а  поперечника*/

в расстоянии до 20-30 к от оси -  в пределах проектируемой выемки. 

Густота намечаемых разведочных поперечников зависит от разно

образия литологического состава грунтов и гидрогеологических 

условий. При однородных грунтах расстояние между поперечниками 

5<М00 м.

При разнородных грунтах поперечники располагаются более 
часто .

5 .3 8 . Глубине выработок должна быть равна проектной глуби

не выемки плюс 2 метра. При наличии скальных пород выше дна про

ектируемой выемки скважины заглубляются в их разрушенную зону.

При благоприятных условиях до 30-40% выработок может быть замене* 

во точками гео«язичес..их наблюдений.

54>5>. Зо время проходки скважин производятся гидрогеоло

гические наблюдения и отбор образцов и монолитов из каждой раз

новидности грунтов.

На первом этапе отбираются пробы грунта с нарушенной струк

турой для определения основных показателей, характеризующих 

состав и состояние грунта з пределах каждого слоя:

«7



-  влажности,

-  пределов пластичности,

-  показателя консистенции,

-  удельного веса ,

-  оптимальной влажности и плотности.

При глинистых грунтах применяют микропеветрацию.

Для определения состава и состояния глинистых грунтов на 

каждом поперечнике из каждого слоя рекомендуется отобрать не 

менее 6-ти образцов.

На втором этапе отбираются монолиты грунтов с целью опреде

ления объемного веса и сопротивляемости сдвигу.

Места отбора монолитов назначаются с таким расчетом,чтобы 

показатели состава и состояния грунта возможно больше соответ

ствовали расчетным значениям этих показателей, установленным по 

результатам первого этапа изысканий для слоя в целом. В кач ест

ве основной исходной характеристики для глинистых грунтов прини

маются число пластичности и коэффициент консистенции.

5 .4 0 . При обследовании выемок, где встречены глинистые 

грунты повышенной влажности или выемок, где встречены грунто

вые воды, задаваемые выработки, которых должно быть 8 -5  ла каж

дом поперечнике, проходятся до водоупора или сдоя плотных по

род при залегании последлих не ниже 6-ти метров от проектной 

отметки. Определяется направление движения грунтовых вод , для 

чего производится одновременный замер уровня воды во доех вы

работках, вскрывших водоносный горизонт или применяются гео

физические методы.
В том м есте,где нвблюдаотоя наиболее оильный приток воды 

в выработки, производится опытная откачка для определения *0"



доохдачи и коэффициент фильтрации водовмещающей породы, что не

обходимо для провкхирования дренажа.

£сли водопвихон слабый, производя! каахновреыеннув охкечку 

н определяю? коэффициент фильтрации по скоросхв восстановления 

уровня воды в скважина после откачки .

5 .4 1 . При обследовании скальных выемок следует иметь в ви

д у  что крутизна устойчивого откоса зависих здесь ог направления 

и угла падения слоев и трещин.

Для осадочных и метаморфических пород хребувхся замеры эле

ментов залегания пластов и изучения их хрещиновахоохи, а для из

верженных пород -  изучение хрещиновахоохи и тектонической раз

дробленное хи.

Нарушение откосов выемки можех произойти вследсхвиа небла

гоприятного залегания пластов, когда угол их падения меньший,чем 

принягзя крутизна откоса выемки.

Осыпи с откосов выемки ногух возникнуть во всех горных по

родах при наличии сильной раздробленности и выьехрелосхи, даже 

и при благоприятном падении сл о га .

Обвалы откосов могут произойти при разделении трещинами 

гордого массива на отдельные блоки и неблагоприятней падении 

пластов :си распсс оленях треыл;;.

5 .4>. обслод̂ * ьь.-,: ; .. . . . j :  выемок яэучь.ехся:

-  элементы залегания с л -с о ;

-  направление и углы падения озеуин.

осооенло важным является 

ределяг;дег. кр/тг.зну откоса в^еы

.учо.чк о : iliiC-i; a* W 0 * л , Ч С;С Tv UJI”

лря оп^сьн>*й к съемке
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должны быть раадедены в соответствия о вх генезисом на:

-  трвщивы первичное отдельности и трещины напластования;

-  трещины тектонические и трещины кливажа;
-  трещины раагрузки;

-  трещины выветривания и трещины ох взрывных работ.
Подробно изучаются элементы залегания, отмечаются протяжен

ность, ширина и глубина трещин, заполнение.

Следует давать количественную характеристику трещиноватости 
/количество трещин на единицу площади/.

5.43. Разведочные работы сопутствуют инженерно-геологической 

сьеыне и заключаются в проходке шурфов, расчисток и буровых 

окваник. Широко применяются также геофизические методы /эдскгро- 
аондирование, микросекомика, магнитометрия/ с расположением те

чек на поперечниках через 50-100 метров. Количество скважин мо

жет быть при этом уменьшено на 30-40$, в зависимости от длины 

выемки я условий залегания пород.
В плотных и однородных скальных породах глубокие выработки, 

как правило, на закладываются. Исключение представляют участки, 

Где имеет место чередование различных пород, наличие зон раз

рушения, обводненность.

5 .44 . В результате обследования выемок представляется пас

порт выемки, включающий в себя:

-  инженерно-геологическую нарту о нанесением на нее /если 

имеются грунтовые веды/ гидроиаогипс, всех пройденных выработок 

и точек геофизических измерений;

-  геолого-литологические разрезы по оси трассы и по попереч

никам, данные лабораторных испытаний групп*» и их расчетные жа- 

рактристики,пояснительную записку, в которой характеризуются
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природные условия участка в целом и даются рекомендации:

-  о допустимой крутизне откосов выемки я способов их у к ре** 

леняя;
-  о способах возведения земляного подоена;

-  о древвхвых устройствах в отводу грунтовых вод, если тако

вые имеются. На стадии рабочих чертежей производится контроль

ное бурение для уточнения влахн-стя грунте® и уровня грунтовых 

вод . Производятся опытные работы. Объем работ устанавливав тс я 

специальной программой.

<1  ̂ Инжанвзко -геологическое обследование оползневых участков

5 .4 5 . Эполанями называют скользящее смещение горных пород, 

слегающих склон под действием их в е с а . Причиной воаиикновекия 

таких смещений могут Сыть: потеря устойчивости пород подошвы 

массива слегающего склок, n o iep j породой упора у основания скло

на, ослабление связи пород на склоне.

Uподаны возникают вслодотвке несоответствия крути8Кы скло

на характеру к состоянию слагающих его пород.

Программа полевых обследований онодане и разрабатывается 
применительно к каждой у конкретному оползневому участку*

В сложных участках, при значительных асъемах опмланевых 

сыетенхй я составлению программы обследовании оледует привле

кать работников местных противооползневых станций я других спа

сло листов по оползням.

% программу включаются:

» /  топогро^ичаскья съемка;

б / кнхе.черко-геологическея съемке ониианя к дрилеряющек и 

нему с кс;:.л*&оьоккем мотериелоь ..оро^оеосъекки и не-
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обходимыми геодого-раввелочными и геофизическими работами;

в /  полевые и лабораторные испытания грунтов, анализы 

вода.

При описании оползней следует руководствоваться классифика

цией оползней, приведенной в приложении te I? .

5 .4 6 . Иьжеиерно-геодогическаи взеика в сложных случаях 

производится в двух наеитабах -  медном /но не мельче 1:10000/, 

крупном -  1:2000 и крупнее.

Основой для инженерно-геологической съемки должен служить 

топографический алан такого же маевтаба или крупнее. Съемкой 

захватывается нам оползневой участок, так и прилагаемая и нему 

площадь. В бортовых частях эта площадь захватывает полосу до 

50-100 петров склона за его бровну, в нижней части до 50 ы 

дальше языка оползня. При небольшом протяжении оползневого 

участка м простим строении можно ограничиться тол»  о крупномас

штабной съемкой.

Мелкомасштабная съемка должна осветить оползневой склон 

и прилегающую к маму площадь.

Съемкой желательно охватить область питания водоносных го

ризонтов /если  она близко расположена/, речные террасы, что 

может помочь установить возраст оползней.

Б результате мелкомасштабной съемки выясняются основные 

черты геологии и геоморфологии маетности, гидрогеологические 

условия,пути поступления воды в ополэнедой склон, область ее 

питания.
Крупномасштабная инженерии-геологичесная съокка производит

ся в масштабе i:5 0 0 , UJuOO, 1:2000 с ссчеыем горизонталей че

рез 1 ,0 -0 ,5  M.
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Топографическая съемка является по существу составной 

частью инженерно-геологической съемки и производится под наблю

дением я учаотиеи инженера-геодога.

На топографическом плане должны быть показаны и описаны 

геологом;

а /  выходы маркирующих горизонтов /сдоев как смещенных» так 

и несмещенных/ о указанием абсолютной выооты залегания» вое вы

ходы и скопления воды о указанием их характера, границы оползне

вой зоны, промоины, овраги ,западины, валы выпирания, оползневые 

ступени, вое виды трещин, искусственные сооружения, в том числе 

и противооползневые /насыпи, выеики должны быть вычерчены в го 

ризонталях/, разведочные выработки и точки геофизических наблю

дений, оползневые репера.

Съемка должна производиться в одной оистеме отметок с 

трассой дороги.

При съемке производится описание рельефа склона к всех 

иеот, отмеченных выше. Определяется генезис и возраст отдельных 

злеыентов рельефе.

5 .4 7 . По обнажениям и выраооткам изучается характер пород, 

олагеюких оползневой склон как нарушенных, так и ненарушенных.

Для ненарушенных нород определяйся порядок напластования, лито

логический состав, распространенность, элементы залегания, на

правление и углы падения пластов /плоскостей напдаотования и 

тредим отдзлььосте?,/, наличие тектонических нарушений и их ха

рактер. Устанавливаются состав, иощность и условии залегания по

кровных грунтов и оползневых накоплений. Особое внкиэние уделяет

ся изучению полненных вод, определяется дебит источников, причины 

з ■ -/>'. V. чеивостя .
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Определяется наличие во до но оных горизонтов в коренных по

родах, их характер, глубина залегания, мощность, область питания, 

овязь о поверхноотными водами, изучается характер влияния на р а з 

витие оползней подмыва, волноприбоя, поверхностных вод , суффозии.

Устанавливаются ооновные причины оползания.

5*48. Закладываемые при изучении оползня разведочные выра

ботки и точки геофизических наблюдений долины быть расположены 

о таким расчетом, чтобы можно было составить разрезы по линии, 

совпадающей о направлением движения оползня и по линиям, перпен

дикулярный к этому направлению, а  также но другим характерным 

линиям. Количество створов определяется в каждом отдельном олу- 

чае индивидуальной программой. Чаоть створов должна обязательно 

пересекать оползневое тело, а другие устанавливаться на приле

гающих уч&отках оклона, не затронутых оползнем.

5 .4 9 . Точки геофизических наблюдений по намеченным атворам 

раояолагаются через 15-25 метров. Длина отворов должна захваты

вать полосы за  границей оползневого срыва на 100 метров. Р ао -

отояние между створами обычно ооотавляет 50-100 метров.

Геофизическими методами можно выявить:

-  литологический разр ез;

-  поверхность скольжения;

-  глубину залегания грунтовых вод;

-  трещиноватость пород -  /преобладающее направление трещ ин/;

-  направление движения грунтовым вод и окорооть их потоке;



-  изменение упругих свойств пород вблизи зоны смещения.

Для решения указанных задан рекомендуются следующие методы: 

I .  Электроразведка постоянным током: 

а /  вертикальное электрическое зондирование;

б /  эдекхропрофилярованне;

в /  метод кругового вертикального зондирования и кругового 

злекхропрофилирования для определения трещиноватости; 

г/метод вызванных потенциалов.

Q. Электроразведка переменным -оком.

I .  Сейсморазведка преломленными волнами аппаратурой для

малых глубин /АСН—I  ОСУ-2 н д р . /

Наибольший эффект для решения поставленных задач может дать 

на один какой-либо метод, а комплексное применение ряда методов,

оря которых один ыетод дополняет я уточняет другой. Гэофизмчео- 

жже методы применяются в сочетании о горно-буровыми работами.

5 .5 0 . Буровые и иурфовочные работы при изучении оползневого 

оклена производятся для изучения геологического строения оклона, 

получения детальной литологической и иихекерно-геологнчеокой ха

рактеристики слагающих склони пород, изучения оообенноотей их 

залегания, изучения гидрогеологических условий, отбора образцов 

грунта и воды для лаб.роторных исследований, проведения различ

ных опытных работ.

Кроме того буровые екзаханы к шур'ры служат для получения 

параметрических характеристик грунтов, необходимых для выполнения 

геофизических работ.
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5.51* Количество и глубина разведочных выработок зависят от 
величины оползневого участка и сложности инженерно-гаолог*чаоних 
условий. В каждой отдельном случав они определяются индивидуаль

ной программой.
Разведка, как правило, промзводьтоя оквашивамн. Отдельные 

шурфы задаютоя при необходимости уточнения плоокости скольжения, 
состояния грунтов и циркуляции грунтовой воды.

Несмотря на трудность проходки вурфов, заложение некоторого 

количества их при обследования оползневых участков следует счи
тать, как правило, обязательным, так как шурфы дают возможность 

с большой полнотой и точностью охарактеризовать оползневые 
грунты и установить границу смещенных грунтов.

Выработки, проходимые в оползневом тале, должны войта в 

несмещенную породу на S-5 метров.

Врм благоприятных условиях до 30% выработок может быть за 

менено точками геофизических наблюдений.
Буровые скважины проходятся наконечниками большого диаметра 

/на менее 127мм/, чтобы иметь возможность взять монолиты нужно

го размера.
5.52. Отбор образцов грунта а монолитов о ненарушенной 

структурой производятся из воах разновидностей грунтов из выра
боток, располагаемых на центральном отворо, а врм значительной 

площади участка -  не выработок через Z-2 створа.
При однородной толще образцы берутся через 1-2 метра. Кон

систенция и механическая прочиооть грунтов определяются также в 
поле методами микропенетрации керна к глубинной пенатрации.
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Образцы о нарушенной структурой и монолиты должны быть ото

браны из всех слабых грунтов, оползших грунтов и приконтактных 

зон глинистых грунтов с водовыещающими грун там и .

5 .5 3 . По отобранным пробам грунта определяются: 

объемный вес в природном залегании, пределы пдаотичнооти, вели

чины набухания, гранулометрический и минералогический состав.

Для сыпучих грунтов определяются объемный вес, гранулометрический 

состав , угол естественного откоса, коэффициент фильтрации.

Пробы для определения естественной влажности отбираюпоя из 

всех выработок через 0 ,5 -1 ,0  метра.

Для определения сопротивления сдвигу и величины сцепления 

отбираются ионолиты.

Монолиты отбираются из каждого однородного слоя грунта не 

менее чем по 6 шт.

Кроме этого в полевых условиях производится определение 

сопротивления грунта сдвигу крыльчатками в шурфах и скважинах:

5 .5 4 . Определение сдвигающих усилий может производиться на 

однсплоскостных приборах при вертикальных нагрузках 0 ,5  Рб, 1 ,0  

Рб я 1,5 Рб /Рб -  бытовая н агрузка/. Для получения правильных ре

зультатов при Рб ыенее I  кг/см 2, первая нагрузка берется 0,5кг/ом 2. 

Сдвиг производится быстрый /закры тая система/ и под каждой вер

тикальной нагрузкой осуществляется 3 раза:

а /  в монолите, т . е .  с естественной структурой; 

б /  после первого сдвига образец составляется и сдвиг вторич

но производится по ухе срезанной поверхности;
в /  после второго сдвига третий сдвиг производится по подго

товленной / т . е . срезанной вторично/ поверхности, но увлажненной.
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Для расчета используютоя данные проиэведенюго сдвига по 

подготовленной увлажненной поверхности.

Для выявления завиоииооти сопротивления грунта сдвигу от 

влажнооги, испытание необходимо производить при влажностях соот

ветствующих всему диапазону фактически установленных или предпо

лагаемых значений влажности в исследуемой слое, уделяя оообое 

внимание образцам о повышенной влажнооть» из ослабленных прикон- 

тактных зон.

5 .5 5 . При опиоании оползня надлежит руководствоваться тер

минологией, характеризующей отдельные элементы оползня.

Воя смещенная масса пород называется телом оползня. Поверх

ность несмещенных пород, на которой лежит тело оползня, называ

ется поверхностью скольжения или ложем оползня. Верхняя часть 

ложа оползня, образовавшаяся в результате омещения тела оползня, 

называется отенкой срыва. Линяю, ограничивающую оползание массы, 

называют границей оползня.

Полосы, окаймляющие оползень оправа и о лева в направлении 

движен8$5^азываются бортани оползня.

Площадки на оползневом оклоне,образовавшиеся при опускании 

тела оползня,называются оползневыми отупенями.

В верхней части оползня раополагаютоя трещины разрыва. Они 

смещены по верти кали, чаото открыты Дийяиие трещины/.

В нижней чаоти оползня могут иметь меото трещины вопучввавия.

Параллельно направлению движения оподаия раополагаютоя 

трещины скольжения.

Вал, образовавшийся в подножье оползневого склона за  очет 

выдавливания пород при оползневых подвижках, называется валом 

выпирания.



5.56 . В результате обследования оползневого учаотка состав

ляете я сведущая документация:

- инхенерло-гоологичеокая карта маовтаба 1:2000 и крупнее о 

показанием выходов грунтовых вод* заболоченности, современных

физико-геологических явлений, модности и состава оловзвих мао о, 

пройденных выработок и точек геофизических наблюдений, линий 

геолого-литологических разрезов, мест проектируемых противо

оползневых сооружений, геолого-литологических разрезе» по опоазие- 

зой зоне и прилегающей территории о гидрогеологичеокнми данными, 

в том числе по трассам проектируемых противооползневых сооруже

ний.
Графики и таблицы определения физако-механичеоких свойств 

грунтов и анализов воды. Таблица расчетных характеристик грун

тов по выделенным слоям.

Пояснительная зелие не с описанием геологического строения, 

геоморфологических особенностей и гидрогеологических условий 

оползневого склона, подробным описанием инженерно-геологических 

условий устройства противооползневых сооружений, расчетными 

характеристиками грунтов.

Заключение о возможности проявления по оползневому оклону

аггокобяльясй дороги и о необходимых противооползневых мероприя

ти я/, обеспечивающих ее устрйчквость.



Qj Инженерио-геологические обследования в пестах 
w  образования осыпей

5 .5 7 . Ооыпи образуются на горных склонах о лоханных обнажен

ными породами, при выветривании которых образуется обломочный 

материал скапливающийся в нижней чаоти склона, который характе

ризуется рыхлым сложением и находится э подвижном неустойчивом 

ооотоянии.

Степень подвижнооти и устойчивости осыпи определяется 

плотностью материала, слагающего осыпь, и интенсивностью поступ

ления продуктов выветривания на поверхность ооыпи, а также кру

тизной склона.

По П.И.Пушкину устойчивость ооыпи определяется коэффициен

том подвижности осыпи:

К = _а____
Ч

где а  -  угол поверхности ооыпи,

I? -  угол естественного откоса материала, слегающего осыпь 

Чем меньме К -  тем устойчивее осыпь.

По степени уотойчивооти ооыпи разделяются на:

I  тип -  подвижные, неустойчивые "живые" осыпи о рыхлым сложением 

нитеиоивно поступающего материала к большим уклоном по

верхности.

Коэффициент подвижности "К" равен единице или более 

единицы. Признаков затухания иет.

0 тип -  олабо подвижные, малоустойчивые ооыпи с рыхлым или

олабо уплотненным сложением материала. Питание олабое. 

Коэффициент подвижности от 0 ,5  .о  1 ,0 .
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В тип -  неподвижные, относительно устойчивые осыпи о плотным 

едоке ни ей материала, небольшим уклоном поверхности и 

наличием на ней растительности .

Коэффициент подвижности "К" -  менее О ,Б . Поступления 

нового материала не наблю дается.

По преобладающему составу обломков осыпи разделяю тся на:

а /  крупиооблоыочные глыбовые осыпи, состоящие в основном 

из массивных кристаллических пород с преобладающим размером 

обломков более 100мм, Средний угол естественного откоса Ц - 3 7 ° ;

б /  средкеоблоночные щебеночные осыпи, состоящие из обломков 

изверженных и прочных осадочных пород о преобладающим размером 

обломков 20-100 им. Средний угол естественного откоса Ч 

3 5 ° ;

в /  нелвообломочныз щебеночные осыпи, состоящие в основном 

из обломков размером 20-2  ми /сильно выветрелые прочные породы/ 

Ч * вредны: 3 2 °;

г /  разнообломочные осыпи, состоящие из плитчатых или плас

тинчатых обломков с гладкой поверхностью. Средняя величина 

Ч  -  3 0 ° .

5 .5 3 . При инженерно-геологическом обследовании должны быть 

установлены: границы распространения осыпи, ее мощность о выде

лением рыхлой подвижной части , формы залегания ооыпи /п о  основа

нию к контакту приолонвния/, петрографический состав  и грануло- 

метрически» состав осыпеого м атериала, петрогра<ичеокий ооотав 

и ссотояжле горных пород, слагающих район питания и перенооа, 

стадия развития склона, питающего осыпь.
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Инженерно-геологичеокое обследование ооыпи заключается в

инженерно-геологической съемке участка ооыпи в масштаба 1:500 -  

1:2000 о применением горло-буровых а геофизических работ.

Крайне желательно иопользованне аэрофотоматериалоэ.

Съемкой охватываетоя площадь распространения оаыпн, район 

ев питания и первнооа и прилегавшая к йену водосборная площадь, 

а также полоса шириной не менее 5 метров, прилегающая к подошве 

осыпи.
Мощность ооыпи и ее устойчивость определяются геофизичес

кими методами разведки, которые являются основными. Горно-буро

вые работы имеют контрольное значение и назначаются для установ

ления геофизических параметров и отбора проб грунта на анализ 

и лабораторные испытания.
При крупнообломсчнои материале применяется микро сейсмораз

ведке, при болео мелком материале кроме того успешно может 

быть применено электроаондирование.

Геофизичоокие поперечники обычно располагаются через 50- 

100 метров в зависимости ст протяжения ооыои, но нь менее трех 

поперечников на объект. Поперечники закладываются нормально к 

ооыпиому оклону.

Контрольные шурфы или оквахины задаются на характерных 

учаотках осыпи на 1-2- поперечниках на объект протяжением до 

150-200 метров. При большем протяжении ооыпи разведочные попереч
ники располагаются через 200-300н. Количество выработок н точек 

зондирования на поперечнике не должно быть менее 3 - .
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Контрольную разведку предпочтительнее производить шурфами.При 

обнаружении грунтовых вод в теле осыпи количество выработок увели

чи вается  для ононтуркЕУНКя водоносного горизонта.При необходимости 

осушения производят опытные откачки .

Угод откоса осыпвого склона определяется при помощи экли

метра иди другого угломерного инструмента.

Для определения угле естественного отк оса , свойственного 

данному обломоч.-.оыу материалу действующей осыпи, необходимо за 

мерять крутизну откоса на ближайшем ухе задерноваыиеыся участке 

осыпи, сложенной таким же обланочным материалом.

5 .5 9  При документации выработок отмечается петрографический 

состав  обломков, степень их выьетрелости , размер и форма 

составляющих отдельностей /  глыбы, обломки,щебень.мелочь и .т .д .  / ,  

оп ределяется гранулометрический состав методом грохоченая или 

масштабной зарисовка I  кв.метра горной выработки.

Д ается характеристика заполнителя и степени цементации 

м атериала ослди.
Для мелкозема, заполняющего пустоты, определяются в лабора

тории естественная влажность , объемный вес,продолы пластичнос

т и .

В случаях,м агда мелкозем яьдяегся  срздои осыпи, для него 

оп ределяется " Г и С -  угол внутреннего трения и сцепление по 

образцам  с ненарушенной структурой.

При наличии грунтовой воды отбируехоя проба для определе

ния агрессивности  к бетону.
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При обследовании ооыпи ообираитоя даяние о эксплуатации 
оуиаствуодих дорог; пересеваодих аналогичные ооыпи и в частности 

об объеме убираемого материала о полотна дороги.
5 .60. В результате произведенных работ составляется пас

порт оо ьш ног о участка, состоящий ив инженерно-геологической кар
ты о контурами осыпи, указанием источников литания и мощное» 
ооыпаого слоя, геологсудитологических рааревов, дашшх анализов 

грунтов и пояснительной записки о рекомендациями по отроителв- 
отву дороги.
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в )  Инженерно-геологическое обследование 
/ мест, подверженных скальным обвалам

5 .6 1 .  Инженерно-геологические работы в районах, где распрост

ранена скальные обвалы должны быть выполнены в объеме, достаток-  
для

ноьУобсснованяя оптимального проложения трассы и проектирования 

защитных и укрепительных мероприятий и сооружений.

Цри изысканиях производятся инженерно-геологическая съемка 

в масштабе 1:5000 -  1:10000, топографической основой для съемки 

служит план в горизонталях м-боа 1:?000 -  1 :5000.

Съемкой устанавливается характер обвальных линий /скальные, 

земляные смещения/, их сосредоточенность по участкам., направлен

н о с т ь , а также примерный объем отдельных глыб и к а ш е й , которые 

должны быть убраны до начала строительных работ.

Съемкой должны быть оконтурен» выступы скатн ы х пород среди 

делювиального покрова.

Особое внимание должно быть обращено на потенциальные усло

вия возможного отчлеиения и обрушения глыб, блоков или пачек 

горных пород. Геологоразведочные поперечники закладываются по 

характерным местам через 50-100 метров от подошвы до бровки 

склон а, по поперечникам производится детальное описание обна

женных горных пород с расчистками и широким применением алектро- 

зондироваыия я микросе/скики. В результате должна быть подучена 

характеристика выветрелостж я трещиноватости горных пород по 

глубине.

Геофизические точки наблюдения располахагтся на поперечни

ках через 20-30 и.

В процессе работ составляются солевые геологические разрезы , 

которые дают возможность увязывать особенности ре. ье-а  с^.оиэ

т



5 .7 0 . Со условиям возникновения селевые потоки д е л я тс я  н е :

X. Региональные

а /  ливневые}

О / ледниковые /образующиеся при быстром тэянии л ед н и к о в /,

Q. Локальные

в /  водосливные, образующиеся в результате прорыва с зе р  и искус

ственных водохранилищ.

По объему выносимого материала селевнэ иотоки д е л ятс я  н а:

? /  больаие / с  объемом выносимого твердого материала болсо 

млн.м 3 /;

б /  средние / с  объемом выносимого твердого м атериала, измеряемого 

тысячами м 3 /;

в /  малые /  с объемом выносимого материала, измеряемого сотнями 

м 3 /.

По характеру двигания селевые потоки делятся на связные 

или структурные и несвязные или турбулентные. Связные /с т р у к 

турные/ сели содержат ориентиров очно твердого стока от 20 до 505? 

объема всего и стока , текущие -  менее 203?. Связные потоки пред

ставляют с обо;1 густую , вязкую массу.

Несвязные текучке потоки п редставляя собой слив води и 

г л т у  с незначительным количеством мелх.эсома.

Проявляются они в районах, где селесборные бассейны сложены 

слаборазиьваемьмх горньмл породами.

5.71. Для реэе.игя поставленных задач, необходимо- установить; 

- а -л:и урож дался селей , закономерности накопления в них 

сб..с-'vvi/.i о -ьтериале /. ехо транвпе-ртлро'вкх к руслам исдотокоь;



с инженерно-геологическими условиями. Трещины, показанные на 

разрезах  о учетом элементов залегания пород, дают возможность уже 

в поле наметить необходимые защитные и укрепительные сооружения.

По трассам намечаемых сооружений производится электрозонди

рование с  расположением точек через 25-30 метров и закладываются 

по 1 -2  шурфа до скальных пород или до прочных устойчивых грунтов.

5 .6 2 .  В результате работ представляются:

-  инженерно-геологическая карта с  указанием мест расположе

ния наиболее опасных участков где требуются противообвальные 

сооружении.

-  геолого-литологичеокиб разрезы ;

-  пояснительная записка с  характеристикой обвального уч астка , 

прогнозами направления развития обвальных явлений л рекоменда

циями по защите дороги.

ял>) Инженерно-геологические обследования в районах 
_______ развития снежных обвалов / л а м т / _______

5*63. Для оценки лавинной опаовости при изысканиях дороги 

используют данные наблюдений снеголавинной станции, а при ее 

отсутствии в обследуемом районе выполнение наблюдений поручается 

соответствующим организациям по договору.

Собяььвются и изучается материалы по климату, геологическому 

строению, гидрологии, геоморфологии, растительности и данные 

наблюдений и исследований снега сиеголзвинной станцией.

По аэрофотоснимкам дешиьрируг/гся и оконтусикаются

места снсгосборо^, пути схода лавин, конуса выноса, размещение 

различных тагов растительности.

В поле эти контуры уточняются.
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5 .6 4 . Инженерно-геологическая съемка лавиноопасных мост 

захватывает пологу от водораздела до квота схода лавин и произ

водятся г  масштабе 1:2эООС.

ф и  съемке картируются и описываются: крутизна склонов, их 

экспозиция, характер поверхности /гладкая, глыбовая, наличие 

террас, пдошадок, эрозионных борозд/ ледниковые цирки /к а р ь / ,  

денудационные воронки, характер водораздела /плоский, острие 

гребни/, форма долив в поперечном я  продольном направлениях, 

лавинные конуса, лавинные бугры, ямы выбивания и цр.

Описываются преобладающие Форш ре отите льне с т а , породы р 

высота деревьев и кустарников, их возраст, густота, отмечавтоя 

время и характер снеготаяния, поступление я сток под снегом 

талых и дождевых вод, родниковое заболачивание на склонах.

В результате произведенной съемки составляется детальная 

лавинная карта установленного образца, уточненный кадастр 

давня я  карта оценки лавинной опасности данной территории.

5 .6 5 . Разведочные выработки проходят при проведении инже- 

иерво-геологической съемки и для характеристики грунтов осно

ваний цротиволавинянх сооружений /.галереи, подпорные стоны /. 

Количество выработок назначается в зависимости ох длины соору

жения я  выдержанности геологического разреза, ф и  однородной 

толще я  незначительной длине сооружения выработки задаются 

через 50 метров. Глубине выработок при благоприятных условиях 

5 -6  метров, при близкое залегании от поверхности скальных пород 

выработки в г/л  уг^бллдтся на 0 ,./-1 ,0  метра.

э .6 € . ф и  связных грунтах отбир’т с я  пробы па естественную 

влажность че;сз 1,0 метр,а ха пластичность, сбъешшй вес,

/гс/. внутреннею тр*иля к oneплевке - из каждой разновидности

т



гр у н т о в ; прг песчаных грунтах определяются гранулометрический 

с о с т а в ,  угол естественного о тк о са , объемный Бес в  уплотнонном 

и рослом состояниях.

5 .6 7 . Для оховтуривакия лавионосборов и каналов стока лавин 

производится фототеодолитная съемка иас.'птаба 1:100000-1:25000.

По окончании полевых исследовании со ставл яется  пояснительная 

за п и с к а , где рассм атривается режим лавинно? деятельности по при

нятому варианту и приводятся рекомендации по борьбе с лазпнами.

з ]  Инженерно-геологическое обследование
V  участков селевых выносов

5 .6 8 . К признакам селеносиости относятся:

-  наличие скоплений каменного и щобеночного материала на 

склонах и в  руслах водотоков;

-  малая связность почв слагающих склоны,способствующая 

процессам  эрозии;

-  следы предыдущих селевых паводков, конусы выносов, по

вреждения имеющихся а  данном месте сооружений.

5 .6 9 . Инженерно-геологические изыскания в селеопаоных рай

онах проводятся с целью:

а /  определения степени селеспасности  для проектируемой 

д ороги ;

б /  определения путай движения, времени появления, объемов, 

динамики и структуры селевых потоков возможных в ратине трвссы ;

в /  выявления наиболее благоприятных мест пересечения село - 

опасиых участков;

г /  составления рекомендаций по проектированию защитных про- 

ти..осОлеьик мероприятий.

108



-  роль в формирования селей геологического отроения, гео 

морфологических особенностей и гидрогеологических условий бассей

н а ;

-  влияние на их формирование физико-геологических процессов;

-  роль почвенно-растительного покрова в защите склонов от 

денудации и в регулировании поверхностного стока;

-  наиболее вероятные типы селевых потоков по со ставу , харак

теру движения и причине зарождения, пути их движения;

-  наличке противоселевых сооружений, их соотооние и эф

фективность работы; в очагах зарождения селей -  со с та в , струк

турно-текстурные особенности и водно-физические и физико-меха

нические свойства коренных пород и рыхлых накоплений, объемы 

рыхлого материала, которые могут быть вовлечены в селевой поток.

5 .7 2 . Изучению при инженерно-геологическом обследования 

подлежат:

а /  селесборный бассейн; 

б /  транзитная зон а; 

в /  конус выноса.

Для обследования селесборпого бассейна разрешается ограни

чиваться дешифрированием аэрофотоснимков и аэровизуальными на

блюдениями, а при отсутствии аэрофотоматериалов производят 

инженерно-геологическую съемку. Масштаб и размеры съемки обо

сновывают в программе работ. При всех случаях он не может быть 

мельче 1:60000.
6*73. Ори оболедоьзнии селеноснох бассейнов опоеделяютоя 

тип почв, гранулометрический состав, границы участков рыхлых, 

малосвяжых грунтов, участок накопления каменного, щебеночного
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и другое материалов, способных к перемещению, устанавливается 

такие характер растительности.

для разработки мероприятий, включающих вредное воздействие 

селей на земляное полотно, производят инженерно-геологическую 

стейку в  масштабе 1:10000 для обследования транзитного канала 

стока и конуса выноса вверх по склону от места пересечения трас

сой .

За путях давления селевых потоков при проведении съемки 

определяются продольные и поперечные профиля постоянных и времен

ных водотоков. Определяются объемы рыхлого материала, которые 

могут быть вовлечены в селевой поток, выявляются места возможных 

авторов и участки временного затухания селевых потоков, намечаются 

места размещения протввоседевых сооружений.

5.74* ф и  нз7чекии очагов зарождения селей и путей их двкхе- 

вия используются, главным образом, иурфк и реечнтки, располагаемые 

в  пределах очага -  равномерно по его  площади я  те пути движения 

селей на продольном профиле.

На участках возможного строительства протнвоселевнх соору

жений выработки закладываются по поперечникам.

Исследование оснований селепусков осуществляют разведочными 

выработками глубиной от 6 до 15м в  зависимости от прочности 

пород, располагаемыми по оси проектируемого сооружения на рас

стояние 25-5Ом одна от другой /но не менее трех выработок на 

сооружение/, так чтобы были охарактеризованы все геоморфологичес

кие элементы участка , в пределах которого проектируется соору

жение.
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5 .7 5 . Цри обследовании конуса выноса устанавливаются гр а -  

ШШ распространения, выпуклое или вогнутое очертание, мощность 

Я состав материала. По линия совпадающей с направлением селевого  

потека закладывают точки геофизических наблюдений, шурфы и 

скттпты .

Из шурфов отбираются пробы для определения грулометрпчеокого 

состава и пластичности мелкозема.

5 .7 5 . Инженерно-геологические данные для проектирования 

земляного полотна я сооружений устанавливается для каждой с зл е -  

опвсной долины в отдельности, так квк условия возникновения каж

дого селевого потока имеют свои индивидуальные особенности.

Для выбора наиболее безопасного пересечения селеносдой  

долина используются показания старожилов об условиях возникно

вения селевого потока, величине, частоте проявления, структуре 

потока, площади распространения двигающихся масс, характере 

и интенсивности движения на отдельных участках долины, датах  

прохождения селевых потоков и паводков.

Наиболее рациональным решением является прокж яса трассы 

через низовой участок транзитной зоны /д о  развертывания ш токов  

оврага г резкого уположеяия профиля дна русла/ з  узком месте 

лога или ущелья позволяющим, со возможности, пересечь его сднпм 

мостовым пролетом. Такое пересечение имеет ряд преимуществ -  

трасса соприкасается с селевым потоком на наименьшем участке, 

земляное полотно не может быть разрушено за счет переформирования 

русла поскольку сно здесь жестко фиксировано, исключпется опас

ность завала полотне иаиоовми.
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Пересечение в зоне конуса выноса обычно приводит к  накхуд -  

□им эксш.уатационным условиям работы земляного полотка и искус

ственны х сооружений при прохождении сел ево го  потока вследствие 

обычной неопределенности в  распределении расчетн ого  расхода 

между намечаемыми мостовыми отверстиям и. Пересечение в  зоне 

к о н у са  выноса вызывает частые разруш ения и повреждения полотна и 

мостовых опор, засорени я  о тв ер ст и я , завел и  полотна и подмостового 

р у сл а  н  т . д .

В т е х  сл у ч аях , когда п е р е с е ч е т " 1 в  транзитной зоне невоз

можно, наиболее целесообразным я в л я е тс я  цроложенив тр а сс а  на 

у ч а с т к е  з а  нижней границей конуса выноса. Воли же конус выноса 

за н и м а ет  всю ширину долины, то  лучше осущ ествить его  пересечение 

и е  в  вершине конуса вы носа, а  в  низовой е г о  зо н е .

В этом  случае несколько у вели чи вается  ширина у ч а ст к а , под

верж енная действию сел ево го  п о то х а , но з а т о  значительно умень

ш ается  е г о  разрушительное действие и з - з а  уменьшения скорости 

п о т о к а , е г о  распласты вания или потери способностей  к  далы&пему 

продвижению на мелких уклон ах . Пересечение в вершине конуса 

в а з о с а  у  подножья склонов ев р о га  может иметь м есто : для  относи

тел ьн о  слебоселеноснкх б ассей н ов при возможности пропуска селевых 

п о то к о в  или под полотном /с е л е с п у с к о м /, однопролетным мостом с 

обеспечением  устойчивости  его  опор или лотком .

5 .7 7 .  3  зу л ъ тэте  и н ж енерно-геологическою  обелздоы ш кя 

с е л е в о г о  бассейна п р ед став л яе тс я :

-  инж енерно-геологическая карта конуса выноса с заходом в 

с е д е в у э  долину на 200-300  м етров , а тайле поперечные ге о л о го -  

лктплогичееки?.'. р а зр езы ;
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-  карта селевого бассейна с нанеоонле» растительного аокро- 

з а ,  устойчивых и неустойчивых пород;

-  пояснительная записке с характеристикой селекосной долины 

и конуса выноса и рекомендациями по проложенив трзссы я устрой- 

отзу регуляционных сооружений.

m



11} Ияжекерно-геологичеояое иооледоваяие л 
карстовых районах________________

5 .78 . При обследовании вакарстованного участка необходимо 

установить распространение, условия возникновения, закоиврнооть 

проявления и развития карота. Изучаются геологичеокое строение, 

гидрогеологические условия, отмечаются количество, раополохенив, 

характер и размеры карстовых пуотот, направление токтодачеоких 

трещин.

Устанавливается злияяяе карста на существующие сооружения, 

а также влияние сооружений на дальнейшее развитие карота; нали

чие защитных мероприятий и эффективность их работы.

5 .79 . В первом приближении эта  задача решается ияженерно- 

гъологической съемкой в масштабе 1:500-1:1000 и геофиоическями 

методами, сопровождаемыми параметрическим и контрольным бурением 

окважиЕ я количестве до 2Сд от числа геофизических точек. 

Выработки должны пройти гео аакаротованную зону, но, как прави

ло, не должны быть глубже 50 петров. Бурение должно производить

ся по наиболее безопаояоиу варианту пересечения карата.

акжеиерно-геологичеокей съемкой должки быть охвачены полосы 

вдоль трассы с видимыми признаками развития карста не ширину до 

I  мы.
При производстве инженерно-геологической съемки весьма же

лательно использование материалов еороротсоьеики.
Составляемые инженерно-геологические карт- не должны иметь 

месит»,С менее При долинном /оде снимается весь склон

долины, г:о которому унледовоетс» трасса, янллч-и нрпброаочиую 

часть в сторону водоренделе, Н'.дло/келлу^ террсс, к ло. ос*< нойиы,



прилегающая к подомве склона.

ф и  производстве инканерно-геодогичеокой оъбмка должны быть 

изучены;

а /  оостав я условия залегания каротуюадхся пород, глубина 

залегания я характер кровли, мощность зовы, охваченной процвс- 

оаыи каротвобраэоваяия, характер трещиноватости пород /направле

ние и размеры трещин, открытые иля закрытые трещины и т . д . / ,  

наличие сильно трещиноватых зон ввязанных о тектоничеокими раз

рушениями горных пород. Выделяются участки о устойчивыми порода

ми к карстовым процаооам;

б / ооохав покрывающих пород, установление площади о различ

ной отепенью водопроницаемости, иоходя из литологичеокого ооота

на покрывающих пород, их мощнооти и характера растительного 

покрова;

в/ рельеф неотнооти о детальным опиоанивы форм каротового 

ландшафта, зарисовкой в полевой куриале и картированием харак

терных карстовых форм.

Картируются: воронки,колодцы, волевые лога, провалы, раощеливы, 

пещеры к п р .; описывается: форма воронок -  конусовидная, чашеоб

разная, блюдцеобразная; возрэот вороиок -  овежие, недавние, древ

ние.

пул йоучеи«.1 подземных иод „0-4Х11Ы быть выяснены источники 

питания, формирования * залегания, взаимосвязь отдельных горизон

тов. Изучаются их режим и химический ооотав, места выхода на 
поверхность, явления ухода под землю поверхностных водотоков.

По



5.80. Dpi изучении з&карохованннх участков вироко аряменявя- 

оя геофизические «входы исследования, которые являются основным 

ввдов исследования закарстоаанаооти территории.

Оря лонощв геофизические походов вогух быхь выявлены глуби- 

яа аадагаияя я модное» карсхувцейся толщи, глубина залегания 

грунтовых вод, преобладавшее направление Греция и измененио 

хрецдаоватоохя «а равлячяых глубинах, направления я окороохя 

движения яодвемшх вод, крупные кароховыо оолоохи. Но и х  бы » 

х а к и  уточнен жиходогичеоииМ разрез я дана оценка нянвраизаця* 

воды.

Из геофмвичеокмх методов ьрекиуяеотвеняо применяются неходы 

злоктрор&ззедкя в аеймораззедхн.
5.31. Горнопроходческие к буровые работы зьшолияются в хом 

обвейе, который необходим для установления геофизических парамет

ров горных пород, олагаюцех з&в&роговалныа учаохкя, а также для 

контроля выявленных геофизкчэоких аномалий, которые могут быхь 

овявавы о карстовыми пуохохаии.
Выполнять горнопроходческие к буровые рабохы ввиду их 

трудоемкое» следует только по выбранному на ооновании предвари

тельной проработка яакболее благоприятному варианту.

Количестве, резхедеоке к глубину оквахяв, споообы я объемы 
геофизических работ, расположение и гуототу точек наблюдений 

определяет в каждом отдельном охучае, походя из конкретно Я гео

логической обстановки к указывают в программе работ.

5.82. В результате оболедовекия закерстоааиього учаотка 

представляются:

- ннгеюрнс-геологическаа карта о выделе ни ем опасных меот 
* отьок'.ккх кй&стовых провалов;



<* карта поверхности каротуюанхся пород и яоцяоохм покрои- 
ае* толях;

-  карта гидроиэогнпа;
-  продольный а поперечный геолого-лито догкчеокме разрезы;
* пояснительная эадяока о оценкой инженерно-геологических

] 0» м 1 во каждому на проработанных вариантов траооы.
5.88. На стадии рабочих чертежей при необходимости произво

дятся уточнение контуров подземных пустот, проверяют необходи
мость выполнения мероприятий, предуомотренянх техшгсеоким яро ва
той.

к) Инженврно-гзологические иаыохания в районах 
распространения авооадочных грунтов_____

К просадочцьш грунтам относятся глинистые грунты, которые 

под действием впеняей нагрузки или ооботвенного веса при зымачи- 
ваияи водой даст дополнительную осадку /я прооадку/.
К хакни грунтам охвооятоя, в основном, лессы и леооовидные грун
ты.

5.84 , Лаосом называют карбонатные пылаьатьго грунты и содер
жанием фракций 0,05-0005ым более 50% и обладахчдио повышенной 

пористоотыи -  более 40% и наличием макропор размером белое 0,5мм, 

а также вертикальных канальцев, видимых невооруженным глазом . 

Содержа яме карбонатов достигает в них 10-15%, и погода более.

Лоосы иыеит палевый, желтый или желтовато-серый цвет, одно

родный состав в целой плаоте,однообразный гранулометрический 
сооткв и низкую ьлагиоо?;>.



Характерной для них является столбчатая иля призматическая 

структура. Обладают способностью длительно удерживать вертикаль

ные откосы и давать просадки дри закачивании.

Грунты, которые частично утратили эти признаки иля приобрели 

их в той или иной мере, называются лессовидными грунтами.

Они обычно неспособны долго удерживать отвесные откооы и 

баз приложения нагрузки при замачивании непросадочаы.

Лессовидные грунты отличаются болышм разнообразием во проч

ности, степени уплотнения, гранулометрическому ооотану /пылева

тые супеси, оугдкнка/.

Окраска их от палевых до коричневато-бурых; охи могут обла

дать темн или иными особенностями леосов, но не совокупностью 

признаков характерных для леосов.

5 .6 5 . X числу признаков вероятности дополнительных осадок 

при узхахяеиих относятся:

а /  наличке проселочных форм рельефа -  как есхеотвемых, так 

к  хскусствевно вызванных, а  также калкчие проселочных деформаций 

зданий и сооружений;

б /  мощность сухой дренированной толки грунтов более 5-ти 

метров;

в /  малый объемный вео грунта /некое 1 ,5  г /ом ^;

г/ пористость более

д /  малая влажность /менее 18-20%/ и неплзсткчное состояние 

грун та.

5 .6 6 . При производстве изысканий в районах распространения 

прооадочвых грунтов, указанных на схематической карте СНиП 

Л-А-6-72 /строительная климатология и геофизика/, е также при 

наличия завязях признаков прооадочноотя, грунты должны быть

т



яровереяы ва прооадочяооть.

Похода оценки прооадочности грунтов разделяются на косвенные 

и пряные.
Косвенные методы дают ориентировочные указания на возможность 

прооадочности грунтов в основаны на учете вышеуказанных признаков 

и специальных показателем, выражающих какую-либо характерную 

особеннооть лрооадочных грунтов.

Пряные походы оценки прооадочнооти дают вознохность получать 

количественную характеристику величины ожидаемся просадочной де

формации.

Оововалы эти методы на онредеяении коэффициента относительной 

прооадочности грунта при лабораторных доследованиях, на испытании 

грунтов статичеокой нагрузкой охаипаии с иокусотвеяаым замачива

нием /для установления величины и характера просадки грун та/ и 

на опытном замачивании грунта в котлованах /для определенна вели

чины просадки от собственного веса грунта/, типа грунтовых уоловий 

площадки вс прооадочнооти и фильтрационным свойствам/ при полевых 

последованиях^

В соответствии о СПиП Д-15-7С при предварительной оценке к 

прооадочныи относятся лессовые грунты имеющие степень влажности 
Q < 0 ,8  и одновременно значение показаний "И" определяемого по 
формула:

Л .  -  меньше винчений приведенных в таблице

Чиоло нлаотвчности 0,0 1 < 1 р о д о <  Ср o , i a < 6 pгрунта ^ < 0 ,10 <. ода
г

<
Показатель "0" 0 ,10 0 ,17 о ,г а



где t -  НОЗффНЦЯвЯХ пористости груиха природного влюешш я 

вказвоохи.
E g ”  вояффвциенх пористости, сеответохвущий влажвоотв на гра** 

ейц0 хэгучеотя Wr я свредедяекнИ по формуле:

V’j  -  уделяй* see грунта;

Jw“ УДваьы* see води.
Sosas атежь "В* ш<щ<ш#.уехся годьво для нрелваритвжипго 

отнесения грунтов к нрсоадочным. Деформация проседая учитывают

ся зрх величине относительной врооадочиооти ^  > 0,01,
Задедение проселочных грунтов мояех быть произведево в полевые 
уодовлях по результатам статнчеокого зондирования, води предва- 

рвхедьяо установлена взаимосвязь данных зондирования я зримых

иопытаяяй грунтов на прооадочнооть в компрессионных приборах. 
Для оценки просадочных грунхов по результатам отатичеокого зон
дирования определяют коэффициент снижения прочности грунхов 
ври замачивании Kg во формуле:

*  ■ -р£г
Р^, -  соаротнвдение грунта конусу ЗОЩЦ при статическом зонди

рования грунта природной влажности. 
fjj8" so же для водояаоэдевяогс в результате закачивания грунта.

Для определения качественной оценки проездечкоохя грунта 
также используется показатель уплотнения 

g я J/.L&,—
Ев



Относительная нровадочвость грунта (jnp. I оарадалчасея во фор-

где: k  -  ж ю ом  я ош образца груш а природной вл аж воем  обха- 
toro баз возможности бокового раошрения давлением Р -  равамм 

давлению ос зева сооружений я собственного зева вмиежажацего 

груш а.

высота в ом того аа образца грунта вооле пропуока через 

него виде лрк оохраненнч давлеша Ро;

-  вывоза в ем того хе образца груша природной влажноотн, 

обжатого давленном» равным природному, без возможности бокового 

раоакрешии

5*87. В задачу инженерно-геологических оболцдоввнма леооо- 

аедш л грунтов входнт в дополнение к общи мослеховавжям: 

а / определение условий увлажнения груша я прогнозирование 

зтях условий;

б / изучение возможное» возникновения нрооадочммх явлений 

вод влняшем естественного и нонуоогвевного замачивания в коля- 

чеосвешмя оценка прооадочностя леооовых грунтов при состояниях 

ооответетвувхнх давление от проектируемых вооружений в эамачи- 
яаеммх толи;

в / выявление участков гозао.ясго развитии процессов размыва, 

суффозии н глинистого карста. Оценка влияния этих процессов на 
устойчивость земляного полотна и других сооружений;

г /  установлении наличия орошения, его давности н интенсив

ности;

т



X/ установление крутизны откосов выемок, неразмызавдих у m o -  

h o i водоотводных сооружений и выооты капиллярного поднятия;
в/ обследование сткоо» выемок и ваошей оуцеотвувцих дорог.
Определение уклонов ж обмер водоотводных канав в растущих 

оврагов позволяют установить размывающие скорости для рааличных 
типов даосовых грунтов и определить для них безопаоные уклоны.

5 .8 8 . Соорухения, под которые производятся разведочные ра

боты разделяются ва два типа:

-  я I-ну типу относятся наоыпи, резервы, неглубокие выемки 
/до 6 петров/, искусственные соорухения ва поотоянаых и вреиен- 
кцх водотоках, просадка оснований которых при увлажнении не пре
вышает 5- ом.

Под эти сооружения, а также в тех случаях когда уровень 
грунтовых вод ньходитоя на отметке мевее 5м от проектной отметки 
вяза соорухения, резведочные работы выполняются как для обычных 
уохозий.

КО П-иу типу отяооятоя вы емки глуопе 6-ти метров, подтопляе
мые насыпи, посты ва вновь сооружаемых каналах, а такга соору
жения, осадка оснований которых при увлажнении превыаает 5- 
ои.

Для этих сооружений необходимо специальное изучение солци 

лессовых грунтов, для чего в дополнение к скважинам необходимо 

проходить к?р£ы и дудки.
В соотав полевых работ входит;

5 .8 9 . <1нхаиерно-геолсгнчвок8г гьемка в полосе траосы, марш

рутные оСследовзимк берегов водою ко;:, оущестеуичих дорог, р ез-



водочные i  геофизические работ* лабораторные испытания отрои- 
твньяых свойств грунтов.

5.90. Инжеяврно-геожогычеокая ватка производится а иаояхаба 
1:1000 -  1:5000 ва повоев инриаой 400 и /по 200 м з ту и другую 
второву о* траосы/.

фя свалке необходим установить:

-  пощади распространения десоових грунтов различного типа 
по прооадочноотя;

-  проселочные фора» рельефа, воронкк, слепые лощины, трещк- 
вн, обвалы, квота провалов у тех я ля иных соорувеввй вохедотме 
ааыачивания грунтов;

-  величину относительной прооадочнооти орк замачивании от 
действия ооботвовяого веса грунта для какдого характерного о воя 
прооадочяого грунта;

-  проявление и характер деформаций зданий и ооорухеняй, 
построенных на проселочных грунтах.

При научении обнажений леасовых грунтов отвечаются ныоота 
н крутизна откооа, степень его устойчивое» в аавношооти от 
экспозиция, температуры, поверхностных вод, подиыва н др. В тол
ще леооовой породы отнечаютоя окраска, алакнооть, структура,

толщи па отдельных слоов, наличие проодоев я различных включений, 
одяоываютоя ходы червей, корнеходы, кротовины, трещины,пустоты.

Прн наличии у подошвы обнажения водоека определяется выоота 

капкфярного поднятия. Для выг.онения влияния поверхноотяых и 

грунтовых вод на наблюдаемые явления суффозии и просадки оболе- 

дуотся естественные и искусственные водоемы и водотоки, а также 

ыеота, где аадорхиваютоя поверхностные воды. Обследуются берега 

рек, балок, оврагов.



5*91. В соответствия о СВиП П-15-74 в ваахоиноотх о* всю- 
можаоота просадки топи грунта выделяется территории:

а/ о грунтовыми уововятш 1-го типа, дня которых проиадхл 
трупа от собственного веба отсутствует а п  не превышает 5ом. 
Прооадка воавававт давв ара дополнительных давнешах в оо но ваша 
вооружений а пронвдаетоя акав в активной гоне;

б/ о грунтовым условиями П-го типа, для воторка поэиожаа 
ярооадха толп грунтов от ооботваяаого веов, когда величина ее 

более Son.
5*92. Глубина выработок должна определяться необходимости 

проходка все! просадочяой толща лессовых грунтов. При выоокон 
уровне грунтовых вод выработки углу Слягте я в водомоонуь толщу 
лессовых грунтов на 1,0 метр ала на все аоцность активной эояы 
оововавнй фундаментов, аовя эта гона не охватывает водоносный 
горизонт.

Для лзссовядяых трупов непрооадочнык я незначительно про
селочных при дополнительных нагрузках /  -  5-?ом/ глубина
выработок прннааается такая на, как и два обычных глинистых 
грунтов.

5.98. Для проектирования глубокие выемок необходимо ваучвть 
особенности отроения всосовых грунтов, г.вбт, структуру, характер 
еаохеиая, устаноьнть наличие вертикально ориентированной тохоту- 
ры, различных проолсев и горизонтов погребенных почв, которые 
могут явитьея потенциальными поверхностями схольхения, наличие

вкжачекщ /конкреций, галек и т .д . / ,  зкопленый гипоа /вскипание 

от I0JS растворе / .  Повтому на каждом участке, где проекти
руется шекка, следует задеть 1-2 иурфа или дудки. Оотсльнов



обследование может производиться окважяиахи.
Бри однородной тозще десоовых грунтов н схоухотвмм грунтовых 

вод для оболедовання выеион через 50-ЮСи закладываются попереч- 
ники на грех выработок. Выработки на поперечниках закладываются 
в пределах проектируемой выемки. Глубина выработки долина битв 
на 2 м ниже проектной отметки дна выешш.

Выработки, закладываемые в точках, где проектная глубина 
вывихи достигает максимума я в местах, где можно ожидать метлу» 
боков залегание грунтовых вод вролодяхоя на 8-5 метров мхе 
проектной отметки дна выемки. Это делается для того, чтобы прой
ти возможную зеку капиллярного поднятия воды в лессовой породе 
/1-4м/ л зону вероятного колебания груатовых вод в годовом 
цикле /1-2м/. Скважины попользуются для изучения ооозава, влаж
ное хи я пластичности грунтов.

5.94. Обследование участков, подтолляеных наоыпой произво
дятся поперечниками из 9-х оквалии, закладываемых на о он траоом 
м в I5-2CM в оторону от нее. Скважины проходите я до уровни 
грунтовых вод или до подвозы леосовых грунтов.

Ори длине учаотва до 150м еакладываотоя один лопоречнкк м 
во одной скважине у концов участка.

Црк больном протяжения участка поперечники закладываются 
через 5Q-IOO метров. Для изучения толки леооовых пород на каж
дом участке взамен окважин про ход я то я 1-2 иурфа млм дудим до 
уровня грунтовых вод.
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5.95. В результате долг во бы» выполнено расчленение разре- 
»а аа горизонты м олоа одинакового дитологнчеокого оостава, 
цвета, слотноом, влажности а т.д. Оря документация шурфов «тнн- 
яя яд должны бы» яаряеоваяы /показнва тон двтслогячеожий 
ооотая, условля залегания слоев, мощность, ископаемые почт, 
зледы криогенных явлений, вкдючеяжя я т.е. / .

5.96. laocomo грунты характеризуются слабой водоотдачей,
я потому часто бывает трудно уотаяоаи» в них уровень грунтовых 
вод, оря быстрой оролодко можно гаг'гнтъ уровень годы я ля даже 
пропусти» водоеосный горизонт. Дря замере уровня грунтовых 
вод в выработках, вскрывших водоносные лесоовые грунты, следует 
яяе»  в виду, что установление уровня происходит обычно аа 
1-1,5 суток я более. Контролем могут служить данные о естествен
ной влажности грунтов. Отмечаетоя, что водоносные десоовыо грун
ты ямелт влажность более 25*. Рекомендуется наблхда» га ок
раской к состоянием образцов грунта, извлекаемых из выработок. 
Коли извлеченный образец за несколько минут пребывания на воз
духе "потеет", т .е . докрывается капельками веды, проходку оквз- 
жяны нужно приостанови» п ы х у  л аа 8 чсоов для установления 
уровня грунтовых вод. Для быстрого к точного определения содер
жания влаги /в тем числе я определения уровня водоносяого го
ризонта/ в настоящее время начинают использовать ибНроиные

влагомеры.
5.97. Из осевых екзахян с каждого метра ироходкм, а дря 

изменениях цвета, состава я консистенции породы -чаще, отбирает
ся пробы пород для определения влажности и объемного веса.
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Взвешивание проб осуществляется немедленно.
Монолит для определения пористости и прооадочиостм отбирает- 

оя из каждого горизонта, но не реже леи через 1-2 метра* в зави
симо cut ох мощности горизонта. В дополнение к обычным лаборахор- 
вым ношкавяям для лессовых пород определяют относительную про- 
садочнооть при заданной давлении, содержание газовой фазы, объем 
ыакропор, мявроагрегатяый ооохав и валовое оодералше угдаккс- 
яохы*

Для каждого генетического хила лессовых грунтов должен быть 
произведен донный воняяеко испытаний, включающий н зхв определе
ния.

Для 1-го хвпа сооружений производится определение влажно о та, 
плаохичносхи, объеывого веса я грунулометричеокого состава, а 
при использовании грунта для отсыпки насыпей еще и стандартного 
уплотнения.

Для П-го хила вооружений производятся оолшй Ковалева во ан
тенн И. Отбор иоколитов для определения относительной прооадоч- 
ноотя проиаводихоя из о тъ ев м  вурфов или дудок через 1-2 мехра 
яо всей ыощносхи проселочной талия или до уровня грунтовых вод.

В шурфах монолиты вырезаются в виде куба иди параллелишшода 
в ребрами 15-20СН, либо отбиравхся специальными гильзами.
Из скважин монолиты можно отбирать обурньаюциы грунте нооом.

Обнес количеохьо монолитов не каждой разновидности грунта 
должно быть не менее б-хи.

5.98. Дли суждения о стратиграфии леооовых грунтов и осо
бенностей их отроения следует использовать еотеотвоиныи обнаже
ния И шурфы ядм дудки.
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Дудки диаметром до 0,8 метра могу* проходиться ударным или 

аращажехышк способом о танками ЗИВ-150 иди УГБ-50 оря наличия 

ооохветотвухяих приспособлений.

Др* описании леосозых грунтов в обнажениях отмечается форма 

я  прибякзмтелышй диаметр макропор.

5 .9 9 , На различных глубинах в в различных стратиграфических 

горизонтах должно быть подсчитана количество макропор на Хом2. 

Недочет ах производится посредством транспорапта -  куска картона 

■хм фанеры с несколькими вырезанными квадратными окошечками пло

щадь* Хонг каждое. При подсчете трааспора.чт накладывают на аа - 

чищеяяый горизонтальный орез грунта иди его ориентированного 

образна. Подочет макропор на 1см2 ведут по нескольким окошечкам 

/ 3 - 5 / ,  а  затем берут среднее число макропор. Подсчет мекропор 

позволяет расчленить внеспе однородные толщи и пласты леооовых 

пород на слои а горизонты различного отроения.

5.100. Геофизические методы исследований в районах распро

странения лессовых грунтов применяется для определения мощяосжн 

голд, уровня залегания грунтовых вод, влажности и м о т и в о м .

Для этих целей используется электроразведка н сейсморазведка.

Кроме этого с помодьв геофизических методов могут быть об
наружены а крыше и погребенные оуффозховныо провалы.

ПолевыА опытные работы состоят из испытании грунтов 

отэтвчезкоА негру -хой ытыг.г,* с искусственны** звиечиванием и 

опытного замачивания груитов в котлована. Как правило, они произ

водятся на стадии рабочих изысканий.



5.102. В р е д а н а х *  произведенных работ должна ооохавяяхмя 

мкжакерво-геологячеожая нарта врятрасоовой полосы о выделением 

на ней участков о различной «хапанью врооадочноетя грунтов.

Крене того ва карту наносят учаотяв местного унлаавеаяя, 

наота развитая врос адов, размыва, оуффогчи, глинистого карота, 

связанные о этими явлениями формы рельефа, водоемы, водотоки 

я моточная. На отдельные глубокие выемки, подтеиляемые объекты 

составляют паспорта, худа включаются нажоаерно-гео логическая 
карта у ч а с т я ,  геолого-лмтохогичеокае разрезы, данные анализов н 

иопытапий грунтов, пояснительная записка о характеристикой 

врооадочноатн, а  также ожидаемых величин ирооадо* для каждого 

олоя.

aJ  Инженерно -г  е ологн чеовое оооледоваоке в местах 
_________ УМ Щ ЧК  Ррстуад* рнрагов___________

5.108. Инжонерно-геологмчеоков обследование оврагов, пере- 

•змаемих траооой аля близко /ближе 100н/квей расположенных 

Заключается в инженерно-геологической съемке о заложением разве

дочных выработок прилегающего к дороге участка в границах воз- 

дохпого влияния оврага на устойчивость земляного полотна проок- 

рдоемой дороги, выполнения лабораторных анализов и испытаний 

д о н го в  в иооледующэЁ «аморальной обработки материалов.

Дрл производстве обследования устанавливаема интенсивность 

роста оврага. Для этого опрашивают отарожидов и сравнивают кон

фигурацию оврага на старых планах о данными,волу ценными при но

вой отемко.
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Основой для ивквнерво-геологичеокок оьемкв должен слупят* 

план нвсха пересечения оврага возможно болов крупного жаожхаба- 

1:1000,1:2000; на клане отыечаюхоя учаоткм разрушвнмя бортов 

оврага, наоса выходов грунтовых вод, о&оланевые явлвяяя я х .д .

5.100. Курфовала я бурение производятся з  объеме доотаточ- 

яон для ооотавлеаия геологачеекях раврооов во осы трасом дорога 

в поперечинкам.
Оря вроохон геологхчеоком строевая ограничиваются одной- 

двумя охваяяввмя ва две а раечкогкамм склонов оврага* Оря слож

ном- закладываются неоколько воперечамков /2 - 5 /  не 8-х  в  5-хя 

выработок. Скважины углубляются нике дна оврага ва 5-6 махров* 

Из пройденных выработок отбирается образцы грунтов для лабора
торных определений пластичности, естественной влажности, объем

ного веоа н оодеркааия оолеЯ, агровонвяоохя воды во отвоменшо 

а бетону, угла внутреннего хренвя а сцепления.
Ияженерво-геологическое оболадовацие, необходимее для 

проектирования укрепления на оврагах, производится в тоЯ честя 
оврага, которая колет повлиять на устойчивость дороги.

Подлежат также изученно местные древесные а  хуохарнкковые 

породы, которые могла бы быть попользованы при посадка дня 

укрепления.
5.165. В результате обработка материалов мвлоиерпо-геодогя- 

чеекях обследований представляется:
-  хмкеиеркэ-гоологическая карта маовтеба 1:1000, 1:2000 с 

показанием участков активного роста оврага, закропивпихоя 

участков, мест выхода грунтовых вод, мест глубокого размыва

***, h /.CSX blipfef.QT^Ki ПрОЙДОННЦХ



при оболедовашЕ оврага;

-  гвового-лнтсдогичвокие разрезы;

-  пояснительная вашоха о данаыма лабораторных хв1шташ1 
грантов, характеристикой янжанерно-гвологических условий веста 

пересечения в ракохавдуемыхв маролрвятввмв во обеспечению ус

тойчивости а клонов оврага в его закрепления.

MJ ИвЕвнеряо-геологичеекяв вооладоваввя в неотах
раадроотранетя засоленных грунтов

5.106. Заооленным* вавваавтоя грунты, оодархацва в пределах 

верхней метровой холмя в ородяем более 0,3% жегяораотворшшх 

eoBott:^)iott, Cottt , ,Hc^CQj.# й Ш 5).
В ааоовеявых грунтах могут ворочаться трудяорастворяные оеряо- 
вяолый халвцяй влм гхлс /CaSOb, /  я углокисшй кальций /i’aCOj /•

Ваоолевхые грунты обычяо ааяегают л вовявеввых местах р е в е -  

фа м выявляется во налету волей, яалячяв белого ояоя на поверх- 

восхх грувта хля во темному цвету етой поверхвоотя.

Оемовяшм типам*! еаволеванх грунтов являвхоя оолончахх, 
оо до ялы в таяырм.

Солончаками называются грунты, оодорвацме болов легко- 

растворимых солей во зоему ьортях&лвному врофялю до глубины 

1-2м я более.

Они образуются в условиях ааоуядивого климата при выоокоя 
залегании грунтовых вод иля в замкнутых беооточных оонихениях 
Я котловинах стеной я пустынь при испарении периодически скап
ливающихся в них поверхностных год. В ваоуг^Чвье периоды на 
поверхности солончаков образуются выцветы солей и содовые корки. 
Ори сульфатном засоленна на поверхности солончака образуется 
мало связный пухлый сдой.
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Равяячаях оолоячаи корковые, пухлые, мокрые, ч в р я г * зч и м -

яма.
Корковые оожовпекя обраеувхоя оря ваачительвок еаоолешм, 

когда ва яоверхносхя почвы образуется корка солей.
Пухлые солончаки обраеувхоя оря оудьфатном я хлоридно-судв- 

фатяоя типах ваоодеямв, когда повехяоох» грунта образ yet рих- 

xut сдой, евлегапий ьод коркой.
Мокрые -  оодерхат много гигроокодячеоких волей CftCBj 

\ ^ 0 Ч, бхшсдарв чему двряах бодвяое коамчеохяо влаги даже в 
оухое время года. Поверхностный одой их овязиый, вырой, оврого 

цвета.
Черные солончаки отличезтся темной окраской /эти оодоячаяв 

оодерках соду/.
Ва дуговых оодончахех содертятоя отноовтедьао мало оолей я 

может развкгатвся луговая раотихелямооть.
Солонцы харакхеряаувхся валя чаем рыхлого верхнего слоя 

/15-25он/, во содержащего водко-растьорммкх оалей совеем, ялы 
содержащего их я вабоявяоя яояячеотяа.

Средний горвзоят -  момвоохь 20-80 ом очовя naoxdhi охозбча- 
той кдя приаиасичеокой отрувхурн о мелым оодеряацяоы дегяо- 
расхворымых оохей.

Ва глубине 40-бОоя аажегавт горизонты, содержащие болмое 
количество водорастворима солей, а  хакхо оксалеяяа карбомахов 
u t t d k  я гипсе.

Тахыри яредсхевляхх собой гди.чиохые образования, ляаеаяые 

расхкхеяыюсхя о гладкой ловархяоохыо, разделенной грещиаами ва 
варк*хсоСр«мяые о;делашсхя.



ЯЬыры обычно оодоржат в  сравнительно небо львом количестве 

хвгяэревхворамыв волк по воему вертикальному профилю.
5,107. Засоленные грунты яра увлажнении снижают о вот проч

ность, поэтому возмохиоохь использования ах в качестве основа
ния земляного полотна и возведения насыпей устанавливается в 

эауиоимоста ох охапена а качественного характера заиоденкя. 

Степень заооленяя грунтов характеризуется средний суммарным 
содержанием легко раохворимых солей в олое грунта, подлежащего 
деремецеяип в насыпь, выраженному в процентах ох веса сухого 

грунта.
5.106. Качественный характер к степень заведения грунхсв 

определяются по результатам химического анализа водных вытяжек 
из средних проб, которые должны характеризовать тот слой грун
та , который исяользуетоя яри устройство данного дорожного соо
ружения.

Хлоридвое

Сульфатно'» хлоридпое 
Хлоридко-сульфатноз 

Оульфатаое 
Содовое

>■2

2-1
1-0,8

< 0 ,8

>-0,Е

m



Наименование грунтов по стелена засоления
! Среднее суммарное содержание I солей в исследуемом слое грунта : в % по вес? ___; хдоридное и .■ сульфатно ; хяоридноа засоление -

\

сульфатное,хлорид^ 
но-сульфатное м 
содовое засоление

адабозасоденные О.э- I  : 0 ,3 -0 ,5

Среднезаселенные 1-5 | 0 ,5 —2

Сальнсзасоленаке 5-8  j г-5
Избыточно-засоленные > 8  j

1
> 5

Солонцовые» солонцеватые и такырные грунты» а танке грунты 

содерхасие Седее 0,25£ J'fo* *М §  50ц али Солее 0,05£ 

Х хН С ^з^  vVa^C^upa средней сушаряоы содержании содей ыенее

0,3£ относятся к сдаСозасоаенныы грунтам.
ш тт •*-*«•(•*«»•*• «Ш4Н4» «*«*•• вт тт +

■ Среднее суммарное со- >
• держание содей в яе- .

Степень аасоденяя польз, .грунте в £  от
грунтов веса J

хдоридное сульфатно- ,
и сульфат-!хлоридное, ;

' ио-хлсрид-|сульфатное '
ное <и содовое !

1 засоление ;
___________ _______ ; ________i  -  -  —  I

Пригодность засо
ленных грунтов двя 
возведения зеыдя- 
ного полотна

I  г

Слабозесоленные 0,3-1
Среднезасоленныв 1-5
Сильаозаседенные \ 5-8

I
I
I

ИзбыточиС'-знсол энные | >  8
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О, 5-2 :
2-5 ! Пригодны при обвепе-

j чокии повышенной
i • устойчивости насыпе*
j и предохранение их
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I ; или

> 5  не пригодны



5 .1 0 9 .Инженерно-геологические исследования инею? целью изу

ч и »  грунты как ыаТерщел для возведения земляного полотна я к а к  

оовованяз земляного пологи а , а  хакге собрать данные для раарабох 

п  мероприятий, обеспечивающих устойчивость земляного полотна 

проектируемой дорога.

При проведения изысканий а районах распространения засолен

ных грунтов должны быть установлены критические /максимальные/ 

значения их естественной влажности я степени засоления.

Уровень грунтовых вод и влажность грунтов должны быть оп

ределены в период наибольшего увлажнения, наблюдаемого в  данной 

местности, а степень н качественный херактор засоления-в период 

наибольшего сояеяакопдення в верхних горизонтах.

Наибольшее увлажнение наблюдается обычно весной, а  макса- 

ыальное содержание солей осенью.

Поэтому, если основные изыскания не охватывают этот период, 

нужно производить дополнительные обследования. При выполнении 

инженерно-геологической съемки притрассовой полосы картируются 

места стока атмосферных вод, водораздельных гребней, участков 

о длительным застоем воды в холодные периоды года, замкнутые 

поникания, границы распространения грунтов с равней степенью 

засоления.

5 . ИО.Рааводочные работы на сухих солончаках при высоте 

насыпей менее 6-ти  метров заключаются в проходке шурфов глуби

не# до 2 ,0  м, закладываемых по оси трассы через бО-ХСОм на 

характерных участках.

На .участках, где проектируются ааоыпи ьыае 6,0м ч на мок

рых солончаках вапладивихт'ся чоииречкики их трех пирасоток, 

располагаем:.:: по о-:и трассы к и 10-15м ь -.торопи от неч.



Цра ж иде участка дс 150м проходится одна поперечник в во одно! 

выработке у границ контура учаотна. Ера большем протягеши 

участка поперечники «вкладываются черва 50-1С0м.

Яа сухих солончаках иурфы проходятся на глубину до 2-8м, 

а на мокрых -  скважины глубиной на 1,0м ниже мокрого слоя.

Количество и глубина выработок в каждом отдельном случав 

устанавливаются индивидуальной программой в зависимости от кон

кретных условий.
3 . XII.Образцы грунтов для определения степени и типа засо

ления отбираются послойно, но генетическим горизонтам, но не 

р а з е , чем через 0 ,2м . Химический состав засоления определяют 

выборочно ддаЩ» отобранных образцов. Зля всех остальных проб 

устанавливают только степень засоления. Опробуются осевые шурфы.

Отбор средней пробы в шурфе производится бороздой или 

путем квартования смесей послойных проб. Кроме засоления грунты 

опробуются для определения естественной вдехноста, грануломет

рического состава, пределов пластичности, скорости разыскания. 

Дня грунтов резервов определяют объемный вес я оптимальную 

влажность яри максимальной плотности /стандартное уплотнение/.

Для грунтов рекомендуемых для возведения насыпай более 

6 ,0м  и на мокрых солончаках должны быть также определены вели» 

чины угла внутреннего трения и удззького сцепления. Испытали® 

на сопротивление сдвигу производится при оптимальном объемном 

в е с е , полученном при стандартном уплотнении.

Дня грунтов с засоленностью менее ХОД, оставляемых ь оейб- 

ваяии насыпей, определяются естественней влажность, пределы 

плестичности, объемный вес. сопротивление отлягу я компрессной 

ныв свойства для расчета устойчивости и величины осадки.
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В результате произведенных работ првдсхавляются инженерно- 

гволсгичесвая карте притрассовой кокосы» продольный профиль о 

нанесенными грунтами, поперечные геолого-литологические раа- 

реаы в характерных местах, пояснительная записка с рекоменда

циями по проектированию земляного полотка.

н )  Инженерно-геологические исследования в районах 

распространения подвижных песков

б.ПЛ.При изысканиях автомобильных дорог в районах рас

пространения подвижных песков стадии подробных технических 

намоканий должны предшествовать изыскания для ТЭО.

На стадия ТЭО должен быть намечен основной вариант трасом 

дороги, рациональный выбор которого является первоочередным 

условием успешного решения вопросов строительства дороги.

Выбор рекомендуемого варианта должен быть основан на 

тщательном изучении рельефа песков в районе будущей дороги, 

особенностей их движения, степени заращенноети, возможности 

фитомелиорации.

Для обеспечения возможности широкого сравнения различных 

вариантов трассы и выбора варианта, при котором порога будет 

меньше подвержена песчаным заносам, нельзя ограничиваться 

обследованием одной узкой полосы местности, особенно в недо

статочно изученных районах.

После того, как намечено ориентировочное направление 

трассы изучается полосы местности вдоль этого направления 

шириной не менее 5-6 км.

Особое внимание уделяется при этом ловим переноса леска.



5.118. Продвиквосгь песков вависит о* ях верхового состава, 

влажности, скорости ветра, наличия я состояния растительного 

докрова. По степеви водвихвоств пески делятся ва подвижные, 

средней водвихвоств, закрепленные /см.приложение *  14/* 

Инженерно-геологические исследования ^изысканиях трассы в 

районах распростравення подвижных веснов имеют целью;
установить границы участков с p.sa личной степенью подвиж

ности песков и, при возможности, рекомендовать наиболее целе

сообразное проложение трассы в обход движущихся пеонов.
Установить крутизну откосов ваоыпей и выемок. Рекомендо

вать мероприятия для укрепления земляного полотна и защиты 

прилегающей к нему полосы с? выдувания песков'и песчаных зано

сов. Дав этого необходимо выявить годовой ход активных ветров 

н движения песков; обследовать грунты как основание земляного 

полотна и как материал для возведения насыпа; определить засо

ленность песков, ее источники; выявить глубину залегания и 

минерализацию грунтовых вод; мощность слоя песка в понижениях, 
водопроницаемость и засоленность подстилающих грунтов; распро
странение и ориентировку барханов; естественную влажность пес

ков, наличие горизонта подвешенной влаги /ва глубине О,7 -1 ,Ом/; 

наличие растительности ж условия ее существования, видовой и 
возрастной состав кустарников я травянистой растительности; 
срок, способы н результаты ранее лроводивяяхся работ по закреп

лению песков.
При as чети поиски и разведя,, месторождений песчано-гравий

ного материала или связного грунта, а также выявить и обследо

вать заросли изныв а.

газ



Выяви» источники водоснабжения для увлажнения песков 

вря вогведении насыпей я связных грунтов для покрытия ими 

откосов*
5 .I I 4 . При производстве инженерно-геологических обследо

ваний в районах развития подвижных песков выполняются следую

щие работы:
Инженерно-геологическая оъешса

Разведочные буровые я иурфовочиые работы.

Поиски я разведка ыесторождений строительных иатериадов 

я связных грунтов.

Лабораторные анализы грунтов для определения их строи

тельных свойств.

Обследование существующих железных я автоыобильных дорог 

в целях изучения эффективности тех или иных из осуществленных 

мероприятий по укреплению земляного полотна л придорожной 

аояы от развевания и переноса песков.

При выполнении инженерно-геологической оъомки следует 

шроко использовать аэронетоды, применение которых в песчаных 

пустынях является особенно эффективным.

Разведочные работы выполняют по выявленным вариантам трассы.

йндеНерно-геояоглческая съемка должна охватывать притрис- 

сслух полосу ппряпой .то soucc SCO метров. Масштаб съе::::и 

принимается 1:£'/О0 - 1:5000.

Для составления инженерно-геологической карты используют

ся материалы иерофотосьемки, на карте фиксируются:

а/местоположение, размеры, рельеф территорий, являющихся 

пескосборнши бассейнами, характер рельефа подвиг-ных песков 

/аархаиные, бугристые, грядоьце, дюнные, песчано-глинистые 

равнины/, мести выдувания и наносов, такыры, солончаки, гли

нистые равнины; М



б/мощиосхь тощ и песков, глубина залегания коронных породе 

s/виды растительности, границы их распространения, контуры 

наиболее хорошо произраставшей на тех мак иных морфологических 

формах растительности, которую можно быве бы использовать для 

эавреплояия песков на откосах зеклявого полотна и прилегающей 

территория;
г/граяицы почвенных разностей, их гранулоыетричеокий соо- 

тав, главное» , степень н характер засоленности;

д/участки невыдуваемых пеанов для заложения резервов, 

обычно приуроченные к ыекбарханныы понижениям;

е/источникя водоснабжения для увлажнения грунтов при воз

ведении земляного полотна к укрепления откосов. Поскольку для 

увлажнения грунтов могут быть использованы в минерализованные 

воды, при производстве анализов грунтов для определения опти

мальной влажности следует применять ту воду, которая будет 

применена для нх увлажнения, а не дистиллированную.

5 .115 .Выработки по торосе закладываются о учетом материа

лов инженерно-геологической съемки.
2 однородных условиях достаточно закладывать одну выработ* 

ху глубиной 2 ,0 -1 ,5  метра, на 1 -1 ,5  зы трасом,предпочтительнее 

закладывать нурфы. На участках, где могут быть выемки, заклады* 

веются 1-3 выработки по оси трассы, в зависимости от длины 
выемки.

При залегании коренных пород в ш е проектной отметки дна 

вгемля, гыиадмла*лся поперечник.'' из трех выработок но 2 -8  
пс.дер*чвк*<1 на выемку.



Расстояния между выработками на поперечнике определяется 

в зависимости от глубины вывини.

Выработка заглубляется на 2 ,0  нехра ниже проектной, отмет

ки . При наличии скальных пород эта  величине монет быть умень

шена.

5 .1 1 6 .Поиски и разведка месторождений и резервов св я з

ных грунтов для укрепления откосов зэмдяного полотна произ

водятся по общепринятой методике. При назначении резервов 

следует учитывать наиболее благоприятные условия транспорти

ровки материала к трассе, без устройства специальных подъ- 

еадных путей.

При наличии рек и водоемов следует выявлять заросли 

камыша, который может быть использовав для укрепления земля

ного полотна.

5 .1 1 ? .Зри грунтовой обследовании отбираются образцы 

по &-G втук из каждой разновидности песка для определения 

естественной влажности, объемного веса, коэффициента филь

трации, уела естественного откоса, оптимальной плотности и 

влажности.

Зри разведке месторождений связного грунта образцы 

отбираются для определения степени и характера засолеикя, 

естественной влажности, пределов пластичности, объемного 

веса и оптимальной плотности и влаккости.

Песчано-гравийный материал, предназначенный для укреп

ления откосов» опробуется на гранулометрический с о с та в .

Следует изыскать к предусмотреть в проекте временные 

подъездные путл от карьеров к строящейся дороге.



Оря изучения гидрогеологических условий местное** орга

низуют поиски йоды, как пресной* тая я  засаженной* пригодной 

джя искусственного увлажнения грунтов я материалов оснований.

В результате произведенных работ представляются:

-  инженерно-геологическая карта, на которой отражав* 

формы песчаного рельефа, контуры закрашенных я подвижных 

пеонов.

-  Роза ветров.
-  Характерные геодого-литодогичеокие разрезы.

-  Пояснительная записка с рекомендациями по наиболее 

благоприятному продожевив трассы дороги.

6 .Инженерно-геологическое обследование мест 
устройства малых искусственных сооружений

6 .1 .Основные задачи инженерно-геологического обследова

ния мест устройства малых искусственных сооружений заключает

с я :
a/ в  выявлении инженерно-геологических условий места 

устройства сооружения в объеме, обеспечивающем обоснованный 

выбор типа и характера фундамента сооружения и расчеты устой

чивости его основания;
•fi'n изучении гидрогеологических условий: водоносности 

грунтов, .-.cvsHBeero^ и .установяь.зегося уровня воды, уставов-

Ж Ciliit (t* » v р * * *- С/ iH Г с* у* ЦII v. ̂  < j. „4 ж- • •>' ф *, f

&/Ъ ОПрбДбЛОийй иГрООСЛ]ьН * Л Гр,*/й* Са;ЫХ й рбчиих вод ло 

отношению к бетону.

Объем и характер инженерно-геологических оболедовиний 

мест устройства малых искусственных сооружений зависит от 

инженерно-геологических условий объекта и от стадии проекти

рования.



Инхеиерно-геологячес кие обследования подрнадеяяются п :

-  подробные /Дня технического проекта/;

-  првдаостроечнне / а а  стадии рабочего проектирования/.
6.2.Инженврво-гводогичесвсе обследование мест устройства

малых искусственных сооружений аа стадии подробных маысваяый 

аахлючается в инжвнерно-гвологичеокой сванке места устройства 

сооружения, в проходке геолого-разведочных выработок ■ прове

дении геофизических исследований в месте устройства сооружения! 

в лабораторных анализах я испытаниях грунтов н камеральной 

обработке полевых материалов.

Инженерно-геологической съемкой охватывается место устрой

ства сооружения в пределах долины водотока па ширину по 100 

матрон н каждую сторону от трассы дороги.

В случае простых условий основой для инженерно-геологи

ческой съемки служит схематический глазомерный план места 
устройства сооружения; при сложных условиях -  план, составлен

ный по данным инструментальной съемки.
Для характеристики грунтов основания сооружения я русла 

в месте, где проектируется сооружение, закладывают буровые 
скважины, иурфы и производят, если эхо является целесообраз

ный, геофизические исследования. Вид разведочных выработок, их 
количество, расположение в плане и глубина определяются сложно
стью грунхово-геологических условий места устройства искусст

венного сооружения, его типом /труби, мост/, а также высотой 

проектируемой на пересечении насыпи. Во всех случаях глубина 

вьц боток должна бить достаточной для определения устойчивости 

грунтов основания сооружении. При прочных грунтих выработки 

должны быть заглублены ни 3-4 метра ниже предполагаемой отмети!



подошвы фундамента. При наличии в основании сооружения слабых 

грунтов последние долины быть проедены на полную модность с 

углублением в прочные грунты на 2 -4  м етра. Ври мощности сла

бых грунтов более 10 метров количество и глубина скважин оп

ределяются по индивидуальной программе. Ори скальных грунтах 

проходится каетрелый сдой с заглублением в прочную скалу на 

О ,5 -1 ,0  метра.

Примерная схема расположения выработок при инженерно-гео* 

логическом обследовеииа мест устройства малых искусственных 

сооружений доказана на р и с .1 . Плановая и высотная привязка 

выработок производится инструментально. Наиболее простьаш в 

инженерно-геологическом отношении условиями характеризуются 

места устройства безрасчетных перепускных труб /диаметром 0 ,5 -  

- 1 , 0 / ,  где как правило, постоянные водотоки отсутствуют /м ест

ные понижения/ и высота насыпи из превышает б -  негров. Выра

ботки в атом случав располагаются по оси трассы, согласно 

схеме, указанной на рисунке I - а .  Глубина выработки -  3 -4  метра. 

К следующей категории по сложности относятся места пересече

ния суходолов и логов, где требуется устройство труб диамет

ром более 1,0м иди м остов. Дно водотока сложено аллювиально- 

делювиальными отложениями. Вода появляется только в период 

снеготаяния и дожде;.. Высота насыпи может превышать 0 мэтров. 

Грунтовые условия, как правило, простые. Оря незначительном 

уклоне тальвега и высоте насыпи менее 0- мэтров я однород

ных прочных грунтах закладывается одна выработка по оси трас

сы глубиной 4 -6  м етроз. При большей высоте насыпи и разнород

ных грунтах закладывается две скважины по схеме рисунка 1 "6" .
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I  « яв я м и  геш ю гячвмих условиях я  неблагоприятных условиях 

фундирования вам адивавтея три скважины. В случае устройства 

жеста выработка накладываются во слева 1 "в " .

Наста устройства и ал ах йикуеетвенных сооружений с постоян

но действующими водотоками характеризуются обычно более слоя- 

ними гидрогеологическини и грунтовыми условиями и поэтому тре

буют более подробного изучения* В случае устройства труби в 

таких местах закл еи в ается  не менее 2 -х  скважин, расположение 

которых показано на рисунке 1-6*

В случаях, когда долина водотока перекрывается высокой 

насыпью/более 12м/й длина трубы достигает в связи с этим значи

тельней величины, рекомендуется закладывать дополнительно одну 

выработку по оси трасса*

Если пересекаемый трассой водоток намечено перекрыть место* 

вым сооружением, то буровые скважины располагаются по схеме, 

приведенной на рисунке 1-г* На суходолах русловые скважины за 

кладываются только в случаях пестрого геологического строения, 

когда береговые выработки не могут характеризовать грунты русла. 

Глубина буровых схважйн при инженерно-геологическом обследова

нии мест устройства Малых сооружений на постоянно действующих 

водотоках зависит от рода грунтов и их устой чи вости . Глубина 

русловых скважин ограничивается возможной глубиной размыва, 

м может ее превымать 8-4  метров.

В случае обнаружении в месте устройства сооружения слаоых 

грунтов следует проработать вариант выноса сооружения на участ- 

тож о прочными грунтами*



б.З.При ян «9врн(крвдаол1чвс?ой1 мест увтроа-
otm  tm m  искусствваша ссорyww# ч гордой костное?* основан 
внимание обращается на йЯшврк9*г#а1ДО1ЧДО«ух> $f>c*sy. Й о д а#  
сьемки зависит ох слоевое?* верещ а ш трччгчр» сооружения, 

Глубина я количестве вурфо» определяются характером рус- 
дф$Ш отложений, ях модность». lips близком залегании скальных 
6еррд еурфу проходятся на всю мовдость рыхлых отложение, при 
больдой мовдоати последних шурфы проходятся на глубину 2 ,5 - 
-3,©м. Мощность рыхлых отложэний и их однородность могут уста
навливаться в этом случае геофизическими методами.

Во всех случаях, кроме оаыых простых условии, буровые 
скважины следует закладывать за пределами буду него контура 

опор сооружения во избежание осложнений при строительстве, 

связанных о необходимостью заглушения напорных иод, вскрытых 

выработками.
6.4«Яз буровых еквахлн я аурфев, проходимых при обследо

вании малых искусственных сооружений, должны быть отобраны 

обрагцы Грунтов для следующих видов лабораторных анализов: 

а/ляя глинистых грунтов -  пластичность, естественная 
влажность, пористость, в случае проектирования в месте устрой

ства сооружения насыпи высотой более 12- метров, кроне того, 

определяются угод внутреннего трения, сцепление и компрессион

ные свойства. Дли макропористых грунтов определяется степень 
просадочноетк;

б/для песчаных грунтов -  гранулометрический состав м коэф

фициент фильтрацш /для пород, залегающих м ае  уровня грунто

вых вод в пределах верхних 2 - метров/.



Образца груи е» да* л— враярнш : аналлвев отбйрьдавя в  

глубины 1 ,0  к глубже. Црм атом отбор образцов для определения 

пластичности производятся аз халдой литологической разности 

парод прж мощности охоя ао меаее 0 ,5  негра, а образцы для оп

ределения естественной влажности отбираются через каждые 

0 ,5-0»6м . Образцы о веваруаенаой структурой при туго пластич

ной, полутвердой и твердой консистенциях ори однотипном харак

тере грунтов»-геологических условий могут отбираться ив одной 

характерной выработки для двух-трех сооружений.

При наличии слабых нягкопд&стичных и текучепластичных 

грунтов рекомендуется производить испытания их в условиях 

естественного залегания приборами вращательного среза и ста

тический зондированием.

Для получения непосредственно в поле показателей консис

тенции глинистых грунтов следует применять мивропенетрацию.

Образцы из верхних слоев грунта подверженных разиыву 

отбирается на возможную гжу&ну размыва в пестах» где проек

тируются мосты.

Дхя песчаных грунтов определяется в этой случав грануло

метрический состав, а для глинистых -  пористость и сцепление.

Пробы вою  для лабераториого определения агрессивности 

до отноиению и бетону отбираются на русел водотоков» а также 

из водоносных горизонтов, находящихся я аояе воздействия нх ка 

сооружения. При однотипных гидрогеологических условиях я одно

образном почвенном покрове пробы могут отбираться по характер

ным участкам нз расчете одна проба на 3-4 сооружения.
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б.б.Камеральная обработка материалов инженерно-геологи

ческого вбеледозанйя т о т  устройства налах искусственных со

оружений в случае» когда обследование ограничивается заложени- 

еи одной выработки, сводится в составлении геологической ко
лонки с учетом данных цронаведенных лабораторных анализов н 
испытаний грунтов.

Рекомендуемые масштабы колонок 1:200, 1:100 и 1 :50  / в  за
висимости от глубины выработки и толщины слоев/.

В о т  обследование места устройства итого  искусственного 
вооружения произведено двумя или более скважинами иля с прк- 
меневкен геофизических методов исследования в нескольких точ
ках, то по сооружению составляется инженерно-геологический 

паспорт» включающий в оебя:
-  план инженерно-геологической съемки, о нанесением вы

работок» точек ВЭЗ и таблицей привязки выработок к трассе.
-  Геолого-литологический разрев с нанесением геофизи

ческих данных.
-  Коленки выработок.
-  Данные лабораторных испытаний.
-  Пояснения, в которых освещаются геологические н гидро

геологические условия места устройства сооружения с заключе
нием об условных расчетных сопротивлениях грунтов, химических 
свойствах грунтовых и русловых вод, а также о рекомендуемом 

типе основания.
Предварительные геолого-литологические разрезы составляют

ся в поле.



6 .6 .На отадвв работало проектирование долокнителаво* 
ннжзнерно-гаадогмчесхое обследование шест устройства малых 
искусственных сооружений аролвводвтсл в  случаях вавеввивн 
характера сооружения в яояолзвгя его в алане. Кроне того# 
ва постовых переходах дхя уточнения условий фундирования 
а&кл&^иваются выработке под каиду» оаору.



7 .  Ивженеаао-геожоммвокяе ебедедйймгая 
иве» ж д авш и  пухеявоводов.

7 .1 . Задачей инженерно-геологичеокого обследования иве* у ст 

ройства путепроводов являетея выяснение инженерно-геологических 

условий этих нес» в объеме достаточном для определения хила ж зо 

лений вооружения основания опор путепровода, а также для ранения 

вопроса о Мйболее цвлеоообразяом варианте прохождения траосор 

поверх или под пересекаемой дорогой,

7 .2 . Месха усхройвхва путепроводов в отличие ох мооховых 

переходов располагаются, кай правило, на сухих равнинных участках 

и на пологих ондонах, сложенных охноситально однородной толщей 

Грунтов.

7 .В . При обследовании по оси пересечения закладывается os 

2 -х  до 7-ки вырабохок. При одно-двухпролехноы пухепроводе и прос

тых инженерно-геологических условиях закладываются две выработки, 

примерно в местах заложения крайних опор сооружения. При много- 

пролетных путепроводах, а ханже в сложных условиях при разнород

ных грунтах закладываются дополнительные промежуточные скважины 

ели шурфы. При назначении мест заложения вырабохок учитывается 

схема сооружения, Раопоаагахь выработки следует применительно к 

иоотаи заложения опор.

Глубина выработок аавноях ох характера грунтов и намеченного 
варианта пересечения. Sc ли путепровод располагается над первое- 

маемой дорогой* глубина вырабохок в плотных грунтах можэх не пре
вышать б -  метров. При пересечении в выемке глубина окважин,аак- 
ладывечмих под опор и, должна бить не и о нее чем на 6 метров нижа 

дна проектируемой выемки.
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Оря наличии слабых грунтов глубина выработок определяется а ив*-  
дом отдельной случав в зависимости ох конкретных условий.
Как правило, выработай должны бмгь заглублены в этих случаях 
хо плотных грунтов. Оря свайном основании о кважш» проходят во 
нонао чая на 5 петров глубже возможной глубины забивки свай.

7 .4 .  На выработок отбираются образцы грувхрв. Иа свявных 
грунтов пробы отбираются из каждого слоя,но не рева чей черва 
1,0 метр для определения пределов пластичности и естественной 

влажности.
Кроив этого в глубины 1,5 негра н глубже,

чвреэ 1,0 метр отбираются монолиты для определения сопротивле
ния сдвигу и компрессионных свойств.

Иэ халд ого однородного слоя должно быть отобрано не ме
нее 6- . ионолнхов.

Для песчаных грунтов определяют гранулометрический состав, 
коэффициент фильтрации я плотность.

Применяется статическая пене грация. В слабых грунтах про
язв едите я определение сопротивления сдвигу крыльчатками.

7 .5 .  Коля путепровод но входит в оостав проектируемой до

роги, изыскиваются места ааложения резервов для отсыпки подходных 
насыпейПояски и разведка резервов производятся в соответствии

О Й.0 .4  .20 Я '-.г* .

7 . 6 .  Ъ  результата иигекерно-геологических изысканий нес* 
устройства путепровода представляется паспорт места пересече
ния, включающий в себя:

-  инженерно-геологическую карту /в  сложных условию/;
-  схему расположения выработок;



.  рволого-дитодогичеокнй равнее ао ооа вооружения;
-  данные анализов грунтов и расчетные характеристики;
-  химические анализы воды о заключением о ев агрессивное!*, 

ю» отношению ж бесову;
-  данные о оейсмичнооти района строительства.

7 .7 .  Боли в левее пересечения проекхируехоя хранснорхная 
раавявяа, в дополнение и вырабохкан, заложенным по оси пересече
ния под опоры пухенровода, закладываются дополи их е явно 4-8 выра- 
ботон в пределах расположения храмсифснон развязки.

В однородных и простых инженер но-геологических условиях 

ввдаботни закладываются во углам площадки. При о ложных условиях 

закладываются дополнительные выработки в зависимости ох конкрет

ных условий.
Глубина выработок -  2-4 махра.

Ьа схадми рабочих изысканий производятся дополнительные 
разведочные работы о проходкой выработок по ыоотвы заложения 

опор в случаях изменения их положения или при необходимости в 

опытных работах /штамповне испытания, статическая понетрация и 

м < / .
8 . Инженерно-геологическое обе ладонакие площадок 

гражданских зданий дорожной и автотранспортной 

Риагбы.вреые.чных_лроиаволственних зданий я  
■ ДДа отвоительства дорог

8 .1 .  К зданиям дорожной и автотранспортной службы дороги 

относятся: дорожно-эксплуатационные участки ДЭУ /, дорожно-рамонг* 

ныв пункты /ДРП/, дома линейного мастера /ЛМ/,станции обслужива
ния /СОД автозаправочные станции /АЭС/ и др .
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К временным производственным сооружениям, исаодвзуемш при 

строительстве дорог, охмоояхоя асфальтобетонные в ценентобетон- 

вые заводы, базы, полигона а т л .
8 .2 .  Инженернс-геологачввме обследования площадок граждан

ских 8даний производятся на ссадив подробных изысканий для х ех - 

нического проекте я ее стадии рабочих взысканий. Цель» обследо

ваний квляехоя получение данных об инжвяерно-гвояогичвоких в гад- 

-^геологических условиях площадки в объеме доохахочноы дав реше

ния вопросов о фундировании здаанй в выяснении условий лрголоже- 

ввя коммуникаций /для энергоснабжения, водОбвасквияя я д р . /  номе 

лекоов.

8 .3 .  Инженерно-геологическое обследование площадки заключа

ется в инженер ио-геологичеокоа оьемке территории, отведенной под 

площадку о заложением разведочных выработок. Основой для инже

нер но- ге ологич ес ко g оьемкв является план площадки иаоштаба 1:500- 
-1 :1000 .

С вен кой должны быть охвачены границы всех геоморфояогнчео- 
ввх зхеневхов, полностью вхв частично входящих в пределы площад

ям.

На плав наносятся месса распространения неблагоприятных 
физик (/-геологических процессов, литологические границы грунтов, 

границы слабых грунтов, заболоченные площади, выходы грунтовых 

вод, девствующие овраги, а ханже расположение прошенных вырабо
ток е показанием их глубин н абсолютных отиетои уотьсв. 

Количество разведочных выработок для освещения геологического 
отроения и кнженерно-геологич&ских условий площадки зависит 

от размеров участка, наличия естсстаенаых обнажений, однородности 

геологических условий, а также от количества и характера проси-



тируеиых на площадке вооружений.

Вводу многообразия перечисленных у о лов its объемы разводов ыых 
работ дожхны уточняться в каждом о сдельном случае в зависимоехи 
o t  конкретной обстановки. Во всех случаях количество заработок 

на площадке и  должно быть мовев 5-ти.

8 Л .  Вврод началом ишсвкернв-геодогичаош1х нбыанаикй гео

логу должен быть выданы схематический ш»ы пдоаддкп, веден ив 
главного инженера проекта на выполнение работ, в котором должны 

бы » указаны тип зданий, ориентировочные глубины проектируемых 
подвальных помещений, емноотеВ, смотровых ям и т .п .,  а также 

расположение и глубина заложения линий коммуникаций -  электро- 

сна биения, связи, водопровода, канализации и х .н .

8 .5 .  Средняя глубина выработок на площадке приниыается, нам 
правило, 6-8  метров, а в грунтах пониженной проч ности -  10-15 мех* 

ров. Опробуется 505 проеденных выработок. Определяются объем

ный вев, пор не х о о »  щ пределы пластичности -  для ов явных грунтов; 

гранулой етр ячее кий ооохав, коэффициент фильтрации и угол вс тес т -

в ев но го откоса носков по каяд<цу одою. Пробы для определения оо- 

теотвеинов в лея нов хи отбираются не реже чвн черва I  метр.
Для грунтов пониженной прочности определяются сопротивление 

сдвигу я компрессионные свойства.
Выряботгч, я? которых отлипаетея образцы грунтов, должны 

б;.ть раоположеии таким образом,чтобы возможно более полно охарак

теризовать грунты основания проектируемого сооружения.

8 .6 .  При наличии грунтовые вод должна быть определена отмет

ка их максимального уровня, что представляет оооой очень ответст

венную н часто сложную задачу. Следует м ы  и в виду,что колебание 
уровня грунтовых вод может достигать в отдельных случаях 4-х



-  5-тя метров, и сухие при производстве изысканий толщи грунтов 

через некоторый период времени при строительстве могут оказаться 

обводненными.

Сведения о годовых и многолетних уровнях я амплитудах коле

бания грунтовых вод следует получать в ближайших территориальных 
станциях Министерства геологии и охраны недр. Кроме этого необ

ходимо собрать введения у местного населения о колебании уровня 

воды в колодцах, о появлении и уровне воды в погребах и овоще

хранилищах.

Ори работе в умеренных широтах показателем колебания грун

товых вод может служить оглеение почвенных горизонтов.

Наивыошие отиетки горизонта грунтовых вод должны иметь 

высотную привязку. Подробнее об определении расчетного уровня 

грунтовых вод сы.приложение i  15.
Ори необходимости проектирования дренажных устройств оп

ределяется дебит грунтовых вод и направление их движения.

Пробы грунтовых вод направляются в лабораторию для определения 
агрессивных свойств воды по отношению к бетону.

ё .7 .  Трассы линейных коммуникаций: водопровода, связи, 

электролиний, канализации обследуются также как и трасса про
ектируем j 3 дороги о несколько Солее чавхьи расположением вырабо

ток, которые располагаются не реже чем черев 250-300  метров. 

Глубина выработок -  3 ,0-5 ,0  метров. Из выработок отбираются сдо

бы грунтовой воды, если таковоя имеется*

опробование имеет целью определение коррозийной активности 

среды по стнолеии» к оболочке кабеля яли трубам и игреосиьных 

свойств со отклоню, к бетону опор электролинии.



Все встреченные no трассе проложения подвенных коммуника

ций тип» почв в литологические равнооти грунтов опробуется во 

новее чей в 3 точках на хииоостав по водный вытяжкам.

В водной вытяжке определяют содержание гумуса, нитратов, 

концентрацию водородных ионов.

Пробы берутся ив всех поверхностных и грунтовых вод . 

Устанавливают содержание в воде гумуса,нитратов, концентрацию 

водородных ионов, находят общую жесткость веды.
Коррозионная активное»  устанавливается в соответствии о 

СН-262-67.
Коррозионная активное»  может бы »  определена также по 

удельному электрическому сопротивлению почв а грунтов, определя

емому геофизическими методами.

8 .8 .  Для выяснения условий водоснабжения комплекса необхо

димо:
-  изучить гидрогеологические условия района строительства 

но литературным и фондовым материалам;

-  собрать овадения по ближайшим к площадке ар:эзианским 

овважинам и колодцам о их глубине, конструкции, качестве и де

бите воды;
-  при отоутствии колодцев и действующих артскважип в районе 

строительства для уточнения собранных данных о глубин о залегания 

Видоносных горизонтов производятся геофизические работы. В слож
ных гидрогеологических условиях проходятся рааьедичныв оквожины;

-  научить имеющиеся в районе площадки, водоемы и установить 

возможность использования их дли технического водоснабжения*

15В



8 .9 . Инжеаепно-геозогическое оболедзвание площадок, наме- 

чееыых для размещения временных производственных сооружений /а с 

фальтобетонных к цементобетонаых заводов/, производятся в  sex ха 
обменах в во jog  ха программе, кая и площадях граадааовкх адаивВ

8 .3 ) . в результате обследования а камеральной обработки оос- 

Iявляются следующие документы:

а /  длан площадка в горизонталях с нанесением данных инженер- 

ао-геологеческой еьемкя, ресяодожаяая прейденных выработок с 

показание» огнезон их устьев;

б/ гаодого-яитологкчесние разреза по площадке о указанием 

коррозийной ахзивнооги иочз;
в /  план участке е ван вое пи ем гидроиаогапс /ври наличии 

грунтовых во д /;
г /  таблица е данными лабораторных еиадивов и испытаний грун

тов;
д /  пояснительная записка по икденерно-геологеческим услови

ям площадки и линий коммуникаций.
В записке дается подробная характеристика физико-механи

ческих свойств грунтов, гидрологических условий, агрессивноети 

груятозез. вод, рекомендации по наиболее целесообразному тину фун- 

дея-v:гг/;;„ устройству *?ев*~е*, если таковые необходимы.

По;.;. /C i : '{к;д«;;вл»тся *08«v*a« источники водоснабжения, 

до. ivj; £<.„к» О Г Л. С'.. .. КО '!3 ТруКц,.. *.-.'ЛОДЦеВ ИЛИ арТЯЗИвИ-

вн>.a c.»w.-iA/ino. Приводятся ре* л ь г о т ы  cons.-, дологического и хими

ч е с к о го  анализа воды .

Ори наличии в районе строительства построенных в аналогичных 

грунтовых условиях зданий л сооружений описывается принятая 

конструкция фундаментов и глубина их заложения. Составляется про-

I5S



ess буровой скважины ва воду,если таковая необходима.

8 . I I .  Ва стадии рабочих изысканий производятся доподвитель- 

кав обследования по ыеотам расположения сооружений. 2 слоевых 

условиях выполняются опытные работы.
Веред началом инженерно-геологического обследования гео

логу должны быть выданы:
-  топографический план площадни с панеоением контуров про

ектируемых сооружений;
-  задание главного инженера проекта на выполнение работ, 

в мотором должны быть указаны глубины проектируемых подвальных 

помещений* емкостей, омотровых т  в т .п .,  а теше распоясаднке в 

глубина заложат» линий коммуникаций.
Количество и глубина выработок устанавливаются в зависимости от 
конкретных условий в наядой отдельном случав.

Из перечисленных вш а /п .н .8 -Ю / документов в поде состав

ляются;
-  полевая пояснительная записка;
-  рабочие гсолого-аитояогичеокие разрезы по площадке;

-  рабочая инженерно-геологическая карта /составляется для 
сложных паженерно-теологичесних условна/;

-  продольный профиль линий номмунишщий о нанесенными груц.
тали;

-  ведомость анализов грунтов и грунтовых вод /при производ
стве анализов в поде/ или ведомость проб, направленных в лабо
ратории.



Д и и ш м  .* i

Категории геологической сложности местности по 

трудоемкости производства инженеряо-геологических 
пабог

Х.йагагорид

Простое геологическое строение. Горизонтальное или пологое 

моноклинальное залегание пластов однообразного комплекса горных 

пород.

Состав и состояние грунтов однообразны в пределах каждого 

из выделенных иоиплексов. Почвенный покров однотипен.

Неблагоприятные для сооружений физико-геологические процессы 

/к а р с т , оползни, просадки и п р ./  отсутствуют. В пестах, где наме

чается строительство высоких насыпей, мостов и путепроводов в 

пределах сжимаемой толки отсутствуют грунты с низкой несущей спо

собностью.

Примечание;

£ грунтам с низкой  несущей способностью относятся: пески, 

рыхлого сложения; супзси с коэффициентом пористости более u ,7 j 

суглинки о коэффициентом пористости более 1 ,0 ; глины с коэффи

циентом пористости более 1 ,1  и грунты с показателем консистен

ции более 1 ,0 ; ск б д ьг’в грунты сильно трещиноватые или выветрив

шиеся /р у х л я к /,а  также размягчаемые.

Водоносные горизонты преимущественно пластовые о однородным 

химическим составом воды.

Рельеф местности однообразный, слабо расчлененный.

П категория
Геологическое строение средней сложности. Вырыкониая склад

чатость, наличие резких смен напластован й,литологический состав

*1



разнообразный, внверженвда в мехаморфнчвмшв породы однообразные 
шш распроограненае вх ограничено.

Районы дроохого геологического отроения,но о расчленении! 
эрозионно-аккумулятивным или ледниковым рельефом местное и  в раз
нообразим почвенным покровов, развитием на ограниченных учаот- 
вах неблагоприятных для отроительства физико-геологических процес
сов, заболоченности или значительны но площади распространенном 
пород, отличающихся низкой несущей способностью. Районы развития 
оплошном вечной мерзлоты.

Водоносные горизонты -  пластовые, по невыдержанные по прооти
ранив в мощноехн. Химический ооотав воды неоднородный.
1 категория

Участки очень сложного строения о равно иавенчввой мощ- 
ноотьв разнородных номплекоов грунтов. Характер фаций неуотопчи*; 
физико-механические характерно тики грунтов рвано неоднородны в 
прадедах каждого вз выделенных номплекоов.
Внпвдевы участка оо значительной мощностью или широким площадей! 
распространением разнообразных номплекоов грунтов оо олабой неоу- 
щой опоообностм; неблагоприятны)', фнаико-геологичеокие процеооы 
развиты на ограниченных площадях. Рельеф местности раочлененный.

Районы сродней сложности геологического отроения,но с широ
ким развитием неблагоприятных для дорожных вооружений фивико-гво- 
логичеокях процессов о преобладанием ледниковых, горных я предгор
ных форм рельефа, наличием островной или сплошной вечной мервлоты 

о таликами.
1мпы подземных вод различные,со сложной взаимосвязью .Рас

пространены карстовые воды.

та



Пождоженжа It 2

йаснгабы иажеаерво-гвологячвокой оммвя

-тадня 
э*ац/ яаыв' 
навий

I

Ц в х в
Вад
овеяв*

ПО
а/беа выноса 
траосы в вату- 
П

Выявление возможных Маршрут- 
варяансоа про ложе нвя ная 
трассы.
Выбор оптимального 
варианта

Масштаб
Оммая

Типы карт

* 5

Неиомаоятабаые 
я ореднемасятаб- 
ныв парны рацоаа 
прохоханяя трас
сы в полове воа-
иожного варьирова
ния./нарты явленарно- 
геологячвского 
районирования/.

б/пря выносе 
трассы в нату
ру в торной 
ы ест воем в в 
сложных инже
нер ьо-гболо- 
гичеекях ус
ловиях

Иавсвааяя на выбранном 
варианте.
Оценка вшаверно-гео-11арярут- 
логичесяих условий наг я 
притрассовой волосы олоцад- 
для определенкя сто* мая 
выоегя строительст
ва я обмена теоло- 
то-рааведочных ра
бот вря подробных 
изысканиях.

Крупво-маситабвея 
нарта npaipaocofloj 
волосы мнряной «е 
меясс 2Шм Дарты 

районирования инженер но- гаолотн-
чволях условий.

Технический 
или техно- 
рабочий про
ект

Взмокания на выб- 
раьном варианте 
трассы /если на 
стадия 180 крупно
масштабная свел на 
не выполнялась/. 
Подробное изучение 
мест индивидуально
го проевгиронаиил 
земляного полотна, 
мостовых переходов 
для обоснования выбора необходимых 
ааидтных меропри
ятий.

То же

Идол.адил под кода- 
лекск гражданских 
ъу-лг.у.

1:2000 То же

д:2оЫ)
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Рекомендуемые буровые о маки я зговановки
Приложение feB

Глубина 
скважин 
в ы

Условия проведения рабов
"легкие /любой”*ранспорв/ J  Средние /вранопорв высокой проходимости/ |  Тяжелые /вьюки, вер*оле*ы/_

Преобладающие грунгы в районе рабов

Скальные Крупносбло- 
ночные и 
песчаные

Глянцевые Мерзлые Скальные I Крупво-обн Глин»)вые 
ломочныа 
и песчаные

Мерзлые Скальные 1руснооб-Г Глиниовне 
ломочныа I 
и песчаны^

Мернлые

3 Ю

УКБ-12/25

I I

5 :Г

12 13

t fдо Я>

05 Ю 
до 30

ов 30, до ICO

свыше
100

К Б -12-25

УКБ-12-25
УГБ-5СЖ
ЛБУ-50

УГБ-50И
ск$дм-150-

СБУЭ-150-
-зив

свш-150-
-зиз
СЕУЗ-150-

-8ИЗ
УРБ-ЗАМ

АВБ-2ы
5БР-1
УБР-2

АВБ-2-М
УГБ-5Ш
ЛБУ-50
/БУКС-ЛГТ/

УГБ-50-М 
СБУДУ-150-

I-Sj63
/БУГ-100/

СЬУДУ-150-
-ЗШ»
СБУЭ-150--зав
УРБ-ЗАМ

Ж-ГО-М.М
Булиз-15
АВБ-2М
УБП-15У

АВБ-2М
УГБ-5Ш
ЛБУ-»
Булиз-15

/БУКС-ЛГТ/
ш ~ т
УГБ-50Н 

I СБ||М-150-

СБУЭ-150-
-зив

C£gU-I50-
СБУЭ-150- 
-ЗАВ 
УРБ-2А 
УРБ-ЗАМ 
Ж -2231

Були8-15НП 
УБР-2 
ПБ5-10

УГБ-50М
ЛБУ-50

УГБ-90М 
СБУДУ-150-зшГ
СБУЭ-150-
-ЗЙВ

СБУДУ-150- 
-ЗИВ
СБУЭ-150-
-зив
УРБ-ЗАМ
зйф- зосн

УКБ-12/25

УКБ-12/25
ГП-1
КК-2Ь-100|

АВБ-Т 
БСК-2М-100

2-1041
БУКС-ЛГТ
УБР-1

БУКС-ЛГТ
БУВ-ЗБ

Ш-ЗМ

УРБ-ЗАМ 
СБУПМ-150- 
-ЗЙВ

гЮ-М 
-ЛГТ

УРБ-ЗАМ ; 
C ^U -150-j

АВБ-ЗМ
АВБ-2М

УРБ-ЗАМ
СБУД-150
-ЗИВ

ЛГТ

АВБ-ТМ

УРБ-ЗАМ

УКБ-12-25 
Б8КГМ1-Б))

БСК-2М-
-100
ГП-1
ЕСК-2М-
-100

СБА-500

Д-Ю41
М-1

Примечание: в скобках указаны сванки, хорошо зарекомендовавшие оебя при проходке инженерно-геологических 
o s s b z b b , во в ваовоядеэ время не ввпускаемые серийно.



й р м о д ш д - * »

1|даишмод1в швжчв дла шоджшашжо 
ваията.аш«‘>1°, цтчш до

е/ Be оцвмаитироваадые обаоыочные гр у н т

Вад врувта 

’  1 

Цруввооблоыочиые

| »  глыбовый /при овеем 
*1 -

f*■* Содарвааае ч assay в % 
ввоа оухого грунта

2

о* общего

Вво обловив» ирувяее 200мм составляв* 
более 5—96 .

СТ*а*шдав
as одбенистыи/адл^преоб-

галачшиоиы;Г
«

£рунт дрео»яяный/при преоб- 
вадавия окатанных чаотмц -  
гравийный /

Вво частиц крупнев Ю нм ооотаиляв* 
бонов 5ррь.

Вво чаотвц крупнее 2 мм ооотавляет 
более 5и*.

Оаочешп
Весок гравелнотый Вес частиц 

более 25*.
Веоок ирупаый Вес частиц 

более 5(9.
Пеоои вредней крупное» Вео частиц 

более 5096.

Ввоек мелкий Вес частиц 
бол оз 75;б.

Весов пылеватый Вео частиц 
менее 75j*.

крупнее 2мм составляет 

крупнее 0,5мм ооставляв! 

крупнев 0,25мм составляв* 

крупнев 0,1им ооставляет 

крупнее 0,1 нм составляет

Весна е иоэффвпвентов неоднородное *м К -^>8 оледуе* считать 
равное ор аистом а /неоднородными/. Коэффициент неоднородное тм одрвде- 
няетоя во формуле К—Щ ода d 60 -  диаметр чаете* в мм;сум-
марвое содеркание частиц,имеющих мешаше диаметры,составляет а дан
ном грунта 60$ /п о  весу/, Л Ю  -  оуммариоа оодерганив частиц,имеэцнх
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мбвмшй д м и  exp, сосХаввяех » даявом грунте Я# по see у .

Овеяв е Х> ^  <3* а хаяве валкие леона о оодерхаяиа* ао в а - 

0 7  SK46 к более чаохвц рааверов 0,10-0,251“  о*вдуех в ч в » »  о*а®~ 

размврнш н.

6/  глваасхые хрунхы

Вядifyasa
'Раваоввдаоохьгрунхов аеоча- 

ао*ац ревме- 
,  I  * »  О М  а % во aecyV

Чяодо п̂ аоввчвоовВ)

........................ 1 '
Легкая крупная |
Легкая !
Пыхевахая 1

Тявалая палева- 
хая i. .
Лепя*
Легкям дшввахыВ
1*гаянМ
Хяхелыв видева- 
хы*
Оеочашмак 
Пнкеввхвя

Лкряая

_8

Супесь

Сугаяяок

Глава

>50_____
>50

“20-50

<20

_ н о _____
<w

_<чо
>*>

Кеыьше чем 
ппловахых

Не вор- 
Шфуехоя

?<  fe/n<12

tt<  Wm  17 

Г ?<  W b < 2 7

W fc > 27

V  Д-л oyoecei дегкях крупна учяшвевхоя содержание часхиц 
рьгыерои 2-J.25 bn.



Виды дабоватопкых к о ш к ам и  д я а й » .  яда 

ЕНЕОверЕО-рводоииаыш х и » й ю в «

Ппидогениэ te 5

Номенклатура гаунтов /в о  по
в е е т  визуальным определениям/

Петрографи
ческий я 
минералом 
чесннВ сое 
тав

Грануло» Пластнч 
метричеб-нооть 
кий сое ■

- тав

Есхеох- 
венная 
влаж
ное *ь

Кодоне-  
тенция

Ударный
вес

Обам*
ныв
вес

У рол I Сцапле-f
вкутрен*- вня 
него 
трения

Колффя-
циенр
Фильтра
ции

Воеыен-. Угол | Сгандари'-Ю инрвс 
нов con*ecvees4 нов у а -  сковные 
ро1ивлегь9ннога ло тна - к е п к т а -  
нка cxaf-oiHOca (ние нив
»ша

10 I I 12 13 14 15

Несли рраввлиерыеякрупяые

Песня средней крупное»

Песня мелкие я пылеватые
Ее оен истые /т а  лечим овце/ 
и дресвяные /гравийные/ 
грунты

I + +

♦

Глинистые грунты-/глины, 
сурдинки, супеси/

Скальные и полуовальные
рруиты +

I

+ +



а /  кроме указанных в таблице испытаний допел кита льна зпрвде~

ляюг;

-  временное сопротивление сжатию для глинистых грунтов твер

дой консистенции /щ ж  использовании их в качества основания под 

опоры сооружений/;

-  ботанический состав, степень разложения, компрессионные 

свойства,  зольность, показатель консолидации и. сдвиговые харак

теристики торфов;

-  для просадочных грунтов -  отеш вь относительной црооадач- 

нооти / в  необходимых случаях для песчаных а глинистых грунтов ~ 

содержание органических примеоей, характер и степень засоленности/;

-  для мерзлых грунтов -  относительную льдистость и величину 

осадки после оттаивания;

-  угол естественного откоса и стандартное уплотнение для 

грунтов, намеченных для отсылки земляного полотна /угол  внутрен

него трения и удельное оцепление определяют в  образцах с нарушен

ной структорой при вагинальной платности/;

-  угол внутреннего треная и сцепление для грунтов оснований 

высоких насыпей /болов Х2и/ я  насыпей на слабых грунтах, площадей 

гражданских зданий, в также дня глубоких /более 12м/ выемок я 

на мостовых переходах;

-  компрессионные испытания производят ь тех же случаях /з а  

исключением выемок/;

-  модуль деформация /н а стадии рабочих изысканий по особому 

задании/;

!£«



-  для полусна лышх пород анэмок -  потере ррочяоатк вооле so - 
моракивания и оттаивания, разкокаеносп я набухавши?»;

-  для засоленных грунтов определяется отвоешь заеолвяяя и 
качественный состав воднораетаорямж солеЗ.

Для набухающих грунтов оцредздявт величину яабухеыня, уоадки, 
давление набухания, минералогический состав.

/К набухающим грунтам отяооятся глшиетые грунты, хоторыо 
вря замачивании водой дли химическими растворами увеличивается я 
обгеме, я вря этом величина относительного набухания а условен» 

свободного набухания /без нагрузки/ °(Г>  о  01
к

Вабухаюпшн грунта в зависнмости от величавы относительного набух»- 
ния бев нагрузки подразделяй- на:

-  схабоаабухаюдяе; если О, 04 ^ , 0 8  
средненабухавсше 0,08 <Jk 0,02 
сяавноЯ8буха1Я{(!в <J^> 0,12

б /  отбор, упаковка, хранение я транспортирование образцов 
груитоз выполняют в соответствии с ГОСТ 12071-72

«9



отбор обва&ао» грунтов ю а  анализов ,

s m m e L m s m .
а /  иополъеоваиие типовых проектов

/благоприятные грунтовые условия, слабые грунты 

отсутствуют/
Таблица Л I

1Ш»
ЙП

Объект иссле
дований

Порядок отбора
обравцов ив вы-
работок и для 
анализа

Вид анализов 
и испытаний Примечав!

I г з 4 5

I Земляное подот- 
но.Грунтв .для 
отсыпки насы
пи не исполь
зуются

Из всех вырабо
ток послойно,на
чиная с поверх
ности. В резуль
тате раэбора и 
сравнения образ
цы направляют на 
анализ из одной, 
выработки на 5 -6  
опробовананх вы
работок

Гоансостав. Объем обрег
Пластичность. не менее О,
Коэффициент филь- 
трации/для песча
ных грунтов/

г То ке,но грун
ты используют- 
оя для отсып
ки насыпи/зак- j 
льдываются при- 
трьссовне ре
зервы/

То же,но образца 
для анализа нап
равляются не ме
нее, чем из одной 
выработки, а так
же на I  км

Гранулометрический Образцы лгт 
состав, ш астич- о пределе ни* 

ность.Естественная граносставб 
влажность. Объемный {стандартно! 
вас. Стандартное уплотнения 
уплотнение. Кроме отбирают бс 
итого для песков роэдой.Объа 
определяют угол образцов д> 
естественного откоса! стандарте 
к котнюнциакт фидьт- i  го /глот* 
рьции г  ния 3 -3 ,С

tve



2I 3 4 5

3 Сосредоточенныеriesoerva.*» /ct «мя Образцы отбирают To же 
из всех выработок,

ipa:
|б0‘

To se
резервы /в  том 
чгсде вывихи- 
ре о ерш  и выводи, 
грунт КОТОРЫХ 
используется дитя 
отсыпки зеыполвт- 
Я£/

ЧОЮ *
Остальные образцы

послойно на ес
тественную влаж
ность- не 
чем через

яе реже, чем 
через 2и . В ана
лиз кроме естест
венно’.! влажности 
наплавляют 3 -6  
образцов из каж
дого выделенного 
слоя

б /  Индивидуальное проектирование земляного полотна 

Во Еоех случаях индивидуального проектирования решается 

задача обеспечения устойчивости:

а /  основания земляного полотна; 

б /  откосов насыпей; 

в /  откосов выемок; 

г /  естественных склонов

Для оценки устойчивости основания, кроме показателей соста

ва я  состояния, необходимо иметь:

данные о сопротивлении грунтов сдвигу 

компрессионные и коясодядеционные характеристики.

3  задачу инженерных изысканий входит получение расчетных 

звавеияй этих характеристик. Это требует отбора большого числа 

образцов, количество которых должно быть достаточным для стати

ческой обработки и быть не менее д~ тля каждого виделоиьсго 

однородного слоя.

ГГ|



Для оценка уотойчявостн откосов выемов ж г существующих 
насыпей нужные ленте о оопролшленлг грунтов сдвигу; для проекти
руема внооких каоший -  щ ц > а соцротивленик одвягу при опти
мальной плотности.

Изменения желательно яревеяпь в два era па: /см. §ZAl/

пг



X»
шх

Объект иоследо- 
ваявй

Порядок отбора 
образцов из выра
боток для анализа

Грунты основания 
насыпай/- слабые 
грунты**

,-нескальные грун- 
|ты основания на-
|СШШ ЕЕСОТОЁ
{ у 12 петров

Образцы отбирают 
из выделанных по 
визуальный призна
кам н данным испы
таний полевыми ме
тодами слоев не 
менее лести яз каж
дого слоя.
Образцы для компрес
сия: и консолида
ция отбирают ха 
глубину активной 
зовы.
Образцы для сдвиго
вых испытаний от
бирают ха наиболее 
слабого слоя а 
пределах активной 
ЗОНЫ.

Естественная 
влажность^плас
тичность ,гран- 
состав .коэффи
циент пористос
ти,объемный вес 
влажного грунта 
сопротивление 
сдвигу.Компрес
сионные и коиco-  
лиде ционше ис
пытания
Ботанический

а
остаа. 
теш нь раз
ложения.

Степень щю- 
садочяооти 
/д л я  лессовых 
грунтов/

Испытания 
на сдвиг 
следует вы
полнять по 
закрытой 
системе 
/быстрый 
СДЕИГ /.ДЛЯ
слабых грун
тов основа
ний 1-го  
типа испы
тания на 
сдвиг на 
производят. 
Тип основа
ния устанав
ливается 
поедварятель 
ними испы
таниями 
Крыльчаткой.

2
1

Глубокие выемки 
у  12 метров

i
I

Кроме образцов 
для определения 
основных показа
телей состава и 
состоя1з:я отби
рают образцы для 
сдвиговых испыта
ний из всех чыде- 
. енных слое в

То же, кроме 
; компрессионных 
I испытаний. Сри 
использовании 
грунтов выемки 
в насыпь опра- 
делЕпг оптя- 
ы&яьиуг) влаж
ность и ПЛОТ-  
hOCTL ГРУНТОВ.
Коля высота 
наслои белее 
1Йм необход им 
сделать сдвиго
вые испытания 
грунтов при 

; опт/мельног 
' ш. отнести.

Испытания 
на сдвиг 
производят 
по закрытой 
схеме /бьет* 
p u t сдвиг/

i

•»



I

3

» 3 4V-

Зиемви а  слабых 
в  ведоназыетняых 
грунтах

Образцы отбирает 
тек  же как к в  пре- 
дняуяях случаях, 
и згр у в то в  .которые 
будут находиться в 
основании дорожной 
одежды отбирает об
разцу дня ©цределе- 
ияя оптимальной 
влажности в плот- 
иооти

Вш ш няетоя 
те же виды 
анализов. 
Для песков
определяет
коэффициент
фильтрации.

Т Л * , \ 7

Ношпаиия 
ва сдвиг 
производит 

по защипой

о д в и г /

4

i

Оползневые скло
ны

Из основных иаже- 
перно-геолагпческих 
элементов /существу
ющих и потепдааль- 
иовозможных зон 
оползневого смеще- 
ния/для анализа 
отбирает от 6 до 
23 образцов.
Образцы отбирает из 
опорных скважин че
рез 1*2 метра иля 
чает в  зависимости 
о т  изменения сос
тава и состояния.
Во всех случаях сле
дует отбирать образ 
т  из всех слабых 
грунтов независимо 
от мощности слоя, 
из оползневого 
омвцангя н сркяоа-
ТЕКТНЫХ зон из 
второстепенных инха- 
яерно-ге ологиче ских 
элементов отбирает 
для анализа 5 -0  
образцов

Естественная 
влажность, 
гоаисостав, 
пластичность, 
объемный вес 
влажного гоун- 
т а ,  сопротив
ление одноос- L. 
ному сжатию, раЫ 
и к а н и е , в а -  J 
бухание



х/К охабня груиаи охвооятоя б м о п м ,
■ хорфмшо грувсы, а хаяво гамвтм» вру 
■о! ■ кягвопхаохвчноа коном хояям в 
во крнлмаом новое 0,75 »/ом2. Вра 

б мхров к пая дояпн бмх» n m t n  в 
ннояю врунте



Рациональные конструкции грунтоносов применявшее
при инженерно-геологических изисканиях

Врилаюив» * 7
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9 Грунтонос Дней- Задавливающй
ДО 7000рогипротранса забивной

10 Гоуятонос 
Ш  Ш И

Залавливающий - - - до 3000

I I I О X о о

Обуркващий - - - ДО 50

12 Грунтонос
ДКййС Зьдавлкващий - - - до 100

г/г

9 10 I I 12
1-------1

13 14



1»м ««я .ж я м я п т п m  m b  ш  .

«аавояеией g диптих илисты* т н т о в

t s » t  емоеебразммй грунт растительного происхождения, о ф а -  

еоаагввйся г результате отмирания болотной разеигельноата, щ и  

иА ягачмш  увлажве-вив и недостаточном д ос гуле воздух»,

SegR торфоы понимается слой грунта голадной ие в в* ее 0 ,8  а  

с  «мдермммж растительных остатков солее 60^. Bps меанвен во - 

держания органических примасем грунты классифицируются лав : 

заторгованные, е  содержанием растительных оотатков IG-6G£ s  грун

ты е  примесью органических веществ, ори содержания таловых usssz

До гкезнему виду гор* представляет собой гсяокшсгузл /ада 

малой раалэ*еаяоств/кяи пластичную /при большой раазогекноогз/ 

массу. Сухое зедество торфа сосгоиг шь невполае разяоживикхея 

рас г иг ельцах остатков /растительные водохна/, продукгоз раьлохе- 

няя рас тигельных ос га твои /теано-бурого бесструктурного вещ ества/ 

•  гумуса и минеральных веществ -  зола.

По способу оиганвя водой болота подразделяются на верховые, 
низинные и переходного типа. Б зависимости от условий формирова

ния залежи бодога могут быть представлены торфами лесного, л аса- 

гоаяиог© и топяного подтипов, состоящих из древесных, травяных и 

моховых растительных остатков, находящихся на различных стадиях 

разложении.

По глубине бодога делятся на: 

мелкие, с нежность» торфа менее 2-х и- 

средние -  глуби Пий и;

г л ' у б о к и е  -  б о д а  о  Ц и .

п  7



Для бохьаинства болот характерно в моемое « ^ « м ,  оеме-
рое объясняется изменением климатических и гидрогеологических

условий, а танке изменениями микроклимата маетности в процессе

формирования болота.

Основными показателями строительных свойств торфа являются 

степень его  разложения, естественная влажность и плотность.

®т них зави сят все основные геотехнические показатели торфа и его  

фильтрационные свой ства.

Влажность торфа в естественном состоянии очень высока и кодеб 

л е т с я  з  процентах от 257 /1Z /  до 2 *3 0  / Ь 6 , 7 / .  /В  скобках дана 

относителькая -  обьеыяая влаж н ость/.

Сильаорэзлоетвзйея торф по своим фяз яко-мехзническии свой

ствам  сливок к иловатым грунтам и практически водонепроницаем.

Визуально основные физические константы торфа могут быть 

примерно оценены:

плотность -  по погружению бурового наконечника; 

влажное ть -п а лгсжатяв воды из образца торфа и 

зезлож енкость -  по степени загрязнения пальцев и характеру 

арод&влеяяя торфяной массы между пальцами руки.

Дно болот г бодьаянстве своем представлено минеральными 

?рунтами, но иногда о л егается  илами озерно-болотного происхождения 

-сапропеляыг,вх^дяцхми ыедосредстьенно в комплекс болотных отло- 

:ен и й .

Сапзопеля -  представлявт собой озерные отложения, образую

т с я  в  водоемах в результате отмирания заселяющих их животных и 
(ветительных организмов и оседания минеральных частиц,заносимых 

«одой я  ветром .

пв



Сапропелевые обложения могу* быть: в текучем состоянии 

/преимущественно современные озервые отложения верхних с л о е в /, 

в пластичной /сапропели, залегающие под торфяными пластами не

большой мощности/, в полутвердой и твердой состояниях /наиболее 

глубокие сапропелевые отложения, подвергнувшиеся естественному 

уплотнению/.
Объемный вес сапролелей близок к I .  Коэффициент пористости 

колеблется от 2 ,5  до 15. Содержание извести в сапропеля* колеб

лется от 7 до 8О0_. Зольность их бывает различной в зависимости 

о* преобладания в них органичеокого вещества, и составляет 5-200 

доходя в сильно минеральных сапропеля* до 60-700.

т



Классификация болотных т н г а в / п о  Со»заотшя/ Приложения^
/прододжввиэ/

1ы$жща Ч 1

Комплекс Болотные грунты

Группа /по  содерзани» 
органических вецесгв/

органические 0> 60£ Органомииеральние 10# /В /60# Минеральные

Л -  35%

S

7-т *3ж
«1*4о О  «н to

ySXW flj $0>Л>&Г/ Ц*19Ч6% П*зе-*с4 П*Д0-Зе1

Подгруппа /по  veeaiuKo-j 

•апиалдам! и петрогра 

ёическим особенностям/

1xsioо33 ж 'в<Г=СЙ <-ца> tiо  &<а кSH о  со м

& £
" « 8чЭЮ 31 СЦЖ Й о  о  Г? 
*4 о а  со

из i
К | Йea.es со о « а

1 Дв>
s a g
s & a -
S*SS

«9
Иазm
S§^BftCOO to wо

b o i s
ar* а  О аз>»« W 5Й 
о»* 03 СО Й«0)(П

i_ _ _ _ _ J

«{Ш <0 03

s i  !
N0,39 <-ио S» fe* w &j

£ •5  5Я
**»

i fs s  .

P
I I

В и д
Go особенностям структуры я показателям оостава /волокнистость, число М Ш З№  
ности, граница текучести/

Разновидность
Зо показателя! состояния /природная влажность, поаазагель ковсастеяциа, 
относительная влажность/

ОоО



ДюмРтйякааизсбкиа свойства ходДиннх н я « а  во c«^ « 4№j ?2 д с а ю оаяшя/

Й8Ц.91Ш? ft -9 
/продолжен ее /

Таблица » 2

Разновидность- и д 'Под-

, ' 6 Г
Сопротивляемость охва?4

Заменена- ПриродО тьпегь Степан
по крыльчатке Сусл. -

мне ван равно- I волок-
ала*- жваня кис тек; - в природ

ном заде-
ПООЯб уп-

«ость % ти аохнеааа
W  * я , %

&
гании

Я  к г -
нг/омЗ

I 2 8 4 5 6 7

боуиеявыЗ
<800

« 5 >?5 38 V
 

1
о V

 
| 

w
 

, 1

>2,50/ н м  уплот
ненны з / СЗ >0,42 >1,72

25-40 75-60 38 >0,30 >1,25
СЗ >0,33 >1,05

>40 <60 38 >0,15 >0,80
С8 >0,26 > 0 ,78

Ыаловма-
ный

300-
-600 >25 <75 33 0,45-0,26 2,50-1,86

СЗ 0,42-0,22 1,72-0,50
25-40 75-60 38 0,30-0,17 1 ,2 5 0 ,6 0

>40 <60 СЗ 0,33-0,16 1 ,0 5 0 ,5 6
33 0,15-0,08 0 ,60-и,36

СЗ 0 ,2 6 0 ,1 3 0 ,7 3 0 ,3 6
Сродней
влажности 600-

-500
<25

25-40

>75 33
СЗ

0,26-0,16

0,22-0,16
1 .3 6 0 ,8 ?

0 ,5 0 0 ,6 615-60
из 0,17-0,10 0 ,6 0 0 ,4 2

СЗ 0 ,1 6 0 ,1 1 0,56-0,85
>40 <60 33 0 ,0 8 0 ,0 5 0 ,3 6 0 ,2 1

СЗ 0 ,1 3 0 ,0 8
___________1

0 ,8 6 0 ,2 2

Садыаекооть

w n sрувко1,кг/см2

0,5

> 2 ,5

2 ,5-1 ,5

X,5-1,1

(8!

1,0

>8,8

8 ,8-2 ,8

2,8>1,5*

И«ву» осадки , 
I

0 ,5

Ю

< '200

/100/

200-050
/I0 0 -2 5 J/

1.0

I I

<800

/200/

/I f f i iS o /

/flfc J o ? / 420-530
/370-500/

Качественные визуальные
показатели

хромель 
1ыя хна 
горфяного 
грума

12

Плотный, в юн числе минерали
зованный, рваличных цветов

Плотный,черный и м  коричневый; 
буровой наконечник можно погру
зить в юп$ усилием двух человек; 

сильно пачкает руку и при сжатии 
полностью нродавинвеется сквовь 
пальцы.

Лесотопянов оредней плотности - я м  
но- н м  соро-коричневый,буро
вой наконечник можно погрузить 
в торф усилием одного человека, 
пачкает руку и при скатки час
тично продавливаем я сквозь 
пальцы,вода коричневого цвета, 

отжимается в неоояьаом количест
ве,содержит растительные остатки.

38
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"  I  
----------
Очень влаж
ный

Г 2 J  
h
>00- 
-1200 |

1
■

3

[ M l

я .

4

<75

75-60

/60

5

из
сз
из
СЗ

из
СЗ

6

0 ,16 -0 ,11  

0 ,1 6 -0 ,и
0 ,33-0 ,06

0 ,05-0 ,03

7

0 ,87-0 ,62
0 ,62 -0 ,46
0 ,42 -0 ,28

0 ,21 -0 ,15

8
» •* f* ^ 1

1 ,1-0 ,50

' »

1,50 -1 ,70

10

450-550
'400-470/

■ 530-600 
<500-550/

Топяной малой плотное ти , светлого 
или темного да e ra ; буровой на
конечник погружается под дейст
вием одной вытянутой руки; ве 
пачкает рук и не продавливает
ся  сквозь пальцы.
Вода отжимается в бельмом коли
честве и имеет желтый п вет . 
Древесные остатки отсутствуют 
иля встречается редко.

1-П

Избыточно <25 75 ме 0,11-0 ,07 0 ,62-0 ,88 Рыхлый, снетдо-корячкевый, иног-
влажный >1200

СЗ 0 ,П -и ,0 7 0 ,46 -0 ,2 0 да желтый, видны схеов льни мхов . 
Прозрачная вода отжимается как

П-Ш

| 25-40 75-60 из - 0 ,30-0,85 1,70-1,50 550-600 600-650 из губки, после чего торф пружи
нят.

11 >40 <60 сз
1

-
'470-450// 550-570/

Примечания: I .  В скоби ах даны средние значения нодулей осадки, без скобок -  лако анальные.

2 . ИЗ* -  малозольный торф /потеря при прокаливании р-35Й/, "СЗ" -  торф средней зольности.

3 .  Ветчины повававедей механических свойств при промежуточных значениях влажности определяются интерполяцией.



ипияокавае к  8 
/продолжение/

«»ико-мвханичвение с в о д о м  сапропелевых грунтов 
/в о  Соювдорнвд/

Таблица 8

Г р у п п а

Напевов авиа
Т Содержание органи

ческих вацео)в

Равновндяооть

Наименование
Природная
влажность В природ

ном нале
гании

Сопротивляемость 
*дм #у-пе «рыль- 

_чдв*ва _
Вооае уп
лотнения 
вед наг-
й З " *
шу<ш2

Меду» уп- 
яотнения 
2 к г /с  м2 
врв в а г -
д а

иг/оы2

Овиваемое *1,

М еду» OCEQ 
ви мм/м 
врв нагрув- 
не 0 ,3  
кг/ом2

Раацальаыв показатели

8

Оргаввчвовяй

Органо-мине
ральный

>60

/ г < щ /

ю -60

/«Ю<2<5Ю/

маховлажннй

Средней влаж
ное: и

свяьновлажный
ИзбыТОЧНО-
вдажный

ыадовлажный

средней влаж
ное :и

сильновлаж
ный

избыточно-
влажный

<850

850-600

600-1200

>1200

>0,1

О, I*-Q,О: 

0,17~0,0<

<0,01

> 0,15

0 ,21*0 ,И

0 ,25-0 ,0?

<0,03

>8 ,0

8 ,0 -1 ,0 

<1,0

<150

150-400

>400

<150 

150-400 

ЙОО-УЮ 

> ?00

> 0 ,1 5

0,17-0,1

0,12-и,<

< 0 ,0 1

,0S

,06

0,23 

0 , 254), 14 

0 ,1 8 -0 ,0 ?  

<о,оа

> 5 ,0  

5 ,0 -2 ,0 

<2,0

Плотный,черный,серо-коричневый ихв 
зеленоватый.
Органический их о включением нераз - 
ложившихся остатков растений. 
Пластичная жирная пасса незначи
тельной плотности черного или зеле
новатого цвета; имеются включения 
неразложившихся остатков растений 
и части.минеральных грунтов.

<Ю0

Юи-250

>250

Примечание: Величины показателей механических свойств внутри разновидности при промежуточных 
значений- влажности определяется интерполяцией.
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Илами называют я глинистые грунты в начальной охадв* форми- 

рованвя, которые образовалась как охрукхурный ооадов в воде пра 

наличии мввробяологи чао них процессов я обладал* в природном вло

жения влажностью, превышающей влажность на границе текучести я 

коэффициентом пориотости >  I -для супеоей и суглинков я >  1 ,5  

для глин.

йлы в природном залегании характеризуются окрытотекучей 

консистенцией, наличием охрукхурных связей и способностью в тик

сотропным превращениям.

Скелет грунта состоит, в основном, ив глинистого и карбонат

ного вещеотва. В состав глинистых фракций илов входят минералы 

групп монтмориллонита, гидрослюд и каолинита. Содержание гуыуоа 

в илах колеблетоя от I  до 10%.

Иольдиевые глины -  послеледниковые четвертичные отложения, 

оообая разновидность ыороких илов. Распространены в оеверо-эалад- 

вых районах СССР и представлены глинами и суглинками голубого 

и аеяеновато-серого цвета, физико-механические свойства верхней, 

более плотной части толщи мощностью 0 ,3 -2 ,0  метра, называемой 

коркой, отличаютоя от свойств подотилаодих глин и характеризуют

ся влажноотью до 55%, объемным весом скелета, превышающим I  а 
величиной чувствительности /отношение прочности грунта при нена

рушенном вложении к лрочяооти грунта при нарушенной структуре/ 

до ? .

У глин подстилающего сдоя высокая влажность /обычно более 

60%/, значительно превышающая их верхний предел пластичности, 

скрытотекучая консистенция,объемный вес окелета в подавляющем 

большинстве случаев меньше I  в чувствительность 200-600.

Таким образом, для глин,залегающих под коркой,характерна 

резкая потеря прочности и переход в текучее состояние при механи

ческом разрушении еотеотвенной отруктуры.



Средам значения показателей физяво-яехшшчоишы. 

овойохв иодьдаевых глин

Таблица 4

Прарод-
нав
влаж
ность

»

I

Объемны!
вео
влажного
грунта
г/онЗ

Сцепле
ние
кг/ои2

Угол sayxpea . | Еоеффи- 
хрения ; циент

Консо
лидиро
ванный ' 
ОДВИГ

в интер
нал? -от 0 ,2
ДО г гОк'

Ковф-'сопротяв 
фицаовх ленив 
фИЛЬТтОДВЯГу 
рации по 
ом/оек.крыль

чатке 
кгв/см2

19-55

илшь-
лой ; 47-55

75-100

1 ,75-
2,10

1,55-
l |7 5

1 ,45-
1,55

ДО 0 ,6

ДО 0,2

до 0 ,1

17-22 8-16 0,07-
0 ,09

0,22-
0,35

0 ,57 -
0 ,65

0,25-
0,57

1 ,и г *

1 ,1 0 ”  ̂ 0 ,0 7 -  
I 0 ,23



Фи8*ко-мвханичвскив свойотва цреоноводных ялов 
/по Союздорнш/

Таблица 5

l  _  _вида т
Замевоэаняе

1 _____
Определяю
щий призвал

Йряродная
влажность

J6
Wap ,

Объемный
м в Х
г.омЗ

Модуль
деформация
кго/ом2

Супеочалый Ц ,  < 7 80-45 1,88-1,76, 57-29

Сутляниотый 7<W b < 1 7 80-60 1,89-1,65 82-12

Глинистый Vv/h> 17 60-120

1

1,00-1,40

1

82-4

Сопротив
ляемость 
сдвигу ш 
крнльчат» 
яго/ояг

о,35-о,:
0,27-0,

0 ,20-0,Г



Фяаяво-неханнчвскяв свойства болотного мертеля

Таблица б

_  -  -  Разновидность _
Наияевова- Природная 

нив влажность
V* Лр- %

Содер
жание

Са^сд

Сопротивляемость 
е д я т ;  по крыльчат
ке С ус л.
_  __ шс/зы£
3 природ
ной 000-  
тоянин

Сжинаемооть

Вооле уп- Модуль де- Модуль
яотнвяня -----------  ---------
под наг-
рузной
кгс/о* |^

пш лра натру?-пр* нег-
т п 
жг/ом¥

ооадкв 
мм/а ‘

рузке
Р я

0,5кго/оь

Меловлаж
ны?.

Оре*не
злая ныЕ

Очень
Ы82ЕЫЙ

85-70

70-150

>150

25-50

0,85-0,12

0,8-0,07

<0,07

0,45-G,I8j

0,3-0,15

<8

^ 8

/2 0 0

> 2 0 0



Приложение т  9

Рдмхшйаю ,яи> to*QTjaQ SilkMHIZJ.

Тжл
беж » Характеристика болот

I Болота заполненные торфом и другнмя болотными отложе
ниями устойчивой консистенции, охимаодимися под воздей
ствием насыпи высотой до 8-х метров

Q Болота заполненные торфом и другими болотными отложе
ниями разной коноиотенции, в том числе выдавднваодимиоя 
под воздействием насыпи высотой до 5 -х  м

Ш Болота заполненные илом и водой, в том числе при 
наличии торфяной корки /сплавины/
Тип болот необходимо устанавливать по данным инхеверво- 
геологичеоких изысканий на основании геологического 
разреза на глубину на менее 1-го метра ниже поверхности 
минерального дна физико-механических характеристик и 
качественных /визуальных/ показателей торфа и других 
болотных отложения.

ТИп болота устанавливается до данным анжеиерво-геологичео- 

кого обследования на ооновавяж:

-  геологического разреза о захваток минерального дна болота 
на глубину до 1м;

-  данных физыко-механичеоких исследований овойотв торфа;

-  данных об устойчивости торфа в откосах пробного шурфа 
/торф о читается уотойчивой консистенции, если он опоообен дер- 

жатьоя в вертикальных откосах ж шурфе размерами 1x1,5м и глуби- 
0011 2м в течении 5 суток/.

7 .18 , Определение типа болота ос поливаете я на поведении 

торфе в вертикальных стенках шурфа или траншеи в предположении, 

что болотные отложения в данном боде те однородны. В действмтель-



«нп> большинство болот оложево олоямя о рая ля едой «тепйеягв 
уехо1чявосхя я деформируемости.

Ляхнвая его, рекомендуется определяя» строительный хин 
болота ооглаояо таблица 2 пр.8, в основу которой входят физяко- 
механяческие овойогва, зависящие ох охваевя равлоленяя я влажнос
ти торфа, о учетов возможности содержания олоев оапропеля я жид
ких образований /воды, геля/. Сами ожоя выдежяютоя жратвой виау- 
алвяой ях характеристикой.



Лаборьдервде определения фмнко-мехаЕичеокнх а химических 
хагактериотяк грунтов им инженерно-геологических изысканиях

Приложение Ж? Ю

-акььso аанве определения Сяквох Метод определения Использование при проек
тировании

Примечание

2 3 4 5 6

'̂ .iSSCCS* W

!
V /

Но ГОСТ 5180-75* Установление номенкла
турных характеристик 
грунтов

:?_слы пластичности 
-.ело пластичности 

.'.йгссюс грумов

Vvr
VV'|S
Vv»v

Но ГОСТ 5184н>4 
"Грунты. Метод лабо
раторного определо- 
нхя границы таку- 
чес тя"

Проверка правильности 
наименований грунта к 
вычисление показателя 
воноиотеадии.определение 
условного сопротивления 
основания на глинистых 
грунтов

": е> лоиегря чоокий соо-

!
1
1

По ГОСТ 12536-67, 
"Грумы. Метод оп
ределения верхового, 

1/граяулоаетраческого/ 
I ооотаве"

Установление номенкла
турных видов грунтов

!

Для глинистых 
I грунтов оореде- 
1 ляетоя по оообоыу 
1 заданию

„>.еяннй вео

j

!Г По ГОСТ 5182-64 
"Грунты* Метод лабо
раторного определе

н а  объемной хавон"

|

Определение плотнооти, 
установление строитель
ной группы грунта

!



Удельны! see

Содержание органиаеакнх 
веществ

Степень разложения 
торфа

Оптимальная плотность 
и влажность /стандарт* 
но а уплотнение/

Компрессионные испытания

4 5 б

По ГОСТ 5181-64. 
"Грунты.Метод ла- 
оораторного опреде
ления удельного леса"

Вычисление отепега влаж
ности, пориотости я коэф
фициента пориотооти

В соответствии о 
указаниями СНиП 
И-15-74 и ГОСТ

Установление дополнитель
ных номенклатурных наи
менований грунтов н для 
учета в расчетах основа
ний

До ГОСТ 10650-65. 
"Торф.Метод опреде
ления степени 
разложения*

До приложение 2 
к ВСЯ 449-72

По ГОСТ
"Грунты. Метод ла
бораторного опреде
ления сжимаемости"

Классификация болотных 
отложений

Определение объема грун
та, необходимого для от
сыпки насыпи и степени 
уплотнения

i
I Расчет ооадки оснований 
|сооружений



r г 9 ♦ 5 б

СОПроТЯВЛвНМ ОДВОГУ 
глокоохых грунтов os 
твердой до тугопластично* 
консистенции в омвоа 
ПЛОТНЫХ а средне! олох- 
яоахм

J

По ГОСТ 122*8-66. 
"Грунты, иетод оп
ределения аооротивде' 
явв срезу песчаных 
а глинистых грунтов 
на врезных приборе* 
в уоловиях заверив- 
наой консолидация"

Расчеты устойчивости от
косов а оклонов.
Раочеты оонована! соору- 
seaafi

два

Соороткняекле грунтов 
сдвигу а условиях яеза- 
вераенао! поясовндадиш

Г
Оо особо! программе То О*

Сопротивление сдингу 
после уплотнения проса- 
довных грунтов

Временное сопротивление 
одш>оонояу саахвп

(Г
В соответствии о
Зкааангями СНиП 

-15-7* а "Руководст
ва по лабораторному 
определении двформа- 
цяонша я прочвоотных 
хараЕТеряотмн прооа-

Дхн расчета освоааняй 
прн уотранешм прооадоч- 

янх ов&йвха

дочных оаойохв груо- 
хов" Строймздах 1975т
По ГОСТ 172*5-72. 
"Грувхы.Метод лабо
раторного определе
ния временного сопро- 
тнвлення прн одшоо- 
воа окатав

Для подраадепения на ао- 
«мвнкдатурные разновиднос
ти а учета в расчете ос
нований

Испытание окала- 
' аых грунтов с вре
менным оопротввле- 
вааи саетяв бодра 
50кг/оа2 а водояа- 
оыценвом оостояннн 
производятся по мо 

тодмчеокояу аоообоа 
оо ово^оп.яеуаа-
Й . 8 Г “ М
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гаотяк вМбухашйх 
Ц ветов м.&гройяэдази

Для увтаяовлеавя ово- 
ообвооТя rpyafa х 
хабухачМО ж отяеоааХй 
в *Яйу набулащях для

|

Э Я В Р + -

; * 
>  i Ко»М«цяввг фютровм |е^яетадвке Овюадвр- |

u e W

. 27 i Угол аотеотввяного of* 
коса оавжа 1  07x0м ооа- 
тоаямх я под мдо1

Ц Ю *

is ;

i
f

{

fJ

Высота кашмляряело 
подмятая

!

Н Я я р м » '

: | и г а н л 5 е



9 ХШЯМП1 Ш И » ДО»
Ш>й I  С0МЕ9»ВМЯ0&
вытяжка

»
т

5 6

9 } П ”
« « в о т
WWP*

Два опредехенвя ose- 
врлр васохвявевкв 
п ? т *

J0 Агрвссквност» водмв* 
<шх в речных вед



Приложение Л Д

Воды полевых испытаний грунтов и опытных работ, 
и основные результаты

IV.; подового «а- 
гл-.а-.и-ч, опытно*

Ни;к.е.чоЕаяие грунтов 
и характеристика нх 
обводненности

I 2

„йч.-лгаческое зон- Песчаные и глинистые 
;дроьанье груяты/че просадоч-

гые, не наоухаюеиз, 
нс засол енше/,содер- 
жазие крупаоооломоч- 
нке включения менее
40? по весу

тЛ
Метод испытаний Максималь

ная глуби
на испыта
ний

Область применения

4 5

Примеча
ние

6

По ГОСТ IS3I2-74 
"Грув т к .Метод по
левого испытания 
данамз^еским зон
дированием" и 
СН-447-72"Указа- 

ния по зондирова
нию для строи
тельства"

До 20м и 
с забоя 
буровой 
скважины 
до 45м

Для выделения аажеяер- 
яо-геологяческих эле
ментов установления 
однородности и глуби
ны залегания слоев 
грунтов; определения 
плотности сложения 
песчаных грунтов

готическое зон- 
арогание

Ха же грунты,но содер- 
дазне хрчднообдокоч- 
ные чхлючечия крупное 
Хйкм меньше 2с* so 
весу

По ГОСТ 20069-74 
"Гоуяга,метод по
лек) го испытания 
статическим зонди
рованием" и СК- 
-448-72"У казания 
по зондированию 
для строительства"

То же То же и для приближен
ной количественной 
оценки характеристик 
прочности и деформи
руемости, а  также оп
ределения сопротив
ления грунта под 
сваей и по боковой 
поверхности



I

! Нгадате-ЬЕ-'Г срез 
1 Гк.&до&хса зон- 
I диг-овазие/i

j гделение с г г -  
• иАёмэатж ускорея- 
! чых методом s  при- 
joope Дгадиива

■ ..рессяометрия з
суровой скгазане

}

> .лдытание статк- 
Иескгми загруэ- 
I S&VI в  суровой 
• o s? jtaae

3 4

Слаонэ глинистые 
грунта,идн,торф, 
сапропеля слаоо- 
ооводненные н об
водненные

Но "Указаниям по 
обследованию бо
лот" Союздорняи, 
1»73г.

До 20 к

1 5 6

Для определения вели
чины сопротивления 
сдвигу и классифика
ции торфов и других 
слабых грунтов

I
(Торф По инструкции 

Союздорнив
В моноли- Для определения (ак 
те маемоети

Свальные, вызетре- 
лье, песчаные и 
глинистые меобвод- 

t яеняне

По инструкции
ЦНШС

Опреде
ляется 
програм
мой ра
бот

Для определения сжи
маемости и модуля 
деформации

Еоцускальные.круино- 
облоысчяые, песчаные 
я глинистые грунта, 
обводненные а веоб- 
водненные,ае аебу- 
хещие и ;цопроса- 
дочные

По ГОСТ 12374-69 
"Грунты.Метод' по
левого испытания 
статическими на
грузками"

До 20м Для определения мо
дуля дефор,’ ция 
грунта

$
s



I г з

Опытный сдвиг для 
определения сопро- 
аяваення срезу 
способами:

На полуовальные и По особый про- 
на наскальные врун» граммам 
ты нетекучей консис
тенции

-  среза целика
-  обрушения иди 

выпирания грун
та в стенках 
котлована яда
в природном 

' склоне

Определение Сжи
маемости ускорен
ным методом в 
npaoc'e

ТО хе

Т о р ф Но инструкции

Для шнясдения удель
ного едедде ад И уг
ла внутреннего ?ре* 
ния

То яе

Ш  определения 
сиямаемости



■Приложение » 12

Элементы велввФа -земной поивркяосш!

Генезис макро
рельефа

I

Шин макро- I Вида и разновидности
рельефа I макрорельефа

2 3

Тектоничеовий. т.е* 
при Участии горообра
зующих сил

Гористый Горные узлы,, хребты, перева
лы,, сохши, вершины,, то..ьцы 
ущелья, тесни нд, окадш* утеоы.

бренный, т .е .  при 
участии ледника Холмистый

Хешах,, озы, друмлины, котло
вины, впэдияы и др~

-Эрозионный т - е .  
от размывания народ 
послеледниковыми и 
атмосферными водами

Бущристый.
Волнистый

Бугры.
Мелко- и олракозолвистЩ дол 
мисго- а бугристоволнисшый, 
овражистый и балочный

Оглаженный, т .е .  
нивелированный осад
ками стоячих, делю
виальных, леднико
вых и речных вод Равнинный

Плато,, низины, дние», долины 
волнистые равнины, тцрраоы, 
злндровые равнины я  д и а .

т.е*  гри 
ветра Дюнный Дюны, барканы

0уШрзионни&,в .е .  
бт подземного раз
мывания Карстовый

Варшжд, шахты, колодцы и 
др.

МакповаяьеФ Общий рельеф территории

Элементы поверхности,.из кото
рых слагается макрарельеф; 
к ним можно отнести -  плато, 
склони, холш , котловины, 
террасы и т .д .

Микрорельеф Представляется в виде нободь*
тих изменений виооты аломши 
*1* о в  м е з о р е л ь е ф а  и л и  и х  
ДОЛЬНЫХ Ч00*1̂ Й

190

I



ш т ш ж т ш  ШВНВЙЦД ЭДЕШЯОВ Р&ШЭЭА

Ш ш

Склон
Холм

Бугор

Увал

Грира

£2SSS
Ш

Впадина

Ложбина

Лощина

Котлована

Блюдце
Воронка

Рытвина

Овраг

Балка

-  горизонтальная поверхность, несколько приподня
тая над окружащвй местностью.

-  ровная поверхность, образующая угол о горизонтом.
-  повышение, нередко куполообразной формы с мягкими 

ясными очертаниями.

-  возвышение резких очертаний, приближающихся к 
конической форме.

-  возвышенность без ясно выраженного подо-чья.

-  вытянутое повышение острым гребнем.

-  вытянутое повышение с мягкоокруглим гребнем.

-  перегиб или перелом от плато к склону или от 
склона к склону.

-  ограниченное понижение с пологими краями к 
середине.

-  удлиненное понижение с пологими склонами к сред
ней линии.

-  ложбина с коуга/и краями, занятая древесной 
растительностью.

-  понижение с резко очерченными краями более или 
менее округлой формы.

-  понижение с плавно сходящимися ко дну краями.

-  глубокое коническое о круглыми кражи понижение.

-  /промоина/ -  неглубокие овраг с почти вертикаль
ным» стенками.

-  большая промоина с отвесными или несколько поло
гими склонами, на которых обнажена порода.

-  овраг, прекративший свой рост и задернованный по 
склона;/, иногда заросший древесной раститель
ностью.

1И



ш Тил местности по
типа характеру я оте-пет увлажаеяяя

I Сухие каста

2 Сырые места

3 Мокрые места

Признака увиажненяя

Ооверхяоспшй сток обеспечен. Грунто- 
ш е воде не оказывав* существенного 
влияния ва увлажавшее в ер х » ! tqjbbi 
грунтов

Поверхностный сток ве обеспечен ,»  
грунтоше вода ив оказывают оущаот- 
ввнЕога влияния. Весной а осенью 
появляется застой вода яа поверхности. 
Почвы с признаками поверхностного за
болачивания

Грунтовые воде яхн деятельно отоадае 
/более 20 суток/ поверхностные вода 
влжяют на увлажнение верхней толда 
грунтов. шчвы торфяте, оглееные о 
признаками заболачжганяя, а  танке со
лончака я постоянно оронаеию терра- 
тораа засуваяшх областей

Примечание: Грунтовые воде не оказывают существенного вжаяная 
на у влажна вае верхней толде грунтов в случаях» ес
ли уровень грунтовое вод в предаороэшй пернод за
легает янде расчетной глубагш промерзания: на a t  
я более -  в глинах, суглжнхах тяжелых я тяжелых 
пылеватых; на 1,£и в более -  в суглаяках т о п  
пылеватых ■ легких, в супесях д а м е  ш левам х 
я пылеватых песках; яа 1,0м я более -  в супесях 
л яп ах.

по



Приложение Л 14

Основные Фо рш  рельефа песков

I .  Барханные песка

а /  одиночные и групповые барханы -  подвижные песчаные 

холмы своеобразной форш с пологим наветренным и крутым подвет

ренным склоном. Подветренный склон имеет в плане форму полумеся

ц а , Высота барханов от 0 ,3  до 3 ,0«  я более, ширина -  до 100м, 

дайна склонов до 20м, крутизна наветренного склона 1 :5  -  1 :3 ,  

подветренного 1 :1 ,5  -  1 :2 ,

б /  Барханные цепи -  подвижные скопления песка, имеющие 

форму волнообразного вала шириной 10-12м и более, длиной от 

20Cas до 2 км, Высота барханных цепей: мелких -  до I  м, сред

них -  от I  до 3 м, крупных -  от 3sдо 7м, очень крупных -  бо

лее 7 м, Расстояние между гребнями цепей от 10-15 до 150м,

в /  Барханные гряды -  вытянутые крупные скопления песка 

высотой от 10 до 50м,

П, Заросшие и полузазосшие пески

а /  Кучевые и бугристые песка -  скопления песка в виде 

небольших всхолмлений а бугров, закрепленных растительностью; 

их высота: кучевых а мелкобугрисгых -  менее X м; среднебуграс- 

«IX -  от I  по Эм; крупFioбугристых -  более 3 м.

б /  Грядовые пески -  вытянутые скопления песка в виде 

гряд ш естой : мелх/х -  от 1 до 2м, средних от 3  до 7м, круп

ных -  более 7 и ,

ь /  £ункся1е пески -  обширные, глубокие готдовпни, закреп

лении** рас? жтельностью и разделенные поднижи- л - песчаными пе- 

ремычгами.



Приложение J> IS

Рекомендации по определению расчетного уровня 
грунтовых вод при изысканиях автомобильных дорог 

в умеренных широтах________________

Согласно СНиП 11-Д. 5-68 высота земляного полотна должна 

определяться отметкой так называемого расчетного уровня грун

товых вод или же отмоткой горизонта поверхностных вод при про

должительности их стояния болов 20-ти суток.

К умеренным широтам СССР относится обширная территория, 

характеризующаяся повсеместным эимням /оезонным/ промерзанием 

почвы и последующим ее оттаиванием в весенний период.

Наивыеомй уровень грунтовых вод в этих широтах обуслов
лен инфильтрацией талых вод в весенний период.

Второй менее выраженный высокий уровень приурочен к ооен- 

нему периоду дождей. Наибольший спад уровня наблюдается летом.

Продолжительность весеннего максимума не превышает 10-ти 

дней. Поскольку скорость передвижения воды по капиллярам зна

чительно меньше, чем скорость подъема уровня, капиллярная 

кайма даже при нсуплотнешшх грунтах не достигнет за  это вре

мя своей верхней границы. Поэтому в силу своей кратковремен

ности весенний уровень яе опасен для земляного полотна.

Осенний максимум продолжается значительно более долгое 

время. Уотинаслипается он обычно перед началом промерзания. 

Зимой происходит подтягивание плеги в зону промерзания, что 

может привеоти к переувлажнению земляного поло тли. Поэтому 

яря проектирования земляного полотна роиомендуетия принимать 

за  раочетиы!' уровень иаиныоаиго многолетнее полотенце грунтовых 

вед перед началом промерзания, что соответствует для Ц иляма- 

тячеоко»! 'jit'iu многолетнему осеннему максимуму.
m



Ори надоит в  районе изысканий в сходных природных уело- 

явях лдрорехшшшс ставши, ва которых имеются данные дяи- 
твльннх ввбквдений за глубиной залегания грунтовых вод, расчет- 
Bdl уровень на трассе ш кет быть определен да формуле Вядьда.

. В скз.расч.

где: Нругв -  расчетный уровень грунтешх вод на трассе;

H ip.зам. -  измеренное расстояние от поверхности земля 
да уровня грунтовых вод на трассе в наблюда
тельной скваяше, заложенной в условиях сход
ных с опорной скважиной;

Вс кв. гам .- измеренное в тот же день расстояние от поверх- 
всстя зекам до уровня грунтовых вод в опорной 
скважине;

Вскв.ресч.-расчетиый уровень водя в опорной скважине;

Всжв.расч.- Нскв.ср. -

Сскг.ср. -  средний годовой ваишеший уровень грунтовых 
вод серед промерзанием за к- лет наблюдений;

^  — среднее квадратичное отклонение /стандарт ве- 

где: ИедЬ ~ ваиЕнсаяй ооеняяй уровень грунтовых вод за

ход;
t  -  нормированное число отклонений наигпотего уров

ня Грунтовых вод перед промерзанием от средне- 
ходового;

К -  члелс лет н гол одели Й.

ал



Дяя площадок гражданских зданий в вещественных сооруже

ний з а  расчетный принимается наивысший /весенний/ уровень 

грунтовых вод.
При отсутствии в районе изысканий гядрорежимяых станций 

с  длительным рядом наблюдений за  расчетный принимается наяЕыо- 

ший уровень, устанавливаемый на основании;

I /  наблюдений и замерев в шурфах и скважинах, проходимых при 

грунтовом обследовании трассы; 2 /  опроса местного населения, 

осмотра существующих колодцев; £ / учета природных факторов.

К таким в первую очередь относится растительность.

Растительный покров тесно связан с условиями увлажнения почвы 

я грунтовыми водами. Некоторые растительные сообщества приуро

чены не только к определенному движению, до и к определенному 

уровню грунтовых вод. Участии, занятые гидрофильной раститель

ностью, характеризуются наличием верховодки и неглубоким зале

ганием /0 ,1 -0 ,5  м етра/ грунтовых вод. На общем фоне эти участ

ки выделяются яркой и сочной зеленью.

Расчетный уровень грунтовых вод может пришмвт оя в  этих 

случаях равным или близким к поверхности земли.

На длительный застой вода на поверхности земли /более 20 су
ток / указывает кочковатость. Из древесной растительности -  

черная ольха докапывает на неглубокое залегание грунтовых вод.

Важнейшим признаком для определения расчетного уровня 

грунтовых вод является оглеяние. 3 зове избыточного увлажне
ния развиты почьы подполнотого типа, а также болотные и полу- 

болотные. В условиях избытка влаги в подзолистых почвах проис

ходит образование закис них соединений железе, придающих нот по



голубовато-оер7ю, зеленоватую окраску, так называемый гори* 

вовт оглееняя.

За расчетный горязонт грунтовых вод принимается отметка 

верхней границы оглееняя.

Для павуболотных я болотных почв расчетный горизонт вря* 

в к а е т с я  равным отметке поверхности земля, или при застое во* 

дн в а  поверхности *  несколько вшсе.

О возможности образования те хоаодин .'одно судить до на

личию под слоем рыхлых, водопроницаемых грунтов более плотно* 

го  Водоупорного слоя.

Амплитуда колебания уровня грунтовых вод между весенним 

я летний периодам* может достигать в зоне избыточного увлаж

ав иля при залегания их на глубине до Эи от поверхности земля 

1,0*1»3£м /данные ВС£Г/&ГГ&>/. В зоне умеренного увлажнения 

/область лесостепи/, где отношение выпаданиях осадков к ис

парение, примерно, близко я единице, она достягает 3-х я бо

лее метров. В зоне недостаточного увлажнения, где испарение 

преобладает над осадками, годовые ходебачзя грунтовых вод 

■мест величину 0 ,2-0 , 6  м.
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Примеры определения расчетного уровня грунтовых вод 
при дорожных азыскааиях/по Союздорняя/

В год проведения языоканнй 12 августа в северо-западной 
части В дорожно-кдиматичесжой зоны на одном из участков 
трассы обнаружены груатоше воды в супесях ва глубине Нзап -  
2,02м от поверхяооти земли. Требуется определять расчетный 
уровень грунтовых вод ва данном участке о 5% обеспеченностью 
/вероятность 95Й/.

1-ый случай

Вблизи трасон в сходных природных условиях находится гидро
геологическая станция, на которой в течение 22 лет проводят
ся наблюдения за изменением уровня грунтовых вод. В наблюда
тельной скважине уровень грунтовых вод Г2ДЕ хода изыоканий 
находился на глуонне Цскв.зам = 2,81м от поверхности земли.

Расчетный уровень грунтовых вод по трассе определяем по 
формуле:

Нрасч * х Н окв.раоч.

■ х Нскв.расч. т  0,72йскв.расч. 

гда Н окв.расч. -  рвсчетшй /перед промерзанием/ уровень 
хрунтоаых вод в скважине

В скв.расч. -  Н окв.ор. - 1 <?
где Н окв.ор. -  средний уровень в охвакине за декаду, в кото

рую входит средняя многолетняя дата ааотувло» 
ния средяв-суточяых температур воздуха -б ° , 
ад t  лет яаОдцвеякй
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S  -  среднее кзадратичное отклонение этой величины, опреда- 
дяаюе по ф дщ ле;___________________ ,

И ,<i£ (Нояй, -  Вольер)2
к*1____________________

К ч
где: Всхв. О -  вредней уровень грунтовых вод за декаду

нас.уЕлеаия среднесуточных температур воздуха ниже -5° 
в Ь год;

/V- число наблюдений;
-  нормированное отклонение В скв. ^  от Н cir’.cp. 

ври заданной 5% обеопеченности /определяется по 
таблице/

IV -1 г г ft/-/ 1 ь ы £

9 2,25 17
I
{ 2»11 25 2,06

10 2,23 18 j 2,10 26 2,06
IX 2,20 19 2,09 27 2,05
12 2,18 20 2,09 28 2,05
13 2,16 21 2,08 29 2,08
14 2,14 ! 22 ! 2,07 30 2,04
15 2,13 23 2,07 40 2,02
16 2,12 21 2,06 60 2,00

________ 1

Исходные данные я результаты расчета величин Вскв.ср. 
я <i привадОны в еледущей таблице:

т



Года ЙВКВ. 1  м Нокв. 1 н -  
нЬкв. ер.

ЛЬж».С -
Вокв.ор./*

I 2,68 0,12 0 ,Ш
2 3,33 0,67 0,755
3 3,50 1,10 1,210
4 3,08 0,62. 0,384
-22 2,09 -0,3? о,хз?
Итого 1,2

HOKB.CO.s
*2,4бм

61

8  = / - * # * '  -  М 7
Таким образом, получаем:
Нскв.расч.«2,46-2,08x0,47*1,48.
Откуда Нрасч. -0,72x1,48-1, С7 м
Так может быть установлен раочетян* уровень грунтовых вод 
пре наличии набледени* за 10 дет я выев. Ир* мевьвем рядэ наб
людений установление расчетною уровне таким способом может 
примете к значительным сшибкам.

адвМ.^отаЯ
Вблизи трассы в деревне находится вахты ! молодец. 12ДШ 

уровень воды в колодце находился ва глубине 2,81м, а  ва трасса 
на глубине 2,02 метра. На срубе холодца на глубине 1,80м от 
поверхности земли заметны следы, характеризуемое ваишсшее шк 
ложэние уровня.

В этом случав Нрасч.* х I  х 35 ■ 1,33 м.
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СОСТАВ ОТЧЕТА
Приложение В I g

об инже нерпо-геологическом обследовании при под
робных изысканиях автомобильных дорог

I .  Введение

1. Административные и географические границы района 

изысканий.

2. По чьему заданию произведены работы.

3. Время производства работ.

4. Сведения о природных условиях, собранные в подготови

тельный период. Где собирались сведения. Вию ли использовано

тзо /тэд/.
5. Как были организованы полевые работы /количество пар

тий, отрядов/.
6. Кем произведет полете и камеральные работы /главный 

геолог, начальник партия, ст.инженер и т . д . / .  Должность,фамилия 

автора отчета.
7 . Методика производства инженерно-геологических работ, 

применение аэрометодов, проходка шурфов -  ручная, механическая; 

проходка буровых скважин, тип и марка станков, геофизические 
методы разведки, использование полевых методов исследования 

грунтов.
8 . Эффективность применяемых методов в данных природных 

условиях.

П. Природные условия района проложения трассы 

I /  Степень изученности территории объекта изысканий.

I .  Климат

а /  Общая климатическая характеристика района о указанием 

климатических сон по участкам трассы.
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б / Осадки, распределение их по месяцам, ливни, средняя 
многолетняя и максимальная толщина о нежного покрова, число 

дней со снегопадом, продолжительность периода снежных метелей 

и число дней о метелями. Продолжительность зимнего периода.

Сведения дорожно-эксплуатационной службы о онегозаносах 
на дорогах в районе проложения трассы.

в /  Число дней с оттецелямя, гололедом, туманами, 

г /  Средние температуры воздуха. Максимальные и минималь
ные температуры. Переход среднесуточных температур через 0 и 
5 градусов. Глубина промерзания п очт . Абсолютная и относитель

ная влажность воздуха. Даты замерзания и вскрытая рек.

Сведения о онекных лавинах я селевых потоках для горных 
районов.

д /  Ветер. Господствующие ветры по временам года. Ветры 

со скоростью с ваша 4 м/сек. Зимняя роза ветров, а  в южных за

сушливых районах -  летняя.

2. рельеф

а /  Общая геоморфологическая характеристика района проло

жения трассы автомобильной дороги;

б /  районирование трассы ш  рельефу;
V  обеспеченность естественного стока воды.

3. Геологическое строение и тектоника

в/ Особенность тектоники района. Сейсмичность, 

б /  Краткая характеристика геологического строения района 

проложения трасса дороги в цело а и по отдельным участкам. 

ь/ Хар-лггеристика л глубина залегания коренных пород.

ад



г / Характер*}лха ворох четвертичного возраста.

4. ГОжрогоаДмя » пшюгеодогия района
ПР»,1"ИХ и «“РЧРЪ

я /  Гидрографическая с е »  района прологения трассы, 

б /  Толовая поверхностного стока, формирование верховодка, 
зеболачиваемость.

я/ Грунтовые воды. Раовростраяеняе я особенности залегания 
их.

г /  Расчетный горизонт грунтовых вод я метода его ойреде- 
левая при производстве инжвнерао-геологического обследования.

д /  Химнчесетй состав грунтовых я речных вод/ахреооавяве 

свойства по отнооеаип к бетону, пригодность для затворения 

бетона, пригодность для питья/*
е /  Источники получения вода для технических целей /поли

ва при укатке земляного подства/ и для питья.

5. Грунты
района

а /  Общая характеристика почв и грунтовупрояоження трасом 
я по участкам.

б / Гранулометрический состав я физические свойства основ

ных почвенно-грунтовых разностей /естественная влажность, опти
мальная влажность и плотность, определяемая на приборе стандарт
ного уплотнения Сопздорнии, пределы пластичности/. Категория 

грунтов по трудности разработки.
в /  оценка грунтов, как строительного материала для возве

дения земляного полотна и как основания дорожных сооружений, 
г /  Химически Г. состав /содержание водорастворимое солей в

районах развития засоленных почв/ по данным местных сельскохо
зяйственных предпрляти!- л по дачным собствечкчх лабораторных яс-
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следований.
6 . Растительность

а/ Растительный покров района пролокеякя трассы м м иийи  -  
ной дороги.

б /  Рекомендация уотойчяшх видов древес но-нуотарюпювой 
раотятельяоотв для снегозащитного а декоративного оеелеаеаяя.

ш/ Возможность использования растительности дня дорожного 
втроятельства.

? .  Соврекеиные физико-геологические 
.__________ ШУШШВ____________

а/ Наличие и автеаоиваость проявкевия современных физико- 
геологических процессов, ах влияние на работу я устойчивость 
дорожных сооружений.

б /  Наличие оползневых явлений, осыпей, карста, болот, мок
рых выемок и других мест, требующих индивидуального проектиро
вания.

8. Описание существулгах дорог в районе изыска
ний ао данным службы эксплуатация и на осно
в у  oy«p»w j l j № m _____________________

9 . Инженерно-геологические условия строительства
_________ИИОТОДрадД ооррудечай____________

С., йосюжно-строительные материалы

1. Использованные литературные и архивные лоточники -  дан
ные изысканий прежних лет я другие данные для решения вопроса 
обеспечения объекта строительными материалами.

2. Анализ обеспеченности строительства местными и привозны
ми дорожяо-строительными материалами. Местные материалы, прнвоз-
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m e материалы. Соответствие качества местдах материалов оуиест- 
вуххляы требованиям в стандартам. Целесообразность применения 
местных некондиционных дорожно-строительных материалов и грун
тов, укрепленных вяжущими материалами. Наличие и возможность 
использования для строительства дороги отходов промышленности, 
их характеристика, количество, качество.

3. Сосредоточенные резерва грунта для отсыпки насыаей.Их 
расположение, условия разработки и транспортировки. Характерис

тика грунта.

U .  Инженерно-геологическое районирование 
_____________территория______________

Характерно гика выделенных районов. Инженерно-геологические 
условия строительства дорога, искусственных сооружений и граж
данских зданий в каждом районе.

Рекомендуемые проектные решения по проложеяяв трассы доро
г а . Рекомендуемые мероприятия во обеспечению устойчивости зем
ля нс го полотна. Рекомендации во устройству дорожных покрытий и 
оснований, исходи из природных условий и наличия меотшх дорожно
строительных материалов.

А В Д Р и -У Д Е В

1. Графики климатических дачных /кривые температур, осад

ков, розы ветров и т .д . / .

2 . Фотогоа1ик производственных процессов, вида ландшафта 
местности, характерных обнажений, отдельных сложных мест, пере
ходов через водотоки, действующих карьеров, отдельных участков, 

ооказываодос состояние существующих дорог.
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ЕваФЮвоуие ррадодадц

1. Топосхеыа расположения трассы автомобильной дорог* о 
показанием принятых ж разработке месторождений /на осяоэе геомор
фологической карты/.

2. Геологическая карта района.
3. Почвенная карта /доя равнинных условий с показанием 

растительности/.
4. Сокращенный продольный геологический профиль дороги.
5. Инкенерно-геалогическая карта для горных или сложных 

по инженерно-геологическим условиям участков трассы.

Ведомости

1. Лабораторных анализов грунтов. Трассы,переходов,пломадок.
2. Лабораторных анализов грунтов сосредоточенных резервов.
3. Сосредоточенных резервов грунтов.
4. Обследованных месторождения дорожно-строительных мате

риалов.
5. Участков дороги, сооружаемых по индивидуальным проектам.
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/я а  "рекомендаций во проектированию 
земляного лояотна а сложных имеиеряо- 
геологячвених условиях "ПЛЮС 1974г./

1.По условиям развития ■ формам проявления, завис ядам ом 

геологической среды я характера залегания пород» сполвн* яокно 

подразделять яа два основных мяла, каждый из которых включает 

я себя олохзни рыхлых покровных отложений в коренных пород 

/р я с .1 » 2 /.

Поверхностью снонвхвнля ояолзявй I хила являются геологи* 

веские контакты, имеющие наклон к подошве склона*

Дня покровных отложений на склоках такими конхантами являем* 

оя яакжеяяыс поверхности подстилающих коренных пород /см .р и с.1 -а / 

а для коренных пород -  наклонные плоскости наслоений или зовы 

тектоиячесижх нарувеяий /см .рнс.1 -0 /.
Поверхность скольхения оползней I мнпа имеет форму поверх

ности геологического контакта.

Сползи* П мяла характерны тем» что поверхность скольленяя у 

яях яе совпадает с геологическими контактами, а образуется в раз* 

яородяол геологической среде и имеет» как правдао, криволинейное 

яогиутое очертание /см .р я с.Х в ,г /.

Иные формы проявления оползневых процессов» содучивних наз

вания оползвей выдавливания» плистических оползней» являются раз

новидностью» преимущественно оползней П типа.
2  процессе движения оползней I типа в языке и голове нх мо

гут возникать отдельные блоки оползней П типа*

Основными условиями зля  возникновения оползней являются:
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Оподэни  I  ШИПА
о} Компакяиый «ямхеяь б) Сцккяшмый опоакн*

•OMQftHWX ЙАКОЯАСМИМ КОКИНЫХ (ЮМА

\ 0 0 *

Смещение ксденмы* яокж по
комкжтц ИАОАОСММ9

Оползни 1
$) консистентный оползень

ПОКРО&МЫ* НАКОПАСМИЙ

I ШИПА
г} Сиддывдющии отмкмь 

кокмных понок

Put. 1 Типы оползней
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Гоолвго- л и т о логическим равооз по оси проектирземог Автомобиль нон дороги
» rl ( рском енд^м ы к вари хит)

У с л о в н ы е  ОБОЗНАЧЕНИЯ
П рилож ении  /А

ПД~1

ГЗГ~|
|g(/t)l

Адмзви^къные »тм>же*«* / iw M . n u i /
П г с к и , и п и и к и ,  с ч п г с «  с т & и е м  «
ГААЬКОИ
ДиметьпыС ошжеииа.ИГАЦНК»
Лиявимиме тожемия! duiMtHMtinM 
TtPVkCbl-
пески,йеиитм, нгмиквт гтяем»ГААИКШ.

№: | Вееишдишиш «шамаяI Й«кт«Ш (ЗШШ.

а м

isdn

|̂ за€-ох|

Кн!пеилнио-Фйиеиог11яртние е т к м а .  
Пески с а ш м и и  и » к м ш  t u m u i  ада«.
Г м а д ш и и е  ш о ж м я я  /  м е т *  д я ш ш к т  
ш д е н е ш  /
р т ы ,  с т в я к н  с г т и е м  к  т т м я

Лесхде « и ш е м и я . К и т е й е к и й  и » к с * « » д -
скии я к и  И1шч*еиеияме-
Гк и м и

Й е м е н  и и ж ш е и е - г е е ш я и с к я х  м ё « ш

МНГА<т*|М.-
в»Hr*.

А и т о л о т я  п а р а д  
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