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В в е д е н и е

"Методические указания" предназначены для использо
вания при изысканиях новых и реконструкции существующих 
внегородских автомобильных дорог общей сети СССР,

В "Методических указаниях" определена общая методи
ка, состав, порядок и объемы работ для получения исходных 
данных, необходимых при проектировании зомляного полотна 
автомобильных дорог, мостовых переходов, малых искусствен
ных сооружений,

"Методические указания" составлены в развитие СНиП 
ГЬАЛЗ-69, регламентирующего основные положения, оощиа 
требования, техническую подготовку и производство инженер
но-гидрометеорологических изысканий для строительства как 
в обычных природных условиях, так и при наличии неблаго
приятных физико-географических процессов и явлений (сели, 
карст, вечномерзлые грунты и т,д.).

Б "Методических указаниях" обобщен многолетний опыт 
производства гидрометеорологических изысканий, накоплен
ный Союздорпроектом и его филиалами и сформулированы ос
новные положения по технологии и направленности этих 
изысканий, на основе которых установлен состав и порядок 
применения различных нормативно-методологических доку
ментов.

"Методические указания" разработаны главным спе
циалистом технического отдела Союэдорпроекта канд.техн. 
наук Перввозкиковым Б.ф.

О всех замечаниях и пожеланиях, возникающих при 
использовании "Методических указаний" просьба сообщать 
но адресу: Москва Е-89, наб.Мориса Тореза, 34,Союэдор- 
проект.

Начальник технического отдела
Союздорнроекта Ротштейн К.М,
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I. Основные положения.

1.1. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 
наряду с инженерно-геодезическими и инженерно-геологичес
кими работали являются основный видом изысканий, выполняе
мым для строительства автомобильных дорог.

1.2. Задачей инхенерно-гидроиетеорологических изыс
каний является:

а/ Совместно с экономическими, геодезическими и гео
логическими изысканиями обоснование правильного выбора трао- 
сы проектируемой' дороги;

б/ Сбор и изучение исходных данных для проектирова
ния автомобильной дороги и сооружений на ней;

в/ Выявление условий строительства и эксплуатации 
в той части, в какой они определяются природными фактора
ми района строительства /климат, максимальный сток, рус
ловые процессы, геоморфология речных долин и неблагоприят
ные физико-географические процессы и явления - сели,карст, 
вечномерзлые грунты и т.д./.

1.3. Инженерные гидрометеорологические изыскания 
производят в соответствии с действуодиы законодательством, 
требованиями строительных норм и правил (СНиП), а также 
других нормативных документов, утвержденных в установлен* 
ном порядке и содержание дополнительные или специальные 
требования к изысканиям.

1.4. Гидрометеорологические изыскания для проекти
рования автомобильных дорог проводятся в определенной 
последовательности, должны соответствовать стадии проекти
рования и иметь свою степень подробности.

Объем и характер инженерно-гидрометеорологических 
обследований зависят от сложности и степени изученности 
природных условий района изысканий, а также от стадии 
проектно-изыскательских работ (технико-экономическое 
обоснование, технический или технорабочий проект, рабо-
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чие чертежи).

1,5* Гидрометеорологические изыскания на стадии 
технико-экономического обоснования (ТЭО) имеют целью 
получение минимально необходимых основных данных по 
гидрологии и климатологии района изысканий в объеме, 
достаточном для оценки намеченных вариантов трассы и 
выбора основного направления*

Изучение гидрометеорологических условий осуществля
ется главным образом путем ознакомления с имеющимися ли
тературными и фондовыми материалами и материалами изыс
каний прошлых лет, материалами аэрофотосъемки, о осмот
ром в натуре отдельных сложных мест, а также выполнением 
по этим материалам приближенных гидравлических расчетов 
отверстий водопропускных сооружений*

1*6. Инжонерио-гидрометеорологическио изыскания 
для составления технического проекта вшолняютоя в ос
новном в поле и заключаются в детильном изучении гидро
метеорологических условий района проложения трассы по 
выбраниоиу направлению и конкурирующим вариантам в объе
ме, достаточном для проектирования земляного полотна, 
мостов, дорожных и регуляционных сооружений, а также 
организации строительства.

Инженерно-гидрометеорологическим изысканиям для 
составления технического проекта могут предшествовать 
гидромеиеорологичеокие изыскания на стадии ТЭО* В этом 
случае необходимо использование рекомендаций и решений, 
принятых в ТЭО.

1.7. Инженерно-гидрометеорологические изыокания 
для составления рабочих чертежей предназначаются для 
уточнения и детализации иоходиих данных, полученных 
при изысканиях для технического проекта, и корректиров
ки результатов гидрометеорологических и гидравлических 
расчетов, выполненных на этой стадии проектирования.

1.0. Инженерные изыскания для одностадийного 
(тохно-рабочого) проекти выполняют в одну стадию с по-
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лученнем материалов, достаточных для составления проек
та, разрабатываемого со степенью подробности рабочих 
чертежей.

1.9. В случаях, когда кратковременные метеорологи
ческие или гидрологические наблюдения и обследования не 
раскрыли режима или динамики физических процессов, реко
мендуется постановка стационарных наблюдений. Количест
во и продолжительность циклов стационарных наблюдений 
устанавливают индивидуально в соответствии с необходим 
мостью получения достаточных данных для заданной стадии 
проектирования* Стационарные наблюдения, начатые при 
изысканиях для технического проекта, можно продолжать 
в случаях необходимости и в период изысканий для рабо
чих чертежей.

Для осуществления указанных наблюдений организуют 
соответствующие метеорологические и гидрологические 
посты.

1*10. Для производства инженерных гидрометеороло
гических изысканий следует составлять программу работ, 
которую согласовывают с заказчиком и утверждают руко
водством организации, выполняющей изыскания.
Программа гидрометеорологических изысканий, выполняемых 
совместно с другими видами инженерных изысканий, являет
ся частью общей программы, составляемой на весь комплекс 
инженерных изысканий.

При небольших ло общему гидрометеорологических 
изысканиях, выполняемых под отдельные сооружения, до
пускают проведение изысканий по техническим заданиям, 
составляемым организациями, выполняющими изыскания, 
взамен программ.

I.II. Программу гидрометеорологических изысканий 
составляют на основании технического задания заказчика 
в соответствии с требованиями СНиИ П-А.1&-С9 и других 
нормативных документов по гидрометеорологическим изыс
каниям.
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На основании программы составляют смету на производ
ство гидрометеорологических изысканий, которая совместно
О п р о г р е т о й  п р е д с т а в д я а т о я  з а к а з ч и к у

1.12. Ииженерно-гвдрометеорологичесл«? изыскания про
водят в три этапа: подготовительный, полевой и к&мералььк'». 
Сроки проведения подготовительных, полевых и каиеральаьгх 
работ предусматривают в программе изыскания.

При выполнении гидрометеорологических изысканий сов
местно с другими видами изысканий сроки работ определяют в 
соответствии со сроками проведения всего комплекса изыска

ний.
В отдельных, наиболее сложных, случаях некоторые 

виды гидрометеорологических работ могут опережать или отста
вать от остальных видов инженерных изысканий.

1.13. В подготовительный период производят сбор, пред
варительное изучение и обобщение необходимых исходных данни) 
по району изысканий, составляют программу и смету, оформля
ют договор на проектно-изыскательские работы и формируют 
полевые подразделения с соответствующим материально-техни
ческий оснащением.

Если по собранным исходным данным невозможно правиль
но наметить и обосновать в программе работ необходимые 
объемы и методы изысканий, то в подготовительный период 
дополнительно производят полевое рекогносцировочное 
обследование района строительства.Необходимость такого об
следования устанавливается изыскательской организацией.

1.14. В полевой период выполняют предусмотренные 
программой полевые работы и часть камеральных работ, 
необходимых для своевременного контроля полиоты и точнос
ти полевых работ.

Половые гидрометеорологические раооти,как правило, 
выполняют одновременно с полевыми работами всего комплик- 
оа инженерных изысканий на данном объекта.

Если при выполнении стационарных наблюдений или 
отдельных видов гидрометеорологических работ /раооти в
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паводок, зкспресс-метеорологические наблюдения и др./ 
возникает необходимость их проведения в сроки, отличные 
от сроков осуществления остальных видов инженерных изыс
каний , то сроки проведения таких работ устанавливает 
изискатольская организация в зависимости от конкретных 
условий района изысканий,

1.15. В камеральный период обрабатывают материалы 
изысканий, составляют, оформляют и выпускают отчетные 
материалыf а также производит их сдачу заказчику.

Сроки проведения камеральных работ назначают в 
соответствии со сроками проведения и объемом полевых 
гидрометеорологических работ, а также других видов ин
женерных изысканий,

1.16. При формировании изыскательских подразделе
ний следует учитывать, что инженерно-гидрометеорологи
ческие изыскания выполняют, как правило, комплексными 
изыскательскими подразделениями(экспедиции, партии, 
отряды).

При больших объемах работ, осуществляемых комп
лексными изыскательскими подразделениями, из их состава 
могут быть выделены самостоятельные подразделения /от
ряды, группы/, выполняющие гидрометеорологические рабо
ты.

При выполнении стационарных или отдельных видов 
гидрометеорологических работ в сроки,отличные от сроков 
проведения других видов инженерных изысканий,могут быть 
сформированы самостоятельные гидрометеорологические изыс
кательские подразделения ^партии, отряды, группы),

1.17. При производстве изыскательских работ необ
ходимо строго и неукоснительно соблюдать действующие 
правила техники безопасности и охрани труда на гидро- 
мб-аоорологичоских работах*



П. Состав инженерно-гидрометеорологических 
изысканий»

Материалы гидрометеорологических изысканий должны
содержать данные, обеспечивающие;

- пролокение дорог или мостовых переходов;
- размещение и необходимое количество водопропускных 

сооружений;
- выбор типов водопропускных сооружений и их размеров;
- проектирование водоотвода с дороги и прилегающей 

местности;

- расчет отверстий за счет искусственной аккумуляции;
- выбор типов фундаментов опор и их заглубление;
- назначение низа пролетных строений и подмостовых га

баритов;
- проектирование продольного профиля дороги и подхо

дов к мостам;

- проектирование регуляционных, берегоукрепительных 
и выправительных сооружений;

- проектирование поперечного профиля земляього полот
на и назначение типов укреплений откосов подтопляе
мых насыпей;

- оценку общих и региональных особенностей района 
проектирования;

- составление проекта организации строительства;

- составление проектно-сметной документации.

2Л. В состав работ, выполняемых при инженерно-
гидрометеорологических изысканиях,входит:

- сбор и обобщение данных о гидрометеорологических 
условиях района изысканий и материалов изысканий 
прошлых лет;

- инженерно-гидрологические обследования малых водото
ков, пересекаемых трассой дороги и ее вариантами
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для целей проектирования малых водопропускных сооружений;

- инженерно-гидрологические обследования средних и боль
ших водотоков для проектирования мостовых переходов;

- инженерно-гидрометеорологические обследования водотоков 
выполняемые при необходимости уточнения пя{;Чето£ мак
симальных расходов или разработку региональных норм 
стока;

- обследования существующих водопропускных сооружений 
на реконструируемых автомобильных дорогах;

- инженерно-гидрометеорологические обследования для про
ектирования земляного полотна;

- инженерно-гидрометеорологические обследования водо
токов, в районах с особыми природными условиями и не
достаточной их изученностью, выполняемые по специаль
ным программам;

- камеральная обработка материалов полевых обследований;

- гидравлико-гидрологические расчеты малых искусствен
ных сооружений;

- гидрологические расчеты мостовых переходов;

- гидравлические и русловые расчеты мостовых переходов;

- гидравлико-гидрологические расчеты при проектировании 
земляного полотна;

- расчеты при проектировании подтопляемых насыпей;

- гидрометеорологические расчеты при необходимости уточ
нения расчетных иори&ткъпих зависимостей максимальных 
расходов или разработки региональных норм стока;

- составление отчетных данных;
Гидрометеорологические изыскания подразделяют на виды:

- гидрометеорологические изыскания больших и средних 
мостовых переходов через реки;

- гидрометеорологические изыскания водопропускных соору- 
/iOrv<?. через целые водотоки;



- гидрометеорологические изыскания для проектирования 
земляного полотна дороги и средств её защити от 
воздействия речных потоков, поьерхностных вод и сне
гозаносов;

- гидрометеорологические изыскания для проекта органи
зации строительствау

Указанные виды изысканий могут выполняться самос
тоятельно или ь комплексе общих линейных иоыоканий до
рог. Комплексные линейные изыскания предусматривают 
вылилнение гидрометеорологических работ по совместной 
программе, несколько отличной от программ для отдельных 
видов изысканий. Такие изыскания обычно выполняют для 
дорог значительного протяжения#

Ш* Гидрометеорологические изыскания для 
технико-экономического обоснования.

3.00. Гидрометеорологические изыскания для ТЭО 
должны обеспечить получение необходимых данных по гид
рологии и климатологии по дороге и водопропускным соору
жениям. Они должны максимально учитывать наличие и разме
щение сети станций и постов гидрометолужбы, о наиболее 
полным использованием многолетних наблюдений и исполь
зованием региональных зависимостей по нормам отока.

Подготовительный период

3.01. В подготовительный период выполняются сле
дующие работы:
- обор, систематизация и обработка исходных данных;
- изучение района изысканий и конкурирующих направлений 

дороги с выделением характерных ("эталонных”) участ
ков и больших моотовых переходов;

- предварительное изучение малых и средних водотоков;

- предварительное изучение больших водотоков и установ
ление ориентировочных схем мостов и регуляционных 
сооружений.
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3.02. Для производства полевых гидрометеорологи- 
ческах работ предварительно должны быть собраны общие 
сведения по гидрографии, геоиорфологии, гидрологии, ис
тории формирования рельефа и речных долин, метеорологии, 
о различных деформациях речных русел, прошедших павод
ках и наводнениях, о существующих сооружениях на реках, 
о судоходстве, сплаве, корчеходе, ледовых явлениях и т.д.

При сСорэ исходных данных используются материалы 
гидрологических и технических изысканий, стационарных 
и эпизодических наблюдений прошлых лет, картографические, 
литературные, архивные,фондовые и другие материалы (лоц
манские карты, аэрофотосъемки прошлых лет), материалы 
региональных исследований ло гидрологии и гидрографии, 
атласы судоходных рек, специальная периодическая гидро
метеорологическая литература.

£ результате сбора и систематизации исходных дан
ных составляется карта-схема изученности района иэыока- 
ний и перечень полученных материалов с указанием источ
ников.

При обработке многолетних исходных данных состав
ляют статистически однородные выборки различных гидрометео

рологических характеристик и производится анализ в отно
шении их качества и полноты. В результате последующих 
вычислений долкны быть получены расчетные гидрометеороло
гические характеристики требуемой вероятности превышения 
(ВП) по всем пунктам, имеющим длительные многолетние наб
людения.

3.03. Изучение района изысканий и конкурирующих 
исправлений дороги яроиз одится по картографическому 
материалу о целью предварительного представления о гид
рографических и гидроморфологичеоких условиях. В резуль
тате намечаются участки трассы с однородными гидроморфо
логическими условиями и участки, которые могут служить 
"эталонами" для каждого типа однородных участков трассы.
В качестве эталонных участков могут быть использованы



участки существующих дорог, находящихся и сходных природ
ных условиях.

Предварительное изучение малых и средних водотоков, 
пересекаемых дорогой, производится по картографический 
и аэрофотосъеыочныы материалам. В результате устанавливав 
етоя общее количество малых и средних водопропускных 
сооружений и их местоположение по каждому из направлений 
дороги*

При наличии достаточного картографического или дру
гих топографических материалов определяется общее коли
чество и местонахождение больших мостовых переходов, 
составляется конфигурация живых сечений по рекам, уста
навливаются предварительные схемы конструкций мостов, под
ходов к ним и регуляционных сооружений.

Б результате изучения пересекаемых водосборных бас
сейнов составляется предварительная сводная ведомость 
водопропускных сооружений.

Полевой период

3.04. В полевой период выполняются следующие работы;
- аэровизуальные гидроыорфологические обследования;
- наземные рекогносцировочные обследования малых и сред

них водосборов на характерных /"эталонных"/ и сложных 
участках;

- наземные рекогносцировочные обследования больших во
дотоков .

3.05. Аэровизуальные обследовании проводятся для
более подробного изучения гидроморфологических уоловмИ района 
приложения изыскиваемой дороги по воем конкурирующим 
поправлениям, нниечашшы в подготовительный период,

Б процессе воздушного обследования окончательно 
устанавливаются границы участков о однородными гидро- 
морфологичоскиыи условиями но воем конкурирующим иащшь- 
ленияи дороги., определяются количество, местоположение 
и протяженность характерных /"эталонных"/ участков,
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просматриваются все пересечения средних и больших водото
ков , составляются их гидрологические описания, уточняются 
конфигурации живых оечений водотоков, уточняются намечен
ные схемы мостов, подходов к ним и регуляционных сооруже
ний*

3*06. Наземные рекогносцировочные обследования малых 
и оредних водосборов осуществляют для уточнения объемов 
работ по сооружению малых мостов и труо на характерных 
/"эталонных11/ участках. При этом выполняются нивелировка 
типовых сечений, участков водотоков у сооружений, уровней 
паводков по признакам на местности.

Величина и типы малых мостов и труб назначаются в 
поле начальником партии глазомерно на основании осмотра 
водосборного бассейна и самого водотокй о учетом сущест
вующих водопропускных сооружений, если таковые имеются*

3.07. При наземных рекогносцировочных обследованиях 
сложных больших мостовых переходов выбирается на местнос
ти и разбивается расчетный морфоотвор, устанавливается го
ризонт высокой воды по следам паводка или опросам старо
жилов, нивелируется уклон водной поверхности на дату обсле
дования или уклон поверхности льда в зимний период, визуаль
но определяются грунтовые характеристики русла и оценивают
ся коэффициенты шероховатости.

Отверстия больших и средних мостов определяются гид
равлическими расчетами на основе материалов, сооранных 
при съемке мостового перехода, причем основное вниминие 
обращается на правильность актирования прохода паводков 
и установление горизонта высоких вод. В результате прове
дения наземных обследований больших мостовых переходов 
уточняются материалы аэровизуальных обследований и гидро
логические характеристики пересекаемых водотоков.

Камеральный период

3.0В. В камеральный период выполняются следующие 
работы;
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- обосновываются предварительные гидрометеорологические
зависимости для расчета максимальных расходов воды за
данной ВП{

- определяются исходные морфометрические и гидрологические 
характеристики на характерных /"эталонных"/ участках 
трассы и больших мостовых переводах;

- производятся гидрологические и гидравлические расчеты 
для определения раамеров водопропускных сооружений на 
"эталонных" участках;

- производятся предварительные расчеты отверстий мостов 
на больших мостовых переходах,

В результате изучения, анализа и обобщения материй-* 
лов, полученных в подготовительный и полевой периоды, 
должно быть дано обоснование предварительных гидрометео
рологических зависимостей для расчета максимальных рас
ходов по району изысканий.

Установление расчетных зависимостей осуществляется 
по укрупненным данным методами географической экстраполя
ции о привлечением сведений о метеорологической и синоп- 
тичеокой обстановке и с учетом других природных факторов.

3.09. Для предварительного расчета отверстий водо
пропускных сооружений на "эталонных" участках и больших 
мостов определяются следующие морфологические и гидроло
гические характеристики; площадь и форма водосборного 
бассейна, длина и уклон главного лога или руола, степень 
заболоченности и залесенности, наличие искусственной 
зарегулироианпооти водосборов и т.п»

Характеристики, перечисленные выше, определяют 
по картографическим или аэрофотосъемочным материалам, а 
при их отсутствии - по материалам аэровизуального или 
наземного обследования.

3*10, Определение максимальных расходов на водо
токах производится по установленным региональным зави
симостям. Расчеты аккумуляции воды производятся с уче-
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*оы рельефа ыестнооти, условий свегоэаносиыости и нали
чия особых условий увлажнения дождевыми осадками.

Количество малых мостов и труб и величины их отвер
стий устанавливаются,исходя иа количества и размеров во
допропускных сооружений, приходящихся аа одни километр 
"эталонного” участка, и распространяются аатем по группо
вым признакам на все протяжение дороги /включая конкури
рующие варианту/.

S.II. Определение глубин размывов производится по 
эмпирической формуле в зависимости от величины расчетно
го расхода и типа русловых отложений*

Окончательная корректировка величин отверстий боль
ших мостов производитея путем уточнения конструктивной
схемы моста по конфигурации живого сечения в створе мос
тового перехода, которая устанавливается по картографи
ческому материалу или данным аэрофотосъемки, а уточняет
ся при аэровизуальном или выборочном наземном обследова
нии.

3.12. Итоговые результаты гидрометеорологических 
изысканий на стадии ТЭО издаг&ютоя в гидрологическом от
чете, где указывают состав и перечень исходных данных, 
произведенных полевых обследований и выполненных расче
тов.

1У. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 
для технического и техно-рабочего проектиро

вания.

4.00. Инженерные гидрометеорологические изыскания 
новых автомобильных дорог должны обеспечить получение 
необходимых для проектирования в объеме технического 
или техно-рабочего проекта данных по гидрологии и 
климатологии, а также оценить возможность изменении 
гидрометеорологических условий в районе изысканий на 
срок службы дороги и всех её вооружений.
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01. Объем, содержание, сроки выполнения и методы 
гидрометеорологических изысканий определяют в зависимости 
ОТ сроков и продолжительности проектно-изыскательских 
работ, степени изученности, отдаленности, доступности райо
на и сложности гидрометеорологических условий.

4.02. В результате проведения гидрометеорологичес
ких изысканий должны быть получены: - необходимые данные
о гидрометеорологическом режиме района изысканий с требуе
мой для целей проектирования детализацией;

- расчетные величины гидрометеорологических пара
метров, требуемые нормами дорожного проектирования;

- величины максимальных расходов, расчетных уров
ней и предварительные отверстия водопропускных сооруже
ний с учетом требований строительных норм и правил.

4.03. Инженерные гидрометеорологические изыскания 
следует проводить с учетом наличия и размещения опорной 
оети станций и постов Гидрометслужбы СССР на основе ис
пользования материалов многолетних наблюдений.

Комплексные нашейные гидрометеорологические 
изыскания дорог.

Подготовительный период.

4.04. В оостав работ подготовительного периода вхо
дит:
- иаучение материалов гидрометеорологических изыскании, 

выполненных на стадии ТЭО;

- дополнительный сбор и систематизация исходных материа
лов;

- обработка материалов многолетних наблюдений;
- участие в камеральном трассировании конкурентно-спо

собных вариантов;

- выявление необходимости гидрометеорологических работ, 
проводимых но специальным программам;

- подготовительные раооты по провидению гидравлических
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экспериментов на модели для наиболее сложных мостовых 
переходов.

4.05. В подготовительный период анализируют материа
лы гидрометеорологических изысканий, выполненных на ста
дии ТЭО, и осуществляют дополнительное изучение района 
изысканий на основе картографических, фондовых, литера
турных и архивных данных и материалов изысканий прошлых 
лет, проводившихся различными изысканиями.

В процессе изучения этих материалов должны быть соб
раны сведения, характеризующие геоморфологию, орогидро- 
графию, историю формирования рельефа, гидрологию, клима
тологию, метеорологию и синоптические условия района 
изысканий.

Подлежат сбору сведения об исторических наводне
ниях прошлых лет, о наличии, местоположении и количест
ве существующих водопропускных и других сооружений, сро
ках их эксплуатации, об их деформациях, о сети станций 
л постов гидрометеорологических иаблвденяй, о судоходст
ве и сплаве на реках.

Сбору и анализу подлежат результаты наблюдений 
максимальных годовых и ежедневных расходов и уровней 
воды, натурные измерения скоростей течения, уклонов вод
ной поверхности, глубин воды и другие гидрометрические 
характеристики, данные об осадках за различные интер
валы времени.

На основании изучения собранных материалов коррек
тируют сроки производства изыскательских работ, состав
ляют задание и программу производства гидрометеорологи
ческих изисканий.

Полевой период

4.06. В состав работ полевого периода входит:

- аэровизуальное обследование трассы дороги и мест 
переходов;

- участие в выборе и укладке трассы дороги и больших
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мостовых переходов;

- наземные линейные обследования малых водотоков;
- гидрологические обследования больших и средних водо

токов;
- краткосрочные гидрометеорологические наблюдения;
- обследования водопропускных сооружений на существующих 

дорогах, а также других речных гидротехнических соору
жений;

- полевые обследования при необходимости разработки 
региональных норм максимального стока;

- обследования для проектирования аемляного полотна до
роги;

- обследования по специальным программам,

4.07. Аэровизуальные гидрометеорологические обсле
дования производят о целью более детального изучения гид
рографических особенностей района изысканий и мест пере
ходов через большие водотоки, установленных при изыска
ниях на стадии ТБО.

Б результате аэровизуальных обследований должны 
быть намечены для подробной наземной проработки конку
рентоспособные варианты мест пересечений больших водо
токов, а также произведены обследования по уточнению 
нечетко выраженных на картографических материалах и 
аэрофотосниыках водоразделов и других сложных иеот; 
переливов воды из бассейна в бассейны, бифуркаций 
русел, характера марей, болот, залеоенности, наличие и 
местоположение наледей, искусственного орошения кону
сов выноса и т.п.

После аэровизуальных оослвдоваиий должна быть 
дополнительно уточнена программа и состав полевых работ, 
а результаты аэровизуальных обследований нанесены на 
картографичеокии материал#

4*08, Варианты трассы дороги на отдельных участ
ках и больших мостовых переходов намечают о учетом об
щего направления дороги, топографических, инженерно-
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геологических, гидрологических условий, а также условий 
оудоходства и оплава.

Пересечение малых и средних водотоков подчиняется 
направлению дороги» Пересечение больших водотоков не всег
да подчиняется трассе дороги и производится с учетом при
родных особенностей водотоков. При этом выбор места опти
мального перехода производится после подробного сопостав
ления нескольких вариантов по технико-экономическим пока
зателям.

В этих случаях приобретает особое значение тщатель
ное изучение и объективная оценка гидрологических усло
вий с выявлением наиболее благоприятных и конкурентоспо
собных в гидрологическом отношении вариантов пересечений.

Выбор и назначение вариантов пересечений больших 
водотоков производятся по топографическим картам, по 
аэрофотоснимкам, по результатам аэровизуального или пред
варительного наземного обследования на основе гидрологи
ческих и гидравлических^требований к переходу, а также 
требований судоходства, сплава и др.

Окончательный выбор места пересечения производят 
при подробном обследовании водотока, после чего уклады
вают трассу мостового перехода на местности.

4.09. Назешше линейные обследования малых и сред
них водотоков производят по всем вариантой дороги и 
на всех без исключения пересекаемых водотоках. Из-за 
технической невозможности постановки гидрометрических 
наблюдений на малых и средних водотоках в нолевой период 
производится комбинированное гидроиорфоистрическои об
следование.

В ьадачи ликзнорио-гидрологичаоких обследований 
малых водотоков входит;

а/ установление мест пересечений водотоков проек
тируемой дорогой и ое вариантами, названий и принадлеж
ности водотоков к той или иной речной системе, а также 
обоего количества водопропускных сооружений;

б/ определение Гранин водоразделовv гидрографи-



чеоких и геометрических характеристик водосборных бао- 
оейнов;

в/ изучение гидравлических условий протекания воды с оп
ределенней расчетных морфометрических характеристик 
в месте пересечения водосборов, а при их недостаточ
ности для расчетов расходов дополнительно на ыорфо- 
створах: разбивка расчетных створов, нивелировка укло
нов водной поверхности, нахождение и нивелировка сле
дов паводков прошлых лет, гидрометрические работы на 
дату оболедования /установление и нивелировка гори
зонта воды и уклона водной поверхности, определение 
средней скорости течения поплавками или вертушкой, 
установление натурных коэффициентов шероховатости/, 
визуальная характеристика водотока /характер залесен- 
нооти, грунты и состояние дожа русла, извилистость 
русла, наличие карчехода, наледей и ледохода, коэффи
циенты шероховатости;

г/ изучение гидрологических условий формирования макси
мального стока с количественной оценкой факторов 

его определяющих /залеоенность, заболоченность, озер- 
нооть, почво-грунты, крутизна рельефа, форма водо
сбора, естественная и искусственная зарегулированнооть 
водосборов и др./, а также выявление региональных 
факторов, требующих дополнительного изучения и начало 
их изучения;

д/ изучение и оценка глубинной и боковой эрозионной дея
тельности русел и логов, а также оклонов водосборов;

е/ изучение условий аккумуляции воды перед дорогой;

ж/ выявление вероятности и размеров природных и искус
ственных изменений гидрологичеоких и гидравлических 
условий за время службы проектируемых сооружений.

После укладки траооы н натуре должен быть обстав
лен сводный план бассейна по каждому из вариантов. До
полнительно оо'оледуютоя нечетко выраженные водоразделы, 
места переливов из басоейна в бассейн, определяются

23



площади водосборных баооейнов, длины логов, площадь,за
нятая лесом, озерами и болотами, уклон главного лога.

При обследовании малых водотоков по каждому вариан
ту составляется сводная Ведомость исходных данных для 
расчета отверстий водопропускных сооружений,

4.10. В задачи инженерно-гидрологических обследо
ваний средних и больших водотоков входит:

- изучение гидрологических и гидравлических усло
вий в районе мостового перехода и установление наиболее 
целесообразных вариантов и направлений трассы мостовых 
переходов с учетом судоходства, лесосплава, ледохода
и корчехода;

- предварительное определение-отверстия моста, 
его местонахождения, размеров и количества пролетов, 
глубин заложения опор о целью установления объемов поле
вых работ для других видов инженерных изысканий /инже
нерно-геодезических и инженерно-геологических/;

- полевые работы "По определении максимального рас
хода в створе перехода и связанных с ним гидравличес
ких характеристик водного потока заданной ВП;

- установление связи о оущеотвующими водпоотами 
и пунктами эпизодических наблюдений с целью переноса 
исходных данных на створ мостового перехода;

- изучение гидравлических и гидрологических уоло- 
вий прохода наводка, ледохода и корчехода волнообразо
вания в районе мостового перехода и установление необ
ходимых размеров ситуационных и подробных съемок для 
целей проектирования регуляционных, берегозащитных, 
выпревительных сооружений и назначения орезки или спрям
ления русла;

- выявление характера естественных природных де
формаций русел рек и тина руолового процесса с выполне
нием русловых съемок, разбивки необходимых поперечных 
сечений и получения материалов для построения продоль
ного профиля реки;
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- изучение естественной и искусственной зарегулирован
н о е ™  водотоков с полевым обследозаниеы близлежащих 
существующих сооружений и получение необходимых данных 
для учета их влияния на сооружения мостового перехода;

- выявление особых гидравлических, гидрологических 
и метеорологических условий, требующих дополнительного 
изучения /сгонно-нагонные, приливно-отливные, подпорные, 
мерзлотно-наледные и др,явления/ и начало такого изуче
ния;

- научение гидрологических уоловий для целей 
обоснования проекта организации строительства мостово
го перехода и применения гидромеханизации, а также наи
более рационального размещения карьеров дорокно-строи- 
тельных материалов в районе мостового перехода.

Гидрологические обследования больших водотоков 
производят как наземными, так и аэрогидрометрическими 
методами, применение которых зависит от сроков работ, 
режима реки, гидрологических особенностей и отдаленнос
ти района изысканий, а также от технической оснащеннос
ти изыокательских подразделений.

Применение аэрогидроыетрии целесообразно на круп
ных реках с широкой поймой или большой зоной разлива 
при проходе паводка, С помощью аэрогидрометрии могут 
быть выполнены следующие работу; измерены поверхност
ные скорости течения, в различных частях речной долины 
ооотавлен ситуационный план места перехода в пределах 
ширины разлива, произведены наблюдения за направлением 
течения, уотиновлены места образования заторов льда и 
корчей, определены размеры льдин и интенсивность ледохо
да и корчехода, установлены границы разлива.

Методы гидрологических работ при наземном обследо
вании больших водотоков определяют на каждой водотоке 
индивидуально в зависимости от сроков и продолжитель
ности проведения изыокательских рибот, количества боль
ших водотоков на всей трассе изыскиваемой дороги, па- 
видочнего режима рек, сложности гидрологических уоловий
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переходов и степени изученности перечислению: условий.

На изысканиях дорог значительного протяжения на 
большинстве пересекаемых больших водотоков независимо 
от степени изученности осуществляют преимущественно 
морфометрические или гидроморфометрические обследования 
/без натурных наблюдений за проходом паводка/. Гидромет
рические обследования с производством натурных наблюде
ний за проходом паводка производят выборочно только на 
особо сложных переходах.

Гидрометрические обследования по условиям прохода 
паводка могут не совпадать со сроками выполнения полевых 
работ на всей дороге, а поэтому в этих случаях должны 
выполняться самостоятельными изыскательскими подразделе
ниями /гидрометрическими отрядами/ по заранее составлен
ной программе работ.

При морфометрических обследованиях больших водото
ков выполняют следующие работы:

- выбор и разбивка расчетного ыорфоствора и определение 
морфологических характеристик;

- установление отметок ГВВ по опросам старожилов и сле
дам прошедших паводков;

- установление горизонтов высокого ледохода, высокой 
подвижки льда, низкой подвижки льда, средней и ниж
ней межени;

- определение уклона реки;
- нивелировка продольного профиля реки;
- условная съемка и съемка староречий, проток и озер;
- определение толщин льда и установление размеров льдин 

и наледей;

- размер и интенсивность ледохода и карчехода;
- установление мест образования заторов льда и карчей;
- съемка живых сечений русла в характерных местах по 

длине роки /в пределах составления продольного профиля/
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- установление меот деформаций берегов русла;
- ежедневная камеральная обработка полевых журналов о 

целью оперативного контроля достоверности полученных 
введений и необходимости дополнительных обследований 
или измерений.

При гидроморфометрических обследованиях больших во
дотоков дополнительно к составу работ, производимых при 
морфометрических обследованиях выполняют следующие рабо
ты:
- устройство уровенных и уклонных постов;
- ежедневные наблюдения за изменениями уровня воды в ре

ке и уклонами водной поверхности;
- контрольные измерения окороотей течения и расходов;
- подводная съемка русла реки;
- промер толщин льда.

При гидрометрических обследованиях больших водото
ков выполняют следующие работы:

- устройство водомерных постов;
- выбор, разбивка и закрепление гидроатворов;
- постройка вышек для наблюдений за поплавками;
- оборудование лодок, паромов, судов или люльки для из
мерений глубин, вертушечных и др.наблюдений;

- производство ежедневных наблюдений за колебаниями 
уровня воды в реке /с обработкой полученных даниых/;

- определение продольных и поперечных уклонов водной 
поверхности;

- поплавковые наблюдения окороотей и направлений течения, 
наблюдения за траекториями льдин, судов, плотов и кар
чей;

- измерение окороотей течения воды в реке по гидроотво- 
рам и вычисление измеренных расходов;

- подводная съемка русла;
- ооотавление актов опрооов старожилов о режиме реки.
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Способы производства работ, выполняемых при морфо
метрическом, гидроморфонетричеоком и гидрометрическом об
следовании, подробно освещены в "Наставлении по изыска
ниям и проектированию железнодорожных и автодорожных мос
товых переходов через водотоки"/ЦШИС - Главтранспроект 
1972 г./.

4.II. Краткосрочные гидрометеорологические наблю
дения производят для связи и последующего переноса всех 
необходимых исходных данных с существующих вод постов и 
метеостанций на расчетные створы, в район изысканий с 
целью наиболее полного учета влияния климата и меотных 
гидрологических условий.

Краткосрочные наблюдения проводят в полевых экспе
диционных условиях с направленностью на получение необ
ходимых гидрометеорологических характеристик в период 
проектно-изыскательских работ. Сроки и продолжительность 
проведения краткосрочных гидрометеорологических наблю
дений зависят от степени изученности и гидрометеорологи
ческих особенностей района. Состав полевых работ опреде
ляют в зависимости от района изысканий и необходимого 
количества и качества исходных данных, и в общем виде 
может быть представлен следующими работами;

- гидрометрические работы на временных постах;
- экспресс-метеорологичеокие наблюдения;
- гидрологические обследования водотоков после прохода 

высоких паводков.

Размещение пунктов наблюдений производят на наиме
нее освещенных исходными данными участках трассы дороги 
для получения возможности наиболее достоверного географо- 
гидрологического районирования расчетных характеристик 
дождей и максимальных расходов.

Гидрометеорологические наблюдения выполняют спе
циальными изыскательскими подразделениями /группами/, 
в соотав работ которых может входить гидрометеорологичес
кое обследование нескольких водотоков в случае, если в
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период наблюдений пройдет высокий наводок или дождь.

Временные посты устраивают на участках рек в райо
нах намеченных створов иостовых переходов и при пролохе- 
нии долинных ходов. Количество постов устанавливают в за
висимости от конкретных условий проектирования на самых 
ответственных и сложных иостовых переходах или местах 
прижимов рек к откосам дорожного полотна или склонам, на 
которых предполагается размещение дороги.

В зависимости от конкретных условий на временных 
постах производят следующие работы:

- установление уровней высокой воды;
- ежедневные наблюдения за уровнем воды;
- измерение глубин, скоростей течения и расходов воды;
- наблюдения за деформациями русла и берегов с целью 

установления характера и типа руслового процесса;

- измерения уклонов свободной поверхности воды;
- поплавочные наблюдения;
- наблюдения за ледоходом, корчеходом и ледовыми явле

ниями;
- продольный профиль реки;
- живое сечение реки;
- камеральные паботы.

На существующих постах в отдельных случаях для 
контроля достоверности длительных наблюдений выполняют 
контрольное нивелирование гидрометрического створа.

9кспресс-метеорологичеокие наблюдения производят 
только в мало исследованных районах, в которых наблю
даются сложные метеорологические условия или отсутствуют 
необходимые данные наблюдений.

Метеорологические наолюдонид имеют целью устано
вить ежедневное измерение осадков за различные интервалы 
времени в период формирования максимальных расходов воды 
на реках, а также провести наблюдении за силой и направ
лением ветра, за температурой воздуха и за высотой сне-
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гового покрова.

Метеорологические наблюдения организуют такие для 
овяаи о действующими пунктами наблюдении и переноса ис
ходных данных в район иаыоканий. В отдельных случаях 
метеорологические наблюдения выполняют по специальный 
программам.

При гидрологическом обследовании водотоков и 
их бассейнов выполняют следующие работы:

- обследование долин или руоел рек и бассейнов по 
заранее заданным маршрутам и выбор расчетных морфо- 
створов;

- профиль морфоствора и продольный профиль реки на 
участке, примыкающем к морфостворам;

- определение уклонов водной поверхности, окороотей 
течения и раоходов потока на период обследования;

- установление УВВ прошедших паводков по следам на 
местности и опросу местных жителей;

- морфометричеокие работы при проложении долинных 
ходов;

- установление гидрографических и морфологических 
характеристик малых водотоков.

4.12. При наличии в районе изысканий существующих 
водопропускных сооружений, а также при реконструкции 
дорог и сооружений производят их обследование о целью 
получения дополнительных данных для более правильного 
назначения размеров проектируемых сооружений и оценки 
принимаемых к расчету гидрометеорологических характе
ристик максимального отока.

Обследованию подлежат все сооружения, которые 
могут служить аналогами для проектируемых; при оболе- 
довании существующих сооружений должны быть выполнены 
следующие работы:



- составлена схема сооружения;
- установлен год постройки сооружения /с подходами к нему/;

- составлены продольные и поперечные профили насыпей на под
ходах и регуляционных сооружений с описанием типа укреп
лений;

- составлено живое сечение водозока до стеснения его соору
жением;

- составлен профиль подмостового русла и поймы за разные 
годы наблюдений;

- составлены акты о режиме реки и проходе паводков через 
сооружения /с указанием отметок уровней высокой воды, их 
местоположения и даты наблюдения/j

- определены уклоны водной поверхности;
- собраны данные об уровнях первой подвижки льда, ледохо

да и межени;

- составлена визуальная характеристика сооружения /дос
таточность отверстия, работа регуляционных сооружений, 
подходов, траверсов, запруд, шандоров, глубины и харак
тер размывов, эанооимость отверстий и т*д./;

- выявлены уоловия судоходства и сплава в районе моота;
- установлены /по годам/ виды повреждений, а также меры 

по их устранению;
- определены гидрографические характеристики водотоков 

до створа существующего сооружения /площадь баосейна, 
длина главного лога, уклон главного лога, ширина бассей
на, залеоенность, заболоченность/;

- обследованы условия образования наледных и мерзлотных 
явлений /при их наличии/;

- установлены условия онегоааноошооти и работы сооруже
ния в зимнее время;

- установлены возможность и размеры искусственной акку
муляции,

В результате выполненных полевых обследований су
ществующих водопропускных сооружений должна быть состав
лена половая сводная ведомость с указанием местоположе-
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ния обследованных сооружений, их количества и основных 
расчетных характеристик.

4.13. При отсутствии рекомендаций нормативных доку
ментов по расчету максимальных расходов или при необходи
мости их уточнения в особо сложных районах возникает пот
ребность в разработке линейно-региональных норм стока.
Б основу разработки таких норм должны быть положены наб
людения за осадками и материалы краткосрочных полевых 
обследований водотоков, производимых в период изысканий.

Для целей разработки лияейно-региональнь/х норы мак
симального стока должны быть вы олнены;

- дополнительные полевые обследования малых водото
ков по определению максимальных наблюденных расходов в 
наиболее характерных створах, а также на водопропускных 
сооружениях, расположенных на существующих дорогах;

- дополнительные полевые обследования средних и 
больших водотоков по определению наблюденных расходов
в наиболее характерных створах, а также на существующих 
мостах;

- краткосрочные, экспресс-метеорологические наблю- 
деыия за дождевыми осадками в районе изысканий;

- установление связи с существующими пунктами наб
людений о целью переноса данных наблюдений на расчетные 
створы;

- обследования для установления региональных осо
бенностей регулирования максимального стока на рассматри
ваемых водотоках*

В отдельных наиболее сложных случаях требуется 
проведение краткосрочных гидрометеорологических обследо
ваний г сроки, предшествующие инженерным изысканиям или 
в период между стадиями проектирования. Соотав таких об
следований должен быть принят индивидуально в зависимос
ти от конкретных условий района изысканий и особенностей 
изысканий*
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4.14, В состав инженерно-гидрометеорологических 
обследований для проектирования аемляного полотна входит*

- обследований для целей назначения высоты бровки земля
ного полотна дороги;

- оооледования для проектирования водоотвода;
- обследования водотоков при долинных ходах;

- обследования при проектировании дорог в зоне перемен
ного и постоянного подтопления;

- оболедования при проложешш дорог в районах орошаемо
го земледелия;

- оболедования при устройстве перелива паводковых вод 
через насыпь»

4о15* Состав работ при необходимости инженерно-гид
рометеорологических обследований водотоков в районах с 
особыми природными условиями и недостаточной их изучен
ностью /сели, карст, подвижные пески, пустыни, наледе- 
образование, приливы и отливы, сгонно-нагонные и подпор
ные явления и др./ следует определять по специальный 
программам применительно к стадии проектирования и раз
мерам объектов*

Гидрометеорологические изыскания, проводимые по 
специальным программам, выполняют самостоятельными изыс
кательскими подразделениями, состоящими примерно из 
5 чел*, в оостав которых должны входить квалифицирован
ные специалисты. Раооты проводят по программны, состав
ленным в подготовительный период. Сроки выполнения отих 
изысканий определяют в зависимости от специфики района 
изыоканий и вида гидрометеорологических работ в период, 
наиболее благоприятный для полной характеристики изу
чаемых гидрометеорологических явлений.
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Гидрометеорологические изыскания выполняют непосред
ственно в районе трассы изыскиваемой дороги с целью наи
более полно охарактеризовать условия ее проложения.
В результате гидрометеорологических изысканий, проводимых 
по специальным программам, должны быть получены данные для 
проектирования водопропускных сооружений дороги в сложных 
цветах, а в неблагоприятных условиях получены рекомендации 
по переносу трассы (в случав необходимости) на отдельных 
учаоткадйа основании подробных гидрометеорологических об
следований.

Камеральный период
4.17.В камеральный период выполняют следующие работы:

- участие в составлении планов и продольных профилей трас
сы дороги и мостовых переходов, а такжа разработке типовых 
поперечных профилей;
- обработка результатов обследований малых и средних водо
токов ;
- обработка материалов обследований больших переходов;
- обраборка гидрометеорологических наблюдений; 

камеральные обработки материалов гидрометеорологических
изысканий, произведенных по специальным программам;
- обработка материалов обследований сооружений на существую
щих дорогах;
- разработка региональных норм максимального стока по дан
ным гидрометеорологических обследований.
- гидравлико-гидрологические расчеты малых водопропускных 
сооружений;
- гидрологические расчеты мостовых переходов*
- гидравлические и русловые расчеты мостовых переходов*
- расчеты при проектировании земляного полотна*
- составление отчета о гидрометеорологических изысканиях.

При составлении ситуационных и детальных планов мос
товых переходов, а также-,планов трассы должны быть подго
товлены и нанесены на них русловые оъеики, горизонты высо
ко* воды и межени, данные о судовом фарватере, места лроис-



ходящих дзформаций берегов, образования наледей, заторов 
льда и карчей, местоположение пристаней, причалов, бродов, 
водпостов,искусственных сооружений на реках,протоки, ста
роречья, озера и болота на поймах, граница разлива при ТЬВ, 
схемы движения плотов, паромов и т.п. На планы переходов 
должны быть нанесены точки УВВ с указанием даты пазсдксз и 
их отметок, а также временные вод посты и гидростворы.

11а продольном профиле устанавливают месторасположения 
малых искусственных сооружений и определяют их необходи
мое количество по условиям* пересечения водотоков и располо
жения трассы дороги на местности, наносят уровни высокой 
воды расчетной БП. Б местах постановки водопропускных соору
жений и местах предполагаемого подтопления и определяю: мини
мальные отметки бровки насыпи,исходя из проектируемых условий 
работы водопропускных сооружений. На продольаом просила вы
деляют участки подтопления земляного полотна, устанавливаю 
их протяженность и разрабатывают конструкции поперечных про
филей земляного полотна и типы укрепления в зависимости от 
длительности подтопления и других гидрологических условии.

В процессе камеральной обработки материалов полевого 
обследования малых и средних водотоков, на каждом перехода 
должны быть определены расчетные отметки ГБВ паводков прош
лых лет, вычерчены живые сечения, показан расчетный уклон 
водной поверхности, установлены коэффициенты шероховатости* 
произведены морфометрические расчеты с определением величин 
расходов и с оценкой скоростей течения вычисленных для раз
личных частей речной долины, построены предельные профили 
водотоков, а на средних водотоках построены морфометрические 
зависимости, расходов, скоростей, площадей живых сечений от 
горизонтов воды.

На каждом из водотоков должны быть окончательно установ
лены расчетные гидрографические характеристики Iплощадь бас
сейна, длина водотока, уклон главного лога, залеееннооть, 
заболоченность и др. Все расчетные величины, полученные в 
результате камеральной обработки заносит в сводную ведо
мость расчетных данных.
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При обработке м&тврвааов иорфомвтричеоких обследова
ний больших водотоков должны иыть произведены следующие 
работы:
- достроены расчетные морфостворы;
- установлены отметки характерных горизонтов воды павод
ков 8а разные годы на створе перехода;
- построен продольный профиль реки и определены расчетные 
уклоны водной поверхности;
- произведены морфометрические расчеты расходов по задан
ным горизонтам и построены основные морфометрические зави
симости;
- .установлены расчетные характеристики ледового редина;
- определены основные гидрографические характеристики (пло
щадь бассейна, длина реки, уклон реки, залесенность, забо
лоченность и T.n.J;
- гидрологические расчеты с определением величин расчетных 
расходов и горизонтов воды требуемой BU;
- составлены полевые пояснительные записки по каждому пере
ходу.

При наличии на реке пунктов гидрометр еских наблюдений 
составляют кривые связи и после переноса уровней на створ 
перехода производят построение графика колебаний уровня за 
наиболее характерные прошедшие паводки (высший, средний, 
низкий и год изысканий)*

При гидроморфометрических обследованиях больших водото
ков дополнительно производят следующие работы:
- определение расхода в период полевых измерений;
- вычисление коэффициентов шероховатости по данным измерений;
- построение графика колебании ежедневных уровней воды*

При гидрометрических обследованиях больших водотоков, 
в дополнение к камеральным работам, производимым при морфо
метрическим и гидроморфометрическим обследованиям, производят
- построение зависимости измеренных расходов, скоростей 
точения, уклонов и коэффициентов шероховатости от горизонта 
воды;
- обработку результатов полевых гидрометрических измерений*
- построение эпюры средних, поверхностных, донных скоростей
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течения и элементарных расходов по вертушечным наблюдениям*
- вычисляют поперечный уклон водной поверхности или речной 
долины в месте перехода*
- составляют план течения реки по траекториям движения по
плавков, льдин, плотов и судов.

При обработке экспедиционных гидрометеорологических на
блюдений должны быть получены расчетныеделичины расходов и 
осадков по различным интервалам времени, а также но силе вет
ров и по равным направлениям* Работы по камеральной обработ
ке наблюдений определяются поставом и объемом произведенных 
полевых гидрометеорологических и экспресс-метеорологических
наблюдений*

При обработке данных полевых обследований водопропускных 
сооружений на существующих дорогах должны быть получены сле
дующие материалы;
- составлены схемы мостов;
- построены продольные профили пойменных подходов;
- определены максимальные расходы и горизонты высокой воды)
- определены отверстия сооружений и их пропускная способность.

При необходимости уточнения расчетных норм максимального 
стока или разработке региональных норм в районе изысканий необ
ходимо выполнить следующие работы:
- отобрать водотоки с наиболее достоверными данными наблюдений 
за паводками прошлых лет*
- определить редукцию наблюденных максимумов расходов на пло
щади водосборов *
- выявить зависимости наблюденных максимумов расходов и осад
ков от физико-географических факторов стока*
- произвести определения расчетных ливневых характеристик 
максимального стока и районировать по направлению дороги*
- произвести оценку повторяемости наблюденных и расчетных 
максимумов стока*
- выявить и разработать методы учета региональных особенностей 
водотоков*
- выполнить построение расчетной формулы для массовых расче
тов максимальных расходов*
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- произвести районирование расчетных параметров региональ
ной гермы по территории района изысканий;
- иоставпть рекомендации по расчету максимальных расходов.

Гидравлико-гидрологические расчеты малых водопропускных 
сооружений предусматривают работы:
- определение расчетного расхода воды и объема стока;
- определение расхода в сооружении с учетом аккумуляции;
- оценка продолжительности подтопления ценных угодиИ;
- подбор отверстия сооружения и установление расчетных гид
равлических характеристик потока;
- учет особых случаев естественного регулирования водосборов;
- особые случаи расчетов расходов;
- особые случаи искусственного регулироваххц максимального 
СТОла;
- расчеты отверстий сооружений лоткового типа;
- расчеты селеперепускных сооружений;
- гидравлические расчеты косогорных сооружений;
- специальные гидравлике-гидрологические расчеты водопере
пускных сооружений, устраиваемых на автотреках, автополиго- 
нах и дорожно-эксплуатационных комплексах,

Б состав гидрологических расчетов мостовых переходов 
входят следующие работы:
- определение максимальных расходов заданной ВП;
- определение расчетного уровня воды;
- расчеты расходов и уровней воды при наличии данных много
летних наблюдений;
- морфометрические расчеты с целью построения графиков из
менения расчетных характеристик водного потока от уровней 
воды;
- установление расчетных гидравлико-гидрологических харак
теристик по морфостворам;
- установление графиков связи о водпостами и пунктами наблю
дений;
- определение характерных уровней воды;
- установление характеристик ледовых явлений;
- определение длительности подтопления подходов;
- установление гидрологических характеристик для целей 
организации строительства;



- определзние воавыовций нива пролетных строений мостов;
- расчеты ветровых волн и минимально допустимой отметки 
бровки вемляного полотна на подтопляемых участках;
- оценка водопропускной способности существующих водопере- 
пускных сооружений;
- расчеты гидрографов паводков и половодий;
- расчеты уровней судоходства и десонплава;
- гидрологические расчеты переходов в оообо сложных усло
виях ( переменном подпоре, приливно-отливных явлениях, при 
слиянии двух рек, конусах выноса, блуждающих русел, селе
вых потоков и т.п^;
- гидрологические расчеты для целей проектирования регуля
ционных и берегоукрепительных сооружений, а также подпорных 
стен.

2,11.В состав гидравлических ирусловых расчетов ыостовых 
переходов в зависимости от конкретных условий проектирования 
входят следующие работы:
- установление отверотия моста и его расположения в попереч
ном оечении реки;
- расчет и прогнозирование русловых дефорыаций в районе ыосто- 
вых переходов;
- расчетыразмывов у опор поста;
- расчеты размывов у регуляционных и берегоукрепительных со
оружений и подпорных отен;
- расчеты кривой свободной поверхности речного потока;
- гидравлические и русловые расчеты переходов с несколькими 
отверстиями;
- гидравлические и руоловые расчеты переходов в условиях 
переменного и постоянного подпора;
- гидравлические и русловые расчеты мостов, расположенных 
в нижних бьефах ГЭС;
-  гидравлическое обоснование выбора рационального типа укреп
лений подиоотовых конусов, регуляционных и берегоукренктоль- 
них сооружений;
-  гидравлическое обоснование выбора наиболее цидоиообриеыого 
положения месторождений дорокио-отроительных материалов и

руслах рок;
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- оценка водопропускной способности существующих мостов*
- гидравлические расчеты мостов о затопляемыми подходами*
- гидравлические расчеты лотковых водопропускных сооружений!
- расчеты селеперепускных сооружений*
- гидравлические расчеты для целей обоснования проекта 
организации строительства мостового перехода.

Расчеты при проектировании земляного полотна в зависи
мости от конкретных условий проектирования предусматривают 
работы;
- расчеты поверхностного стока и отверстий сооружений, обес
печивающих отвод воды о проезжей части дорог*
- расчеты поверхностного стока и отверстий сооружений, обес
печивающих отвод воды о разделительной полосы дорог высших 
категорий,
- расчеты поверхностного водоотвода при проектировании авто- 
треков, автополигонов, транопорхных развязок и комплексов 
служб эксплуатации;
-  расчеты водоотводных канав, кюветов, испарительных бассей
нов и водосбросов;
- расчеты для целей обоснования выбора типов укреплений от
косов и подошвы земляного полотна от разрушающего воздейст
вия поверхностных и паводковых вод, отводимых вдоль дороги\
- расчеты и обоснование проектирования дамб обвалования.

Расчеты при проектировании подтопляемых насыпей преду
сматривают следующее:
- определение расчетных уровней максимального подтопления;
-  определение длительности подтопления*
- установление минимально-допустимой отметки бровки насыпи*
- гидрологическое обоснование выбора типа укреплений лодо- 
иги и откосов насыпей',
- установление горизонтов ледохода и корчехода и их воздей- 
ствийла устойчивость откосов:
- расчеты набега волны от динамического воздействия речно
го потока*,
- русловые расчеты размывов у подошвы насыпей.
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Для дорог, расположенных в местностях с поливными 
землями должны быть получены следующие сведения:
- максимальный уровень воды на поливных землях;
- система полива земель и сброса излишних (промывных и 
т .п .) вод;
- режим полива в течение года и ча перспективный срок;
- сведения о заиливании полей, разрушении обвалований и 
др.;
- схемы поливных полей и оросительных каналов и предпола
гаемые системы перепуска воды через дорогу;
- сведения, необходимые для проектирования водопропускных 
сооружений через пересекаемые арыки и каналы.

Для проектирования испарительных бассейнов, водопро
пускных сооружений и дорог, проходящих через такыры, должны 
быть следующие данные:
- определены максимальные раоходы и уровни воды;
- о годовом гидрометеорологическом режиме района;
- о потерях стока на впитывание, фильтрацию через тело 
насыпи и испарение;
- о заиливании искусственных емкостей перед дорогой.

Для проектирования дорог о частичным или полным пере
ливом паводковых вод через насыпь и устройством переливных 
сооружений необходимы следующие сведения:
-  гидрографические характеристики водотоков;
- продольный профиль и уклон водотока;
- максимальные раоходы заданной ВП;
- графики колебаний уровней воды или гидрографы паводков.

Гидрометеорологические расчеты при необходимости 
уточнения расчетных зависимостей максимальных расходов или 
разработке региональных норм стока предусматривают:
- морфометрические распеты расходов по следам прошедших 
паводков;
- расчеты по установлению ливневых характеристик максималь
ного стока;
-  установление зависимости максимальных наблюденных моду
лой стока от площадки водосборов;
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-  оценка повторяемости наблюденных максимальных расходов*
- определение параметров расчетной формулы стока;
-  установление расчетной зависимости иаксиыальных расхо
дов при полной отсутствии данных многолетних гидрометеоро
логических наблюдений;
-  обоснование параметров существующих эмпирических формул 
для применимости их в зданном районе изысканий;
-  учет региональных особенностей водосборов.

Г Л А В А  У.Изыскания для рабочего проектирования
Инженерные предпостроечные гидрометеорологические ивы- 

снания автомобильных дорог или мостовых переходов для ста
дии составления рабочих чертежей производят с целью допол
нительного сбора сведений об изменении гидрометеорологичес-н 
кого режима района изысканий за период, прошедший от изыска
ний для проектного задания или технического проекта до окон
чаний строительства.

Дополнение расчетных характеристик и уточнение расчет
ных величин обязательны для объектов, сооруженных в малоизу
ченных природных условиях и в местах или условиях, где в пе
риод изысканий для технического проекта не ыогли быть соб
раны исходные данные необходимой полноты и точности, а так
же в случаях, когда новые данные последнего периода могут 
существенно повлиять на расчетные параметры и изменить ранее 
принятие проектные решения.

Подготовительный период
В состав работ подготовительного периода входят следую

щие виды работ:
- дополнительный сбор, систематизация и обработка иоходных 
гидрометеорологических материалов;
-  корректировка расчетных гидрометеорологивеских величии, по
лученных в результате статистического раачета данных много
летних наблюдений.

Дополнительный обор исходных материалов осуществляется 
и случае, если имеется длительный перерыв во времени между 
изысканиями для проектного заданны или технического проекта 
и предлостроечныии иэисхинииыи, если за этот период прошли



высокие паводки и дожди,близкие к расчетным или выше их, 
если обнаружена недостаточная обоснованность расчетных гид
рометеорологических характеристик, вычисленных на стадии 
предыдущих изысканий.

Систематизация и обработка исходных данных, полученных 
в результате дополнительного сбора гидрометеорологического 
материала производится по аналогии о соответствующими рабо
тами, выполняемыми в подготовительный период изысканий для 
технического проекта.

Лри обработке дополнительных материалов многолетних 
наблюдений производят удлинение рядов гидрометеорологических 
величин и повторные статистические расчеты. По вычисленным 
величинам коэффициентов вариации и асимметрии, среднемноголет
них и расчетных гидрометеорологических характеристик раз
личных ИП производят корректировку региональных зависимостей 
и расчетных величии, полученных в результате географогидро
логической экстраполяции.

На основании изучения дополнительных исходных материа
лов составляют программу полевых гидрометеорологических 
работ.

Полевой паоиод
В полевой период предусматривают следующие работы:

- учаотие в частичном изменении траосы дороги или переходов 
через больвие водотоки (если таковое имеет место);
- участие в укладке ни местности осей струенаправлпющих со
оружений, спрямлений русел, в разбивке осей заглушек выплес
ков и регуляционных плотин, подпорных стон и т.п. ;
- участие в трассировании водоотводов;
- дополнительные обследования малых и средних водотоков на 
участках изменений трассы дороги;
- обследования больших водотоков;
-  эконресс-гидрометеорологические наблюдения;
- дополнительные изыскания по специальным программам;
- дополнительные обследования водопропускных сооружений.

11а нииболсе сложных к ответственных мостовых переходах 
производят обследование местности в вона расподоленкн проем-



тируемых струенаправляющих и регуляционных сооружений с 
целью наиболее целесообразной укладки осей этих сооружений 
в отношении наименьшей строительной стоимости и наибольшей 
устойчивости от размывов.

На участках с затрудненным водоотводом производят трас
сирование водоотводных канав на местности с целью получения 
наиболее полных данных для обеспечения отвода воды от доро
ги и водопропускных сооружений.

Повторное обследование малых и средних водотоков про
изводят по трассе дорогИ| установленной в процессе иэысваний 
для рабочих чертежей. Состав работ по линейному обследова
нию малых и средних водотоков и методы их производства ана
логичны для соответствующих работ при изысканиях для техни
ческого проекта. При определении ГБВ по следам местности 
должны быть установлены отметки паводков, прошедших после 
предыдущих изысканий.

При обследовании больших мостовых переходов основное 
внимание должно быть обращено на уточнение расчетных гидро- 
мет зорологических величин, путем повторного полевого обсле
дования. Вид обследования определяют в зависимости от сроков 
изыскательских работ.

При невозможности проведения гидрометрических работ 
производят гидроморфометрические и морфометрические обследо
вания по программе и составу,аналогичным с изысканиями для 
технического проекта.

Гидрометеорологические наблюдения имеют целью получение 
натурных данных по расходам, уровням, осадкам и ветру за 
период производства рабочих изысканий. Пункты наблюдений 
должны быть временными, желательно располагать их в обыч
ных линейных изыскательских подразделениях или пунктах дис
локации строительных подразделений и изменять их положение 
по мере продвижения строительства.

Состав и методы гидрометеорологических наблюдений оо- 
та̂ -ютея прежними, как и при изысканиях для технического 
проокта.



Дополнительные гидрометеорологические изысканиярдро- 
водимые по специальным программам, имеют целью накопления 
натурных данных за изучаемыми явлениями. В результате по
левых работ должны бить получены окончательные данные для 
проектирования водопропускных сооружений.

п результате дополнительных обследований водопропуск
ных сооружений должны быть получены сведения о пропуске 
паводков прошлых лет и о последствиях их прохода; опреде
лены отыеткр ГБВ, снято подмостовое русло, определены размы
вы перед и после сооружения, размывы укреплений, переливы 
через насыпь. Этими данными должиы быть дополнены материалы 
прошлых изысканий по обседованию этих же сооружений. Пов
торные обследования должны быть произведены на всех сущест
вующих сооружениях.

Камеральный период
В состав работ камерального периода входит:

- участив в составлении планов и продольных профилей;
- обработка результатов обследования малых и средних водо
токов;
- обработка материалов обследований больших переходов;
- обработка гидрометеорологических наблюдений;
- обработка материалов изысканий, произведенных по спе
циальным программам;
- обработка материалов дополнительных обследований соору
жений;
- уточнение региональных норм максимального стока, если 
такие разрабатывались на предыдущей стадии проектирования;
- расчеты отверстий малых водопропускных сооружений;
- расчеты водоотводных сооружений.

Камеральные работы при изысканиях, производимых по 
специальным программам,выполняют в соответствии о програм
мой и объемом выполненных полевых работ.

Обработка материалов дополнительных обследований коу- 
ществующих сооружений предусматривает работы по установле
нию дополнительных уточнений и изменений » расчет ни зависи
мости гидромотеорологнчо^ких характеристик* устаноьлешшо



по данныы аналогов или данник обследований на предыдущ их 

с т а д и я х  изысканий.
На основании анализа и обобщения собранных дополни

тельных интервалов производят уточнение расчетных гидро
метеорологических региональных аависиыостей иаксииального 
стона или их дополнительное обоснование новыми данными 
наблюдений* При атом выдолнявг следующие работы:
- производят систематизацию и оценку достоверности макси
мальных расходов на вновь обследуемых водооборах за павод
ки, прошедшие пооле предыдущих изысканий, включая год изы
сканий:
- определяют редукцию наблюдавшихся расходов по площади во
досборов для каждого паводка*
- наблюдавшиеся максимумы раоходов наносят на графики рас
четных зависимостей расходов от физико-географических фак
торов стока*
- корректируют ливневые характеристики макеимального отока 
с учетом удлинения оядов наблюдений*
- производят оценку повторнемооти вновь наблюденных макои- 
ыумой и дополнительную оценку расчетных гидрометеорологи
ческих величин ваданной ВП*
- вводят уточнения в расчетную формулу макоиыЬльиых раоходов*
- корректируют районирование расчетных параметров региональ
ной формулы по территории района изысканий;
- уточняют рекомеидиции по расчету максимальных раоходов.

Раочехы отверстий малых водопропускных сооружений сле
дует выполнять с учетом скорректированных региональных норм 
стока.

При уточнении отверстий водопропуокиых сооружений выпол
няют следующие работы:
- определяют максимальные расходы требуемом ВП*
- определяют расходы в сооружениях с учетом аккуыуяицпи*
- подбирают отверстия труб по типовым проектам;
-  производят расчет «таspotat «алых м средних мостов*
- спр^еляюх минимальную отметку бровки касыаи и гидравли
ческие хвриктерисхики протекания воды в сооружениях, отдм- 
чыишхоя от критических*



- наносят расчетные горизонты и размеры сооружений на про
дольный профиль.

При уточнении расчетов отверстий больших постов и проекти^ 
ровании переходов выполняют следующие работы:
- определяют расчетный расход воды и уточнят величину РУВВ 
требуемой ВП;
- определяют отверстие моста;
- уточняют результаты расчетов заглублений опор мостов с уче
том общего и местного размывов;
- уточняют схему и конструкции регуляционных сооружений»

- определяют типы и границы укреплений откосов подтопляемых 
насыпей, а также глубину размыва у подошвы этих насыпей;
- уточняют ыишшально-допу Ьтиыую высоту подтопляемых насы
пей и регуляционных дамб.

Гидравлические и гидрологические расчеты водоотводных 
сооружений производят с целью уточнения их пропускной способ
ности и назначения целесообразных размеров. В составе этих 
работ предусматривают:
- определение расчетных гидрографических характеристик по
верхностного стока (площадь бассейна, уклон сброса, почво- 
груиты)j
- определение расхода притока воды»
- определение пропускной способности, размеров сооружений ц 
типов крепления русла;
- устанавливают минимально допустимые расстояния между водо
сбросными лотками на откосах насыпей и между дождеприемиками 
при сбросе воды с разделительной полосы;
- уточнение местоположений и конструкций отсечных дамфбвало- 
вамий.

В результате работ, выполняемых на стадии составления 
рабочих чертежей,составляют прыткий отчет и оформляют мате
риалы вспомогательных расчетов для длительного хранения.
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ГЛАВА У1. ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И СОСТАВЛЕНИЯ СМИТЫ

Задачей ивыокаиий является выявление цветных условий 
и сбор данных, необходимых для решения в проекте вопросов 
организации строительства: - схемы организации строитель
ства, выбор наиболее целесообразных способов производства 
работ, размещения производственных баз, снабжения строитель
ными материалами, деталями, конструкциями, схем транспорти
ровки материалов и др*

Для этой цели в процессе изысканий необходимо выявить 
и обосновать:
- наиболее целесообразное с точки зрения паводкового под
топления размещение стройплощадок и временных сооружений*
- расположение карьеров дорожно-строительных материалов в 
руслах рек вблизи мостовых переходов, а также малых искус
ственных сооружений;
- рабочие уровни подтопления при сооружении мостов и регу
ляционных сооружений;
- возможности применения гидроыеханизированного способа 
возведения подходов к мостам, а также обеспечить получение 
необходимых гидрометеорологических характеристик речного 
потока^
- выбор и назначение временных типов укреплений и методов 
водоборьбы в межстроительняй сезон;
- места расположения водозаборных сооружений для обеспече
ния потребностей строительства технической к питьевой водой}
- обеспечение водоотвода поверхностных вод при возведении 
зоилиного полотна и дорожной одежды*

Глава УП* Состав технической документации
о состав технической документации, используемой при 

j идромстеороло2 *ических изысканиях, входит:
- исходная документация в виде технических заданий (прило
жение 1) на производство изысканий, программ работ, сметы 
и календарного графика проектно-изыскательских работ;
- промажут очини документация, по которой производится фикса
ция наблюдений, сбор необходимых данных, х’идрг-ы&тоорологи-



ческие расчеты и передача материалов изысканий ив дорож
ного отдела в отдел мостов^
- отчетная документация, предусматривающая описание произ
веденных работ, результаты расчетов и их обоснования с 
приложением необходимых расчетных гидрометеорологических 
параметров.

Исходная документация выполняется в подготовительный 
период изысканий. Промежуточная документация выполняется, 
начиная о подготовительного периода и заканчиваясь переда
чей материалов из изыскательских отделов в отдел мостов.

В состав промежуточной документации входят ведомости, 
акты, бланки расчетов, выписки из материалов многолетних 
наблюдений и материалов прошлых изысканий. Завершением ра
бот по составлению промежуточной документации является сос
тавление "Перечня исходных материалов для проектирования 
искусственных сооружений, передаваемых дорожным и геологи
ческим (изыскательскими) отделами в отдел мостов (приложе
ние 2), а также "Сводной ведомости расчетных данных для 
проектирования искусственных вооружений на автомобильной 
дороге”.

Отчетная документация может характеризовать окончание 
полевого периода работ { полевые пояснительные записки началь
ников партий),результатов гидролого-гидравлических расчетов, 
выполняемых в камеральный период, а также содержать отчеты 
о выполненных изыскательских и, проектных работах. В послед
нем случае мвтериалы отчетной документации состоят из офор
мленного ноиздаваемого тома'Тидравлико-гидрологические рас
четы мостового перехода ", являющегося материалом обоснова
ния проекта, материалов группы "Б" и гидрометеорологической 
части пояснительной записки к проекту мостового перехода ила 
автомобильной дороги.

В состав отчетной технической документации ддя различ
ных стадий выполнения изыскательских работ входит следующие 
материалы:
- Пояснительная записка к рекогносцировочным обследованиям, 
выполненным на стадии проблеиных или предварительных изы
сканий;
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-ГТоясяителыше записки к объектам инженерных изысканий 
(подходы к мостам , мостовые переходы, долинные хода, 
малые водопропускные сооружения при реконструкции автомо
бильных дорой
- Отчет о гидрометеорологических изысканиях, выполняемых 
по специальным лрох'рамиаы;
- Отчет о гидрологических, гидравлических и русловых рас
четах;
- Отчеты и рекомендации по уточнению расчетных или разра
ботке региональных норм стока в особо сложных районах изы
сканий.
- Пояслнтелыше записки к технический проектам, Tj O и ТЭД.
- к'агерналы обоснований и расчеты, относящиеся к группе "JS".

В приложении к 3 приведена схема написания пояснительной 
записки, которая может быть испольаована для написания любой 
из названных пояснительных записок, а также отчетов, с введе
нием в ней соответствующих изменений (сокращений или допол
нений).

В приложении 1е 4 приведена схема написания гидрометео
рологической части пояснительной записки к подробным техни
ческим изысканиям автомобильной дороги.

Глава УШ.Инструктивно-нормативные документы, регламентирующие 
методы гидрометеорологических изысканий

1 . Альбом водоотводных устройств на железных и автомо
бильных дорогах общей сети Союза ССР,часть 1,инв.м 819. 
Ыосгихфотранс-Союздорпроокт. Изд,Главтранспроекта литография 
Ц1Ш, 1971 г.,219с.

2 .  Альбом конструкций креплений откосов земляного полотна 
железных и автомобильных дорог общей сети Союза ССР.
Инв.к 750. Иосгилротранс, Изд.Главтранинроекта.М., 1970,197с.

3 . Изыскания и проектирование автомобильных и железных 
дорог. Гидрологические расчеты мостовых переходов. Bun.6.,
U ., Оргтрансстрой,i0t>9,39-49 С.б&-84с.

4 . Инструкция по расчету стока с малых бассейнов Мии- 
трансстроя СССР и ЫПС СССР, ГСП 63-67 (В настоящее время 
перерабатывается).

50



5 . Материалы по расчетный характеристикам дождевых 
осадков.,Л., Гидрометеоиздат, 1969,396 с.
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ГлЛВА IX. Расчеты максимальных дождевых расходов 
по методу Союздоппроекта

В 1961 году Минтрапсстроем СССР была зведеиа в дейст
вие "Инструкция по расчету стока с палых бассейнов" ВСН 
63-61, однако Союадорпроект и его филиалы наряду с ВСН 
63-61 применяли упрощенную формулу Союздорнии, которая 
была согласована в 1963 году Главтранспроектои к практи
ческому применению.

В 1967 году введена новая "Инструкция по расчету сто
ка с малых бассейнов" ВСН 63-67, которая отличалась от ВСН 
63-61, в основном, новым ливневым районированием террито
рии СССР и велшинаыи слоев стока, ^етод расчета остался 
прежним.

В связи с выходом ВСН 63-67 Союздорнии в 1969 году 
были даны новые рекомендации по дальнейшему применению 
упрощенной формулы с новыми слоями стока, разработанными 
ЦНИИС'ом.

Как показали расчеты по формуле Союздорнии с новыми 
слоями стока последняя требует дополнителъной переработки, 
так как вычисляемые по ней расходы увеличиваются в несколь
ко раз даже при небольшом увеличении слоя стока из-за 
принятой в формуле степенной зависимости. Это обстоятель
ство привело к вынужденному ограничению в применении фор
мулы Союздорнии до новой ее переработки и последующего сог
ласования с Главтрансироектом.

Учитывая необходимость технико-зкономичаской оценки 
эффективности принимаемых проектных решений при выполне
нии большого количества расчетов отверстий малых водопро
пускных сооружений на реконструируемых дорогах, построенных 
в разные годы и по ранее действующим нормам стока, а также 
на строящихся продолжительное время объектах, и располагая 
известным опытом проектирования дорог в различных районах 
СССР и за рубежом, Союздорпроект приступил к
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изучению и обобщении своего опыта расчетов и натурных ма
териалов на различных объектах, а также анализу опыта рас
четов других ведомств. Такая работа была выполнена в те
чение 1968-1969 г.г.

Обобщение накопленного опыта проектирования, данных 
по безаварийно работающий длительное время сооружениям, 
натуриых раоходов на объектах, а также аналив различных 
применяемых теоретико-эмпирических методов расчета отока 
позволили сформулировать в 1969г. "Предложения по расче
ту максимального дождевого стока с малых водосборов".

В 1969г. проект "Предложений"был разослан ведущим 
проектным научным организациям с целью учета замечаний 
и пожеланий и дополнительной апробации.

Метод раочета дополнительно проверялся на ряда вновь 
проектируемых объектов Союздорпроекта, расположенных в 
различных климатических районах СССР и за рубежом /Кар
паты, Молдавия, Урал, Туркмения, Забайкалье, ДВК, Непал, 
Афганистан/. Результаты вхих расчетов также подтвердили 
достаточно хорошее соответствие вычисленных раоходов дей
ствительным условиям их формирования.

В 1970г. Союздорпроектом произведено дополнительное 
уточнение ливневого районирования территории СССР и лив
невых характеристик максимального стока по материалам 
последних исследований Государственного гидрологического 
института /ГГЦ/.вошедших в основу составления СН <v3S-72.

Обобщение накопленных за период 1969-71 г.г.материа
лов по опыту применения проекта "Предложений", а также 
дополнительные улучшения отдельных его разделов позволили 
Союздоркроекту осуществить в 1971г. подготовку "Указаний 
по расчету дождевых расходов".

Расчеты максимальных дождоьых расходов по "Указа
ниям" рекомендованы Наставлением ЦНИИС-Главтранспроента 
для мостовых переходов через водотоки, расположенные в

54



р а й о н а х ,  не о х в а ч е н н ы х  рекомендациями нормативных д о к у 
ментов .

В 1 ^ 7 2  г .  " У к а з а н и я "  с о г л а с о ва н ы  с ЦНИИС и Г л а в 
т р а н с п р о е к т о м  для п р а к т и ч е с к о г о  п рименения при п р о е к т и р о 
вании автомобильных д о р о г  во в с е х  с т а д и ю :  п р о е к т и р о в а н и я  
в к а ч е с т в е  д о п о л н и т е л ь н о г о  п о с о б и я .

В 1 У 7 2 - 7 3  г . г .  " У к а з а н и я "  были положены в о с н о в у  
р а з р а б о т к и  приближенных методов р а с ч е т а  дождевог о с т о к а ,  
рекомендованных " Р у к о в о д с т в о м  по г и др а в л и ч е с к и м  р а с ч е т а м 
малых и с к ус с т в е н н ы х  с о о р у ж е н и й .  ЦНИИС -  Г л а в т р а н с п р о е к т а .

В " У к а з а н и я "  внесены и з м е н е н и я ,  касающиеся их с о г 
л а с о в а н и я ,  а также отдельные к о р р е к т и в ы ,  с у ч е т о м  к о т о р ых  
и о с у ще с т в л е н о  издание 1 У ? 3  г о д а .

Формула р а с ч е т а  дождевог о с т о к а  положена в о с н о в у  
р а з р а б о т к и  и о б о с н о в а н и я  методики п р о е к т и р о в а н и я  п о в е р х 
н о с т н о г о  в о доотвода с проезжей ч а с т и  и ра з де лите ль ных  п о 
лос автомобильных д о р о г ,  п р е ду с м о т р е н н о й  "Альбомом в о д о 
отводных у с т р о й с т в  на железных и авт омобильных  д о р о г а х  
общей с е т и  Союза С СР  М . М о с г и п р о т р а н с ,  Г л а в т р а н с п р о е к т ,  
1 ^ 7 3  •  и н в .  Л  8 1 3 .

I  . Общие у к а з а н и я

" У к а з а н и я "  С о юз д о рп р о е к та  применяют при п р о е к т и р о 
вании о т в е р с т и й  в о д о п р о п у с к н ы х ,  в од о с б р о с н ы х  и в о д о о т в о д 
ных со о р уже ний на автомобильных д о р о г а х  при площадях в о 
д о с б о р о в  до 1 0 0 0 0 0  к м 2 .

" У к и з и и и я ' п р е д н а з н а ч е н ы  для р а с ч е т о в  м а к с и м а л ь н о 
г о  дождевог о с т о к а  и учитывают с т о к  о т  дождей в в е с е н н ий



период по промерзшей поверхности водосборов.

При наличии в районе изысканий различных видов сто
ка /снегового, грунтового, ледникового, селевого, маре
вого и т .п ./ расчеты следует производить на все возмож
ные в данном районе виды стока с целью установления наи
больших величин максимальных расходов и учета наиболее 
неблагоприятных условий работы водопропускных отверстий.

При наличии значительного притока грунтовых или 
меженных вод на малых водотоках необходимо дополнительно 
их учитывать путем суммирования с расходом, вычисленным 
по настоящим указаниям. Рекомендации по учету меженных 
вод и других местных факторов, присущих тому или другому 
району, приведены ниже.

Для получения более надежных данных о расходах не
обходимо производить уточнение Основных параметров рас
четной формулы по натурным данным путем проведения гид
рометеорологических изысканий и разработки на их основе 
региональных зависимостей максимального стока. При этом 
следует руководствоваться /л .7 гл.УИ1/ .
Указания Союадорпроекта следует применят! наряду о 
СВ 485-72 на каждом объекте изысканий.

2. Основные положения расчетного 
метода

В основу разработки расчетного метода положена ре
дукционная формула проф .Соколовского Д.Л. с уточнениями 
Перевозникоьа Б.Ф., получившая практическое применение 
для расчетов максимальных расходов в ряде районов СССР, 
а также в некоторых зарубежных районах.



В результате выполненных теоретических разработок и 
обобщений натурного материал? границы применения указанной 
редукционной формулы значительно раовярены применительно
к расчетам не только больших и средних,во и малых водообо- 
ров на всей территории СССР, путем ее модификации.

При обосновании структуры расчетной формулы произве
ден критичеоиий отбор практически подтвержденных злемен- 
хов общей теории ливневого стока, а такие использован ряд 
выводов и теоретических положений, установленных в разное 
время нроф.Болдаковым Е.В. и проф.Соколовским Д.Л.

Расчетная формула построена из условия необходимос
ти уточнения ее основных параметров по натурным данным 
о раоходах и осадках, которые могут быть получены в любом 
районе изысканий независимо от его фиэико-географичеокого 
положения и величины водосборной площади. Параметры расчет
ной формулы могут приобретать региональные значении.

В формуле учитывается редукция чаоового олоя дождя 
в зависимости ох изменения времени формирования максималь
ных расходов, форма и крутизна водооборов и естественная 
аккумуляция отока за счет залеоеннооти и наличия на водо- 
оборах различных по впитываемоохи грунтов.

Произведено районирование чаоовой интенсивности рас
четного дождя по территории СССР, а также обобщены извест
ные в настоящее время величины коэффициента элементарного 
окдонового стока по ряду климатичеоких районов СССР и не
которых варубожиих. При ливневом районировании учтены дан
ные о часовом олое водоотдачи, установленные Н.Н.Чегода- 
евым и другими иооледоватедями и организациями.

Uce расчетные коэффициенты имеют вероятностную а 
временную оценку относительно их влияния на величину мак
симального расхода,

В структуре расчетной формулы предусмотрен учет ликь 
ооновных факторов, которые влияют безусловно на величину
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максимума паводкового расхода в любой районе изысканий. 
Учет факторов, присущих только одному или иесколькиы 
районам, следует производить путей введения в расчетную 
формулу дополнительных коэффициентов, учитывающих регио
нальные особенности водосборов. Рекомендации по учету 
этих факторов приведены в п.5.

При разработке расчетного метода и его использовании 
в транспортной проектировании учтены особенности техно
логии и методов гидрометеорологических изысканий автомо
бильных дорог, а также последовательность и состав рас
четов максимальных расходов.

Расчетный метод позволяет учитывать стадийность вы
полнения линейных изысканий и связанную с этим последо
вательность уточнения расчетной формулы на основе натур
ных данных наблюдений, собранных в период между различ
ными стадиями изысканий.

Расчетная формула применима на различных стадиях 
проектно-изыскательских работ и позволяет определять 
максимальные дождевые расходы как на стадии проблемных 
изысканий /при невозможности обоснования ее параметров/, 
так и на всех стадиях инженерных изысканий /при уточнении 
ее параметров данными наблюдений/.

Расчетная формула может быть применена и при опреде
лении предельных максимумов расходов в любом заданном 
района проектирования.

Кроме метода определения дождевого стока "Указания11 
содержат общие рекомендации по учету региональных осо
бенностей водотоков, уточнению параметров расчетной Фор
мулы а малоосвоенных районах, а также по раочетам объе
мов дождевого стока и расходов в сооружениях с учетом 
искусственной аккумуляции.



3. Расчетная Формула и ее параметры
Определение максимальных расходов от довдевых вод 

различной вероятности превышения производится по сле
дящей формуле:

0,р= ib.7-&rdj,-FlffyK.4p ьЗ/сея /I/

- расчетная интенсивность осадковv соответ
ствующая требуемой вероятности превышения 
для расхода. Определяется по формуле / 2/4

- расчетный коэффициент склонового стона, 
определяемый по формуле 3;

- водосборная площадь, км 2 ;
- коэффициент редукции ыакониахъиого довдаво- 

го стока в зависимости от размеров водо
сборной площади. Определяется по табл.1*;

- коэффициент учета влияния крутизны водо
сборного баооейна, определяемый по табл.5;

- коэффициент, учитывающий формулу водосбор
ного баосейиа и определяемый по формудв/8/ ;

Расчетная интенсивность ооадков различной вероят
ности превышения определяется по формуле:

СЦ,= &глс - Кл мм/нин» /2/

где: СЛчао. - максимальная чаоовая интенсивность доадя 
требуеиой ВП. Опредоляетоп по табд.1 длн 
заданного ливневого района /рио.2/ ,  
мм/мин;

Ка  - коэффициент редукции часовой интенсивнос
ти осадков в эавиоимостн от времени фор
мирования максимальных раоходов на малых 
водооборах. Определяется по табл.2.

где : СЦ.

F
ч

к *

к.f
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Расчетный коэффициент склонового стока определяется 
по формуле:

cjLp = / 8/

где; dU - коэффициент оклонового стока при полной на
сыщении почв водой, принимаемый по хвбл.З;

Ье- коэффициент, учитывающий естественную акку
муляцию дождевого стока на поверхности во
досборов в зависимости ох различной валеоен- 
нооти и почво-грунтов. Определяется по фор
мулам Л , 5,7/.

Величина коэффициента be на водосборах, площадь 
которых характериэуетоя сплошной залесевносхью или од
нородными грунтами по всему баосейну определяется по фор
муле:

& . - 1 -  Ы ®
/ V

где; - коэффициент, учитывающий различную прони
цаемость почво-грунтов на склонах водосбо
ров, в расчетных условиях и определяемый 
по табл.б;

- коэффициент,учитывающий состояние почво- 
грунтов к началу формирования расчетного 
паводка, определяемый по табл.7.

П -  поправочный коэффициент на редукцию проница
емости почво-грунтов о увеличением площади 
водосборов. Определяется по табл.9.

При частичной задеоеаности и резких различиях почво- 
грунтов па водосборах /рио.1/ для этого коэффициента 
применяется следующая формула:

b **l-U i*V fy 5 0 f'n /у
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где-. ■ коэффициенты, учитывающие проницае
мость грунтов на отдельных частях 

водосбора* различных по степени за- 
лесенностк и почвогрунтам опреде
ляются по табл.6.

П  - имеет прежнее значение* что и в фор
муле / V *

- коэффициенты, характеризующие величи- 
1 ны отдельных частей водосбора* раз

личных по степени залесцнности и поч- 
во-грунтам и определяемые соответст

венно по формулам;

Jr=-jr- м

где; Fji F Г - площади отдельных частей водосбора, 
занятие различный» почво-грунтани и 
растительностью.

Для больших и средних водотоков, располохенных в во
не избыточного увлажнения, а также в лесостепной и стенной 
частях Европейской территории СССР рекоиендуется формула 
Д .Л .Соколовского:

6  e s i - f a l j U n  + 0  / 7 /

где: o i  ~ определяется по табл.6;
- площадь проиицаеиих грунтов в процен

тах от всей площади бассейна, опре
деляется по формуле /6 / в долях от 
100%.



РиоЛ. Схем* к установлена® неоднородных уоловий 
потерь стока на оклонах водосборов.

Иовффмциент Кф, учитывавший форму водосборного бао- 
оайна, определяется по формуле:

+ 1 i.-qp'K /»/

1’До: -  коэффициент, учитывавший форму водосборов
и определяемый по графинам,рис Л.

С- - коэффициент, учитывающий уменьшение влияния 
формы водообора на величину максимального 
расчетного раохода и определяемый по табл.8.

Длина главного лога на малых водооборах определяет
ся от наивыошей водораздельной точки, расположенной по 
направленно главного дога. На больших водотоках длина 
главного лога может быт* принята о достаточной отепеньв 
точнооти равной длине основного русла, определяющего фор
му и размеры водосборного бассейна.

Ц. Определение п ар а м е т р о в  расчетной формулы
Нонор ливневого района определяется по нарте-охене 

ливневых районов СССР /рис.2/. Величины расчетных пара
метров форнулы /I/ определяются по нижеследующий тасли-
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цаы 1-9
Таблица расчетных величин интенсивностей догдей 

часовой продолжительности
Таблица I

Часовая интенсивность доадя/мн/шш/ВП в %:
СССР 10 5 4 3 2 I 0,3 ОД

I 0,22 0,27 0,29 0,32 0,34 0,40 0,49 0,57
2 0,29 0,36 0,39 0,42 0,45 0,50 0,61 0,75
3 0,29 0,41 0,47 0,52 0,58 0,70 0,95 1,15
4 0,45 0,59 0,64 0,69 0,74 0,90 1,14 1,32
5 0,46 0,62 0,69 0,75 0,82 0,97 1,26 1,48
6 0,49 0,65 0,73 0,81 0,89 1,01 1,46 1,73
7 0,54 0,74 0,82 0,89 0,97 1,15 1,50 1,77
8 0,79 0,98 1,07 1,15 1,24 1,41 1,78 2,07
9 0,81 1,02 1,11 1,20 1,28 1,48 1,83 2,14

10 0,82 1,11 1,23 1,35 1,46 1,74 2,25 2,65

При продолении дороги по несколыши ливьевыы paflouau 
или в непосредственной близоотн от их границы расчетные 
ливневые характеристики на участках, примыкающих к грани
це того или иного района определяются по форцуле;

7 . ^ *  ии/ичы. /9 /

х’де: Л  чио. - раочотнал интенсивность часового дождя
для переходного учаотка, устананлиьаеио- 

го длиной 25 ки в каждую сторону от гра
ницы ливневого района но направлению до
роги.

CXw.dw.t _ vaoouuo интенсивности дойдя, определеняио 
по табл.1 и рио.2 для двух оооедних рай
онов.
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КАРТА-СХЕМА ЛИВНЕ
Рис.2

ВЫХ РАЙОНОВ СССР

S



Для водосборов, площади которых находятся в несколь
ких ливневых районах расчетная часовая интенсивность 
дождя определяется как средневзвешенная по площади.

Рис.З. Схеиа возмогших положений дорогй относи
тельно границ ливневых районов.
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Т а б ли ц а  коэф ф ициентов  ре д у к ц и и  чаоовой  

и н те н си в н о сти  оовдков  /  К * /

Таблица 2

Площадь
водоооора Коэффициент редукции расчетных 

для следующих районов СССР:
оовдков

№ I II! 2 *3,4 №№ 5,7 *6 К 8 * 9,10

0,0001 4,10 4,20 4,20 4,30 4,75 4,05 3,85
0,0005 8,50 3,50 3,50 3,70 3,90 3,50 3,30
0,001 3,00 2,80 2,90 3,05 3,20 3,00 2,75
0,005 2,50 2,30 2,40 2,55 2,65 2,50 2,30
0,01 2,15 1,95 2,07 2,12 2,20 2,0 1,90
0,05 1,85 1,70 1,80 1,82 1,90 1,75 1,65
0,1 1,60 1,50 1,60 1,62 1,65 1,55 1,45
0,5 1,35 1,30 1,40 1,37 1,85 1,35 1,30
0,8 1,20 1,20 1,30 1,25 1,25 1,20 1,20
1,0 1,18 1,15 1,20 1,20 1,20 1,18 1,15
5,0 1,05 1,03 1,10 1,09 1,05 1,05 1,03
г,о 1,0 1,0 1,05 1,04 1.0 1,0 1,0
10,0 1,0 1,0 1.0 1.0 1.0 1,0 1.0
50 0,94 0,95 1,0 0,99 0,98 0,96 0,97
100 0,90 0,90 0,93 0,91 0,92 0,91 0,92
800 0,89 0,89 0,90 0,88 0,91 0,90 0,90
500 0,87 0,85 0,87 0,86 0,90 0,85 0,86
1000 0,80 0,79 0,82 0,75 0,76 0,70 0,70
3000 0,78 0,73 0,80 0,70 0,70 0,6 0,6
5000 0,75 0,70 0,77 0,65 0,63 0,52 0,53
10000 0,70 0,64 0,70 0,55 0,50 0,40 0,40
50000 0,60 0,55 0,63 0,42 0,43 0,38 0,38
100000 0,55 0,50 0,57 0,35 0,40 0,35 0,35
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Таблица коэффициентов or ока A s .

Таблица 3

та
па

Название
районов _______З ц а л е д и д  ВП_в_% ____________

о.з I г э

1 Прииорье ДВК Се
верный Вьегнаи,Не
пал, Лнлонезия ,
Северная Лидия,
Восточный Па
кистан 1-0,9 0,9-0,80 0,8-0,70 0,70-0,60

2 ДБК/Хабаров- 
ский край/,Чер
номорское побе
режье, Кавказа, 
восточное Закав
казье ,ливнеопас
ные предгорные 
районы Средней 
Азии,Западный
Пакистан 0,9-0,80 0,80-0,70 0,70-0,66 0,66-0,60

3 Ливнеопасные 
районы Карпат,
Ерына,Афганис
тана, пенена,
Восточного Ира
ка и Ирака 0,80-0,75 0,75-0,70 0,70-0,60 0,55-0,60

4 Забайкалье 
Предгорья Кар
пат, Горные и 
предгорные рай
оны среднего 
Урала Лесоотеп- 
нан зона Евро
пейской части
СССР.Монголия 0,75-0,65 0,70-0,60 0,60-0,55 0,50-0,55

5 Степная зона
Европейской 
части СССР,Юж
ный Урал.Запад- „ „ „ „
кая Сибирь, 0,65-0,55 0,55-0,50 0,50-0,45 0,45-0,40
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2 3 5 6I

6 Пустынные и полу- 
пустынные райо-' 
ни Средне!1» Азии,
Афганистана,
Центральной Ин
дии и Централь
ной Азии .
Южные районы
тундры 0t 55-0,50 0 , 5 0 - 0 , 0 , 4 0 - 0 , 3 0  0,25-0,30

PncJi. График дли определении параметра ср> 
н формуле /О/.



Рекомендуемые коэффициенты редакции максимальных 
раоходов при о ю у ю г в и и данных полевых обследований

Таблица 4

Площадь водо
сбора 

км2
ч

6,0 0,40
8,0 0,36
10,0 0,33
12,0 0,32
15,0 0,31
19,0 0,30
22,0 0,29
26,0 0,28
30,0 0,27
40,0 0,25
50,0 0,24
55,0 0,23
60,0 0,22
80,0 0,20
100 0,19
200 0,17
300 0,16
500 0,14
1000 0,12
5000 0,09
10000 0,08
100000 0,05

Площадь водосбора 
км2 ч

0,0001 0,98
0,001 0,91
0,005 0,86
0,01 0,81
0,05 0,75
0,1 0,69
0,2 0,68
0,3 0,66
0,4 0,65
0,5 0,63
0,6 0,62
0,7 0,60
0,8 0,58
0,9 0,56
1,0 0,53
1,5 0,52
2,0 0,50
2,5 0,49
8 0,47
4 0,44
5 0,42
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Коэффициенты крутизны водосборного бассейна Км
Таблица 5

Уклон глав- К*з для водосборов:
ного дога —  --------------------------------------- —  -

Односкатных и безруоловых С наличием
асфальто- щебеночные естествен-
оетонные и и гравий- ные задер- 
цемашобе- ные покры- нованные
тонные 
рыт ИЯ

пок- тия склоны

0,001 0,87 0,75 0,75 0,94
0,005 0,95 0,82 0,78 0,98
0,01 1,03 0,92 0,80 1,01
0,02 1,25 1,10 0,85 1,06
0,00 1,45 1,30 0,90 1,12
0,04 1,65 1,50 0,91 1,14
0,05 1,80 1,65 0,93 1,16
0,06 2,03 1,85 0,95 1,18
0,07 2,20 2,00 0,97 1,21
0,08 2,40 2,20 0,98 1,23
0,09 2,63 2,40 1,0 1,26
0,10 2,80 2,60 1,02 1,28
0,20 - - 1,21 1,52
0,30 - - 1,34 1,68
0,40 - - 1,45 1,82
0,50 л - 1,56 1,94
0,60 - - 1,63 2,03
0,70 *** 1,68 2,10

Рекомендации по определению расчетного уклона
главного дога, иопользуемого при составлении табл.5, 
приведены ниже:
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Квэффипиенты дроницаоиоотн почво-грунхов и 
поверхностей отекания Ху при расчетной водоотдача

Таблица 6

Катего- Характеристика склонов баосейнов урмя
почво-
гр^нтои

Почво-грзнты и поверх
ности отекания

Растительность Оу

I Скальные .мерзлые и 
плохо проницаемые

Задернованы или 
отсутствует рас 0,02грунты и поверхности тительность

стенания
Густой лео о кус
тарником и травой 0 02- 

-о;о4
п Глины,суглинки Задернованы 0,04-0,09

а
Такыры
Супесчаные и неона- 
ные грунты при есте
ственной влакноохи

Густой лео с кус
тарником и хра- 
ври Q, Q 6 - 0 * I 5
Отсутствует 0.06-0^12
Задернованы 0,10-0,15
Густой лео о кус
тарником и тра
вой * 0,15-0,20

IV Сухие грунхы/пеоки н Закрепленные 0,15-0,20
лесой/ в засушливых ------------------------------
и пустынных районах Незакрепленные 0,20-0,25
при недостаточной влаж-

_______ Н°£*и ___________________________________________
Рыхлые грунты /осыпи

______й 2.B-Z______________ Нцзакрецлснцив _ 2,2fcO*35
V Скальные породы в гор- Частично закреп-

ных условиях сильно ленные раотитель-
треиршоваше по поверх-носхью или кустар
ности никои 0,15-0,20

__________________________HfiaflKpeQHpiijjua _ Q,20z0*8Q
VI Торфы jBaa*HflHjiug____0,ПН)Д7-

Осушенные 0,15-0,25
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Коэффициенты .учитывающие доогоянио почво- 
груКтов во время формирования расчетного паводка

ТеОдица 7

-left Особенности Коэффициенты Jb для категорий поч-
пп стока во-грунтов соглаоно табд.б

I а ш 1У У

Сток по промерзшим 
почво-грунгаи пли 
но ледяной корке 1,0

1,0-
о;э

0,9-
о: 8 8 ; 5 - 8;!~

Совпадение избыточ
ного ооеннего ув
лажнения со стоком 
в весенний период 1,0 0,9 0,8 0,7 o-.ll
Сток по сухим пыле
ватым груитам/пео- 
ки лёосы и т.п./ 
при возможности об
разования грунтовой 
корки,препятствую
щей быстрому прони
канию воды в грунт В ; ! ’
Предварительное ув- 
лакнение грунтов к 1,0- 
иачалу расчетного 0,9 
паводка в районах мус
сонного климата

0 9-
о;в и в- o;g

-

Влажность почво- 
грунтов в естест
венных условиях 1,05

1,05-
i ; io

1,10-
i ;i5 } ; 1 Г

В табл.7 промежуточные значения коэффициента J?> 
определяются ь зависимости от вида и характера раотитоль 
нооти на склонах бассейнов прииенителыю к кдассифика 
ции,приведенной в табл.б.

В тцбл.б для грунтов,загрязненных производствен!;!!
ми отходами следует принимать равным О, О^-0,09.в завис;; 
мости от степени и характера загрязненности.
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Коэффициент С для у ч е т а  Формы водосборов 
в Формуле /8 /

Таблица 8

Площадь 
водосбора, 

ки2

менее
5 10 20 30 40 50 60 70 80

С О 0,10 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 0,9

проницаемости почво-грунтов 1-У категории В
формулах / 4Л  У 5Л / 7/

Таблица 9

Площадь водосбора, Коэффициент
км2 -  -  ---- ---

* 1 - 2- 3-4

П для следующих районов: 

К-5- 6-7  Н! 8 - 9-10

1 00 и менее 1 ,0 1 ,0 1- 0,9

ООсм 0,91 0,86 0,72

п о 0,84 0 ,7 0 0,54

4 0 0 0,77 0,63 0,32
5 0 0 0,70 0,52 0
б 00 0,63 0,40 -
850 0,46 0 -
1000 0,30 - -
1250 0 - -

74



Р е к о м е н д а ц и и  по  о п р е д е л е н и ю  р а с ч е т н о г о  .у к л о н е  

г л а в н о г о  д о г а  д л я  у с т а н о в л е н и я  ко э ф ф и ц и е н т а  

крутизны в о д о с б о р н о г о  б а с с е й н а  по т а б л , 5

1, В равнинной местнооти раочетный уклон главного ло
га на малых водосборах /  'i f  /  может быть принят равным ук
лону дога у сооружения.

2, На очень малых водооборах площадью до 1,0 км2,
а также на односкатных водосборах при неизменном, одно- 
вначном наклоне поверхности отекания /рис.5а/ в качестве 
расчетного уклона главного лога может быть принят уклон 
между водораздельной точкой по главному логу и пониженной 
точкой живого оечения в отворе перехода.

3. При резкой омене уклонов поверхности отекания на 
различных частях оклонов по всей длине односкатных и ма
лых водосборов /рис.56/, а также на средних водосборах 
расчетный уклон главного русла определится как оредневвве- 
шенный на расстоянии от верхней водораздельной точки до 
створа перехода.

4. tie больших и оредних водотоках при наличии хоро
шо выраженного русла в качестве расчетного уклона главного 
дога принимается уклон реки в основной руоде, характери
зующий оредний уклон на большем его протяжении вверх от 
отвора перехода.
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Р и о .5. Схема к определении расчетного уклона 
главного русла.

5. Учет в л и я н и я  местных Факторов нд величину 
максимальных расходов

В различных районах изысканий может возникнуть необ
ходимость учета специфических факторов, регулирующих мак
симальный оток и присущих только одному райоиу и л и  отдель
ным водосборам и значительно влияющих на величину макси
мального расхода. К таким региональным факторам относятся:

- наличие меженного стока;
- наличие бессточных емкостей;
- пахотные земли на склонах;
- искусственное орошение;
- террасированное земледелие;
- заторнооть горных русел;
- влияние карстовых явлений;
- регулирование стока искусственные
- переливы из одного бассейна в другой;
- неустойчивое перераспределение стока между водо

токами на выходе из гор;
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- озорноогь и заболоченность,’
- забор воды на хозяйственные нужды;
- многократность повторения расчетных паводков в 

муссонных районах;
- регулирование стока на широких поймах;
- транзитные участки русел;
- наледные явления и заледенедость русла;
- регулирование стока мелиоративниии сооружениями;
- подпорные явления;
- наличие в бассейне населенных пунктов иди сущест

вующих дорог.
Учет этих особенностей должен производиться в каждой 

конкретном случае путем введения в формулу / I /  дополни
тельных коэффициентов, установленных по данным нормативных 
документов, а при их отсутствии на основе материалов, поле
вых обследований водосборов.

В особо олохных случаях и при недостаточности материа
лов полевого обследования необходимо проведение гидрологи
ческих изысканий и исследований по специальным программам.

При введении в формулу / I /  региональных факторов сле
дует учитывать их влияние, иоходя из особенностей внутри
годового режима дождевого стока в районе изысканий. Необ
ходимо также давать вероятностную оценку возможного совпа
дения поводочного периода со временем действия этих фак
торов, как регулирующих.

Влияние региональных факторов иокет проявляться но 
водотоках различной величины по-разному. Поэтому для каж
дого объекта необходимо уотановигь пределы применения 
коэффициентов, учитывающих региональные особенности водо
сборов не только во времени их действия,но и до площади 
водообора.

Методы учета некоторых региональных факторов приве
дены в /л .4 ,7 ,/#  а также в сборниках информаций Союадор- 
прсекта.
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Для установления региональных коэффициентов по данный 
полевого обследования иди специальных исследований следу
ет использовать метод соотавлопия уравнений баланса сто
на на период формирования максимальной ординаты гидрогра
фа расчетного паводка.

6. Раочет объема дождевого стока
Объем дождевого от ока о малых водосборов о площадью 

баосейна до 30 км2 определяется по формуле:

\Д / -  iOOOdpdLp F Ц> м3 /ю /

где: 1000 - коэффициент, учитывающий размернооти
параметров, входящих в формулу /10/;

(Хр- расчетная интенсивность ооадков,
мы/мин. Определяется по формуле /2 /;

сЦ>- расчетный коэффициент оклонового ого
на, определяемый по формуле /8 /;

F - водосборная площадь, км2;
'hf- расчетная продолжительность ооадков, 

формирующих максимальную ординату 
гидрографа, мин. Определяется по дан
ным табл.Ю.

Для определения объема осока с малых водосборов и 
обеспечения расчетного объема аккумуляции воды перед водо
пропускными сооружениями форма гидрографов паводков о этих 
водосборов принимается в виде равнобедренного треугольника.
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Таблица 10

Площадь водосбора, Расчетная продолжительность
км2 осадков, мин. -Цп

0,001 4
0,0005 6
0,001 9
0,005 14
0,01 19
0,05 24
0,10 80
0,50 36
0,80 39
1,00 42
5,00 48
7,00 51
10,0 53
30,0 57
51,0 60

7. Уточнение расчетных зависимостей
Расчет максимальных дождевых расходов ц соответст

вующих им объемов стока по формулам / I /  и /10/ при от
сутствии надежных данных гидрометеорологических наблю
дений предусматривается на лредпроектных и начадышх 
стадиях проектно-изыокательских работ.

Для получения расчетных максимумов расходов, наиоо- 
лее полно отражающих условия их формирования в районе 
проектирования, необходимо поодо выполнения изыскатель
ских робот производить уточнение отдельных параметров 
указанных выше формул / I /  и /10/ по материалам полевых 
оболедоваииИ водотоков и данным длительных наблюдений во 
расходами и осадками но существующих водноотах и метео
станциях.
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Уточнению могут подлежать следующие расчетные ха
рактеристики:

- расчетная интенсивность осадков;
- нераьнонерное распределение расчетных осадков по 

направлению изыскиваемой дороги;
- коэффициент склонового стока;
- коэффициент редукции иаксииалыюго дождевого отоиа;
- величины уклонов логов,пересекаеиых дорогой;
- коэффициент неравномерности выпадения дождей по 

территории;
- фориа водосборных басоейнов;
- отепень и характер валесенности;
- категория и проницаемость почво-грунтов;
- состояние почво-грунтов к началу паводков;
- наличие и влияние региональных особенностей водо

сборов.
При уточнении расчетных параметров формул / I /  и /10/ 

необходимо учитывать возможные изменения во времени рас
четных характеристик, вызываемые как естественным измене
нием гидрометеорологического режима оюна, так и влиянием 
хозяйственной деятельности человека в тачание нормативно
го периода службы проектируемых водопропускных сооружений.

Е результате этих padot должны быть получены уточ
ненные расчетные параметры формул / I /  и /10/, отражающие 
действительные гидрометеорологические условия заданного 
районе изысканий и региональные особенности отдельных во
дотоков. При уточнении расчетных зависимостей стока оле- 
дует руководствоваться "Методический руководством" Союз- 
дорпроекта / л у л . УШ/ .

8. Расчет максимальных расходов в сооружении о 
учетом аккумуляции

Определение максимальных расходов в проектируемых во
допропускных сооружениях на малых водосборах производится
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о учетом искусственной аккумуляции воды перед дорогой.
П р е д е л  а к к у м у л я ц и и  о п р е д е л я е т с я  СНиП П - Д .7 - 6 2 ,  

о о г л а с н о  к о т о р о м у  у м е н ь ш е н и е  м а к с и м а л ь н ы х  р а о х о д о в  п р и 

т о к а ,  в с л е д с т в и е  у ч е т а  а к к у м у л я ц и и  д о п у с к а е т с я  н е  б о 

л е в  ч е м  в т р и  р а з а .

Дополнительные ограничения при ооадании временного 
пруда аккумуляции возникают в следующих олучаях:

- в горной и предгорной местностях при значитель
ных уклонах главного лога;

-  в р а й о н а х  м у о с о н н о г о  к л и м а т а  п р и  в о з м о ж н о с т и  п р о 

х о д а  р а с ч е т н о г о  п а в о д к а  п о  ч а с т и ч н о  и л и  п о л н о с т ь ю  з а п о л 

н е н н о м у  п р у д у  а к к у м у л я ц и и  п р е д ы д у щ и м и  д о ж д я м и ;

- в местах затопления ценных угодий, населению; пунк
тов и т .п .;

- в районах вечной мерзлоты о возможными гидрометео
рологическими условиями образования наледей.

Указанные ограничения оцениваются в каждом конкрет
ном олучае при проектировании отдельных или целой группы 
сооружений, так как они могут проявляться одновременно 
все в одном районе изысканий.

Два определения расчетного раохода в сооружении с 
учетом ооздания возможного в веданных условиях пруда 
аккумуляции рекомендуется следующая формула:

Цсоор -  ftp ) мЗ/оек. / I I /

где: Qt - максимальный расход дождевых вод расчетной
вероятности превышения, мЗ/оек, определяе
мый по формуле / I / .

\А/р- объем дождевого стока той же вероятности, 
м3, определяемый по формуле ДО/;

Кг - коэффициент,учитывающий форму расчетного 
гидрографа паводка. Принимается для неиуо-
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сонных районов по данный проф.Андреева
О.В.,равный 0,7, а для муссонных районов 
по данный Союздорпроекта.равным 1,2;

W nf- обвей пруда аккумуляция перед сооруже
нием, м3, определяемый по формуле /12/.

Для определения объема пруда с учетом очертания про
дольного профиля по дну пруда, устанавливаемого по под
робным топографическим планам местности можно применять 
формулу Л.Г.Кушнира.

При отсутствии планов и без необходимости особой де
тализации в определении границ подтопления, на малых во
досборах применяется следующая формула:

м3 /12/

где: К » - коэффициент,учитывающий очертание продоль
ного профиля дна пруда аккумуляции,при
нимаемый равным 0,33;

Ы  - площади живого сечения водотока в ство
ре сооружения при расчетном горизонте под
пертой воды /РУПВ/;

^ vvf  -  максимальная глубина воды в пониженной 
точке живого сечения при РУПВ;

М о - расчетный уклон лога на участке образова
ния пруда аккумуляции;

(X- - острый угол пересечения трассы дороги с 
водотоком.

При конфигурации живого сечения водотока с четко 
выраженными руслом и пойменными частями или участками 
с резкими различиями формы поперечного сечения /овра
ги, крутые лога и г .л ./ , определение объема пруда ре
комендуется производить по следующей формуле /рис.6/;



/13/= - ^ ? ,L b H nW n +z ev Ll Hp t- M„ >v^

где: (Хи.'Уо “ инею* прежние обозначения, что и в
формуле /12/;

\?> - полнея ширина разлива потока в раочет-
_ ной отворе при РГПВ;
Ип - средняя глубина воды на оаыои высокой 

пойменной участке живого сечения при 
РГПВ, и;

Ип - максимальная глубина на этом же участке,

В?;.- ширина руола или другого характерного 
участие при РГПВ, ы;

Hfi - максимальная глубина руола при РПШ,м;
Применение формулы /18/ обосновано при одинаковые 

уклонах отдельных частей водотока и всей долины. При 
различных продольных уклонах формулу ДЗ/ следует при
менять в следующем виде:

\ А Ц > - из /щ у

где: соответственно уклон оамого высокого пой
менного участка и уклон руола или дру
гих характерных учаотков речной долины.

Остальные обозначения приняты такими же, как и в

Рио.ь.Схема к определению объема пруда на малых водото
ках с резким различием в конфнгурациях отдельных 
частей в расчетам живом сечении.
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П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  а а т о п л е н и я  р а з л и ч н ы х  ц е н н ы х  у г о д и й  

с л е д у е т  у с т а н а в л и в а т ь  п о с л е  с о г л а с о в а н и я  с и х  в л а д е л ь ц а м и  

в п е р и о д  и з ы с к а н и й .  В р е м я  з а т о п л е н и я  у г о д и й  о п р е д е л я е т с я  

п о  ф о р м у л е :

г д е :

L  — 2 К г  \А/р_____
f  ( W l . 0

ч а с .  / 1 5 /

\ \ lf - р а с ч е т н ы й  о б ъ е м  д о ж д е в о г о  с т е к  а , в  т ы о .м Э ;

Q w x f -  р е с х о д  в п р о е к т и р у е м о м  с о о р у ж е н и и  с у ч е т о м  

а к к у м у л я ц и и  п р и  р а с ч е т н о м  г о р и з о н т е  в о д ы ,  

м З / с е к ;

CW»>- расход в сооружении при минимальной допус
тимой отметке затопляемых угодий,мЗ/сек.

3,6 - коэффициент,учитывающий размериооть величин.
После расчетов расходов в сооружении с учетом акку

муляции воды необходимо на каждом объекте предусматри
вать следующие работы:

-  определение отверстий водопропускных сооружений 
и режима протекания;

- установление расчетного уровня подпертой воды 
/РУПВ/ при принятом режиме протекания воды через со
оружение;

- наиеоение РУПВ на продольный профиль в мъстах 
пересечения водооборов;

- определение минимально допустимой по СНиП П-Д.5- 
-72 и П-Д.7-62 отметки бровки насыпи земляного полотна
в местах устройства водопропускных сооружений;

- оценка длительности подтопления ценных угодий;
- проверка на возможный перелив через дорогу в по

ниженных местах проектной линии на продольном профиле,
а также проверка на перелив через водоразделы вдоль доро
га в соседние сооружения;
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-  устан о вл е н и е  иероприятий по укрепленна входных и 
выходных р у с е л ;

-  расчот и проектирование дамб обваловании в с л у 
чае их у с т р о й с т в о ;

9 .  Расчеты дождевого сто к а  в малоо с в о енных  
районах

Одной из основных особенносте й налоосвоенных и з а 
рубежных районов я в л я е тс я  о т с у т с т в и е  ы н о го л е тн и х данных 
наблюдений за расходами воды и н е д о с т а т о ч н а я  с е т ь  п у н к 
тов ги д р о м е те о ро л о ги ч е с к и х наблюдений.

И только в отдельных р а й о н а х  имеются некоторые ма
териалы наблюдений за осадкаии в виде записей у к р у п н о к -  
н и х величин ооадков по довд эм еру: суточные максимумы, 
месячные и годовые суммы.

Что к а с а е т с я  малых в о д о с б о р о в , то по или полностью 
о тс у т с тв ую т к а к и е -л и б о  наблюдения за стоком н . к а к  след
ствие э т о г о ,  расчетиио зависимости наксиы алыш х р а с х о д о в , 
основанные на натурны х данных наблюдений.

В т е х  же зарубежных с т р а н а х ,  гд е имеются рекоменда
ции по ра с ч е ту  с т о к а ,  они нередко н о с я т с у г у б о  о р и е н т и 
ровочный х а р а к т е р  и отражают ус л о ви я  о д ного из локальных 
р а й о н о в , на м атериал ах к о т о р о г о  они п о с тр о е н ы . Примене
ние э т и х  зависимостей т р е о у е т  тщ ате ль н ого обоснования 
расчетных параметров на основе и зучени я к онкретны х г и д р о 
м е те о р о л о ги ч е с к и х  у с л о в и й , ибо н е д о с т а т о ч н о с т ь  и х  и з у ч е 
ния может вызвать существенные просчеты в определении о т 
верстий сооружений.

Применение же методов р а о ч е т а ,  иопользуемых в С С С Р , 
параметры которых обосновываются в зарубежных с т р а н а х  
косвенными аналогами с привлечением отдаленных физико- 
ге о гр аф и че с к и х р а й о н о в , не может быть о п р а в д а н о , так кик 
не может отразить действительные условия с то к а  в районе 
изыоканий.



Поэтому в таких районах целесообразным является раз
работка региональных норм стока, учитывающих не только 
общие гидрометеорологические закономерности в заданном 
районе, но и местные особенности стока.

Основным методом обоснования региональных зависимос
тей следует считать метод, основанный на использовании 
результатов краткосрочных полевых обследований водотоков, 
выполненных в период изыоканий автомобильных дорог.

Особое внимание должно быть уделено полноте и ка
честву работ по гидрологическому обследованию водосборов 
и сбору сведений о паводках прошлых лет путем нахождения 
их следов на местности.

Поскольку сведения об осадках могут отражать более 
длительные периоды времени,нежели расходы и уровней тем 
самым содержат больше информаций о характере гидрометео
рологических условий, привлечение их к расчетам макси
мальных расходов является крайне необходимым*

При недостаточности, данных об осадках и невозможнос
ти распространения их по всей территории района проло- 
жения трассы дороги возникает дополнительно необходи
мость проведения кратковременных метеорологических экспе
диционных наблюдений путем организации самостоятельных 
постов или их совмещения с гидрометрическими пунктами 
наблюдений за режимом больших рек.

Состав работ по гидрологическому обследованию водо
токов и методы разработки региональных зависимостей мак
симального стока в настоящих "Указаниях" не рассматрива
ются, так как они подробно освещены в /л.7 гдЛИ/ ко
торым и следует руководствоваться при выполнении указанных 
рьбот в зарубежных и малоосвоенных районах.
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тп П рим еры  р а с ч е т а

I .  О п р е д е л е н и е  р а с ч е т н о г о  р а с х о д а  з а д а н н о й  ВП

Дорога расположена в ливневом районе № 6, трвбуот- 
ся определить расчетный раоход воды при ВП 1%.

После изысканий установлены следующие исходиио 
данные: p = 6 ,5 км2, 1̂ , =Д,7, Чр =0,0020, почво-грунти 
однородны по всему водосбору и предотавлены суглинками, 
склони покрыты леоои и кустарником средней х'устоты.Почво• 
грунты имеют оптимальную влажность в естественных усло
виях.

Для определения расчетного расхода по формуле / I /  
находим следующие коэффициенты:
по табл.1 (Х.=Т,01 мм/мин,по табл.2 K.-t=I,02, по 
табл.З tsU-0,65, по таблЛ ^=0,61, по табл. 5 Ку-0,76, 
по табл.б ^ = 0 ,1 1 , по табл.7 jb =1,07, но рис. lJ 

(f> =0,77, по табл.7 С«0,06, по гаол.9 fl=I,0.
По формулам /2 /, /3 /, Л / , /8/ и / I /  имоеи:

<Хр =1,01x1,02=1,03 
Ь*= I -0,11x1,07x1,0=0,88 

сЦ > «  0,65 х 0,88 =0,57 
Кф = 0,/7х/1-0,77/х0,06=0,79

“ 16,7x1,03x0,57x6,5x0,39x0,76x0,79 =15 иЗ/оои. 
Оуу ш 15 иЗ/сок.

2. Расчет максимального расхода в сооружении 
о учетом аккумуляции

Походные данные те же,что и в примере I . Дополнитель
но к ним получены следующие; U7=I50 м2, Н«-^=2,0 и,
'Ч*=0,002, ‘,W =I,0.

По формуле 10 определяется объем дождевого стока:
W p =1000x1,03x0, 57x6, 5x50=190000 иЗ
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где; Gif =1,03, /^=0 ,57 , Г  =6,5 км2, £р=50 шш 
по табл.10.

По форцулв 12 для нескольких заранее ааданных глубин 
подпертой поды могут бить получены соответствующие им ве
личины объемов пруда аккумуляции:

Wпр= 0,ЗЗх150х- ^ 02 х 1,0 » 49500 м3

По формуле / I I /  вычисляем значения максимальных рас
ходов в сооружении с учетом различных заданных прудов ак
кумуляции:

a  coop 1 5 / 1 -
_455Q0_____ ,
0,7x190000

9,5 мЗ/сек.

Q.cocf> = 9 , 5  мЗ/сек.

ГЛАВА X. Методы изысканий и гидравлико-гидрологических 
расчетов для случаев, не поедусиотпенных ин- 
структивно-нопыативными документами

В действующих инструктивно-нормативных документах 
не нашли отражения особенности методов изысканий и гидрав
лико-гидрологических расчетов в некоторых физико-географи
ческих районах, расположенных как в СССР, так и за рубе
жом . В связи с потребностью гидрометеорологического обос
нования проектных решений в этих районах возникает необ
ходимость обобщения накопленного опыта Союэдорпроекта.

приведенные в настоящем разделе методы были исполь
зованы ii& ряде объектов института и могут представить 
интерес для дальнейшей их апробации при аналогичных уело-



I. Измерения скоростей и направлений течения 
равнинной пеки одновременно двумя-тремя 
поплавками по методу Фраиковского Г,С.

Два или три поплавка с флажками разных цветов запус
кают с моторной лодки на некотором расстоянии друг от дру
га поперек реки.

Засечку поплавков производят поочередно через 20, 40 
или 60 секунд.

Кроме обычных данных фиксирования поплавка /вергик. 
угол, горизонтальный угол/ в  полевом журнале отмечают 
также цвет флажка наблюдаемого поплавка.

При наколке траекторий поплавков на план тоже отмеча
ют цвета их флажков.

При определении скорости поплавков следует учитывать, 
что промежуток времени наблюдения каждого поплавка в отдель
ности вдвое оольше промежутка между двумя засечками. Так, 
если засечки двух поплавков с красным и белым флажками 
производились через 20 секунд,то каждый поплавок в отдель
ности фиксировался через 40 секунд, а при поплавках трех 
цветов с тем же 20 сек .интервалом засечек поплавок фикси
руется через 60 сек.

В остальном технология засечки поплавков с разноцвет
ными флажками не отличается от засечки одного поплавка.

Предлагаемый способ засечки поплавков может быть ис
пользован в случаях достаточных угловых скоростях ин
струмента, применяемого для этих работ, т.е. если засеч
ный пункт достаточно удален от наблюдаемых поплавков, а 
наблюдатель успевает засекать поплавки в заданных интер
валах примени.
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2. Съемка живых сечений на малих и средних 
горных реках по методу Александрова Л.Л.

Предлагаемы!) способ съемки живых сечений предназ
начается для использования при изысканиях мостовых пере
ходов через палые и средние горные реки при невозможнос
ти использования лодок и перехода реки вброд.

Комплект оборудования для съемки включает:
/Л/е.7/:
- деревянные стойки из леса твердой породы, размерами 

4x8x150 см - 2 шт;
- деревянные упоры из брусков тех же размеров - 2 шт;
- металлические ролики с приспособлениями для крепления 

на стойках - 2шт;
- катушки с приспособлениями для крепления на стойках -

2 шт;
- размеченные тросы длиной 80-85 и, диаметром 4-5 мм,с 

петлями на концах, наматываемые на катушки - 2 шт;
-  рыбообразный груз- гиря весой 5-10 кг , с разъемным коль- 

цои - I шт;
-  секторы из пластиглаза со шкалой градусов для измере

ния углов относа троса /крепятся на стойках едновре- 
менно с роликами/ - 2 шт.

Вместо стойки и упора может быть изготовлена лег
кая инвентарная тренога из металлических труб диамет
ром 3-4 см, желательно дюралшиниевых /Р И С .8 /.

Порядок производства работ:

I .  На берегах реки в 5-10 м от урезов воды отрыва
ют ямки глубиной 30-40 см, в которые устанавливают стой
ки. Следует иметь в виду,что чем выше над уровнем реки 
будут установлены стойки, тем точнее будит производиться 
съемка.
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M A c a m A s  1 - 4
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2. К стопкам присоединяют упоры и ролики и навеши
ваются катушки с тросами.

3. Конец одного троса перебрасывается на противо
положный берег. В отдельных случаях это производится 
предварительно у ближайшего моста или переправы и затеи 
трос перемещается в растянутом с о с т о я н и и  до нужного ство
ра.

4. Производят съемку характерных точек на участках 
от стоек до урезов воды и нивелируют головки роликов на 
обоих берегах.

5. Концы тросов соединяют рааъеыньш кольцом /без 
груза/, производят натяжение и измеряют расстояние меж
ду стойками /по наклонной линии/•

6. На разъемное ковдо подвешивается груз и движением 
рукояток катушек он устанавливается на урезе, после чего 
по обоим тросам берут отсчеты расстояний от центра разъ
емного кольца до роликов,

7. С ближайшей к грузу катушки трос выпускают на 
2-4 м так«чтобы метка с целым числом метров установи
лась над роликом. Действием противоположной катушки груз 
устанавливают на поверхности воды, записывают отсчеты,
а затем трос с этой же катушки быстро выпускают до каса
ния дна, после чего записывается второй отсчет на тросе 
и углы относа на прозрачных пластиглазовых секторах* Рас
стояние от меток на тросе до ролика измеряется рулеткой 
с точностью до I см,

8. Груз перемещается на целое число метров и все 
действия повторяются до выхода груза на противоположный 
берег.

Для контроля производится повторная съемка в об
ратном направлении,

Минимальное количество работающих ни съемке - 3 чел,

9 3



Ж у > н д п  с ъ е м к и  ж  m i x  сечении 

Поперечник лЛ..

D*w И* «о L(; Н
linjb К (tPnf- f \): I * *

^лии* по ГОриЖОЖПАПМ L * JL, tOi •
IwcomA гру >А (г М

иО А С  В >  Я 5 А П И С Ь л а т е р а л ь н а я з а п а с ь
У /

ТО'
- I  к.

Н А И M t *

к о н  н и е

Юп ч ч е г и ы  ПО Г П Ю Ю Л I p J ^ j U M t U Q ^
l Q t t M K Q

^  6 1 ы й Г& РА ft Ы Н и с п р а в л е н и й
A t  t  Ь* u П р а в ы й

r v j

К *

Пб/ifoZ
* a

* ь >

Ь с о 71
т а

Пл

Гсп ро!
к а

1*1*

foun.
Л

t j :  
* 3 - 1* 
♦ A b c p .

й к ь - [ п 1
fjnv'-eTiA

t V

■....... — — ■. - . .
—

"
■ ■ ■ —  ■

__
— . _ J - — — — - . J —

- — — — —

--------------- - *w — — __ ___ _____

> -
— ■-

Г

- -— ----------- -----------

^  ——|

!1
.................

. . . . .  . — —

--------------

—



10. По данным съемки производится вычерчивание диво- 
го сечения. Предварительно вычерчивают в неискаженном мас
штабе /рекомендуется 1:100/ оба берега до урезов воды и нано
сит точки^соответотвующие верху роликов. Затем штангенцир
кулем от роликов берут засечки величин отсчетов на тросах, 
к полученным графически отметкам русла приоавляют высоту 
груза и вычитают величину поправки не o t h o g -груза.

Вычисления рекомендуется производить параллельно с 
вычерчиванием, по предлагаемой форме записи.

Вычисление отметок русла может производиться и анали
тически. Для этого необходимо при подсчете каждой отметки
решать систему из двух квадратных уравнений вида:

2. 2. а,
х + у « a

/  х  -  Ь /  +  /  у  -  о  /  «  в

где: X и У - текущие координаты при расположении центра 
координат на одном из роликов; L -расстояние между стой
ками по горизонтали; С - разность отметок роликов; а и 
в - отсчеты на тросах .

Однако быстрое производство таких-вычислений требу
ет использования электронно-вычислительной машины, что в 
полевых условиях невозможно, а графический метод является 
простым и наглядным, давая точность,соответствующую точ
ности полевых измерений.

Поправки На отиоо троса берут по таблицам, помещен
ным в "Наставлении по изысканиям и проектированию посто
вых переходов" Главтранснроекта,

При известных диаметре тросов и весе груза могут 
бить составлены таблицы дополнительных поправок на прови
сание троса, его упругое удлинение, а также па относ в 
горизонтальной плоскости .

При больших скоростях точении / >  0 м/с о к/ может по
явиться tftiOO'xo/fimocTb применения оттпжшс, для предотвра
щения слишком большого относа троса. Технику работы с от-



тяжками следует отработать практически.

Предполагаемая точность конечных результатов по вер
тикали и горизонтали должна колебаться в пределах 10-20 
сы.

3 - Изменение глубин разыыва у опор мостов 
саыопогпужающиыся раэыывоыером к о н с т р у к ц и и  

инн .Осеева А,С,

Конструкция размывомера и принципы его работы впервые 
разработаны в 1969г. и опубликованы в "Указаниях по про
ектирование отверстий водопропускных сооружений на доро
ге Джанакпур-Симра в Непале" в 1970г. Сою^форпроемг,

Принцип работы размывомера /рис.9/ заключается в 
погружении тяжелой штанги под действием ее собственного 
веса по мере увеличения глубины воройки размыва около опо
ри моста и л и  в другом месте его установки.

Измерение глубин размывов размывомером может произ
водиться в течение всего паводка. В результате этих наме
рений строят линяю развития воронки разыыва во времени 
паводка. При невозможности непрерывных наблюдений рвзны- 
воиер позволит зафиксировать максимальную за паводок 
глубину разивва по максимальному погружению штанги.

Разпиасмер состоит из направляющей трубы, саиопог- 
ружегдейся тяжелой штанги, мерной штанги и элементов 
крепления размывомера к опоре. На рис.9 приняты следую
щие обозначения:

I - итякга лля спуска размивоиеро в направляющую трубу, 
у.о u'iьпге нанесены деления для регистрации погру
жения снарг аа в грунт русла;

> - 7ч,'.слзл езмопогружооцакся к те lira резкыномзрб;

О - грубо;



5 - крепление равкыжшера к опоре /трос или металлические 
дуги/*

р и с  S Л о  н е г р у х ц  и р  /и£ / &>/ к  е / э Л ' •

Нииравмищан труda применена диаметром 127 мм 
/виутрошшн диаметр ЦОмм/ , лило хруРа выбирается в 
зависимости от глуоини воды опоии во время паводка.
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Верхний конец трубы не должен заливаться наиидкидой во
дой .

Самопогружающаяся тяжелая штанга изготавливается из 
силои.чо;! болванки диаметром 100 мм, длиной б м, вес штанги 
365 к г .

"алрэвляющая труба при помощи хомутов и тросов или об
ручей из полосового иелеой прикрепляется к onpitfe. Между опо 
рой г. направляющей тр^о'ой вставляются деревянные luiиньл,ре— 
гнстрнруюцие зазор макду о/ЮпоИ и наплавляющей, грубой. Они 
ле одновременно Яахятивают грхгс. Вдестц дер.еьйШ1ЫХ клиньев 
мозно использовать вИцтивыЗ домкраты.

л Особенности и в ы о к en i ии переходив ччя? з. 
поедгопцЦе реки

Учет дилгамико-к^па.матического эффекта розниц- 
ловенкя юачних гсмЗбенчатообразных сторуих волн

Необычное долиооораэрвание. /рис ДО/, обнаруженное 
в ервые в натурных лаводЪчНых условиях на одром из постро
ен них постовых переходов п характеризуемое дйиамико-кине- 
иатическиц эффектом возникновения речной гроб'енчатообраз- 
пой стоячей волны определило пеооходимость подготовки со- 
о;ветствующих рекомендаций, uo учету этого явление

Анализ дзннш| наблюдений за проходом паводка и эффек
том динамико-кинематического вор'мущрцио речного ткуткжа, а 
также установление причинности возникновения гребенчотооб- 
разлого волнения позволили сформулировать следующие рекомен 
дацни по учету вт*о<го явления*»

Трассу мостового перехода следует располагать вне 
кос? резкого искривления русла и при отсутствии хеидерций 
реки к свалу потока к Ориону нр неблаго
приятными я в л я ют еш. у чеот'ки рб j< о Нбвора/гпБ'ЛДтЦ'ЛОНйП ролае 
чей пп ?_О4 Нкименггие-'е рекомендуемое, ушецхрш-ше от шклта 
выхода потока на ппяполипойиый участок реки до створа мос- 
'.o b o j'o перехода /i>MHI|/ должно назначаться с учетом длины 
резвп-кя гробончатообраэиой полни вдоль раки /  L  г / 1
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Рис*10. Общий чид динамико-кинематического эффекта воз
никновения речной грйОбнчатооораэной стоячей 
в о л км.

Рио. И
Схемы регулирования рек 
в меотах возможного обра
зования. гребенчатообраз- 
Horj? волнения: I - руодо 
при варианте спрямления;
2 — выправительио-направ- 
лявдая дамба вогнутого 
очертания; 3 - пересыпка 
руола при-варианте спрям
ления; Ч - трасса дороги.
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начала; раэяитиж г’лубивньвс деформаций /  1н /  и нитонеизно- 
го их эаяу/хаиия! аш вш ш М }  /  £ ^ /  по формуле:

I  пим -  1Ьг *%>* * ? 2 /I/.

Воли: в и р а а н г а в . з н а ч е н и я *  / * *  ю £ j  в долях от Ь г  и обоз- 
начисти, аоошваясатешш чеуазд J H *  я Р $  , т о  формула / I /  
м о м е г  б ы №  в н р а а а а а !  в; слгеж ую дам: в и д е :

лгии p t)
п /

Д к я 1 ауившвшзга>вшч1ннк: расшитое мокко принять Ьг =80и,
=®Й4)„ ® в д »  f »ыв составит величину, равную

1)Э& ш*.

При! усядайаявв педвзшдА в» местах резких искривлений 
ру а л at ш при! нашсчшя №вде;иадл1й к: свалу к одному из берегов 
наабхадишл цедгтрмяашш ш  ушсшьшеш» шшепечно-вМнтовой 
гупбдоанаш&а^М! m m r n tm *  Э т  у ъ т ш ие достигается спрямлением 
ракш иши( деядаищашшигам ^ ш и ф * ш т о к а  /рис . 1 1 / .  Наиболее 
ц йласаабравшм (шрямишшж» умешьш&юидае искривление течения 
и ианщшаквда; д ш зшда х и н и н  я возвращение потока
в прежиая; оусглш^ й&вуош1рх!шаБШ1с  виигока следует осуществлять 
лыпдашител1вл(г^ч{яащшл1шшщим:л1 д у ш б ш ш  во г н у т о г о  очертания, 
пааявдаж а; довзиш м ш м г и м ш х  деформаций береговой линии 
Hi наобходешахнвш оийодд&здшадв шшшшого ввода потока под м о с т.

Шагшимаяшноа: ша&ышйдош наибольшего гребня волни над 
даачвгншм у/ранюш вши&вдШ входа заданной ВП следует опреде
лила, Л CD _

iv _ <я >̂Г U  _ 0 L
В Н  Г ~  В Д 7 а  /3/

пио,с <а̂ /г ~ воаф£иедмииг шэасиеаагя скоростного напора, 
алввШВДжшшй ^ зависимости от Ч  ;

Ш  -  аряданя! бшяод&а скорость течения води в рус 
ле? яра! л*л‘.у€и-.касс всразхмтого два, 1//сок;

«СО



с

ftl -переменный пояазадгежъ ]|аду1нц|ин <гаадтсюи те
чения;

Q -  ускорение сшш мэшесгт;
9 с  -  коэффициент иэмеиашш ш ш  п^ейетшсоИ шол- 

ны от энергетичеа&шй втыоюмхсши груслвшото т о - 
тока, определяемая ига оеаоюашишмий^

1,0 2,0 8,0 *.<г 5.® (Б„Ф *М>

м о о * и> 0,8 0.7 ®»<6 ®„'5

-  средняя гдубюаш вшщци т [pycoie* \и%

-коэффициент* емпш ош ш ия шпубиж* тцределпвмыП 
по формуле

где: Нр$Нг -  максииаяьше ваввдатше уряхнии вводы m [русле 
соответственно шиша яешвпэдкв ш штата дцр.ебан- 
чатообразшт» тлшшшяи

При отсутствии даиюшс шлазшодиниШ шцанйфпцившд ( О  щри- 
нимают ориентировочно равкша оде (бшшдае ;вшшо-
ние соответствует расшшстаЕВДша [рушам ш  сцрвдцдошзздйииа- 
ми 1-1,50 метра. л

LlВеличины ----  ощешмшшшс т> опвднощиы гаиивноше-
ниям; $

U -  0,5 1,2 2,0 8 ,0  '  4 ,0  5,0  «6,® Ч?*(0 ЩЪи т
■— -  0,17 0 ,45 0 ,80  1 ,4 0  2,©5 2 ,в 5  3,ТИ fS;?5
У/
<*г- 1 ,2  1 ,15  1,10 1 ,0 4  О,>7 О.'з® ®„®3 ©;Я&

Возведение регуляционная* сшдоумшшиЯ ш  вдуиомя» |дуоед 
рек путем переиощеийя Оульдодадаша шошшудок деусиш т даюя> 
несшш может бить целесообразно » ступив у м е т  лоишешш шои- 
доИствий гробенчатообр экого «лшмиммяи

Возвышение вер/а рогул«1цав(ий1;Ш!1г. даай'й * шиза ш н о т -
рукций мостов следует проверит& шш мсгтт^шо/сл'Ь 
Пии против 1 ЛПЮ.ХИОГО ЭОТОНЛ^'ЙЯ
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волнами:

И  М И Н  ^  *  &  h f -  /5/

Гребенчатообразное волнение может оказывать особо 
опаснче воздействие на устойчивость откосов подтопляемых 
даиб и их укреплений, а. также на опоры ЛЗП, трубопроводы 
и другие коммуникации, расположенные в районе их возмож
ного образования. Расчет размывов у подошвы регуляционных 
дамб с учетом гребенчатообразной волны в настоящих ук л- 
3 дни?* не Приводится.

Набег ударной волны потока на опоры мостов 
и возвышение низа пролетных строений

Наблюдения за проходом паводков на построенных мостах 
через реки со средними скоростями течения в подмостовых рус
лах более 2,0 м/сек показали на недостаточность нормативных 
рекомендаций до минимальному возвышению низа пролетных стро
ений.

При проходе расчетного паводка на этих реках наблюда- 
e'icft искривление водной поверхности выпуклостью вверх е 
по чьемом над горизонтальным уровнем воды за счет скоростно
го напора в наиболее глубокой части русла /рис./^Ди также 
а рачительный набег ударной волны потока на опоры мостов 
/1>и'-./Э. Анализ данных наблюдений позволил рекомендовать 
формулу для установления возвышения низа пролетных строений 
чсслов над расчетным уровнем воды:

Ни**. ~ & + й hy + й h3 /6/

г/ю; л  Ь с " нсконцахгное возвышение гребня водной поверх
ности т г  расчетный уровней воды за счет ско
ростного напоре;

д njj - м&сегде&дышя. ордината высоты наоега на опору 
'оста лад Пробном водной поверхности расчет-^
г ого гс год;'.а;
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- минимальный запас, принимаемый при отсутствии 
корчехода в высокую воду не менее:

Д / 1 3 г K v ( а Ьс + & h y ) п /

где: K v  - коэффициент, учитывающий погрешности вы
числения в зависимости от частоты появле
ния расчетных паводков, и принимаемый по 
соотношению:

С у  4  О,В 0,5 0,7 >  1,0

0,2 0,15 0,10 0,05, где

- коэффициент вариации

Р и с Л 2 . Изменение уровней вбдо в предмостовом створе 
р Л а гм а т и ;
I  -  уровни на лобовой гране с п о р ; 2 -  расчётный 
уровень воды; 3 -  уровень у низовой грани оп ор;
/f -  линии дна I ^ 7 1 г  •} 5 - линия дна 1ЬС5 г  *

Максимальное ьизпышоние греонн водной поверхности над 

горизонтальным расчетным уровнем воды эи счет скоростного 

напора рикомоидуатн определять по формула:



Рве.1 3 .  Н а б е г  ударной водны потока в& опоры моста через р-Баш с т  в п а в о д о к  1 9 7 1  г о д а



/8/Д h c

п

2  $

а
где: ~\f "  - средняя бытовая скорость русла в подмостовоц

сечении до размыва, м/сек;

- переменный показатель редукции, учитывающий 
изменение возвышения гребня водной поверхнос
ти в зависимости от средней бытовой скорос
ти

-Гг- пВеличины у и
у п

£
определяют из соотношении:

м/сек * 2 3 4 5 6 7 0

Т ф  0,05 0,1 

* *
0,3 0,55 0,85 1,22 1,57 1,53 2 ,Ъ

Аля определения максимальной ординаты высоты ударной 
волны набега на опору моста над гребнем водной поверхности 
расчетного паводка следует применять следующую формулу:

гд  А ,
у  * 8

$

т - / V

где:
7

коэффициент изменения набега ударной волны в 
зависимости от средней битовой скорости русла 
в подмостовом сечении ;

К - переменный показатель редувдии, учитывающий 
изменение высоты набега в зависимости от рас
четной скорости потока, ]/* ;

Sop ~ коэффициент, учитывающий форму опоры и разме- 
' ры лобовой грани* Для опор сплошных прямоуголь

ных с шириной 1-1,2 м и полукруглой формой ло
бовой г чини значение принимают,равным единице*

/ ~ К ~ьг ^
Значения величин , у~ *

соотношении: * $
определяют нз
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Ч 5 6 71Г  u/с е к  0 ,5 1,0 2 3 8
U ~  1 ,57  1 ,4 1  1 ,2 7  1 ,09  0 ,91 0 ,76  0 ,63  0 ,52  0 Л

Очертание уровенной поверхности в расчетном створе 
может быть построено графически в виде плавной кривой по 
трем основным точкам: ординате гребня и точками пересече
ния РУБВ с каждым из берегов. Для живых сечений с несколь
кими русловыми понижениями линию уровенной поверхности 
строят для каждого участка раздельно.

Выделение в речном потоке максимального возвышения 
гребня водной поверхности над горизонтальной поверхностью 
расчетного уровня, а также установление максимальной орди
наты высоты ударной волны набега на опоры мостов открывает 
более широкие методические возможности н е  только для оцен
ки минимального возвышения низа пролетных строений, но и 
для привлечения к расчетам максимальных расходов данных, 
фактических наблюдений у существующих мостов как в период 
паводков, так и по их следам на опорах.

Определение возвышения низа пролетных строений с ис
пользованием рекомендаций, изложенных выше, позволяет учесть 
особенности прохода речного потока под мостами и оценить 
возможные колебания основных расчетных факторов в формулах 
/6-8/, лимитирующих эту величину в зависимости от различ
ных по силе паводков. Что в свою очередь предопределяет 
возможность нормирования возвышений низа мостовых конструк
ций над паводочиым уровнем по принципу создания их равно- 
обеспеченных размеров для мостов на дорогах общей сети и 
7ем самым переходу от одной заранее заданной длИ всех 
мостов величины возвышения и заноса к конкретным величи
нам возвышений, характеризующий различные наволочные усло
вия /табл .11/.

0 ,2  0 ,4 5  0 ,7 5  1 ,17  1 ,6 0  2 ,1 5  2 ,7 0  3 ,3 0
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Таблица II

Н  мин, и

с „ 0,5 I 2 3 4

-у~ м/сек.

5 6 7 8

сооNil 0,25 0,47 1,04 1,73 2,25 2,93 3,50 4,0 4, 45

0,5 0,24 0,45 0,99 1,65 2,18 2,80 3,35 3,84 4,27

0,7 0,23 0,43 0,95 1,59 2,10 2,68 3,21 3,67 4,08

>  1.0 0,22 0,41 0,91 1,51 2,01 2,56 3,06 3,50 3,89

Возвышение низа пролетных строений в ряде случаев 
лимитирует высоту мостов и положение проектной линии, а 
следовательно, и стоимость строительства. Поэтому величи
ну возвышения низа мостов следует назначать с учетом табл. 
II, исходя из технико-экономических соображений проектиро
вания и возможного допущения некоторого затопления опор 
мостов согласно действующих нормативов. Затопление проез
жей части мостов волной набега может вызвать перерыв дви
жения и нежелательные последствия для их конструкций. 
Допущение такого решения требует соответствующих обоснова
нии и проектных проработок и лишь в отдельных случаях мо
жет быть экономически оправдано.

Регулирование блуждающих рек на участках 
развития молодых русел

Большинству блуждающих рек характерно наличие актив
ной русловой зоны, в пределах которой происходят русловые 
переформировании и ежегодные перемещения /блуждания/ рус
ла. На этих реках наблюдается стремление к расширению ак
тивной русловой зоны за счет систематических размывов бере
гов. и случаях, когда процесс накопления наносов опережает 
развитие активней зоны блуждания наблюдается поднятие дна
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русла до отметок берегов и перелив паводковых вод через 
береговую линию /рис.14/*

Места поднятия русел до уровня берегов могут находить
ся непосредственно на выходе рек из гор или на некотором 
расстоянии от него. На разных реках положение этих мест 
различно по длине реки и зависит от многих факторов: расхо
да твердого стока, частоты паводков, разыываемости берегов, 
морфологии речных долин и до. На некоторых реках такие 
места создаются при слиянии двух разномощных водотоков на 
некотором расстоянии от выхода аз гор.

Перелив через береговую линию происходит в местах наи
большей концентрации потока и подъема уровня воды /при рез
ких поворотах русла или его проток/ в сторону большего паде
ния уклона, чем уклон реки* Смыв легкоразмываемых берегов 
потоком,не несущим наносов в местах выхода из русла и 
вдоль его продвижения в пониженные формы рельефа приводит 
к образованию эрозионного понижения и образованию самостоя
тельных молодых русел, принимающих на себя часть расхода 
основной реки, изменяющуюся во времени в зависимости от ин
тенсивности развития этих русел. Началу, развития новых ру
сел могут способствовать оросительные каналы,арыки и дру
гие водозаборные сооружения, устраиваемые без достаточного 
инженерного обоснования.

Молодые русла развиваются либо в пределах собственной 
речной долины, либо,перерезая водоразделы,продолжают свое 
развитие в соседних долинах /рис.15/, что зависит от высот 
поднятия дна новых русел и водоразделов, а также мест их 
расположения. При раавитии молодых русел в пределах одной 
долины можно выделить два характерных случая - уход ново
го русла от основной реки или его возвращение снова в 
русло основной реки на некотором расстоянии ниже от места 
выхода.

Наиболее сложными вопросами проектирования является 
выбор и расположение наиболое целесооб юзиого места па
рохода и установление той части стока, на которую должно
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/

Рио.14. Продольный профиль рек в квотах образо
вания колодых русел: I -  водоразделы:
2 - поверхность берегов: 3 -  дно русел: 
k - квота начала образования колодах ру

сел.

Рио.IS* Перераспределение отока кенду двуня рекаик: 
I -  основные реки; 2 -  молодые русла,
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быть рассчитано отверстие моста. Решение этих задач может 
быть выполнено на основе прогноза развития русловьк дефор
маций во времени и инженерных мероприятий пс обеспечению 
регулирования стока рек.

До настоящего времени условия образования молодых ру
сел не были недостаточно изучены, а решения по их регули
рованию не нашли еще должного отражения в литературе.
Это и определило необходимость обобщения накопленного 
опыта проектирования в виде рекомендаций, основные поло
жения которых и рассматриваются в настоящем рвзделе.

Для осуществления инженерного прогнозирования и раз
работки проектных мероприятий должны быть тщательно изуче
ны и проанализированы конкретные условия образования мо
лодых русел в заданном районе изысканий. В основу такого 
изучения может быть положена разработанная генетическая 
схема развития молодых русел. На каждом переходе необходи
мо иметь ситуационные планы с нанесением всех молодых ру
сел и мест их образования, а также водораздельные прост
ранства .

Мостовые переходы предпочтительно располагать на 
участках рек вне мест образования новых русуэл в наиболее 
узких и устойчивых створах речных долин с высокими берега
ми* Наиболее неблагоприятные места пересечения рек мосто
выми переходами находятся в переломных точках продольного 
профиля, соответствующих началу образования молодых русел. 
При необходимости пересечения рек на участках с несколь
кими молодыми руслами предпочтение следует отдавать меС^ 
там переходов с хорошо выраженным^ высокими берегами, уда
ленными от места образования молодых русел на некоторое 
расстояние, что облегчает определение фактических расхо
дов ведь, дотекающих на период производства изысканий, 
назначение отверстия моста и регулирования речного потока 
у г,ере сода.



Для расчетов отверстий иостов и компоновки всех соору
жений мостового перехода оказывается необходимый установ
ление четкого разграничения максимальных расходов между от
дельными молодыми руслами и основной рекой. Распределение 
расчетных расходов между водотоками и молодыми руслами с 
хорошо выраженными и непереливаемъши водоразделами следу
ет производить по водно-балансовым соотношениям расходов, 
устанавливаемым на основе уравнения баланса расходов, сос
тавленного с учетом прогноза возможных изменений с пере- 
распределени стока за период службы сооружений.

При невозможности уверенного прогнозирования расходов 
с помощью водно-балансового метода и неустойчивого распре
деления стока на участках рек с низкими берегами и возмож
ными переливами через них в ряде случаев оказывается целесо
образным переходить на водоперепускние сооружения лоткового 
типа, позволяющие пропускцтьнеучтенные и трудноопределимые 
прогнозом расходы с перерывом движения автотранспорта.

На реках с неустойчивыми руслами неизбежен риск в пра
вильности распределения расходов между отдельными водотока
ми, который определяет необходимость преднамеренного увели
чения отверстий водопропускных сооружений на стадии проек
тирования. Случаи ухода рек от своего первоначального поло
жения могут вызвать перегрузку существующих сооружений, раз
мывы опор, подмостовых конусов, укреплений, подходов, регу
ляционных сооружений, перелив насыпей и постановку дополни
тельных отверстий. Отсутствие гарантий в устойчивости русел 
рек и достаточно надежных методов ее оценки определяют не
обходимость рассмотрения в проекте вопроса о целесообразнос
ти принятых и стадийности в осуществлении мероприятий по 
обеспечению нормальной работы сооружений на основе техники- 
.•экономических расчетов с учетом общей строительной стои
мости, затрат на ущербы, эксплуатационных затрат, капиталь
ности и значимости всего перехода, ji ряде случаев окизшшит- 
ся необходимым и целесообразным предусматривать в проекте 
на стадии строительства мероприятия по регулированию русил



При прогрессирующих молодых руслах и отсутствии уве
ренности в надежном распределении расходов оказывается 
необходимым и возможным применить искусственное регулиро
вание стока. В случаях интенсивного развития молодого рус
ла, принимающего до 50% всего расхода, а также при удале
нии мостов через основное и молодое русло на значительное 
расстояние вдоль трассы перехода, может быть целесообраз
на глухая пересыпка основного русла в месте выхода молодо
го русла /рис.16,а/ с устройством укрепления речного отко
са. В этом случав предусматривают устройство двух мостов, 
проектируемых на раздельные расходы * Устройство пересыпки 
следует предусматривать до начала строительства мостов *
Это поаволит своевременно разработать молодое русло, умень
шить размеры подмостового уширения на входе и выходе из-под 
моста и конкретизирует схему регуляции у перехода.

При незначительном удалении обоих русел друг от дру
га /рис.16,6/ может оказаться целесообразной пересыпка мо
лодого русла насыпью подходов с отказом от водоперепускно
го сооружения через него м сбросом воды под иост через 
основную реку. В этом случае предусматривают укрепление 
верхового откоса насыпи с учетом сброса части стока,прихо
дящейся на молодое русло вдоль подхода* Методика расчета 
размывов подошвы насыпи разработана в Союздорпроекте. Для 
обеспечения наилучшего слива паводковых вод вдоль насыпи и 
недопущения перелива через нее трассу перехода следует рас
полагать по кривой, позволяющей использовать наивысшие 
точки берега /рис.16,6/. В отдельных случаях следует пре
дусматривать устройство бермы и траверс у насыпи, а так
же заглушек с пересыпкой молодых русел выше перехода с 
целью направления стока от русла к основной реке.

При зн&чиче/ансш удалении обоих русел и замедленном 
рьаьитки молодых русел /рис.16,в/ устраивают два моста с 
учетом фактического распределения стока иехду ними на лв- 
риог обследований и стадийности в увеличении моста на моло
дой русле. у моста иь молодом русле определяют по фор-

112



РисЛб. Схемы регулирования молодых русел;
I - начало развития молодых русел; 2 - посты через молодые русла;
3 - мосты через основные русла; 4 - глухая пересыпка основного русла 
дамбой; 5 - место пересыпки молодого русла; € - трасса перехода;
7 - молодое русло после пересыпки.



нуле L П L  r * F r  - Z l

/ 10/

где: L *p -длина моста, определяемая по фактическому рас
четному раслоду на период обследовании; 

с г  -дополнительная длина пролета для учета возмож
ного увеличения расчетного расхода, учитывае
мая на первой стадии проектирования;

£  £ - сумма длин пролетов, предусматриваемая в случае 
разработки русла до размеров, пропускающих пол
ный расход основной реки от места выхода моло
дого русла, учи^ваемая на последующих стадиях 
проектирования, а также при строительстве и 
эксплуатации.

Заложение и конструкции» береговых опор на начальных 
стадиях проектирования следует принимать по аналогии с про
межуточными. U o c t u  на молодом и основном русле следует про
ектировать по аналогичным конструктивным схемам с равными 
длинами пролетов с целью их взаимозаменяемости в будущем.
По мере уменьшения расхода в основном русле возможно умень
шение отверстия моста на нем с использованием пролетных 
строений на мосту через молодое русло. Регулпцип-в этом 
случае предусматривают лишь у переходов в минимальных раз
мерах. Наиболее целесообразны замкнутые по контору круго
вые и грушевидные дамбы или у к р е ш 1 е2П 1ые подмостоьые конуса.

Наибольшее удаление переходов от места образования 
молодых русел позволяет использовать принцип регулирования 
стока за счет уменьшения расчетных величин расходов при 
распластывании волны паводка при со движении по транзитным 
и бесприточкыы участкам молодых русел.
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Расчет отверстий мостов на основе учета 
русловых переформирований

Началу разработки метода расчета предшествовало тео
ретическое обоснование возможности обнаружения на реках с 
периодическим стоком деятельного /перемываемого/ слоя рус
ловых отложений, а также полевы исследования экспедиций 
Союедорпроекта, позволившие подтвердить эти положения и 
обнаружить на ряде предгорных рек фактические величины пе
ремываемых слоев в современных элювиальных отложениях и 
сформулировать методику их определения при инженерно-геоло
гических обследованиях мостовых переходов,

Обнаружение в слое элювиальных отложений водотоков с 
периодическим паводочньш стоком /перемываемого слоя /рис.
17/ открыло большш методологические возможности для рас
четов общих размывов подмостовых русел предгорных рек.

При одинаковом гранулометрическом ооставе русловых от
ложений перемываемый слой отличается от нижележащих слоев 
по цвету, меньшей плотности и отсутствию суглинистого запол
нителя и можетбыть установлен путем инженерно-геологического 
обследования русел рек в любом заданном отворе. Такие слои 
определены при изысканиях мостовых переходов на реках Не
пала /1Э6Ь-71 г .г ./ ,  Афганистана /1У71-72 г .г ./  и Кавказа 
/1Э72Г / .

Величины фактических перемываемых слоев в различных 
поперечных сечениях рек отражают в результирующем виде по
тенциальные возможности речных потоков и происходящие в рус
лах рек русловые деформации. Установлено, что мощность пере
мываемого слоя и его максимальная глубина находятся в аави 
симости от ширины русла и величины руслоформирующих расхо
дов. При одинаковой величине расхода чем меньше ширина рус
ла, тем больше перемываемый слой.

Натурные обследования показали,что максимальные глу
бинные русловые деформации речных потоков отражают лишь
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наиболее узкие створы устойчивые по времени и ширине. 
Наибольшие паводочные русловые деформации отражаются в 
виде максимального перемываемого слоя. Именно ети ство
ри и несут необходимую информацию для оценки глубинных 
деформаций руолн во времени существования устойчивого 
створа. В этих створах происходит ежегодный перемыв нано
сов слоями, соответствующими ежегодным паводкам.

Широкие створы, не имеющие ограничения по ширине или 
неустойчивые во времени, отражают глубинные деформации, 
возникающие одновременно с уиирением русла, что ведет к 
распластыванию паводка в этих створах и уменьшению сред
ней глубины однопаводочного перемываемого слоя. Перемеще
ние русла в связи с его уширением во времени вызывает и 
перемещение по ширине русла полосы перемываемого слоя,ко
торый суммируясь с перемываемым слоем предыдущего положе
ния русла превышает величины максимальных однопаводочных 
слоев.

По перемываемым слоям в этих случаях можно судить 
только о перемещении р^сла по ширине реки /рис.17/. Бели 
русло реки до уширения пропустило расчетные паводки, а 
затем было уширено, то единственной характеристикой про
изошедших деформаций может быть наибольшая ордината пере
мываемого слон. Максимальная ордината перемываемого слоя 
может сформироваться и в одной иа самых больших проток 
при проходе по ней гребенчатообразной волны. Широте ство
ры с устойчивыми берегами также как и узкие несут необ
ходимую для расчетов информацию.

Анализ собранных данных по перемываемым слоям в ука
занных выше районах и исследование генезиса их формирова
ния, позволило обосновать методику расчета раамывон под- 
мостовых русел, основанную на равенстве балансовых соотно
шений перемываемых слоев в расчетных створах русла и мос
та. На каждой водотоке, пересекаемом мостовмм переходом, 
следует установить не менее четырех характерных створа с 
определением перемываемого слоя на каждом из них и по по-
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Рно.17. Схема образования перемываемого олоя;
I - РУВВ; 2 - площадь живого оечения вод
ного потока; 3 - площадь перемываемого 
олоя; Ч -  линия берега при утирании руола; 
5 -  граница переыываеиого олоя.
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лученяьш данным построить график зависимости К- 
- J i b )  средней глубины /или площади/ перемываемого 

слон о? ширины русла в заданных створах .В результате ана
лиза этой зависимости устанавливался наиболее репрезентатив
ный створ, который и является расчетным.

При отсутствии ограничения размывов по геологическим 
условиям максимальную глубину после общего размыва под мос
том с учетом природных деформаций речного русла следует оп
ределять по формуле:

k ^ . n p =  / w

где; UJpo - площадь живого сечения водного потока в рас
четном створе при расчетном уровне высокой 

воды заданной ВП, и ;
площадь переыываеыого слоя в расчетном ство- 
ре,м;

L - отверстие моста, м;
dL?- коэффициент,характеризующий отношение средней 

глубины к максимальной в подмостовоы створе 
и принимаемый не более аналогичной величины 
в расчетном створе;

i a  -  коэффициент, учитывающий изменение величин
максимальных расходов в створе моста и расчет
ном створе и определяемый по формуле /13/?

ьк»- коэффициент, учитывающий изменение максималь
ных глубин за счет природных русловых дефор
маций нестесненных створов и определенный по 
данным совмещений нескольких поперечных сече
ний дои по формуле:

I k  f-i — к fjc И >> /12/

-  максимальные битовые глубины соответственно в 
расчетном створе и створе моста.

Коэффициент .к. следует определять по формуле;

, ( Л - .
-  < -- *  ■) /13/

\'.К



гдеi - расчетный расход в створе моста заданной
ВП*

U j  - расчетный расход той же ВП в заданной ство
ре;

vu - показатель степени редукции,применяемый 
равным 7/8 я 0,5* и*

Задачей дальнейших исследований остается развитие 
этого метода на основе сбора и обобщения данных наблюде
ний аа величинами перемываемых слоев на различных реках и 
путем установления связи перемываемых слоев с гидрологи
ческим, гидравлическими и морфометрическими характеристи
ками речных створов на различных реках СССР и эа рубежом, 
что позволит обосновать обобщенные расчетные зависимости 
для оценки деформаций подмостовых русел рек о круглогодич
ным стоком»

Для измерения мощности перемываемых слоев необходи
мо использовать следующие методы:

I *  П р и  о т с у т с т в и и  г р у н т о в ы х  вод - шурфованиевизу
альное описание и опробование /анализ/ слоев. Обращать 
осооое внимание на гранулометрический состав, содержа
ние глинистых частиц, связь между гравийными частицами, 
цвет заполнителя, плотность отложений, наличие линэ и 
прослоек гравия без заполнителя /о пустотами/ и наличие 
включений •

2, При высоком стоянии уровня г р у н т о в ы х  в о д :  колон
ковое бурение. Перемываемые слои содержат небольшое ко
личество глинистых частиц, грунтовая вода в сважине чис
тая. Скважина, пробуренная ниже обсадки, оплывает или 
грунт образу©? в скважине напорную пробку. Неперемывае- 
мые слои, при одинаковой гранулометрии, более плотные, 
стенки скважины значительно устойчивей, грунтовая вода в



скважине становится путной. Перепиваемый слой характери
зуется меньшей плотностью. Плотность слоя определяется ме
тодом ударной педетрации.

3 Метод прохрдки шурфов или скважин,
па изучаемых поперечных створах русел реки закладыва

ются шурфы или скважины на глубину предполагаемого слоя 
перемыва с некоторым запасом, Максимальная глубина выра
боток назначается в зависимости от характера реки ориен
тировочно согласно прилагаемой таблицы, но не солее Ах мет
ров .

Расстояние между шурфами в поперечном сечении изучае
мого створа реки определяют в зависимости от ширины русла, 
но не более чем через 10 метров.

Работы выполняют до начала изучаемого паводка* Выра
ботки после их разработки должны быть привязаны в плане и 
занивелированы, а затеи засыпаны сигнализирующими порода
ми, резко отличающимися от грунтов русла, но Олизкими к 
ним по объемному весу. Такими заполнителями могут быть ще
бень, колотый кирпич и другие материалы, уплотненные при 
засыпке выработок до состояния близкого к естественному 
аалеганию грунтов в русле. После паводка выработки заново 
раскрываются по глубине смыва сигнализирующих пород опре
деляется глубина перемываемого слоя путем повторной нивели
ровки* Этот метод является наиболее достоверным и может 
быть использован на реках,где трудно определить границу 
перемываемого слоя по ранее описанным признакам.

А. Определение мощности перемываемого слоя 
саиопогоудашиыся размывомером /рис . V

Этот метод используют для измерения суммарной глуби
ны размыва у опор существующих мостов.
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Таблица максимальных перемываемых слоев грунта, 
наблюдавшихся в руслах пяла предгорных пек

к гои X чг 1 Скрина 
dcp р зли

ванн а^-м.

П о
пл Название водотока и и/сек.

мЭ/сек.

I Чанди 1.2 2,3 35 7 у ̂

2 Паурай 0,9 2,0 25 / г о
3 Лакхандей 1,00 2,1 270 750
k БвгнаТИ 3,5 ЗУ о 8500
5 Чанди 1,80 ',6 /7о S50
6 Лакхандой/1570/ 1,70 2.1 Ю <2 оо
7 Пульджор/1971/ 0,5 2.0 /го Зго

8 Балганга/1970/ 0,70 2,о 60
30
/6°

2оО
Зоо

9 Дудхаура/1966/ 0,80 2.0
10 Денвер/1965/ 0,80 г,1 По

Чоо
II Баквд/1566/ 1,30 <?.£ 2.000

17012 Паурай /1968/ 1,10 /.3 УГ

13 Лиахва /13701 tCCCfi 1,15 3,3 80 400
14 Тхаро/1968/ 0,70 и ho 100
15 Банки/1970/ 0,50 г.о !2о Зоо
16 Paiy /1970/ 0,75 2.S гю Хоо
17 Маржа /1970/ 0,65 г,г ISO Ч О О

Регуляционные, берегоукрепительныет отбойные 
сооружения и подпорные стены

Схема регулирования и конструкция регуляционных соору
жений определяются пестом перехода и характером русловых 
процессов, происходящих на этой участке реки. Поэтому ос
новной задачей изысканий является выявление особенностей 
русловых процессов. Даже при пролржеиии дорог в однородном 
районе по предгорной местности участки расположения от
дельных мостовых переходов имеют значительные различия,как 
по конфигурации поперечного сечения реки, так и характеру
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русловых процессов* Необходимым является группировка пе
реходов по однородным признакам и характеру регулирования. 
Общим для большинства предгорных и блуждающих рек являет
ся тенденция к дроолению потока на рукава, свалы потока 
на отдельных участках реки к одному из берегов, или в дру
гие русла размыва коренных берегов и бортов террас, об
разованию молодых русел и расширению активной зоны блуж
дания, а также обсыхание гребней современных конусов.
Эти особенности, а также равдичные расположения переходов 
относительно мест выхода из гор определяют принцип ре
гулирования. В НИШ1-72 приведены возможные варианты рас
положения дорог на конусах выноса, выбор которых состав
ляет одну из задач изысканий. Наибольшую трудность пред
ставляет общая схема регулирования* нахождение надежного 
места расположения голов отруенаправляющих дамб и опреде
ление необходимой заделки дамб в коренной берег. Ежегод
ные деформации берегов происходят неравномерно во времени 
и по величине и не поддаются в настоящее время методу 
прогнозирования из-за отсутствия регулярных наблюдений.

Единствешши способом оценки достаточности проекти
руемой заделки голов дамб в коренной берег является орга
низация наблюдений 8а деформациями берегов» и сопоставление 
поперечных сечений рек, занивелированных за разные годы. 
Для этого должны быть использованы промежутки времени меж
ду стадиями проектирования.

Непродолжительность таких наблюдений, а также то, 
что они отражают последствия ужа прошедших паводков, оп
ределяют известную ориентировочность получаемых сведений.
Излишние запасы в заделке голов дамб могут привести к 
значительному удорожанию строительных работ, а недостаточ
ные к преждевременному разрушению регуляционных сооруже
ний .

В условиях неустойчивых русел не всегда оказывается 
возможным запроектировать регуляционные сооружения, обес
печивающие нормальную работу водопропускных сооружений на



весь период их службы. Поэтому при изысканиях необходимо 
оценивать объем эксплуатационных затрат на работы по систе
матическому межпвводковоыу /а в отдельных случаях и внут- 
рипаводковому/ осмотру регуляционных дамб и их восстанов
ление. Этими работами при необходимости можно удлинить 
струенаправляющие дамбы, а также принять своевременные ме
ры по сохранению их устойчивости.

При проектировании общей схемы регуляции или защите 
ее от разрушения в ряде случаев появляется необходимость 
защиты берегов выше мостового перехода. Берегоукрепитель
ные сооружения предусматривают как для постоянного закреп
ления линии оерега# так и для временного. Их используют 
как регулирующие направление речного потока, подходящего 
непосредственно к струенаправляющим сооружениям или водо
заборам.

Намечают плавное выравнивание линии берега путем до
сыпки грунта из русла и закрепления речного откоса одним 
из типов укрепления. Для этой цели производят съемку пла
на в местах проектирования берегоукрепительных сооружений. 
В отдельных случаях целесообразно использовать конфигу
рацию берега для сокращения длины берегоукрепительных со
оружений путем устройства разрывов в местах различных 
изломов очертаний берегов /рис.18/.

Схема устройства бере
гоукрепительных соору
жений выше мостового 
перехода при резких 
очертаниях линии бе
рега.

Рис.18
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Высота берегоукрепительных сооружений определяется в этих 
случаях высотой берега и высотой набега волны.

Для защиты голов струеыаправляющих дамб от интенсив
ного размыва берегов и отбоя воды от размываемого берега 
в ряде случаев оказывается целесообразным устройство от
бойных и направляющих траверс /рисД9/. Количество и раз
меры траверс определяют индивидуально.

Рис Д9
Схема устройства отбой
ных траверс для защиты 
голов отруенаправляющих 
дамб*

В некоторых случаях оказывается целесообразным сов
местное применение направляющих отбойных траверс я берего
защитных сооружений#

Для расчетов берегозащитных сооружений и подпорных 
стен в качестве расчетных ВП паводков следует принимать 
следующие значения;

- для подпорных стен и берегозащитных сооружений, уст
раиваемых в системе регуляционных сооружений комплекса мос
тового перехода расчетные ВП принимают как для uociaf

- для подпорных стен и берегозащитных сооружений, уст
раиваемых для укрепления откосов земляного полотна расчет
ные ВП принимают как для дороги соответствующей категории*

Расчеты размывов регуляционных сооружений требуется 
выполнять как для сооружений, расположенных в воне стес
нения потока мостовым переходом, так и для берегоукрепи
тельных ,выпрамтблытх, отбойных сооружений и подпорных 
стен вне этой зоны /вине и ниже перехода/. Для определе
ния максимальной глубины размыва у подошвы указанных типов 
регуляционных сооружений на реках с периодическим стоком
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рекомендуется следующая обобщенная формула:

1л.р — 1а», +U^pP “г + *н
/IV

где: и  - максимальная битовая глубина воды в задан
ной створе;
изменение максимальной битовой глубины в 
активной зоне блуждания за счет русловых 
переформирований, вызванных русловым про
цессом или искусственно; 
перемываемый слой донных отложений, соответ 
ствущий максимальной битовой глубине и оп
ределяемый в створе моста до стеснения по 
данным инженерно-геологического обследова
ния;

Р« - коэффициент общего стеснения потока мостом 
и регуляционными сооружениями; 
искусственное понижение дна у сооружения, 
вызываемое условиями строительства; 

км - глубина воронки местного размыва.

Расчеты размывов по формуле /14/ производят для эара 
нее заданных поперечных сечений /рис ,20/,назначаемых чс 
рез определенные расстояния в зависимости от длины.и кон 
фигураций проектируемых сооружений и береговой линии.

сооружений и поперечных 
сечений русла,необходи- 
мых для расчета заглуб
ления подошвы дамб и

Рис*20. Схема располо
жения регуляционных
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Максимальная глубина води/ ^  /  определяется для 
каждого из заданных в расчете поперечных створов по со
ответствующим живым сечениям, лиоо по плану в горизон
талях.

Коэффициент определяется для каждого створа по 
формуле:

Л Ivl = ^ 5  - \лХ. /15/

где: - максимальная из максимальных бытовых глу
бин в нестесненных поперечных створах в 
районе мостового перехода, определяется 
при естественных природных переформирова
ниях по совмещенному поперечному профилю 
реки /Рис.21/.

---  ООМГАЮЦЛ»

Рис.21. Схема совмещенного поперечного профиля 
реки на участке мостового перехода.

При отсутствии данных морфометрических измерений 
на блуждающих реках с широкой русловой зоной блуждания 
и при расположении отвора моста в наиболее узком месте 
реки величину следует принимать равной наибольшей
из величин по поперечным сечениям в пределах струе-
направляющих дамб.
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При искусственном углублении русла у подошвы регуля
ционного соорунения /например, при отоыпке дамб И8 приле
гающих боковых резервов в русле реки/ величина опре
деляется как максимальная глубина в резерве по заданному 
створу . /Рис #22/#

Рис#22# Схема искусственного углубления русла 
у регуляционного сооружения

Коэффициент стеснения в створе моста /  /  прини
мается равным коэффициенту размыва при расчете отверстия 
моста. Для других створов он может быть ориентировочно оп
ределен по графику /Рис.24/ или по формуле:

/ к /

где: коэффициент размыва под мостом,

- отверстие моста в свету, 

fel -ширина заданного створа

Для регуляционных сооружений,находящихся вне гони 
стеснения потока мостовим переходом, коэффициент стесне
ния определяется по формуле:

uJ J  - tOc /17/

где: площадь битового нестесненного живого сечения
и поперечном с™воре регуляционного сооружения.
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-  площадь вменения живого овчения регуляцм- 
оннш вооружением /Рио .28 /.

Рис.28. Схеме х расчету коэффициента отеонения 
потока регуляционными оооружекиями.рав- 

положенными вне мостового перехода.

При незначительном отеснении коэффициент Рё может 
быть принят равным единице.

Рио.24, График дли определения коэффициента 
отеонения.

Ыеотный размыв в заданном отворе определяется по 
формуле:

/18/
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где: коэффициент крутиэны откоса дамб?
- диаметр крупных фракций грунта, обнажае
мых в процессе размыва и составляющих
10-15% по объему от всего состава пробы. 

А  - угол набега потока, устанавливается по
плану переходы путец построения линий тока 
при РГВВ для наиболее характерных мест по 
очертанию дамбы с учетом всей схемы регуля
ции мостового перехода /Рис .25/.

ТГр - скорость набега воды на дамбу,принимается 
равной максимальной русловой скорости и оп
ределяется по формуле:

максимальная глубина воды в русле в расчетном 
створе •

Рис .25. Схема к определению угла набега на откоси 
регуляционных сооружений*

Расчеты размывов для голов струенаправляющих дамб вс 
производятся, так как они заделываются, исходя из условия 
невозможности обхода блуждающим руслом. Величина заделки 
головы дамбы в размивиемый берег назначается с учетом его 
периодической сработки /деформации/ за расчетный период

/19/

где: расчетный коэффициент шероховатости,
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службы мостового перехода /Рис.26/< Устанавливается для 
каждого перехода в зависимости от местных условий /валесен- 
носхь, наличие регуляции выше проектируемой дамбы, общей 
схемы регуляции, велшины реки, степени стеснения потока, 
характера русловых процессов, места расположения перехо
да относительно длины реки от выхода ее из гор и т.п./.

Рис*26. Схема к определению величины заделки 
головы струенаправляющих дамб к уст
ройству ее укрепления.

Расчеты размывов ограничивают местом ожидаемого по 
расчету размыва берега* /Рис*26/.

Для назначения размеров укрепления необходимо произ
водить построение линии размыва вдоль регуляционных со
оружений /Рис.27/ или подпорных стен.
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Рис .27. Построение линии сумыарного размыва.

Очертание расчетной линии размыва производятся пу
тей проведения сглаживающей линии по точкам максимальных 
величин размыва, вычисленных по формуле /4 0 /  для каждого 
заданного створа /Рис.27/.

При проектировании регуляции в виде оистемы траверс 
необходимо учитывать возможные деформации берегов ва отбой
ными траверсами и берегоукрепительными сооружениями,про
исходящие на реках при средних горизонтах воды /порядка 
О,5-0,7 м от дна/. Как напримерФ именно низкие и средине 
паводочные горизонты высокой воды формируют направления и 
количество русловых проток, которые работают поотоянно и 
наиболее интенсивно в бодывой паводок и по которым идет 
поток о максимальной скоростью в живом сечении и идет 
основной твердый сток. Угол d  в любой точке geryxnuM- 
онных сооружений достигает в этих случаях 80-90 /^ис.28/.
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Рис# 28* Схема к определению угла набега 
ври средних горизонтах воды»

Учитывая эту особенность предгорных блуждающих русел, 
необходимо расстояние между отбойными траверсами принимать 
не более 1^5 длины траверсы.

5. С орос паводковых вод вдоль пойменной насыпи

Учет последствий сброса паводковых вод вдоль насыпи 
необходим при перекрытии пойменной части реки и располагаю
щихся на ней малых проток, промоин, староречий и действую
щих выплесков. Особо опасны случаи, когда регулирование пой
менных вод осуществляют грушевидными дамбами. Это нередко 
возникает на малых и средних мостовых переходах на водото
ках с распластанными поймами и небольшими глубинами води, 
с активно действующими на них протоками, а также на боль
ших переходах при сливе пойменной воды вдоль подходов 
/рис.2 V *
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В данной случав с верховой стороны устраивают защитную 
берку о укрепляемый откосом. Наиболее часто это применяют 
на предгорных реках с распластанными участками пойм.

Остается невыясненным лишь вопрос о типе укрепления 
и ожидаемых деформациях вемляного полотна, возникающих 

от воздействия паводковых вод, стекающих под moot вдоль 
насыпи.

В зависимости от конкретных уоловкй проектирования воз
можны два варианта решения вопрооа о безопасном для дороги 
сброоо воды{ V  устройство укрепленного русла вдоль доро
ги о расчетным сечением; 2/ укрепленный верховой откоо на- 
оыпи /рис .80/.

В первом варианте поперечное сечение русла определяет
ся величиной обросного расхода, а скорость протекании -  про
дольным уклоном сброса и материалом укрепления искусствен
ного руоха.

Во втором варианте глубина заложения ауба укрепления 
н глубина размыва у подошвы наоыпн определяется допускаемы
ми скоростями для грунтов.
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Pjio.29. Схема плана регуляции с правобережной 
груяевидной дамбой м бермой о верховой 
отороам;
!♦- берма} 2  - протоки на поймах; 8  - дамбы

Рмо.ВО, Схема возможных уотройотв оброоа
пойменных вод вдоль пойменной иаоыди*



Для устройства отводного русла требуется знать вели
чину сбросного расхода, что иногда бывает невозможно из-за 
неопределенности притока воды по выплескан и протокам. 
Поэтому устройство отводного русла в виде укрепленной кана
вы целесообразно в случае дождевого стока с небольшое при
легающих к дороге площадей с заранее известным притоком 
воды требуемой вероятности превышения. Другая особенность 
этого решения состоит в обязательном условии обеспечения 
гашения водной энергии на участке сброса воды в русло реки. 
Это достигается плавным подводом воды по канэдизироваино- 
му руслу на дно русла или устройством водобойного сооруже
ния. Именно это место и является наиболее уязвимым в отно
шении устойчивости* так как не только берег реки*но и ее 
дно могут подвергаться значительным деформациям. При вы
соких берегах сброс воды из канавы в русло осуществляют 
по откосу регуляционной дамбы.

Устройство укрепляемого верхового откоса пойменной на
сыпи для обеспечения ее сохранности от воздействия сбрасы
ваемой воды является распространенным решением. Наиболее 
ответственным моментом здесь считают определение ожидаемой 
глубины размыва верховой подошвы насыпи.

Размывы вдоль пойменных насыпей могут достигать зна
чительных размеров и вызывают при этом разрушение подтоп
ляемых откосов земляного полотна из-за образования глубо
ких промоин вдо^ь дороги. В дорожном строительстве такие 
случаи известны на ряде мостовых переходах.

Однако, до настоящего времени в проектной практике от
сутствует определенная методика расчета размыва у подошвы 
пойменных насыпей, а низ укрепления вследствие этого заг
лубляют каждый раз е некоторой приближенностью и оез твер
дой уверенности. Иногда укрепление верховой подошвы под
топляемой насыпи вообще не производят из-за сравнительно 
небольших скоростей течения, ожидаемых при сливе воды с 
поймы или без каких-либо обоснований делают попытки при
менить к данному случаю существующие формулы для расчета 
общих размывов под мостами. Это приводит к формализации

*35



расчета и не позволяет получить сколько-нибудь близкие к 
действительный результаты из-за особенностей пойменного 
стока, а также из-эа отсутствия данных о расходах, скорос
тях и фактических глубинах воды при сливе ее вдоль насыпи. 
Поэтому возникает необходимость проведения соответствую
щего анализа процесса размывов у подошвы пойменных насы
пей и формулирования четкой методики их расчета.

Наблюдения аа размывами пойменных насыпей показыва
ют, что они происходят в результате уполаживанмя первона
чальных продольных уклонов вдоль дороги и понижения отме
ток дна до некоторой кривой размыва из-за превышения допус
каемых скоростей течения. Раавитиа воронки размыва проис
ходит со временем путем продвижения вершины воронки вдоль 
дороги по направлению от русла вглубь берега /рис.31/* 
Наиниэшая отметка линии размыва размещается у головы гру
шевидной дамбы, а при ее отсутствии - у береговой опоры. 
Окончательное и промежуточное положение линии размыва и 
очертание ее профиля вдоль дороги определяется местными 
условиями /грунтами* продолжительностью размыва и нали
чием на пойме самостоятельных русел, пересыпаемых дорогой/*

Основными факторами, влияющими на положение факти
ческой линии размыва, являются положение наиниэшей точки 
этой линии у береговой опоры моста, образование воронок 
местного размыва у подошвы насыпи в местах ее пересече
ния пойменных проток, плесков, логов, общие размывы по
верхности земли при сливе воды вдоль насыпи ^связанное о 
этим понижение отметок дна в зависимости от степени сопро
тивляемости грунтов размыву при пропуске расчетного рас
хода воды.

Оценка влияния каждого из этих факторов позволила 
обосновать расчетную формулу для определения величины раз
мыва. Поскольку процесс размыва происходит непрерывно 
вдоль определенного участка, необходимо при проектировании 
иметь возможность построения линии размыва не только в 
заранее заданной тсчйе, но и на всем участке подтопления



4 '

Рио.31. Схема возможных положений линии размыва подошвы 
пойменных насыпей: I -  возможные положения линии 
размыва; 2 -  наинизшая точка линии размыва; 3 -  во
дораздельная точка продольного профиля; 4 -  проме
жуточные положения линии размыва в зависимости от 
продолжительности размыва.

Рис.32. Схема возможного образования размывов при 
неорганизованном оливе пойменных и дождевых 
вод вдоль насыпи.
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и возникновения опасных размывов.

Рекомендуемая формула для определения суммарного 
размыва вдоль насыпи имеет следующий вид:

~ Vud “+ /20/

где: ^  - максимальная бытовая глубина пойменного
потока на участке предполагаемого подтоп
ления, и;

Ь.а~_ глубина воронки местного размыва у подошвы 
насыпи от воздействия пойменных проток, вып
лесков, логов и т.пм  определяется по фор- 
куле / 2 1 /;

к« - глубина общего разите и понижения дна вслед-
ствие углубления и продвижения воронки раз
мыва вдоль насыпи, определяется по формулам 
/22/ и /23/.

При расчете местного размыва, возникающего на поймен^ 
них участках,а также на русловых участках, перекрываемых 
дорогой, необходимо учитывать специфические особенности 
пойменных потоков, заключающиеся в отсутствии движения дон
ных наносов по руслам пойменных проток, выплесков, что ис
ключает самоотмостку воронки размыва за счет кругйшх фрак
ций пойменных грунтов.
Пойменная наешь, препятствуя движению пойменных потоков, 
изменяет кх направление и первоначальную скорость течения, 
значительно снижая ее. Наибольшему обтеканию потока под
вержены только головы пойменных траверс и участки насыпи 
с косым подходом воды, что вызывает различные условия рабо
ты отдельных участков пойменной насыпи.

Расчет глубины воронки местного размыва у подошвы пой
менных насыпей с учетом этих обстоятельств следует выпол
нять по следующей формуле:

13В



Vv„.=
/2 1 /

где: - коэффициент, учитывающий влияние скоростно-
ного фактора потока при различных крутизне 
откосов и условиях обтекания, определяется 
по табл.13.

U  - максимальная бытовая скорость течения пой
менных потоков при отоутствии стеснения до

рогой, определяемая морфометрически, м/сек. 
/при расчетах местного размыва у.голов пой
менных траверс с качестве расчетной следует 
принимать максимальную скорость при спаде 
при подъеме паводка/;

^ *1 -  коэффициент, учитывающий изменение глубины 
воронки местного размыва при различном угле 
набега потока на насыпь:

Угол набега d  .................90 70 50 kO 20
Ц т  ........................ 1,0 0,7 0,47 0,87 0,18

Таблица 13

Условия Круяиана_отк£сов_
обтекания ~1»0~ "*I:I I:lT25 1:1,5 ~1»2” _1:9~ ~lT 5

1 ко

Подошвы насыпи и,5 0,40 0,85 0,32 0,25 0,18 0,12
Голов дамб и _ _  л __
траверс 1,15 0,8 0,70 0,64 °,5 0,86 25

Глубину общего размыва определяют по формуле:
1 1 х~ Г
L* - K S  /22/
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TJ/пй*- максимальная сюрость потока,соответствующая 
максимальной глубине при сливе воды вдоль 
насыпи с учетом воронки местного размыва от 
набега на откос /определяется морфометри
чески/;

^ 5 *" - допускаемая скорость при условии неразыыва- 
кия грунтов обнажаемых при размыве /опреде
ляется по действующим инструктивным мате
риалам/.

При отсутствии надежных данных по скоростям, а также 

для сопоставительных расчетов глубина общего размыва ориен
тировочно может быть определена по формуле:

ко = /23/

где: ъ ~ отметка бытового дна водосброса в любой за
данной точке вдоль подошвы подтопляемой на
сыпи;

Щ - отметка нестесненного русла водотока в наи- 
низшей точке проектируемого сброса /у голо
вы регуляционной дамбы или в створе берего
вой опоры, рис .31/;

коэффициент, учитывающий развитие во вре
мени максимума размыва подмостового русла и 
проход наибольшего расхода сбрасываемых вод 
вдоль насыпи /принимается для ориентировочных 
расчетов в случаях невозможности построения 
совмещенных гидрографов паводка и сброса рав
ным: 0,80 - для случая одновременного слива 
пойменных вод на больших и средних равнинных 
реках при затопленим одним горизонтом; Ot5 0 - 
-  0 ,4й- при сливе'Поверхностных вод, а так
же стока с малых логов, выплесков и проток 
на равнинных и предгорных реках/?
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Л о -  увеличение глубины в подмостовом русле за 
счет общего размыва под постои;

tJij — уклон поверхности дна водосброса при допус
каемых скоростях течения, принимаемый ориен
тировочно для различных грунтов:
суглинистых и супесчаных........ и^оОЗ-0,005
гравелистых песков ..........0,'005-0,007
галечнико-гравийных..........0,007-0,01;

LL _ расстояние между скончанием сброса с низовой 
стороны и любой заданной точкой.

Для проектирования необходимо знать положение ли
ши суммарного размыва вдоль намеченного направления 
водосброса. Для этого назначают наиболее характерные по 
рельефу точки продольного профиля дна водосброса /рнс.
31/ и по формуле /20/, вычисляют величины суммарного раз
рыва в каждой из них. По вычисленным точкам и производят 
построение результирующей линии суммарного размыва.

Назначение типа укрепления и глубины его заложения 
производят с учетом очертания линии суммарного размыва.

При скоростях течения, значительно превышающих до
пускаемые, происходит интенсивный размыв грунтов вдоль 
насыпи, вследствие чего пойменный участок, прилегающий к 
насыпи, разрабатывается по направлению стока в самостоя
тельное русло, примыкающее к основному руслу реки /рис.32/. 
При слабых грунтах, а также значительного притока дожде
вых вод, наблюдается расширение этого русла за счет слива 
поверхностной воды с прилегающей территории и образования 
самостоятельных промоин и овражков. Поэтому при проектиро
вании необходимо учитывать эти явления путем организован
ного водоотвода. Особенно это важно в районах, мусоонного 
климата, при использовании под насыпь ценных угодий, а 
также в местности, подверженной оврагообраэовавню.

Для ограничения продвижения размыва вдоль дороги ва 
водораздельную точку продольного профиля целесообразно



устраивать в начале сбросного участка отсечную дамбу- 
траверсу с укреплением ее на глубину ревнива* определяе
мую по формуле / 2 0 /,

В ряде случаев при большой длине сброса и значи
тельных размывах, а также для предотвращения развития про
цесса размывов на существующих мостовых переходах устраи
вают и промежуточные отсечные траверсы. Расстояние между 
ними определяют исходя из местных условий*

Для выполнения расчетов и проектирования сброса пойл 
мепных вод необходима детальная топографическая сьемка 
местности, прилегающей к верховому откосу пойменной насыпи, 
продольный профиль предполагаемого сброса и инженерно-гео
логическое обследование грунтов по трассе сброса.

6  ♦ Оценка русловых бытовых скоростей течения 
при неразмываемых грунтах в створе перехода

При гидрологических обследованиях в створах некото
рых переходов обнаруживаются неразмьгваемыв грунты русла* 
/рис .33/.

Такие грунт являются благоприятными для фундирова
ния опор мостов, но если они находятся на поверхности дна, 
то вызывают некоторую неопределенность в определении рус
ловой бытовой скорости, влияющей на величину отверстия 
моста.

В подобных случаях в качестве расчетной может бить 
принята заранее заданная сколость точония под мостом, ис
ходя из допустимого в данных условиях подпора и других 
месхнш факторов, 6 т которых может бить зависима величина 
отверстия моста.



цераамываемый грунт
нераэмываеыыЙ грунт

Рио .33. Схема возможного расположения неразыывае- 
мого грунта в русле реки.

Преувеличение фактической скорости руслового потока ве
дет к искусственному занижению отверстия моста и увеличению 
подлора, а преуменьшение к обратным явлениям• Поэтому для 
правильного назначения отверстия моста, расчетов размывов 
и подпора необходимо иметь представление о фактической бы
товой скорости потока в руоле данной реки в расчетном ство
ре.

Наиболее достоверными принято считать данные гидромет
рических измерений в расчетном створе. При отсутствии таких 
данных следует использовать морфометрические данные блиэ- 
лежащих створов, на которых ыерааыываомые грунты располага
ются под толцей аллювиальных отложений.

С этой целью в период изысканий производят обследова
ние водотока и разбивку живых сечений о целью отыскания 
идентичного створа в части морфологии живого сечения, рас
пределения расхода воды и глубин потока.

И З



Определение расчетной скорости течения в этом створе 
производят морфометрически, исходя из известных величин 
расчетного горизонта воды или расчетного расхода с исполь
зованием следующей формулы:

створа целесообразно производить в непосредственной бли
зости от мостового перехода с целью большего приближения 
к условиям расчетного створа, как по шероховатости русла, 
так и по средним глубинам и уклону реки*
Нельзя признать правильным перенос морфометрических харак
теристик со створов идентичных и в части руслоформирущих 
отложений, а также расположенных на значительном рассто
янии от мостового перехода и нх использование в расчетах 
отверстий мостов без должного анализа. Указанный прием 
целесообразен только для приближенной оценки русловых со
товых скоростей по Данным о непосредственно близко рас
положенных створах от перехода,на расстояние не более 
1 - 2  км, а только на тех реках,где неразмываемые грунты 
занимают небольшой по протяженности участок реки*

Вычисленная такии образом русловая битовая скорость 
течеиия сопоставл;1втся с неразлываовиши величинами ско
ростей допускаемых по грунтам, располагаемым в ш е  пе- 
раамываемых грунжов, и в зависимости от глубины воды 
в рассматриваемом створе*

Определение величин О.Н/3 производят известны
ми способами и поэтому в настоящем сообщении но рассмат
ривается .

Для анализа происходящих по длине роки естествен
ных руслових деформаций необходимо производить построе
ние совмещенных поперечных профилей живых сечений с ин
женерно-геологическими данными о грунтах русла,что поз
волит также установить характер распространения пераэ-

где; па,Н,3 - определяются для каждого створа индиви
дуально при неизменной величине 0> . Выбор идентичного



мываемого пласта*

Недопустимый является перенос даниих по величинам 
скоростей течения со створов, имеющих резкие различая в 
морфологических признаках и не идентичном распределении 
расходов между поймами и руслом, отличающемся более чем 
на 5 - 1 0 % от расчетного створа*

7 . Пересечение водосборов аарегудирозан них 
существующими дорогами и особенности 
расчетов максимальных расходов

Б практике проектирования находят все большее рас
пространение случаи, когда водосбор выше расчетного ство
ра проектируемой трассы пересечен существующей дорогой.

Встречаются два принципиально различных случая по
ложений существующих дорог на водосборе относительно нап
равления главного лога.

Направление существующей дороги может совпадать с 
направлением главного русла водотока и пересекать только 
боковые притоки и лога /Рис .З^а/. В другом случае суще
ствующая дорога может быть расположена перпендикулярно ж 
главному руслу, пересекая его и некоторые притоки /Рис.
3 W / .

Все остальные случаи, которые могут возникнуть при 
наличии существующих дорог на водосборах являются различ
ными вариантами совместных сочетаний этих двух положений.

Наличие автомобильных и железних дорог на водосборах, 
пересекаемых вновь проектируемыми дорогами приводит неред
ко к значительному изменению расчетных величин расходов, 
что и определяет необходимость разработки методики учета 
этого вида искусственной зарегудированности водосборных 
бассейнов.
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Рис,34- Р а с п о л о ж е н и е  д о р о г  на во до с б о р а х
*» СУЩЕС Т ВУ ЮЩ И Е  
_ ПРОЕКТИРУЕМЫЕ

На основании рассмотрения оолывого количества схем 
о различными положениями существующих дорог относительно 
главного русла водотоков,анализа уравнения баланса расхо
дов, составленного на фазу пика наводка в расчетном ство
ре, и учета факторов, определявши величину максимального- 
дождевого стока ар* рассматриваемом виде искусственной за- 
регулированное™ водосборов установлена зависимость для 
определения максимальных расходов в замыкающем створе 
проектируемых сооружений:

1 *Ь



Цр =Ct%+K),Z:Qe«*i- Кт'1 / 2 V

где; Q  - максимальный расход заданной повторяемости
с площади основного бассейна* ограниченно
го естественными водоразделами, проектируе
мым створом и существующей дорогой;

К 7 . - переходный коэффициент от повторяемости 
паводка, на который рассчитаны сооружения 
на существующей дороге к требуемой повто
ряемости для проектируемой дороги;

Qox^v - максимальный расход в одном из существую
щих водопропускных сооружений;

Ктс - коэффициент, учитывающий изменения величия 
максимальных расходов, формирующихся в су
ществующих сооружениях,в зависимости от 
времени их трансформации до створа проекти
руемого сооружения относительно фазы мак
симума расхода с основного бассейна*

Значительная величина Qx вычисляются для каждого 
объекта по известным способам расчета максимальных расхо
дов* которые в настоящем сообщении не рассматриваются.

Способы определения других параметров выражения / 2 V  
зависят от стадии проектирования, наличия и достаточнос
ти исходных данных и регламентируются, таким образом, не
обходимой или вынужденной точностью производимых расчетов.

Величина коэффициента К %  при наличии проектных 
материалов по существующей дороге определяются по формуле:

/25/
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где: 1^сл^ 1 и*р-величины слоев стока в мм /или интенсив
ности дождя в мм/мин/ расчетной вероят
ности превышения соответственно для су
ществующих и проектируемых сооружений, 
приведенные к одной продолжительности во
доотдачи .

При отсутствии проектных материалов гю существую
щим сооружениям значение коэффициента ^Х> может быть 
определено с использованием формулы /25/ путем установ
ления категории существующей дороги или размеров отдель
ных сооружений и определения существующих им по СНиП 
нормативных повторяемостей по величинам слоем стока,вы
численных для существующих сооружений и принятым для 
проектируемых. Установление категории дороги производит
ся путем непосредственного ее обследования или другими 
известными способами и в настоящем сообщении подробно 
не рассматривается.

Необходимость учета этого коэффициента определяется 
не только возможными различиями категорий существующих и 
проектируемых дорог, но и состоянием, капитальностью и 
сроками службы существующих водопропускных сооружений и 
устанавливается в каждом конкретном случае. При этом 
должны быть приняты во внимание изменения характера ааре- 
гудированности за расчетный период работы проектируемого 
сооружения, определяемый принятыми нормативными повторя
емостями.

При наличии достаточных проектных материалов по су
ществующим водопропускным сооружениям определение макси
мальных расходов в существующих сооружениях /Qc£>op,c / 
производится известными способами с использованием графи
ков иди таблиц пропускной способности дорожных труб. Оп
ределение пропускной способности отверстий мостов также 
производится соответствующими расчетами, принятыми в 
практике проектирования.
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При отсутствии таких материалов определение макси
мальной пропускной способности макет быть ориентировочно 
произведено по следующей формуле.

Цссор L = 0>i% '-Я /26/

где: Л  - коэффициент,учитывающий уменьшение макси
мального расхода за счет аккумуляции воды 
перед существующими водопропускными соору
жениями и определяемый по данным тйблЛ4;

СНуи- максимальный расход притока доядевьх вод 
с частного бассейна, ограниченного сущест
вующей дорогой от основного водосбора и 
определяемый по аналогии с для вероят
ности превышения принятой к расчету про
ектируемого сооружения*

Вычисление необходимых морфологических и других ха
рактеристик расчета выполняется по имеющимся топографи
ческим или другим материалам.

Таблица 14

Наименование
районов

Значения коэффициентов -Я 
для следующих сооружений

Сред!1ие,малые 
мосты к трубы

Средино и боль
шие мосты

Европейская террито
рия СССР и другие 
районы иеиуссонного 
климата О.ЬО-0,60 0,b5-0,U5

Муссонные районы СССР 
и за рубежом I ,'00-0,70 I,00-0TS5



Назначение коэффициентов Л  по табл .14 следует 
производить с учетом предполагаемого рельефа местности, 
величин пролетов и других условий, характеризующих ве
личину подпора от возможного пруда аккумуляции воды 
перед существующими сооружениями.

Ьолыше значения коэффициентов ^ соответствуют 
водостокам с оолее крутым рельефом главного лрга.
В горных районах при значительных уклонах и невозмож
ности образования пруда перед сооружением коэффициент 
следует принимать равным единице.

Уточнение коэффициентов Я  назначаемых по табл. 
14 может быть произведено путем облегченных полевых 
обследований водосборов у существующих водопропускных со
оружений с использованием следующей формулы:

Л = Ь -  йГНё]*ли Л  = % ■  /27/

где: U  -  объем стока в створе существующего соору
жения;

Кг - коэффициент, учитывающий форму расчетного 
гидрографа паводка,. Принимают для немуссон
ных районов равным 0 ,7 , для муссонных 1 ,'2 ;

объем пруда перед существующим сооружением 
рекомендуется определять при облегченных об
следованиях по формуле проф .Волдшюяа Е.В.

Ыпр =220 ^37- /29/
где: & - ширина разлива пруда вдоль насили при глу-

бииа И

- уклон перед прудом в %ф

В зависимости от гидрографических особенностей част
ных водосборов и положения трассы существующей дороги от
носительно расчетного створа возможны следующие наиболее

1 5 0



Р ис3 5 ,С о ч е т а н и я  г и д р о г р а ф о в  п а в о д к о в

С ЧАСТНЫХ ВОДОСБОРОВ ОТНОСИТЕЛЬНО ГИДРОГРА- 

«РЛ ОСНОВНОГО БАССЕЙНА

1 X  ,3 ~ х а р а к т е р н ы е  п о л о ж е н и я  г и д р о ъ р а р о б  с 
частн ы х о о д о с б о р о б ,

Q o  -  м а к с и м а л ь н а я  о р д и н а т а  г и д р о г р с и р а  

о с н о В н о г о  б а с с е й н а
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характерные случаи сочетаний гидрографов паводков с 
частных водосборов относительно гидрографа основного 
водосбора /Рис.35/, характеризующиеся различными соот
ношениями времени формирования максимума расхода в от
верстии существующего сооружения / i*. / и  времени
подьеыа пика паводка с основного бассейна / tn / . п р и 

нимаемого равным в данном расчете времени добегания па
водке / /.

Как следует из акадиаа схем, приведенных на рис,
34 и 35 время добегания максимума расхода /it, / с  
любого частного водосбора, органичениого существующей до
рогой до расчетного створа основного бассейна может быть 
определено в соответствии с приведенными выше тремя рас
четными случаями по соотношениям /25/, в которых tp - 
время трансформации максимального расхода в сооружении 
от створа этого сооружения до расчетного створа.

Анализ уравнений /2 5 / и рис.35 показывает, что при 
совладении максимальных ординат гидрографов паводков с 
основного водосбора и в существующем сооружении величина 
расчетного расхода воды с частного бассейна на фазу мак
симума с основного равна максимальной пропускной способ
ности сооружения, а коэффициент Кг*. может быть принят 
равным 1,0.

Если время формирования максимального расхода в 
существующем сооружении менее времени добегания с основ
ного бассейна, то величина расчетного расхода воды с 
частного бассейна должна определяться с учетом трансфор
мации в створе проектируемого сооружении и при принятой 
схематизации форму гидрографов может быть получена но сле
дующей формуле:

1 - Ьс =

2 - t c

Ъ-сс >Ъ)

t --tc

tc s tc*tf / 2 У

tc = tc -4t - Ц

* UtL “ uA
л . _ JCLi. IkiiitO /30 /
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а значение коэффициента K Y l вытекает из формулы:

^  йС3 /31/

где: в формулах /30/ к /31/ - коэффициент,учиты
вающий нелинейность ветвей подъема и спада гидрогра
фов, приминаемый в расчете равный 1,2 /Рис*3 5 /;t Р = t У ' с

Un - время спада пина паводка в существующем соору
жении, определяемое при треугольной схематизации гидро
графа паводка в сооружении по формуле:

^  ~ д Т Н  /32/

где: и Q v  соответственно объем стока и расчетный
расход воды с частного бассейна;

у\ - имеет прежнее значение, что и в формуле /27/.

Использование формул /30/ и /33/ правомерно при tcn>tp 
в случаях,когда ten ** tp величина коэффициента K^v 
а следовательно и л становятся равными нулю.

В третьем случае, когда время формирования макси
мального расхода в существующем сооружении более време
ни добегапия с основного бассейна величина расчетного 
расхода воды с частного бассейна с учетом трансформации 
в створе проектируемого сооружения определяется по фор
муле:

ftC U =  — — ьу /зз/

а коэффициент Клк соответственно этому равен:

\с ■ = - 1 ь-П-Т*. ил.

где все условные обозначения прежние, a 
времени добегапия паводка с основного бассейна*

/ 3 V

* г .в.
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Построение расчетного гидрографа в створе проектиру
емого сооружения производится путем суммирования ординат 
всех гидрографов паводков в существующих сооружениях и 
с основного бассейна с учетом требуемой вероятности превы
шения*

НаиОолее сложным является случаи нахождения на водо
сборе нескольких параллельных дорог, различных по кате
гории и назначению /Рио .346/,

Расчет максимальных расходов с учетом такой зарегу
лированное™ водосборов производится следующим обрааом;

- вычисляются расчетные расходы требуемой повторяе
мости для створа самой верхней существующей дороги /1 /  
по формуле:

0>ри = 0,% L1 /85/

- определяются расчетные расходы для створа /П/ 
нижелъжацей дороги:

Qpiii r Q % U  n 4 'К%ЧхО)сч1 -Кт1 1 -й /36/

- определяется расчетный расход для веданного /Ш/ 
отпора, проектируемого сооружения:

QpLffl = Q /й-шс t

/37/

В выражениях /35/, /36/, /37/ приняты следующие обоз
начения:

/ Ч И П 1-& ~ максимальные расходы воды, определяемые
io crьЬчсгвенно по часты водосбора, ограниченным водораз
делом и створом I верхней дороги,между створом I верхней 
дороги и нижележащим створом П, между створом П и створом 
проектируемой дороги;

- переходные коэффициенты от повторяемости 
расчетных паводков соответственно на X и П существующих 
дорогах к заданной повторяемости;



Ucti u _ максимальные расходы в сооружениях соответ
ственно на первой к второй дороге;

- коэффициенты трансформации расходов соот
ветственные иежду створом 1  и П и створамиП-U существую
щих дорог.

Определение каждого параметра в расчетных Формулах 
/35/, /36/, /37/ производят согласно рекомендациям, из
ложенным вше.

f---- L ----

Рис,36. Схема воз
можных положений 
неразмиваемих гран
тов в подмостовом 
сечении малых водо
токов;
I - неразмываемый 
грунт; 2  - линия 
размыва.

t—  u — I

I

i v . )



$, Отверстия малых мостов с размываемыми 
__________________ руслами ________________

природные особенности малых водотоков чрезвычайно 
нообразии и разнохарактерны по морфологическому стро- 

. ию долин, гидрологическому режиму стока и русловым про- 
:.«;ct;awe что вызывает необходимость их четкой инженерной 
классификации, но условиям возникновения деформаций под 
мостами при пропуске паводков малые водотоки относят к сле
дующий типам;
1 *£одотоки русловые с транспортом наносов и русловый про
цессом,
^Периодические водотоки оезрусловыо* без транспорта нано
сов, с устойчивой конфигурацией живого сечения*
З.Лога и водотоки с наличием трудноразмываемых или неравны- 
веемых грунтов*
**• Водотоки с блуждающими руслами на предгорных террасах и 
конусах выноса*
5.Лога и водотоки со специфическими условиями формирования 
русел и стока (сели, наледеобразование, каналы)*

Каждый из названных типов водотоков определяет индиви
дуальные особенности расчетов отверстий мостов и их конструк
тивные осооеикости*

Учитывая длительность процесса размыва и переформиро
вания подмостовых русел в расчетных створах, а также недо
статочную изуыбнность этого вопроса, отверстия малых мостов 
на водотоках типов устанавливают по начальным условиям
размыва и допускаемым нормативным коэффициентам размыва по 
формуле:

YL Р ,tm Hl Pt W

удь V - расчотаий расход трибу ouoti Ы 1 мЗ/сок;
к - допускасиий коа-у^щиоит обшзго стесаоаин потока 

uoctou, спродслаеиий по табл.16.
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m -  показатель степени редукции коэффициента общего 
paauuua, определяемый длл периодических водото
ков, расположенных в районах*помусеоиього 
равным 3 / 4 , а для остальных случаев равным 1/3;

HL- средняя битовая глубина подмостового сечопип,м;
P t -  коэффициент, учитывающий развитие во времени

максимальной глубины размыва и принимаемый о;«ион - 
тироиочпо равным 1,3 для периодических водотоков, 
расположенных в районахномусоонного климата, а для 
остальных случаев равным 1 ,1 .

Y l - средняя битовая скорость речного потока па участке 
живого сечения, раьноц отверстию моста (^опроле- 
ляемая для водотоков с резкими разливая в конфигу
рации живого сечения или при наличии наиболее глу
бокой части в поперечном ое ч ш ш и  по формуле;

где Тр.&- средняя русловая бытовая скорость,
Ирб - средним глубина бытового русла, 
frip.o- коэффициент шероховатости русла,
**ДР - средник г л у б и н а  подмоотового сочеиип до раз

мыва, оиредолнвтся делением площади иодцосто
вого сечонии на величину отверстия моста;

- средневзвешенный коэффициент шероховатости 
подмоитоиого сочония* определяемый по формуле:

и / W
*

подмостового сечении;
ИриЫр. соответственно ш;ри:н русла и пойменных час

той подмостового соч Л1ин, определяемые по РГьб;



Рис.37* Малые мосты с размываемыми руслами;
I -  линия суммарного размыва с умётом эро
зионного понижения дна; 2  - упор укрепляе
мого откоса*
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При наличии только русла значение скор о ст и Л̂ь прини
мают равным:

Yu-Yp.s'-Ptf, м/сек /41/

где "\Грб - средняя бытовая скорость русла на участке 
шириной L .

Расчет по формуле /3Ь/ производят подбором. Для это
го назначав? произвольно нисколько величин отверстий моста, 
каждое из которых определяет степень общего отеснения 
потока, выражаемую коэффициентом размыва:

где Ql~ часть расчетного расхода, соответствующая ширине 
бытового живого сечения, равной заданному отгер- 
стию моста L м3/сек.

коэффициент общего размыва лимитируется нормативами 
СН 200-62, согласно которых он не должен превышать вели
чин, приведенных в табл.15. _ „Таблица 16

Расчетный расход в Допускаемый козффициент
мЗ/сек на I пог.м от-оощого размыва
верстия моста рас
считанного оез раэ-
мув§ ц сразим______

До г 2.20
3 2.10
5 1.70

10 1:40
15 1.30
20 и выше 1.25
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кроме условий стеснения, определяемых нормативами 
(габл.15) на малых мостах могут возникнуть случаи вынужден

ного ограничения степени стеснения из-за наличия в под- 
мсстовом створе трудноразмываеыых и неразрываемых грунтов, 
недопустимости больших величин пшдпора, а также особых 
условий фундирования опор мостов, наряду с этим возника
ют случаи превышения нормативов (табл.15) на расгшасташшх 
водотоках. Все эти случаи требуют установления расчетного 
коэффициента размыва с учетом конкретных условий проекти
рования* Ниже и будут рассмотрены особые условия,опреде
ляющие некоторое вынужденное отступление от указанных нор
мативных значений коэффициентов размыва.

При расположении неразмываемых грунтов ниже дна русла 
(рис.36) происходит естественное ограничение развития раз
мыва по глубине, й  этом случае расчетный коэффициент раз
мыва у ста к авл и ьагаг исходя из фактического положения нораз- 
мываемого грунта под мостом по формуле:

р  =
И г

Н  р. о" 7 лз/

гдо иг - максимальная глубина залегания иеразыиваеыцх 
грунтов в створе моста;

срб - максимальная бытовая глубина русла в этом же 
створе.

Если коэффициент размыва, устанавливаемый по геологи
ческим условиям менее допускаемого по формуле (42) или 
табл.15 для заданного отверстия моста, необходимо увели
чение отверстия моста при размываемых бортах подмостоього 
сечения. При наличии в по/мостоьом сечении неразрываемой 
части (рис.36) целесообразно устроить срозку нораэмыва- 
емцх грунтов.

При сплошном неразмывиемом лодмостоном сечении мохот 
быть целесообразно искусственное утирание или углубление 
неразмываемого русла, что позволит несколько уменьшить и 
подпорные явления. Срезка неразрываемых г ^ у п т о ъ  является 
во всех случаях эффективный средством увеличении рабочей
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площади живого сечения под постои*
Однако при этом необходимо обязательно учитывать п о 

ложение неразрываемых гр у н т о в  вдоль в о д о то к а .
При устройстве мостов на распластанных р у с л а х  необ

ходимо производить либо срезку гр у н т о в  в подыостовых 
ру с л а х .л и б о  учитывать увеличение подпора при невозможности 
осуществления размывов во времени. Учет э т и х  о б с то я т е л ь с тв  
позволяет в ряде случаев несколько увеличивать заглубление 
фундаментов опор моста по сравнению с условиями .-ундирова- 
ния, определяемыми нормативными коэффициентами.размыва 
( т а б л . 1 5 ) ,  нежели увеличивать о т в е р с т и я  п о с т а .

Такое решение оказывается экономически целесообразным. 
Поэтому для распластанных водотоков представляется н е о б хо 
димым в дополнение к т а б л . 1 5  рекомендовать следующие значе
ния коэффициентов размыва для малых мостов с расходом 2 - 3  
мЗ/сек на 1 п о г .м е т р  о т в е р с т и я :

Таблица 1 6 .

, ф
ыЗ/сек иа 
1  П.ц.

Тип водо максимальные глубины, ы
тока < 1 , 0 I,0-1,3 I,2-1,5 > 1 , 0

д *  ^ русловые 3,0

Р

2 , 7  2 , 5 2 , 2 0

безрусловыо 1,5 1 . 7  2 , 0 2 , 2 0

3 русповые 2 , 6 2 , ' »  2 , 2 2 , 1 0
базуеловые 1 , 7 I,U 1,9 2 , 1 0

Расчеты отверстий малых мостов на водотоках Ф и 5 
типов выполняют с учетом возможного в период службы моста 
эрозионного развития р у с е л , интенсивного накоплении под 
мостом ниносов, залодополости русел и наличия т в е р д о го  с т о 
к и . U отдельных случаях отверстия малых мостов устанавли
вают конструктивно по ситуационным или морфологическим при
знакам пересекаемых водотоков, н о  не менее ширины у с т о й 
чивого русла в районе переходи*
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инициально допустимую глубину заложения подошвы фун
даментов от РУБВ при возможности размыва подмостового рус
ла определяют по общей формуле:

Ьф a hue* +Л Кп*-дЬ.о+л1ъп4'л1гэ^лКс|)/^/

где huах -

п —

максимальная оытован глуоина подыостового се
чения в заданной точке, м; 
изменение бытовых глубин в русле водотоков от 
природных деформаций, происходящих в районе 
перехода, определяется по формулам 48,49.
Для бездсловых водотоков в расчете л Нп не учи
тывают;
глубина воронки местного размыва у промежуточ
ных и береговых опор моста, определяется по
ВОп 62-69.

Д к э  - глубина ожидаемого эрозионного понижения дна
в створе моста при спрямлении русел и их разви
тии, а также на логах в условиях оврагообраао- 
вания (рис.Зй).

Д К ф  - коэффициент, характеризующий наименьшее ааглуо- 
ление фундаментов малых мостов (массивных и 
свайных,) от отметки грунта после суммарного 
размыва и эрозийного понижения 6  Ь? у данной 
опоры и определяемый по формуле (50)

Дп_о — увеличение бытовых глубин в результате оощего 
стеснения водотока мостом, ь случае заданного 
коэффициента размыва (Р) используют формулу:

д\ъ> = Нс (р- ^  , /чб/

при известной величине отверстия моста дЬо опреде
ляют по формуле;

д1и  - H i f\.p - H i } /46/

\Ы
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I

1

к 4-t

Рио.38. Cxeua :c определению эрозионного понижения 
русел л условиях оврагообразования:
I - траооа перехода; 2  - глубина эрозионно
го понижения; 3  - русло после спрянления 
или развития; 4  - дно русла после эрозион
ного понижения; 5  - дно руола до оконча
ния эрозионного понижения.
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где; lilnp - глуоина после размыва в люоой точке подыосто- 
вого сечения, определяемая для водотоков 1 , 2  

и 3 типов по формула;

И; p s
_____ Q p X i

T l  P l>rTVL  P t

h v

где JLi - отношение заданной глубины Hl в  любой точке 
к средней Нс в подиоитовои битовой сечении*

Величину изменения битовых глуоин в зависимости от 
природных русловых деформаций определяют по формуле:

Л К. п -  К S* год* -  К. 5". L . mаа , /48 /

где К.^гпа>- максимальная бытовая глубина русла, наиболь
шая в районе перехода, устанавливаемая по не
скольким поперечным створам водотока;

К£ытлх- максимальная бытовая глубина русла в подмосто- 
вом створе.

В створах, где не наблюдается перемещение максималь
ных глубин по ширине подмостового сечения, а также на 
водотоках с поймами, величиналклучитываетря только при 
расчете раамывоз д русловых опор* Ври отсутствии данных 
наблюдений или для расчетов на начальных стадиях проекти
рования бкп определяют по формуле:

дкп =Hl(k* - l), м Л9/

где Кд - коэффициент, учитывающий в обобщенном виде еже- 
годиыа русловые переформировании:

Мр.б.,м К л
<1,0 1,°5

1,0-2,0 1,10
>2,0 1,15

<ел



Заложение промежуточных опор малых мостов при размы
ваемом подмостовом сечении и однородных грунтах (по несу
щей способности) производит по гидравлический условиям на 
одинаковую глубину фундирования определяемую по вертика
ли с максимальной битовой глубиной.

При наличии нвразмиваимих грунтов глубину заложения 
опор устанавливают в соответствии с положением этих грун
тов в расчетном поперечном сечонии водотока.

Величины коэффициентаД нф для малых мостов следуот 
определять по формуле

дКср -(дН * йК) Kvj , /50/

гдедИ*-дК- нормативный, коэффициент, учитывающий суммарно 
величину погрешности, возможной при определе
нии глубины размыва у данной опоры и глубину 
заделки в грунт (считая от отметки грунта после 
размыва и эрозионного понижения д к э  у данной 
опоры)(необходимую по условиям обеспечения 
устойчивости ипоры при расчетном расходе воды 
Ч  Г. Определяют для больших мостов по табл.17. 

Ку - коэффициент, учитывающий уменьшение нормативных
величин заглублений фундаментов опор малых мостов ь 

зависимости от особенностей формы поперечных сече
ний водотоков и степени их стеснения определенный 
по табл.18.

Таблица i7*

Глубина заложения __________  Ор______ _____________
фундамента, и расчетный ~ наибольший
_________________________________________________ _  _  -  ------------------------- ------

До 10 >2 ,5  и 1 , 2б
1>олое 10 -?5»0 2,50
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Таблица 18

р
^  1.0

пр<

1 ,0 -2 ,0

.6, и

2 • 0—3,5 >  3.5

о -З ,5 0,82

h

0,87 1.0 1.0
I , ?-2 ,2 0,77 0,83 0,96 1,0
1 .3-1,7 0,72 0,80 0,89 1.0
1 ,0-1 ,30 0,65 0,75 0,3о 1,0

Береговые опоры малых мостов устраивают в вида усто
ев с обратными стенками и открытой к потоку речной гранью 
либо с обсыпными устоями или опорами-стойками, которые 
защищают от воздействия потока укрепляемыми откосами 
(рис,3).

В первом случае расчеты размывов и глубин заложения 
фундаментов бароговых опор выполняют как и для промежуточ
ных опор с применением формулы / 1  /, за исключением глу
бины местного размыва, кот рую вычисляют по формуле вСи 
62-69 для расчета местного размыва у голов струеналраилпю- 
щих дамб.

Во втором случае необходим* расчеты заглублений бере
говой опоры и зуба укрепляемого откоса. При отсутствии 
угрозы размыва во время строительства массивные фундамен
ты береговых опор должны быть заглублены (кроме скальных) 
в соответствии с Оп-2ии, но не менее 1,0 и от дневной по
верхности грунта или дна водотока.

При угрозе разиива береговых опор в период строитель
ства их защищают временными оградительными дамбами, кото
рые рассчитывают на наводки, ожидаемые во время производ
ства работ, но не больше, чем расчетные для моста,

па водотоках с интенсивный русловым процессом или в 
условиях ожидаемого углубления при оврагообразовании глу
бину заложения следует определять по отмоткам дна водото
ка или дневной поверхности грунта на период времени начала 
строительства с обязательный уточнением перед состаило- 
ниом рабочих чертежей.
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Глубину заложения зуба ( от РГьВ)укрепляемого откоса у 
береговой опоры следует определят* по формуле:

Из ~ Нс +- дкл *■ л ко +* &кэ + h  ь  } А>1/

где Н1#дкп,дЬ.о,/\кэ- имеют обозначения, принятие в формуле
/ W

кз- высота зуба (упора) укрепляемого откоса.

При приближении упора укрепляемого откоса к промежуточной 
опоре мри расчете по формуле (1*0 следует учитывать возможность 
его подмыва от воронки местного размыва.

По условиям образования подпора перед мостами(как и по дефор
мациям подмостовых створов,малые водотоки обладают также большим 
разнообразием, что определяет особенности и специфику расчета 
подпора На них.

Определение подпора на водотоках 1,2,4 типов каньонообразннх 
и с хорошо выраженными руслом и поймами, устойчивых во времени вы
полняют в соответствии с известными в настоящее время рекоменда
циями.

па пологих и распластанных водотоках 1,2,3 типов подпор оп
ределяют о учетом допускаемой аккумуляции воды перед мостом.

На русловых водотоках 3 типа расчет подпора следует произво
дить как и при расчетах мостов с укрепленным дном.

На водотоках о типа расчет подпора производят о учетом спе
цифических условий стока и образования подпера.

9 .Учет экономических факторов при выборе 
вариантов местоположения мостового 
____________поисхода ..._______________

Процесс экономических изысканий и проектирования мостовых 
пароходов во многом аналогичен методам изысканий отдельных авто
мобильных дорог, но имеет специфические особенности, основные из 
которых заключаются в следующем:

- в выявлении существующей организации движения автомобиль
ного транспорта в районе существующей переправы;
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в необходимости тщательного определения потерь от не
совершенного типа перехода;

- сравнении и выборе экономических целесообразных ва
риантов расположения мостового перехода и их взаимном соче
тании.

Выявление существующей организации движения автомо
бильного транспорта в районе существующей переправы слага
ется:

1#Из работ по проведению хронометража. Хронометраж 
проводится с целью определения средней скорости движения 
автомобиля в общем потоке как одного иа элементов при рас
чете себестоимости перевоаок, т.е,изучения мгновенной ско
рости движения и ее влияния на интенсивность движения,вли
яния дорожных покрытии, перекрестков, а также времени дня, 
года на окорооть движения автомобилей. Н конечном итоге 
хронометраж сводится к определению фактических затрат вре
мени на движение из одного пункта в другой по данному мар
шрут? .

Хронометраж обычно проводится на автомобиле % наиболее 
типичном для данного состава движения и получившем наиболь
шее распространение. ^Автомобили типа г а З,Зйл или других 
марок).

Хронометраж ведется «а бланках установленного образца 
с одновременным фиксированием времени поездки, состояния 
проезжей части, задержек и лростооэ. на каждом маршруте 
проводят несколько пробегов в различных условиях для выявле
ния отклонений по всему маршруту движения автомобиля. Впо
следствии данные из оланков переносится в шахматные таблицы 
для сравнения маршрутов движения автомобилей между собой.

Z.Из работ по определению потерь времени при прохож
дении автотранспорта на существующей переправе, которые 
заключаются в следующем:

- определяется время движения автомобиля по наплавно
му мосту или на пароме с выделением времени движения и 
времони ожидания с дифференциацией по временам года,что 
вместе со временем сезонных перерывов сообщения и стой-
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мости одного маш-чаоа (автсшобиле-часа) дает сумму ежегод
ных потерь и народном хозяйстве от несовершенной переправы.

З.Из работ по проведению контрольного (выборочного) 
учета движения автомобилей о остановкой автомобилей и опро
сом водителей.

Основными задачами учета являются:
- определение размеров существующей интенсивности дви

жения автомобилей на проектируемой дороге;
- выявление фактического состава движения по видам 

автомобилей: легкие грузовые до 2,5 т, средние 2,5-5 т, 
тяжелые - свыше 5 т, легковые и автобусы;

- выявление колебаний интенсивности движения по часам 
суток,дням недели, времени года, определеаиечаса-пнк;

- распределение движения по маршрутам - транзитное, 
межобластное, местное;

- выявление экономических характеристик работы авто
транспорта, коэффициента использования пробега, грузоподъ
емности и средней грузоподъемности*

Опрос ведется по бланкам установленного образца*Води- 
тели опрашиваются о месте отправления (откуда), месте наз
начения (куда); в бланк заносятся сведения о типе автомо
биля, номерном знаке, количестве и виде перевозимых грузов, 
количестве прицепов и количестве пассажиров*

Итоги опроса помогают установить количество автомоби
лей , проходящих через учетные пункты по типам, структуру 
перевозимых грузов (промышленные, сельскохозяйственные, 
строительные, лесные, торговые и прочие) и направление их 
перевозок, для пассажиров цель поездки (на работу, учебу, 
отдых и прочие), установить пропорции между местным,внут
риобластным и транзитным движением* Причем, частота про
ведения и количество учетных пунктов будет находится в 
зависимости от величины значения выбранного объекта, су
ществующей интенсивности движения и т.д*

Указанные вопросы не получили еще достаточного отра
жения в инструктивно-методической и научной литературе.

Что касается вопросов проложемия трассы мостового 
перехода и требований к иостовоыу переходу, то они
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достаточно хорошо разработаны, b настоящее время опреде
ление технических вариантов трассы мостового перехода про
изводят предварительно на основании ш еющихся картографи
ческих, гидрологических и других материалов, а при лропз- 
дении полевых обследований уточняют на месте и производит 
окончательный выбор конкурентно-способных вариантов, кото
рые и подлежат детальной проработке при изысканиях.

При выборе вариантов пересечения водотоков основными 
критериями являются наименьшие объемы строительно-монтаж
ных работ исумма транспортно-эксплуатационных расходов.

Между тем, при Назначении вариантов трассы мостовых 
переходов нельзя ограничиваться только техническими тре
бованиями и возможностями проложения трассы* необходимость 
строительства мостового перехода вызывается прежде всего 
экономическими факторами и до назначения вариантов трассы 
необходимо решить задачу о целесообразном (оптимальном) 
расположении мостового перехода, исходя из условии обеспе
чения наименьших потерь при перевозке грузов и пассажиров, 
а также уменьшения времени сообщения между населенными 
пунктами района тяготения* т.е. расположить мостовой пе
реход таким образом, чтобы он иаилучшим образом обслу
живал все транспортные связи*

С этой целью необходимо до начала инженерных иЗыскаии 
определить зону размещения наиболее оптимальных с экономи
ческой точки зрения вариантов мостового перехода.

Такая постановка вопроса вызвана следующим обстоя
тельством: при обработке данных экономических Обследований 
определяются объемы перевозок Грузов* пассажиров и направ
ление транспортных связей между корреспондирующими пунк
тами и их изменение на перспективу. Анализ ряда случаев 
показал, что основное направление перевозок между rpyso- 
и пассадирообразующими пунктами района тяготения и направ
ление технических вариантов трассы не всегда совпадают.
Это приводит к тому, что такие экономические показатели 
работы автотранспорта, как: себестоимость перевозок - уве
личивается, растет перепробег и время сообщения между на
селенными пу иста ми.
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существующее противоречие между экономический и т е х 
ническим проектированием заключаемся в недоучете экономи
ческого обоснования при составлении задания на инженерные 
изыскания* dxo приводит к току, что еще до начала изыска
ний техиико-эконоиические показатели мостового перехода 
ставится в заведомо худшие условия.

Необходимость определения экономически оптимального 
варианта (JOB) вызывается также и тем, что технические ва
рианты не учитывают перспективного изменения направления 
транспортных связей, а, следовательно, и тенденций разви
тия народного хозяйства района тяготения, я перспективе 
может измениться схема перевозок грузов или пассажиров, 
укрупняются железно, орвиишв станции, появляются новые 
грузовые дворы, пассажирные автобусные станции, торговые 
центры, районы массового строительства, меняется схема 
снабжения промышленными, торговыми, лесными, строитель
ными грузами, появляются новые пункты сдачи сельскохо
зяйственной продукции, перспективные места отдыха и т*п.

Между тем технические варианты прокладываются в за
ранее обусловленном ааказчиком месте (от пункта А до 
пункта ь), без учета вышеперечисленных факторов и нэ ос
тавляют проектировщикам возможности для определения наи
более рационального места перехода, а учетов всех факто
ров, сужают зону изысканий, как с экономической, так и 
нередко с технической стороны.

Определение направления экономически оптимального ва
рианта ноооходимо осуществлять при производстве экономи
ческих изысканий, выполняемых до начала технических изы
сканий. При этом собираются данные о существующем уровне 
развития народного хозяйства по отраслям, определяются и 
согласовываются темпы роста выпуска продукции промышлен
ными предприятиями, объемы и направление поревоаок грузов 
и писсажиров. Затем, на основе собранных далиых, расочи- 
тивавтсп конкретное местоположение мостового перехода, 
которое будет находиться г пропорциональной зависимости 
от удельного веса и направления транспортных связей.
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гекомендуеыое иашроппложение мостового перехода по 
ЗОВ будет соответствовать данному уровню развития народ
ного хозяйства и перевозок* “Идеальное" с точки 8рения 
экономики расположение мостового перехода составляется 
как на отчетный* так и на перспективный годы.

Таким ооразоы, можно еще до начала полевых работ 
при инженерных изысканиях иметь первоначальный ориен
тир для вариантного проектирования - зону экономического 
эффекта, от которой вверх и вниз по течению реки неоохо- 
диыо изыскивать технически возможные варианты пересече
ния водотока. При этом ЗОВ помогает ясно представить 
основное напривление траосц переселения водотока. При 
этом нельзя забывать и о технических трудностях, связан
ных с пересечением водотока по ЗОВ, или в зоне экономи
ческого эффекта, что в ряде районов может иметь перво
степенное значение.

Не всегда оказывается возможным и целесообразным 
пересечение водотоков по ВОН или в зоне наибольшего эко
номического Эффекта. Такие трудности связаны о бсобен- 
достями геологического строения русла реки и речной до
лины (карстовые# оползневые и др.явления)# а также с 
гидрологическими условиями (конуса выноса, олуждагщиа 
реки с неустойчивым руслом, речные наледи, участки рек 
с би{уркацией русел и т.п.). Поэтому могут сыть случаи 
значительного отклонения трассы перехода от ВОВ. К та
ким случаям можно отнести переходы через реки Банем, 
дагиати, Чаиди, Рату в Непале, через реку Хопер, но дажо 
и в этих случаях необходимо стремиться к инженерной 
оценке отклонений принятого хода от ЭиВ.

дибор места перехода должен производиться по ком
плексу экономических и технических показателей* Экономи
чески оптимальный вариант трассы мостового перехода дол
жен служить основой для начала проработки технических 
вариантов и отыскания оптимального варианта с учетом тех
нических возможностей целесообразности пересечения водо
токов.

177



Решающим моментом при сравнении вариантов мостовых 
переходов является выяснение затрат времени на сообщение 
между населенными пунктами района тяготения. Для этого 
весь район тяготения разделяется на зоны, границами кото
рых являются железные дороги, реки и т.п. Близлежащие 
предприятия группируются, т.е.эоны должны иметь одно 
крупное или группу предприятий, или базы торговли, склады 
сельхозтехники, строительства, железнодорожную станцию, 
речной порт, жилые постройки или крупный застраиваемый 
жилой массив.

Границы зон условные, при атом линии автомобильных до
рог должны являться осевыми линиями транспортных вон. Коли
чество зон определяется исходя из местных условий, сущест
вующих и перспективных объемов перевозок грузов и пассажи
ров.

За среднюю дальность поездки между зонами принимается 
расстояние по дорогам между центрами зон. Результаты опре
деления объема перевозок грузов, расстояний и времени по
ездки между центрами зон оформляются в виде Шахматных таб
лиц, Б результате обследования составляются ведомости тран
спортных связей, при атом выделяются местные перевозки 
внутриобластные, транзитные. Одновременно составляется схе
ма границ в масштабе 1:10000 или 1:25000, На основании 
ведомостей транспортных связей составляют эпюры существую
щих корреспонденций грузов и пассажиров на основании ших- 
матных таблиц, схемы зон и при помощи данного хронометража 
устанавливается полная картина вромени сообщения между зо
нами и фактические убытки от задержек на переправе. Анало
гично составляют эпюры перспективных корреспонденций с 
учетом возможных изменений транспортных связей в связи с 
дальнейшим риавитием народного хозяйства, появлением новых 
предприятий, населенных пунктов и т.д.

При распределении корреспонденций между зонами в осно
ву экономической оценки вариантов принимается время сообще
ния между зонами (по принципу наименьших затрат времени), 
а при наличии достоверных материалов себестоимость автоио- 
било-или тонно-километра,

Согласовм/пооть и актуальность этих и других отмечен-
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ннх выше вопросов при проектировании мостовых переходов 
требует решения ряда проблем экономического обоснования*
В этом плане особый интерес представляют разработанные 
бчУлназтошосдором и ь.лДИ "Указания по технико-экономичес
кому обоснованию мостовых переходов" Вен 34-67.

в "Указаниях" достаточно полно представлена методика 
гсхниио-аконоынчеекого обоснования мостовых переходов, 
расчет убытков и потерь в народном хозяйстве от несовершен
ной переправы, определение себестоимости перевозок и эффек

тивности капиталовложений.
Однако, в ВСН 3*1— 67 пока не нашли отражения указа.ише 

выше вопросы, которые оказывают существенное влияние на 
процесс изысканий и качество проекта. Опыт экономического 
обоснования мостовых переходов показывает, что в дальнейшем 
необходимо дополнить существующие методы следующими воп
росами:

- особенности проведения экономических изысканий в по
левой период;

- методика проведения учета движения с опросом води
телей;

- выявление системы организации движения с проведением 
хронометража, выявление потерь на переправе,(существующей);

- определение экономических sap  пинт он пересечения во
дотока и выбор рационального местоположения мостового 
перехода.

Современный мост является капиталоемким сооружением, 

поэтому технико-эконом/ческое обоснование мостовых пере
ход должно проводиться с большей детализацией и учетом 
всех факторов, влияющих на выбор места перехода, так как 
экономические факторы могут решительно повлиять на общее 
направление трассы и на выбор оптимального места порохода, 
на размеры сооружений и стадийность работ. Проектирование 
мостовых переходов не должно быть локальным для двух пунк
тов, значащихся в титуле; мы не должны исходить из узко
ведомственных интересов, Мостопслояонио мостового парохо
да должно решаться такжо и с учетом наро/.нохознйстионпых 
интересов всего экономического района.
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Обоснование направления ЗОВ мостового перехода поз
воляет , кроне преимуществ, отмеченных выше, конкретизи
ровать технологию изыскательских работ по назначению кон
куренто-способных вариантов и степени их детальной прора
ботки • b качество первого такого варианта должен Сыть ЗОВ. 
Знание местоположении ЗОВ и его экономических преимуществ 
позволит с большей обетонтольносткз произвести выбор наи
более рационального, в данных условиях, мостового переходи.

В ряде елучаов может оказаться невозможным прололоиие 
трассы по ЗОь, тогда производится поиск вариантов техничес
ки целесообразных, маилучшим из которых будот вариант, 
ыонее удаленный от ЗОВ и имеющий наименьшую строительную 
стоимость. В данном случае намотка технически возможных 
вариантов выполняется обычным мотодом. Таким образом, мод
но обеспечить выбор вариантов мест пересечений, с учотом 
всех требований, предъявляемых к современному мостовому 
переходу. Такая технологии изыскательских работ иаиболое 
полно отвечает основному принципу многовариантного проек
тирования и создает определенность в выборе оптимального 
варианта мостового перехода с наименьшими затратами на его 
строительство.

Методика определения ЗОВ в условиях СССР требует сво
его дальнейшего изучения и разработки.

Б дальнейшем предполагается продолжить раооту над 
методикой применения ЗОБ при проектировании мостовых пере
ходов на внегородских дорогах с целью привлечь новые рас
четное показатели определить границы применения ЗОБ, выра
ботать практические рекомендации.

х/ В подготовке этого раздела принимал участив
от.ши.отдели экономических изысканий Союздорпровк-
ть А-Л.К.н.ИНОЖвТДИНОВ.
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10, Расчет отверстий больших мостов через 
постоянные водотоки по указаниям 

Гипроавтотранса 1961 г»

Основная расчетная формула имеет вид :

Р */3 Lejf-A\]1/3,
где h  р«

/-Л

( i )

где £

в В р бВри

Р
а

&  рб
L *

П 6

- максимальная глубина в русле под мостом после 
размыва ;

- максимальная глубина в русле до размыва ;
- коэффициент стеснения потока опорами моста:

h '- i
с  р- ширина опоры ; <- - длина пролета ;

- бытовая ширина русла под мостом ;
- ширина русла ( фронта переноса наносов) под 

мостом после строительства мостового перехода
- степень стеснения потока :

Q

г  Q p f ( 2
- общий расход ;
- русловой бытовой расход ;
- отверстие моста ;
- погонный бытовой пойменный расход :

. . О - О гг /?£ 3  -& /> * С 3 )

В - ширина разлива-
Расчет выполняется в следующем порядке :

I , Определяется степень стеснения потока J5 по формуле 
(2,3) для пика расчетного паводка*
Z. Яри р <  1,5 определяется максимальная глубина в русле 
после размыва по формуле (I), применяемой для пика павод - 
ка. Яри этом, для равнннпых рек обычно принимается B^u »

3. При 1,5 < у  К 2,0 определяется максимальная глубина в 
русле после размыва по формуле (I), применяемой для гори - 
зонта на спаде, где фактически завершается размыв и высота
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которого над средней отметкой пойми ( ряс.^л ) определя
ется по формуле :

/> = л » . ,  а  ^ С 4 )

где И

макс.

- высота горизонта прекращения размыва над сред - 
пей отметкой поймы ;

- максимальная высота паводка над средней отметкой 
поймы ;

«г^ЛЕ--- - полнота паводка ;
h макс,
- средняя высота па в од ice над поймой.

В,Для равнинных рек обычно принимается В 

4. При р  >
ры " ^рб.

2,0 раочет общего размыва выполняется на 3BU 
по программе " Гидрам-3" по натурной серии паводков с про
пуском расчетного в конце одного из многоводных период.
При невозможности использования ЭЦВМ расчет выполняется 
согласно П.3. Ширина русла под мостом ВрМ при устройстве мс 
искусственного уширения ( срезки ) определяется расчетом 
по программе мРур-1м либо упрощенными способами. Вопрос 
о возможности устройства срезки обсуждается лишь при дос
таточно большой частоте затопления пойм ( более 50Х ) .
Если срезка не устраивается, то принимается В, 
5. Скорость в русле под мостом определяется 
до размыва :

\/рн ~

рц Врб-

р  Q ,,f
3 s *

после размыва

V/>* r ('&/>.
( 5 )

( 6 )

6. На блуждающих реках расчет максимальной глубины общего 
размыуа производится по формуле (I), где принимается 

mL u* * врй в в 0 ( гдв Во ~ шиРица РУсда# при которой 
прекращается блуждание, определяемая по результатам изме
рения максимальной глубины в створах с различной шириной 
русла *
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Схема к определению горизонта прекращении рааиыва 
ГГ1Р для костових переходов с р/  1,5 .



IT. Перечень литераторыf рекомендуемой дополнитель
но к инструктивно-нормативным документам.

В связи с потребностью решения особых случаев изыо- 
каний, выполнения сопоставительных гидравлико-гадрологи- 
ческих расчетов в особо сложных условиях, а также в связи 
с выходов в свет после ( и л и  одновременно) НБМП-72 новых 
книг, журнальных статей и т.п., содержащих новые научные 
разработки, представляется необходимый рекомендовать и 
использованию в названных выше случаях дополнительно еле* 
дующие источники;

1. Андреев О,В. и др. Основы расчета мостовых пере
ходов. М.Высшая школа, 1971, с 146.

2. Андреев О.В. и др. Упрощенные формулы для расчета 
подпора. Х-л.Автомобильные дороги.U.I974 te 6, о 16-17.

3. Бабков В.ф. и др. Проектирование автомобильных 
дорог ч Л  и 2. U.Транспорт. 1970, о 400 и 316.

4. Болдаков Е.В. Проблемы мостовых переходов.
U.Транспорт,1973.

5. Билдаков Е.Ь. Как рассчитать разиыв под мостоы.
i-л.Аьтомооильные дороги 1АЛ974. 4 с 21.

6. Бегам А.Г. и др. Переходы через водотоки. К.Тран
спорт, 1973, о 456.

7. Бегай А.Г. Водопропускная спооооность мостов и 
труб, М.Транспорт, 1973, о 191.

8. Железняков Г.В. Гидрометрия. U.Колос,1973.

9. Лебедев А.П. Методика расчета стока талых вод
в условиях БССР. Х-л.Автомобильные дороги. U.I973 № 3 о 
23.

10. НГУЕН СУАН ТРУК, Упрощенный опоооо раочета 
верхнего предоль оощего размыва под мостами, Х-л.Авто
мобильные дороги. U .1973, fc 3 0.24.



11. Перевозников Б.Ф. Расчеты максимального стока 
при проектировании дорожных сооружений. М.Транспорт.1975*

12. Указания по проектированию отверстий водопропуск
ных сооружений на автомобильной дороге Джанакпур-Симра в 
Непале. Союздорпроект.1970.Инв.№

13. Рекомендации по расчету максимальных расходов 
на автомобильной дороге Шиберган-Меймене Афганистане. 
Союздорлроект. 1971. Инв.№ 1515 6/1.

14. Инструкция по инженерным изысканиям внегород
ских автомобильных дорог оощей сети СССР. Главтранспроект 
(проект), ii.Союздорлроект 1972 г.

ГЛАВА XI. Расчеты поверхностного водоотвода с проезжей 
части автомобильных дорог.

Одной из задач проектирования современных автома
гистралей является обеспечение отвода поверхностных вод
от конструктивных элементов дороги.

Для обеспечения отвода воды с проезжей части авто
магистралей устраивают водосбросные лотки вдоль кромки 
проезжей части с внешней её стороны. Поперечный уклон 
проезжей части на каждой полосе (для одностороннего дви
жения) назначают в сторону этих лотковt а величину уклона 
назначают в зависимости от категории автомагистрали по 
СНиП IWU5-62. Подобные лотки запроектированы и построены 
на многих современных автомагистралях

Сброс воды из прикромочных лотков проектируют 
поперечными выпусками в виде водосбросных лотков, разме
щаемых на откосах насыпей. Лотки на откосах устраивают 
по типу малых телескопических лотков конструкция которых 
разработана Союздорпроектом и рекомендована для типового 
применения на автомагистралях.

Для организованного и быстрого сброса ловерхноотных 
вод с широких разделительных полос автомагистралей на них 
устраивают вогнутый поперечный профиль. Для приема и сбро-
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са воды с разделительной полосы применяют дожделриемные 
колодцы и асбестоцементные трубы для выписка воды из ко
лодцев за пределы земляного полотна.

На подходах к мостам и путепроводам сброс воды с 
разделительной полосы проектируют по лотку, устраиваемо
му по конусу насыпи у ыостов и путепроводов. Лотки в 
этих случаях устраивают в виде длинномерных телескопичес
ких лотков.

Для отвода води, стекающей с откосов выемок, и от
вода её вдоль откосов насыпей проектируют водоотводные 
канавы. При продольных уклонах оолее Ъ% и скоростях те
чения свыше 6 м/сек. взамен быстротоков проектируют длин
номерные телескопические лотки, производя соответствую
щие гидравлические расчеты.

Конструкции лотков у кромок проезжей части, малых 
и длинномерных телескопических лотков, а также гасителей 
на выходе из них разработаны Союздорпроектом и приведены 
в "Альбоме водоотводных устройств на железных и автомо
бильных дорогах общей сети Союза ССР. йкв%№ 8IS.

Чтобы осуществить водоотвод с поверхности дороги 
типовыми конструкциями лотков необходимо знать минималь
ные расстояния между водосбросными сооружениями, что в 
свою очередь требует определения максимально допустимой 
пропускной способности водоотводных устройств и установ
лении расчетных максимальных расходов притока воды.

Для решения такой задачи в Союздорпроекте были де
тально изучены существующие методы расчета стока, условия 
и особенности поверхностного отекания применительно к 
конструктивный схемам поперечных сечеиий дорог 1-У техни
ческих категорий, а также сформулированы теоретические 
предпосылки расчетов, на основании которых и были уста
новлены необходимые величины минималышх расстояний между 
водосбросными сооружениями (см.габл.4,5,6)«



Вероятность превышения (ЬП) расчетного расхода при 
расчете водоотводных сооружений, обеспечивающих сток во- 
ды с поверхности дороги, следует принимать для дорог 
I и П категорий - I*, для дорог Ш категории - 2%ч для 
дорог 1У-У - 3%,

Величину максимального лиьнеього расхода в м3/сек 
находят по формуле (I) глЛХ, в которой

f~ - площадь водосбора, км2;

A j  - коэффициент иэиенения величины максимального
расхода от наклона поверхности стенания (табл,2)

О-р - расчетная интенсивность дождя требуемой ЬП при 
расчетной его продолжительности (табл.З);

^  - коэффициент редукции поверхностного стока, зави
сящий от площади водосборов;

F KU2 --- 0,0001 0,001 0,005 0,01 0,05 0,1
у5 ---  0,98 0,91 0,86 0,81 0,75 0,69

С^о - коэффициент потерь стока, определяемый для сле
дующих поверхностей отекания; с^ о

Асфальтобетонная и цементобетонная ..... 1,0-0,9

Щебеночная и гравийная с пропиткой
битумом .................................. 0,9-0,83

Грунтовая, спланированная с травяной 
растительностью......................... 0,83-0,80

Площадь водосбора определяют по формуле г

F~'  SL  ̂ (D
где в } L “ соответственно ширина и длина водосбора,км.

Инициальное расстояние сброса воды от водораздель
ной точки поперечного сечения дороги до оси продольного 
сбросного лотка определяют независимо от категории доро-
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(2)

ги по следующей формуле:

3  - в „ 4- d

где б п
б *

6 е

- ширина проезжей части;

- ширина лотка, принимаемая для дорог I-П кате
горий равной 0,75 м, для дорог Ш категории - 
0,50 м;

- дополнительное уширение (для дорог I катего
рии при разделительной полосе шириной 2 и 
принимаемое равный 1,0 м).

В случаях устройства водосбросного лотка у кройки 
укрепленной обочины в формуле (3) необходимо дополнитель
но учитывать сё ширину. Ширину укрепленной обочины при
нимают для дорог I категории равной 2,25 и. Для раздели
тельной полосы ширину водосбора устанавливают для кагдо- 
го случая индивидуально.

Расчетную продолжительность дождя ip  (в мин) прини
мают равной суммарному времени поверхностной концентрации 
при отекании по поверхности дороги в продольный водоотвод
ный лоток 1£л и времени добегания по продольному водо
отводному лотку :

£р ~ £п + £л (3)

Время поверхностной концентрации в мин. при отека
нии воды по поверхности дороги определяют по формуле ;

/„ - о.ош в.. , (О
Ln ’

где б  - имеет то же обозначение, что и в формуле (2) и 
определяют в м;

0 3 ^  - коэффициент, учитывающий изменение средней ско
рости стенания за счет растекания воды под уг-
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лсш к нормальному направлению поперечного укло
на проезжей части. Угол растекания зависит от 
продольного и поперечного уклонов дороги и изме
няется в зависимости от их различного сочетания 
в пределах *+5-60°;

- скорость отекания с поверхности дороги, её опре
деляют с учетом характера поверхностного стока 
по формуле равномерного течения при максималь
ном слое одновременного стока, равном 0,01 м 
при расчетном дожде 1% ВП,

При вычислении скорости отекания в качестве расчет
ного применяют уклон по направлению расчетного угла рас
текания;

j = \ ^ j (5)

где - продольный уклон дороги;

- средневзвешенный поперечный уклон для про
езжей части ( Уп ), обочин ( У0 ) и

дополнительных полос на вираже, принимается 
о учетом данных табл.1.

Таблица I

Категория дороги % X
1-ЯГ 0,04 0,02

1У-У 0,05 0,03

Расчетами установлено, что для дорог I-У категорий 
время поверхностной концентрация при стенании в продоль
ный лоток составляет 0,25-1,19 мин. в зависимости от дли
ны участка отекания и его уклона.
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Время добеганяя воды в мни. по водоотводному лотку, 
устраиваемому вдоль дороги, определяют исходя из условия 
равномерного движения и нелинейного очертания кривой сво
бодной поверхности воды с переменной глубиной заполнения 
живого сечения лотка по длине отекания по формуле:

/  - A  n l o  .QQS2 ( с,.
'  \ Г Т  •

где П - расчетный коэффициент шероховатости;
£s - длина расчетного лотка с уклоном ;

А  - коэффициент учета переменного заполнения лотка, 
определяется по формуле:

к  -

К Г "

/
(7)

- гидравлический радиуо на каждой 
из трех расчетных участков лотка$

- уклоны на расчетных участках.

При принятой схематизации построения кривой свобод
ной поверхности, рассчитываемой по трем одинаковой длины 
участкам (I, 2, 3) и при конструктивно обусловливаемой 
расчетном заполнении живого сечения лотка в замыкающем 
отворе средние .’дубины этих участков могут быть приияты 
постоянными по участкам независимо от общей длины лотка.

В результате расчетов установлено, что время добега- 
ния по продольному лотку длиной от 30 до 100 м и при укло
не 0,003 колеблетоя от 1,5 до 5 мин, а при длине лотка от 
100 до 200 и - от 5,0 до 9,3 мин.

При длине лотка, равной 100 ы и продольных уклонах 
дороги от 0,003 до 0,07, время добегания уменьшается от 
5,0 до 1,43 мин.

Уменьшение времени добегания води п« лотку о увели
чением продольного уклона дороги. ( 3 ! ) харр^ггериаует
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изменение расчетной продолжительности дождя (по оравнению 
с условиями стока, формирующимися при уклоне поверхности 
отекания, равном 0,003), которое независимо от длины лот
ка составляет;
7 ...... 0,003 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07

Л / Т У  ... 1,0 0,75 0,53 0,44 0,37 0,33 0,31 0,28
/ Л (7=0,003)

Несколько иные даниые получены для аналогичных соот
ношений cvuuaDHoro воеиени добегания tp  ( О) о уче-

ip и=т);шз)
том времени отекания по поверхности дороги, Так, в интер
вале осредненных значений времени поверхностного отекания 

2 ^ / 7  , равном 0,25-0,95 мин. для дорог 1-1У категорий,

соотношение --------  для продольного уклона
t P (7*0,003)

С/ * 0,07 при длине лотка, до 30 м изменяется от 0,39 
до 0,56* При больших длинах продольного лотка (от 30 до 
200м) это соотношение более устойчиво и колеблется от 
0*,32 до 0,36 длв уклона 0,07.

Анализ расчетных данных показал, что с уменьшением 
площади водосбора продолжительность расчетного дождя умень
шается, как уменьшается и его зависимость от уклона поверх
ности отекания.

При увеличении площади водосбора с увеличением рас
четной продолжительности дождя соотношение времени расчет
ного дождя в зависимости от уклона почти не изменяется 
по сравнению с приведенными выше данными для добегания 
воды по продольному лотку.

Проведенные исследования позволили установить зави
симость коэффициента A j от наклона поверхностей сте
нания (табл.2), а также расчетные интервалы времени форми
рования максимальных расходов для различных площа
дей водосборов:
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р  , км2.....  0,0001 0,0005 0,0010 0,005 0,01
t<j>4 иии.....  4 6 9 lit 19

Таблица 2

Поверхность Продольный .Y кл о а дороги %
стенания 0.03 i _____ г _.Э . 4 5 6 7

* 7

Асфальтобе
тонная
цементобе-
тонная 0,93 1,03 1,25 1,45 1,65 1,80 2,03 2,20

Щебеночная,
гравийная 0,70 0,92 1,10 1,30 1,50 1,65 1,85 2,00

Грунтовая 0,65 0,83 1,05 1,22 1,36 1,56 1,75 1,96

Дл я  установленных интервалов времени формирования 
максимального отока вычислены величины расчетных интенсив
ностей ливней (табл.З) и произведено ливневое районирова
ние территории СССР (рис .39.) с учетом особенностей распре
деления осадков во времени и по территории.

Для продольных уклонов дороги от 0,003 до 0,07 
определена пропускная способность лотков, устраиваемых 
из блоков Б-1 и Б-3.

Пропускная способность лотков на разделительной 
полосе дороги зависит от типа их укрепления и геометри
ческих размеров и определена из условия назначения ско
рости воды в лотке менее или равной неразмывающей для дан
ного типа укрепления или грунтов русла.

При сравнении поперечных сечений блоков Б-I, Б-3 
и малых телескопических лотков установлено, что при укло
нах 0,008 и более пропускная способность телескопических 
лотков наименьшая.
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Таблица 3

to
районов ВП,

%
Плошали водосбооов. км2

0.0001 0,0005 0.001 0.005 0.01

I 4,80 3,95 3,24 2,67 2,23
I 2 4,24 3,48 2,85 2,36 1,96

3 3,85 3,15 2,58 2,14 1,78

I 3,80 3,15 2,60 2,16 1,86
2 2 3,10 2,58 2,15 1,78 1,53

3 2,90 2,42 2,00 1,66 1,44

I 5,60 4,95 4,15 3,50 2,90

3 2 4,85 4,15 3,47 2,95 2,47

3 4,65 4,00 3,35 2,82 2,35

I 2,54 2,16 1,74 1,48 1,27

4 2 2,28 1,88 1,48 1,28 1,08

3 2,08 1,68 1,38 1,18 0,98

Эта величина пропуокной способности является опреде
ляющей при установлении минимальных расстояний между водо
сбросами.

При продольных уклонах менее 0,008 наименьшей являет
ся пропускная способность лотков Б-I и ь~3, которая изме
няется в зависимости от продольных уклонов дороги и опре
деляет минимальные расстояния между поперечными водосброса
ми для любых значений уклонов в этом интервале.

На затяжных уклонах более 0,03 из-за больших скорос
тей отекания наблюдается частичный проход воды мимо мест 
входа в телескопические лотки, расход которых при уклонах
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дороги 0,06-0,07 составляет 10-20% от величины максималь
ной пропускной способности этих лотков, что уменьшает фак
тическую пропускную способность одиих лотков и увеличива
ет её на других из-за переполнения продольных лотков.

Учет этого обстоятельства вызывает необходимость 
дополнительного уменьшения расстояний между поперечными 
водосбросами на этих участках, что может быть достигнуто 
уменьшением расчетной величины пропускной способности те
лескопических лотков;

Для продольных уклонов дорог от 0,03 до 0,07 приня
ты следующие значения расчетных величин пропускной способ
ности телескопических лотков при их фактическом заполне
нии в начальном сечении;
'J ........  0,03 0,04 0,05 0,06 0,07

Q n и3/сек...0,04 0,039 0,037 0,036 0,034

Некоторое уменьшение расстояний на затяжных участ
ках дорог с уклонами более 0,03 вызвано также и необходи
мостью более быстрого отвода воды для обеспечения безо
пасности автотранспорта на крутых спусках с большими ско
ростями движения.

Для четырех климатических районов и различных разме
ров водосборных площадей, ограниченных интервалом ширин 
3-25—18,0 и и длиной от 30 до 300 м, и продольных уклонов 
от 0,003 до 0,06 вычислены расходы отдельно для поверхнос
тей отекания и разделительных полос применительно к пара
метрам дорог 1-Ш категорий.

Определение минимальных расстояний между водосбро
сами произведено по величинам расчетной пропускной способ
ности и графиком зависимости расходов от длин водосборов, 
построенным для каждой категории дороги, заданных в диапа
зоне 0,3-6% уклонов и ВП стока.

Исходя из производственной целесообразности, полу
ченные таким образом величины расстояний были стандартизи
рованы с точностью до 5 м.
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Рекомендуемые расстояния между водосбросами приве
дены в табл.4,5,6* Ширина разделительной полосы в табл,
5 и 6 принята равной 12f5 и.

Приведенные в табл,6 расстояния применяют только 
для системы лотков Б-I, Б-3 и телескопических конструк
ций лотков, разработанных Союздорпроектом для типового 
"Альбома водоотводных устройств на железных и автомобиль
ных дорогах общей сети Союза ССР", а также для сооруже
ний, аналогичных рассмотренным и приведенных в других 
типовых проектах.

Однако в практике проектирования могут возникнуть 
случаи,когда требуется произвести расчеты для обеспече
ния поверхностного водоотвода индивидуально, например, 
для дорог 1У-У категорий', при увеличении числа полос 
движения или ширины разделительной полосы, для других 
конструкций водосбросных сооружений и т,п. Для воох 
этих случаев определение расстояний между водосбросными 
сооружениями может быть выполнено по данному споообу,

Телесокпичвские лотки на откооах устраивают при про
дольных уклонах дороги, равных 0,3# и более. Расстояние 
между лотками для различных величин продольных уклонов 
дороги определяют по табл.4 путем интерполяции. Независи
мо от продольных уклонов дороги необходимо предусматри
вать постановку телескопических лотков перед водопропуск
ными сооружениями.
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Таблица 4

Л кр
ае
вой 
рай
он

Клоки Категория до-___Продольный уклон дороги %
роги наличие n о п г Г  О о 7 ^ с  7
укреплений -°^3-0̂ 5- -1- -2- -3- - А _ 5 - & - 
и виражей Расстояния для сброса воды с про

езжей части телескопическими лот
ками* и

I (с укреплен-
НОй'0(50ЧЙЯ0Д> 60 70 60 50 40 30 25 25

I (с неукреп
ленной 
обочиной) 70 90 80 70 60 50 40 30

I Б-1 П (сгез виража) II5 130 120 105 85 75 60 55
П (с виражом) 65 80 70 60 50 40 35 30
Ш (без виража) 120 140 130 П О 90 75 65 60

Б-З Ш (с виражом) 65 80 70 55 45 35 30 25

I (с укреплен
ной обочиной) 75 90 80 60 50 40 30 25

Б-1

I (с неукреп
ленной 
обочиной) П О 125 П О  95 75 65 55 45

п П (без виража) 145 160 150 125 П О 90 80 70
Ш (с виражои) 90 Н О 100 75 60 45 40 35
ГС (без виража) 145 160 150 125 П О 90 80 70

Б-З Ш (о виражом) 90 П О 100 70 55 45 40 35

I (с укреплен
ной обочиной)45 60 45 35 30 25 25 20

I (с неукреп
ленной обо
чиной) 65 80 70 60 50 40 35 30

ш Б-1 П (без виража) 115 130 120 105 85 75 60 55
Л (о виражом) 65 в о 70 60 50 40 35 30
Ш (без виража) 115 130 120 105 85 75 60 35

Б-З Ш (о виражом) 60 70 60 50 40 30 25 25

I (с укреплен
ной обочиной)ПО 125 П О  95 75 65 55 45
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

1У Б-1

I (с неук
реплен
ной
обочиной) 135 150 140 II5 100 85 75 65

П (без ви
ража) 215 235 220 190 165 145 125 П О

П (с вира
жом) 120 140 130 П О 90 75 65 60

Ш (без вира 
жа) 215 235 220 190 165 145 125 П О

Б-3 Ш (с вира
жом) 120 140 130 Н О 90 75 65 60

Таблица 5

Райов Категория
дороги

__ РЕРДОЛьныЙ укдон ДР£°£И.* %

I 2 3 4

Раоотояния иежду колодцаии и для сбро
са воды о разделительной полосы при 
отсутствии виражей

I I 380 220 130 95
2 I 490 270 170 II5
3 I 330 180 120 ВО

4 I 710 400 260 180
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Таблица 6

Район Категория_______П£Одольны|1 цкпрн до£0 £и^ % ____
дороги j 2  В_ ^  —

Расстоянии между колодцами для сброоа 
поверхностной воды с разделительной
полосы на виражах при

I I 240 140 90 70

п I 310 170 п о 90

ш I 210 140 60 60

1У I 470 250 150 100

Особое внимание при обеспечении отвода поверхност
ной воды должно быть обращено на проектирование продоль
ного профиля дороги. Наиболее в неблагоприятных условиях 
находятся мосты и участки дорог на вогнутых вертикальных 
кривых, а также горизонтальные участки дорог с высокой 
насыпы).

ГлАКл ХЛ. Общие соображения по в о п р о с у  гидрометеорологи
ческих изысканий пои долинных ходах горных и 

предгорных рек

I» При проложении трассы в узких долинах надо стре
миться вынести трассу за пределы разлива при РУВВ и аоны^ 
подвергающейся непосредственному воздействию потока (под
мыв склоновt террасы, на которые возможен Выход основно
го потока и др.).

2. Вели это невозможно, то необходимо;

а/ собрать и проанализировать подрооные данные по 
ьодпоотаы долинной реки и её притоков (максимальные расхо
ды и уровни, характерные совмещенные гигрографы и т.д,)*

3/ установить максимально возможное количество мо-



ток высоких вод; особенно желательно установить метки 
какого-нибудь одного недавнего паводка, пусть даже не 
очень высокого, но на всем протяжении долинного хода; 
метки исторических паводков аледует устанавливать не 
там где это в первую очередь нужно, а там, где это воз
можно сделать с наибольшей точностью (по следам или пока
заниям старожилов) и переносить отметку различными спо
собами в нужные створы;

в/ во всех случаях установления меток УВ& необхо
димо устанавливать причину их появления;

- большой расход;
- ледяной затор;
- ледяной зажор;
- наледь;
- лесной завал;
- селевой вынос из бокового логау
- оползень (в результате подмыва водами долинной 

реки, инфильтрация поверхностных вод, тектони
ческий);

- обвал
- свал одного из притоков в снежный водоток*

Бели след УВВ связан с большим раоходом в реке, 
то неооходимо установить его происхождение:

- дождевоП паводок;
- снеговой или ледниковый;
- оыешаиный;
- прорыв вышележащего затора;
- прорыв высокогорного озера;
- селевой паводок (в результате селя на оокоиом 

притоке или в результате насыщения потока при 
обвале, оползне, эрозии берегов и русла);

- попуск вышележащей ГЭС.

г/ снять живые сечения долинной реки о целью; -
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— установления расхода соответствующего денному 
паводку;

- установления уровня соответствующего расчетному 
паводку (построение кривой расходов)*
Живые сечения снимать в наиболее характерных мес
тах реки (прижимы, расширение долины в местах 
притоков и т.д./, но не меное чем через 0,5 км.

д/ В сложных случаях при яедостаточ шх натурных 
данных и особых требованиях может возникнуть необходи
мость построения кривой свободной поверхности воды на 
всем протяжении долинного хода*

В этом случае снимают живые оечения в количестве 
не менее двух (в начале и конце) на каждый морфологи
чески однородный участок реки.

е/ На горных реках при наличии двух гидрометри
ческих постов и наличии притоков на участке между нмнн, 
нельзя интерполировать расходы по площади водосбора 
(Рис. ко.)\

ж/ при пересечении боковых притоков необходима 
тогюсъемка с захватом противоположного берега и притона 
(см.рис. 4V , где а,б,в - необходимые живые сечения);
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з/ при пересечении конусов выноса следует придержи
ваться рекомендаций НИМП-72.

Настоящий раздел подготовлен с участием главного 
специалиста-гидролога Тбилисского филиала ГП1Д "Союздор- 
проект" Александрова А. А.

1'ЛкЕА Xiii. Перечень программ по разделу м о с т о в о й  гидрав
лики и гидрологии, находящихся в картотеке 
Отдела инженерных расчетов Союздорпроекта.

1. Расчет ливневого стока с малых бассейнов 
(ВСН 63-67)*

2. Расчет доадевых расходов по указаниям "Союздор- 
проекта 1973 г.

3# Определение расхода в сооружении с учетом аккуму
ляции. (Ь соответствии с "Указаниями по определению мак
симальных расходов СДП 1969 г.)*

4. Построение гидрографа весенних одновершинных по
ловодий (Ординаты гидрографа вычисляются по формуле проф* 
Соколовского Д.Л.).

5. Построение гидрографа ливневого одновершинного 
паводка (по методу проф.Соколовского Д.Л.).

6. Построение гидрографа заданной вероятности по 
типовому гидрографу.

7* Определение максимального расхода талых вод. 
("Указания по определению расчетных гидрометрических ха
рактеристик СН-435-72)•

8. Определение расчетного гидрографа стока поло
водья.

9* Построение эпюр элементарных расходов и скорос
тей и интегральных кривых площадей и раоходов для разме
щения отверстия моста на переходе.

10. Определение геометрических размеров и объемии 
робот по круглым трубам.
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II» Определение геометрических размеров и объемов 
работ по прямоугольным трубам.

12. Статистический расчет расходов при наличии гидро 
метрических наблюдений. (Руководство по определению гидро
логических характеристик),

13. Морфометрические расчеты больших и средних мос
товых переходов. (Разработано в соответствии с наставле
ниями по указаниям и проектированию железнодорожных и 
автодорожных мостовых переходов через водотоки).

14. Расчет общего размыва под мостами по методичес
ким указаниям ЦНИИСа.

15. Расчет местного размыва у опор мостов струв- 
иаправляющих дамб и траверсов. (Разработано в соответствии 
о техническими указаниями по расчету местного размыва у 
опор мостов, отруенаправляющих дамб и траверсов ВСН 62-69)

16. Комплексная программа определения отверстия до
рожных труб о промежуточной корректировкой (БЭСМ-4).

17. Определение сметной стоимости на строительство
труб.

18. Определение ометной стоимости по готовым рас
ценкам .

19. Статиотичеркий аналив результатов исследований.

20. Определение максимальных дождевых расходов по 
формуле предельной интенсивности отоиа по ВСН 435-72.

21. Определение максимальных дождевых расходов по 
ампирической редукционной формуле СН 435-72.

22. Программа гидравлических и руоловых расчетов 
на моотовых переходах (ГИДРАМ-3)(Гипротрансмост У.1973.

23. Программа расчета уширения русел (срезок) на 
моотовых переходах (РУР-I) ,Гип])отрансмоот МЛ974.
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Приложение к» I

НАЧАЛЬНИКУ ИЗЫСКАТЕЛЬСКОЙ ПАРТИИ

ГПИ "СОЮЗДОРПРОЕКТ" 

тов.

СХЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
на производство инженерных изысканий мостового пере
хода через реку _ у населенного пункта 

на автомобильной дороге ______|

В соответствии с планом проектно-и8ыакателъских ра
бот ГПИ "Сооздорпроект" на 197__ год приказом директора
института 16 ох "__ "________197__годе и задания за
казчика в лиде облеотного управления строи
тельства и ремонта автомобильных дорог, утвержденного За
местителем Министра строительства и эксплуатации автомо
бильных дорог РСФСР " "_________197_года. Вам предла
гается организовать и выполнить подробные технические 
иаыокания моотового перехода через реку__________у насе
ленного пункта__ __________ _ для составления техниче
ского проекта.

I. Технические нормативы
Уточняется на основании обора дополнительных поход

ных экономических оведеиий или задаются ооглаоно заданно 
заказчика.

Предварительно в оонову трассирования и проектирова
ния автомобильной дороги на участка подходов к мосту,со
гласно СНиП-П-Д.б-72, принять нормативы для дорог Ш тех
нической категории.

I. Ширина земляного полота
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2 .  Ш ирина п р о е з ж е й  ч в о т и  -  и

3 .  Ш ирина п о л о с ы  д в и ж е н и я  -  м

А .  Ч и о л о  п о л о с  д в и ж е н и я

5 .  Ширина о б о ч и н  -  м

6 .  Р а с ч е т н а я  с н о р о о т ь  д в и ж е н и я  -  к и / ч в о

7. Та ж е ,в  п е р е с е ч е н н о й  м е с т н о с т и  -  к м /ч я о

а .  Н а и б о л ь ш и й  п р о д о л ь н ы й  у к л о н  

р е к о и е к д у е ы ь ш  н е  б о л е е  %о
9 .  Р а с ч е т н о е  р а с с т о я н и е  в и д и м о с т и

п о в е р х н о с т и  д о р о г и  -  м

р е к о м е н д у е м о е  н е  м е н е е  и

1 0 .  Т о  ж е , в с т р е ч н о г о  а в т о м о б и л я  -  н

1 1 .  Н аи м е н ьш и й  р а д и у с  к р и в ы х  в  п л а н е -  и

р е к о м е н д уе м ы й  -  н е  м е н е е  м

1 2 .  Р а д и у с  в е р т и к а л ь н ы х  в ы п у к л ы х  к р и в ы х  -  и
р е к о м е н д у е м ы й  -  н е  м е н е е  м

1 3 .  Т о  ж е . в о г н у т ы х  -  ы

р е к о м е н д у е м ы й  -  н е  м е н е е  и

I A .  В и с к л ю ч и т е л ь н ы х  с л у м е я х  и

ib- Крутизну откосов аемляного полотка в носыпях до 
1,5м принять 1:3

16. То же, на нвоыпях свыше 1,5м - 1:1,5
17. То же, на пойменных затопляемых учаотках /проверяются 

расчетом устойчивости/ - I;2

18. Ц» кривых в плане радиусом 2000м проектируются виражи
19. Уклоны проезжей чооти пра 2-х скатной профиле - 20^о
20. Но виражах при одноояетном профиле до 60#о
21. Нвииеаьиие длины переходных кривых для Р»АООи

/PmSOOa/ - 100м /120и/, ______________________
22. .Уииреаие проезжей чооти на кривых о РпА00м/Р-€00м/ -0,5м
23. Тил дорокной одежды - усовершенствованный капитальный 
2А, Малые водопропускные искусственные сооружения -

капитального тнлв под нагрузку 11-30 иНК-80

Применение: В скобках указываются норивтивы для дороги солее 
высокой технической категории.
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2. Трассе мостового перехода

Трассу перехода проложить согласно действующий инст
рукциям и наставлениям, выдерживая технические нормативы 
СНмП П-Д.5-72.

В соответствии с заданием мостовой переход через реку 
_____________у населенного пункте___________ детально прора
ботать в одном или двух вариантах. /Приводят описание поло
жения вариантов/. Положение трассы /I-го и 2-го вариантов/ 
изображены на прилагаемой схеме.

Общее протяжение трассы мостового перехода - IC.C км.
Начальный и конечный пуикты дороги уточнить нэ стадии 

изысканий о заказчиком и оформить протоколом или заданы за
данием у населенных пунктов.

Трассу переходе в пределах речной долины уложить 
нормально как по отношению к струям главного русла, так и 
всего потока при ГВВ и в соответствии с требованиями 
ИИ1Ш-72.

При приложении трассы на пойменных участках, следует 
избегать пересечения озер, йтароречий и проток. При неиз
бежном пересечении зти участки необходимо тщательно обсле
довать.

По тросов мостового перехода опять поперечные профи
ли местности на всех переломах продольного профиля. Длину 
поперечных профилей определить потребностью для проекти
рования земляного полотна с учетом высоты насыпи и крутиз
ны заложения откосов.

Трассу по каждому варианту закрепить на иесг*иосги 
стандартными деревянными столбами,закапывая их надо глу
бины промерзания грунта.

Створы переходов закрепить Ь столбами по 2 но каждом 
борегу реки. Углы поворота закрепляются 3-мя столбами.

Б высотном отношении траоса закрепляется времоишши 
деревянными реперами о расстоянием между пили I км. Реперы
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устанавливают в стороне от трассы за пределами строитель
ной полооы.

К роив  т о г о , вне п р е д е л о в  з а т о п л е н и я  на каж дом  на в а 

р и а н т о в  у с т а н о в и т ь  по о д н о м у  гр ун т о в о м у  б е т о н н о м у  р е п е р у .

Нивелировку трассы выполнить от мерок и реперов госу
дарственной триангуляции.

3. Плен мостового перехода
Составить генеральный оитуациоиный план ыоотового пе

рехода ооотавить в границах: вверх по течении от отвора 
моста на 1,5-2,0 ширины раелива, вниэ по течении на 1,0- 
-1,5 ширины разлива при ВИУ.

Ширина плана должна перекрывать на 200-Э00и о каждо
го берега ширину раалива реки при ВИГ.

План /оитуациоиный/ ооотавить в маоштабе 1:25000. 
Граница плана уточнить на неоте с таким расчетом, чтобы 
было обеспечено надлежащее освещение условий протекания 
потока в районе перехода.

На план ианеоти:
1. Трассу ыоотового перехода.
2. Существующие автомобильные дороги.
8. Причалы парома.
4. Границы селения о учетом его развития по генплану.
5. Морфометрические створы, поперечные профили для 

промеров глубин, высотные репера, границы участков круп- 
ио-масигабкых смиок.

6. Места актированных точек ГВВ.
7. Местоположение и границы сосредоточенных резер

вов грунта, хзк для звтовозкн, так и для гидрованыва.
8. Все воздушные, наземные и подземные коммуникации, 

пересекаемых трассой перехода.
9. Строительные площадки и основные базы строитель

ства.
Ю. Уточнить конфигурации берегов реки отэроречий
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и проток.
11. Границу разлива ВИУ и У£В с указанием на плане 

одрямлйющих течений при весеннем половодье.

12. Места образования заторов льда и карча при весен
нем ледоходе.

13. Отметки рабочего уреза воды в реке и протоках.

14. Таблицу уоловных знаков.
15. Розу ветров.

Произвести съемку детального плана перехода в гори- 
аонталях в масштабе 1:1000, о сечением рельефа горизон
талями через 1,0 м.

Ширину полосы съемки вверх по течению принять - 
150м, вниз - 100м.

В районе главного русла ширина полосы увеличивается
вверх по течению на____км, вниз__ ^км.
За пределами разлива съемку полосы продолжить на участ
ках выемок на подходах и других отдельных сложных меот, 
где она будет необходима при проектировании.

Произвести промеры глубин главного руола в створах 
переходов по вариантам № и )te , а также по на
меченным морфоотворам.

Промерные вертикали назначить чероз Юм. Кроме это
го, для изучения рельефа речного дна лроиэвеоти промеры 
глубин по 4-5 поперечным створам вверх от оои перехода 
и по 3-4 поперечным створам вниз по течению. Поперечные 
отворы рвабить черев 100/50/м. При наличии ледяного по
крова промеры произвести оо льде по пробитым лункам, а 
при отсутствии льда о лодки.

Произвести промеры глубин пересекаемых пойменных 
озер, болот и отвроречий. Промерами охватить участки 
меотнооти вверех от оои перехода на 200м, вниз на 100- 
-150м. Промерные вортикали наз.ичить чероз 5м, попереч
ники равбить через 50м.
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Съемка долянз обеспечить проектировааие регуляцион
ных сооружений, срезки берега, э такне всех временных 
сооружении, необходимых для строительства*

В местах пересечения староречий и проток ширина поло
сы съемки увеличивается до 250м в кэкдую сторону от траосы.

В пределах съемки русла и прирусловой полосы детально 
осветить рельеф дна русла.

Съемка отдельных сложных мест

Снять планы в горизонталях отдельных сложных мест 
трассы, з масштабе 1:1000 с сечением рельефа через 1,0м.

а/ пересечения глубоких оврагов, 
б/ участки, где будет осуществляться проектирование 

быстротоков, водоотводных и нагорных канав,

в/ строительные площадки, участки для размещения ос
новных баз строительства,

г/ сосредоточенные резервы грунта, 
д/ площадку для размещения комплекса ВОХР снять в 

масштабе 1:500 с сечением рельефа 0,5 и.

5. Гидрологическое обследование района 
 перехода________________

Сбор исходных гидрометеорологических данных

Для определения уклона реки произвести нивелировку 
одновременно забитых урезных кольев на участке реки в 
пределах ситуационного плана, при 3-х горизонтах воды; 

в/ ъ начале подъема весеннего уровня; 
б/ на пике паводка; 
з/ на спаде.

В районе перехода на правой и левом берегах реки 
определить ВИУ и УВВ за несколько лег и высоководными 
паводками путем опроса старожилов с последующей ниве
лировкой указанных точек. Результаты опроса и показа
нии следов оформить актами. Одновременно опросом уста
новить характер весеннего ледохода и прохождения пика
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паводка месте образования ледяных заторов, продолжитеяв
ность их высоту подпорного уровня.

С целью надежного первноов отметок уровней воды но 
данным водомерных постов с длительными рядами наблюдений, 
в период весеннего половодья необходимо организовать наб
людения на временных водомерных постах,установленных в 
створах вариантов Ш fe и на берегу р._________

Для наблюдений за ледоходом определения траектории 
движения льда, определения направления струй и поверхност
ных скоростей поплавками в районе каждого из вариантов ус
тановить -метровые наблюдательные вышки, о которых и 
производить засечки поплавков, отдельно плывущих льдин и 
судов теодолитом, одноточечным способом.

В период весеннего ледохода и паводка необходимо 
вести наблюдения с записью в журнале всех характерных яв
лений: как-то 1-я подвижка льда, начало оплошного ледохо
де, конец ледоходе, нарастание уровней, образование лодя
ных заторов о выявлением причин. Охкрытие навигации дата, 
отметки уровней судоходства.

Собрать данные о режиме реки в гидрометеослужбе по 
ближайшим к переходу водомерным постам и гидрометричес
ким створам получить графики многолетних колебаний харак
терных уровней воды 38 все годы наблюдений;

а/ уровни зимней межени УКВ / в /  
б/ уровни летней межени УМВ /л/ 
в/ уровни первой подвижки льда

г/ уровни низкого ледохода 
д/ уровни высокого ледохода 
е/ уровни пике паводков

ж/ уровни выхода воды не поймы 
а/ уровни начала оудоходотвэ.

Поотроив кривые овязи уровней лоотов /на переходе 
и посту Гидрометеослужбы/ перенести отметки уровней на 
створе переходов и в отметках перехода построить выше - 
указанный график.
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Но водпостаы с многолетним рядом наблюдений получить 
данные для построения характерных графиков ежедневных коле 
баний урознеЯ воды за годы; многоводный, маловодный и 
средний по водпостаы год.

Графики построить в отметках перехода, перенеся данные 
водлосга на створ перехода по кривым связи. Необходимо ис
пользовать данные таких водлосгов, которые отражали бы па- 
водо чние условия реки в районе перехода, а не были бы ис
ка гены влиянием притоков, плотин и других сооружений не ха
рактерных для створа перехода.

6* уЫженерно-геологическое обследование подходов 
________________и грунтов русла_______________

Производят в соответствии с "Методическими указания
ми, по жженерно-геологических обследованиям при изыска
ниях автомобильных дорог" Союздсрлроекта 19?2г. и НИШ1- 
-72 и заданием составленным в соответствии с этими доку
ментами.

7. Сбор исходных данных для проектирования 
переустройства пересекаемых коммуникаций

Зафиксировать все поресекаоыые или параллельно иду
щие в непосредственной близости от трассы подземные, яа- 
земш^ и воздушные коммуникации.

Выявить владельцев коммуникаций, снять планы пере
сечений с измерением углов пересечения, сделать эскизы 
опор, определить высоту подвески и провисания проводов, 
количество, диаметр, материал проводов, назначение ли
нии /использовать бланки ОГПС/.

Снять продольные профили пересекаемых линий в пре
делах 4~х опор, по 2 опоры от точки пересечения.

Произвести согласования и получить технические ус
ловия не переустройство коммуникаций от владельцев.

Снять места устройстве оиловых подстанций подклю
чения к линии ЛЗП, трассы ЛЭП, предназначенной для пи
тания зем.снарядов, строительной ллощодки моста, ком
плекса ВОХРе.

208



8. Поиски и разведка резервов дорожно-строительных 
 _ _ _____материалов______ _ __ ____

Следует иметь в виду, что в пределах затопляемых 
пойм будет возводиться неззтопдяецая насыпь высотой по
рядка I2-20U, ориентировочный объем которой сосгээкт 800- 
-900 тыс,м3. Па остальных незатопляеыых участках трассы 
объем земляных работ будет примерно равен 15-20 тые.ыБ 
на I км.

Пойменные насыпи необходимо возводить из сосредото
ченных резервов, для зтой цели потребуются резервы с за
пасами грунта порядка 1,3 млн.м3.

Резервы необходимо согласовать с землепользователя
ми и райисполкомом.

При этом следует иметь в виду требования землеполь
зователей по приведению /рекультивации/ сельскохозяйст
венных аомель и лесных угодий, а также других земель в 
состояние, пригодное для использования их по назначению.

Для этой цели необходимо получить согласование на до-, 
полнительный отвод земель за границами отводимых участков 
под резервы для выполаживания откосов.

Уточнить, откуда брать растительный грунт в объеме 
обеспечивающей покрытие разработанной площади резервов, 
а также для восстановления лесных угодий произвести согла
сование с землепользователей пород древесной или кустар
никовой растительности /при требовании владельцев/,Сле
дует уточнить источники получения, отоииость саженцев и 
дальность их транспортировки.

Согласовать с землепользователями выборочную выра
ботку кустов ивы с берегов р.________для укрепительных
работ.

В техническом проекте возникнет целесообразность 
рассмотрения вопроса о применении средств гидромеханиза
ции при возведении насыпи земляного полотна.
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Для этой цели необходимо согласовать и разведать сос
редоточенные резервы для гидронацыва.

До начала разведки русловых резервов р._______ необхо
димо выполнить следующие согласования;

I* G заказчиком - на возведение насыпи средствами 
гидромеханизации.

2. С бассейнним управлением речного пароходства Ми
нистерства ручного флота РСФСР и организациями,производя
щими сплав лес - на разработку руслового резерва, полу
чить технические условия и требования.

8. С Росрыбинопекцией Министерства рыбной промышлен
ности и получение слецтребований, если такие возникнут 
при согласовании.

Определить расстояние от дальней точки забоя в резер
ве до дельней точки намываемой насыпи, рассчитать количе
ство станций перекачки пульпы.

Определить и согласовать дополнительную площадь вре
менного отвода земель под водоотводные канавы для сбросе 
пульпы, под водоотстойники при специальном требовании 
речной охраны, род отонции перекачки.
С энергосетями согласовать получение электроэнергии.

Для прокладки временной линии электропередачи опре
делить расстояние от трансформаторной подствнции до 
дальней точки забоя резерва.

9. Согласования__

б процессе изысканий выполнить следующие ооглаоовв-
нип:

Район
1. С землепользователями, по землям которых проле

гает трасса, и заинтересованными организациями*

2. Отделом сельского хозяйства_________ районного
исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся.
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3* С________________райисполкомом.
4, С районным отделом гражданской обороны,
5. С районной санинспекцией,
6, С пожарной охраной.
7. С Управлением водного пути.
8. С архитектором.

Область

9, С областным управлением сельского хозяйства при
Облисполкоме_________ области.

10* С Облисполкомом_________ области /________ област
ным исполнительным комитетом Советов депутатов трудящихся/.

И .  С_________ военным округом.
12. С архитектором.
13. Со штабом гражданской обороны по_________ области.
14. Областной санинспекцией.
15. Областным управлением лесного хозяйства.
16. Областной госввтоинспекцией.
17. Областным управлением рыбного хозяйства.
18. Областным управлением мелиорации и водного хо- 

эйства.
19. Областным управлением по строительству и ремонту

автомобильных дорог_________ области.
20. С территориальным геолого-разведочным управле

нием.
Согласовать о лесхозом получение лозы для кольев и 

устройства плетневых клеток для укрепления откосов на 
пойменных участках.

Согласовать участки получения растительного грунта 
для укрепления откосов земляного полотна.

Согласовать получение электроэнергии на период 
строительства мостового переходе о указанием меота под
ключения к линии электропередач и необходимость устрой
ства подотанции.
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10. Камеральные работы. Гидролого-гидравлические 
 расчеты____________________

Произвести полную камеральную обработку материалов 
произведенных изысканий* В результате гидролого-гидравли
ческих расчетов выполнить:

- вычислить и построить

Q  =  5 ( h ) ,  V c p - Н н ) .  ™  = 5 г ( и )
Путем обработки данных о расходах на створе с дли

тельный радом наблюдений произвести обработку ряда мето
дом математической отатистики, определив расчетные рас
ходы с вероятностью превышения 1:10, 1:50, 1:100, 1:300. 
Определить соответствующие расходам уровни. Вычислить 
основные характеристики Cs и Cv расчетные расходы пе
ренести на створ перехода и построить кривую вероятнос
ти превышения максимальных расходов*

Расчитать максимальные расчетные расходы для реки 
____________________ в створе перехода*

При отсутствии данных многолетних постов и створов 
построить кривую Q*$(H) на расчетном морфостворе морфо
метрическим методом, а расходы с заданной вероятностью 
превышения определить косвенными методами по средней 
отметке поймы /метод В.В.Болдакова/, по ГВВ о известной 
вероятность» превышения, по формулам СИ 435-72 и Указа
ний Союздорпроекта 1973г.

Произвести ориентировочный расчет отверстий моотов 
по вариантам И»___ и *___ через р.________ и р*________

Полевые материалы, собранные в процессе изысканий 
должны быть каиерально обработаны к моменту вызова при
емочной комиссии для приемки трассы и половых работ.

II. С р о к и  рабу>т и лимиты

Изыскательские работы выполнять в сроки, установлен-
ные лимитом расходов средств по данному объекту к " и___
_________ 197 г.
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Сроком окончания полевых работ считается дата сдачи 
вовх полевых материалов в библиотеку техпроектов П Ш  
,|Союздорпроектн.

Сроки представления проектной документации - ло со
гласованию с заказчиком к 11 11________ 197__г.

12. Отчетные материалы изысканий

В результате выполненных половых работ и камераль
ной обработки, половых материалов представить приемочной 
комиссии следующие материалы;

Л. Полевая пояснительная записка начальника 
_______ изыскательской партии___________ _

Содержание полевой пояснительной записки может быть 
принято в соответствии с приложением № 3.

Полевая пояснительная записка составляется по дан
ной схеме по каждому мостовому переходу начальником ком
плексной изыскательской партии с привлечением геолога и 
предъявляется приемочной комиссии*

Б, Графические

1. Ситуационный план перехода.
2. Плен перехода в горизонталях.
3. Аланы отдельных сложных мест граооы.

Планы сосредоточенных резервов грунта строитель
ной площадки, прирельсовой базы и причалов строительства.

5. Планы пересекаемых, подлежащих переустройству ком 
муникаций.

6. Продольный профиль мостового перехода о нанесен
ной геологией.

7. Поперечные профили местности, сннгмо но всех 
ломах продольного профиля с наносонными геологическими 
данными.

8. Геологические паспорта мостового перехода на 
участке моста.

у. Паспорта сосредоточишь уозорвов грунта для воз* 
ведении земляного полотна с применением овговозки и
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средств гидромеханизации.
10. Геологические разрезы под водопропускные трубы 

и малые мосты,
12. Эскизы опор пересекаемых линий связи, радио,

злекгиоосзегигеяьяой сети, ЛЭП и продольные профили наз
ванных линий*

1£, Геологические паспорта строительных площадок и 
баз строительства.

13. продольный профиль реки.
1*тш Поперечные профили русла реки,
15. *£изое сечение реки в расчетном створе /перехода 

иди ыорфостворз/.
16. Профили морфосгворов о характеристикой отдель

ных участков потока.
17. Графики ежедневных колебаний уровня воды по бли

жайшему в/посту за маловодный, многоводный и средний по 
водности годи,

18. График колебаний характерных уровней воды за 
все годы наблюдений на ближайшем в/посту.

19. Кривые зависимостей Q “ ̂ (и), V-} (н), 1=̂  (и), ^
всего потока и раздельно для русла и пойм.

20. Гидрографы в отметках, приведенных к створу пе
рехода за все годы действия в/поста.

21. Розы ветров по месяцам годэ.

5. Ведомости и другой текстовой материал

1. Ведомость углов поворота прямых и кривых.
2. Ведомость закрепления трассы.
3. Ведомость реперов.
4. Ведомость виоотиой увязки реперов.
5* -и- строений,подлежащих сносу.
6. -я- земель,подлежащих отводу/под трассу/.
7. Ведомость занимаемых земель под резервы грунта, 

строительные площадки и бээы строительство,
8. Ведомости поресекаемых коммуникаций.



9. Ведомость исходных данных для проектирования 
малых искусственных сооружений /мостов,труб/.

10. Ведомость намечаемых и согласованных с заинтере
сованными организациями съездов и переездов.

11. Ведомость участков трассы, гребущих замены грун
тов в основании насыпи или под фундаменты искусственных 
сооружений.

12* Ведомость отобранных для лабораторных испытаний 
образцов грунтов из буровых скважин и годных выработок.

13. Ведомость проб речной и подземных вод с трассы 
для химических енвлизов с целью определения агрессивнос
ти воды, как среды для бетона.

14. Ведомость анализов грунтов трассы.
15. Ведомость химических анализов воды.
16. Ведомость источников получения и способов транс

портировки основных дорожно-строительных материалов, ж.б. 
мостовых конструкций и изделий о указанием железнодорож
ных станций, пристаней погрузки и выгрузки и заводов из
готовителей /представляет 00С/.

17. Акты на определение ГВВ, ВИГ и други: характер
ных уровней воды о приложением к каждому вкту охем рас
положения заактированных точек, где указаны границы ВИГ 
и ГВВ.

18. Ведомость отметок ВИГ и ГВВ о анализом и выво
дами.

19. Расчет максимальных рвоходор воды о заданной ве
роятностью превышения о вычисленными O s  и и

20. Расчет судоходного горизонта.
21. Расчет ветровой волны о набегом.
22. Расчет отверстия моста и размывов подмосювых 

русел;
а/ по наставлению Главтранспроекха НИШ1-72
б/ по формулам Андреева О.В.
в/ по гидрографу паводка на ЭВМ.
2В. Расчет величины подпо перед мостом.
24. Расчет минимального в вышеиия бровки насыпи 

подходов с учетом подпора иерод моотом, высоты водны с
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яабегои и регламентированного запаса.
В. Документы согласований

I. Согласование трассы с землепользователями, управ
лениями сельского хозяйства /районными и областными/, 
районным и областными исполкомами Советов депутатов тру
дящихся, с районными и областными штабами гражданской обо
роны, с техническим участком водного пути, с районной и 
областной санинспекцией, с районным и областным управле
нием веского хозяйства, областным управлением по строи
тельству и ремонту автомобильных дорог, управлением рыб
ной промышленности.

а. Согласование отвода земель под трассу перехода и 
временный отвод под строительные площадки, базы строи
тельства, сосредоточенные резервы грунта с землепользова
телями, с органами гослесфонда, районными и областными 
управлениями сельского хозяйства, о районными и област
ными исполнительными комитетами Советов депутатов трудя
щихся.

3. Согласование эренды и места строительства железно- 
дорохного тупика и площадки под прирельсовую базу строи
тельства на ближайшей железнодорожной отанции.

*f. Согласование береговой площадки для складирова
ния грузов строительства, прибывающих водным путем.

5. Согласование переустройства пересекаемых комму
никаций и получение технических условий на переустройст
во их с владельцами, техническими узлами связи, управле
ниями энергосистем.

Б. Согласование на получение для строительства 
электроэнергии и ее стоимость.

7. Согласование резервов грунта для разработки зем
лесосными снарядами с Министерством речного флота и тех
ническим участком.

8. Согласование ведомости источников получения кам
ня, щебня, песка, основных дорожно-строительных материа-
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лов, железобетонных мостовых конструкций, изделий, полу
фабрикатов, условия их транспортировки с заказчиком - уп
равлением по строительству и ремонту автомобильных дорог 

и строительной организацией.

Главный инженер проекта/экспедиции/

Приложение К 2

П Е Р Е Ч Е Н Ь

исходных материалов дня проектирования мостовых ле- 
реходов, передаваемых дорожный игеологйчёскии/нзыс- 
катёлъскийи/' отделами 'в отдеГ~мббтбв ~

I. ^орожнэя часть

1, Пояснительная записка,
2, Расчет отверстия о определением потребной расчет

ной площади под мостом и построением кривых
о учетом инфильтрации ложа реки /для стадии р.ч. - уточ
нение гидравлических расчетов/,

3, Сводная ведомость мостов и путепроводов о расчет
ными данными /полевая/,

4, Акты сдачи трэсоы, закрепительных знаков и репе
ров,

5* Документы согласований и оправки /класс роки, га
бариты, горизонт опдава и другие по соображению о делом/*

6. Акты на УВВ, У1Ш, Уср.Ц, УМ, Ш.Уор.Л* горизон
ты подвижки льда, корчехода*
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П Р . 1 . 1  *„£
7. Ситуационный план переходе /о нанесением морфо- 

створов/ М-1:10000; 1:5000 /возможно применение и других 
масштабов, но не мельче 1:25000 при уоловии соответствия 
задачам ситуационного плана/.

8. План перехода в горизонтэлях через 1м М-1:2000,
1:1000.

У. План в горизонтэлях отдельных меот /через 0,5м/- 
регуляциояные сооружения, съезды, разгрузочные площадки, 
стройплощадки М-1:500.

/Допускается на основе съемки м-1:1000, 1:2000/.
10. Продольный профиль перехода;
а/ проектируемого /с красной линией в местах путе

проводов, средних и больших мостов, где отметки диктуют
ся условиями проектирования продольного профиля/ - в 
пределах, погребных для проектирования моста;

б/ по существующему /в случае его использования или 
затопления подходов ГВВ/.

11. Поперечники КП - 10а,б М-1;200, 1:100.
12* Живые сечения /с нанесением НМВ; расчетного ГВВ 

и описанием геологического отроения, руод^ и поймы/:
а/ по расчетному ыоотоствору;
б/ по рекомендуемому варианту;
в/ по существующим мостам /по имеющимся проектам/.

13. План бассейна с нанесением на нем основных при
токов мест расположения существующих мостов, плотин, вод- 
постов с таблицей гидрологических и гидравлических данных.

14. Схемы существующих ыоотов /М-1:200, 1:100/ с на
несением на них ГМВ, расчетного ГВВ, профилей дна за 
прошлые годы /в пределах необходимых для гидравлического 
расчета/.

15. Графики колебаний УВ - суточные и многолетние, 
характерные.

218



16. Продольный профиль реки о привязкой к оси пере
хода, оду^ащий водпостом,с указанием ГВВ,ГМЗ пойм, дна
и берегов реки /в необходимых пределах/.

17. Описание существующих и проектируемых в районах 
перехода плотин, режима их работы /с расчетными данными/.

18. Для рек в подпоре - данные для учета подпора в 
зависимости от местных условий.

19. Материалы по пересечению линий связи, электро
передачи и других коммуникаций.

20. В местах расположения подпорных стенок:
а/ план /М-1:500/
б/ продольный профиль
в/ поперечники с нанесением геологии Д<-1:100,

1:200/.
21. Сводная ведомость подпорных стенок /полевая/.

II. Геологическая часть

22. Пояснительная записка.
23. Сводная ведомость месторождений дорожно-строи

тельных материалов.
2^. Сводная ведомость резервов грунта для проходов и 

регуляционных сооружений.
25. Ведомость болот.
26. Химические анализы воды: а/ речной у поверхности 

и у дна/; б/ грунтовой /на глубине 3-^м/ с заключением о 
её агресоивности, как ореды для бетона.

27. Ведомость испытаний каменных материалов с лабора
торными данными и заключением о их пригодности для:

а/ укрепителышх работ
б/ дорожной одежды
в/ бетонов.

П р и м е ч а н и я :
I. В перечне знаком х отмечены пункты, по которым 

материалы представляются только для титульных мостов.
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20. Результаты лабораторных анализов по определение связи о битумам* 
гравия и исбня.
29. Результаты нопытаниЯ песка о эаклотением о ого пригодности для ;

а) дорожной одежды и земляного полотна ;
б) бетонов,

30. Результаты определения скорости фильтрации подруслового погода 
о заклинанием о возможности притока в котловане,
31. Соображения о возможности забивки свая.
32. Справка о сейсмичности моста строительства?

Чертежи

33. Паспорта месторождении гравия, хамил,* песка.
. Паспорта резервов грунтов.
. Геологические колонки.
. Геолого-литологичсскиЯ разрев перехода.
. Выработки ( для подпорных стенок ) с определением козф+иаиеята 

фильтрации.



2. lip и изысканиях в сложных гидрометеорологических 
или гидрогеологических условиях должны быть выполнены и 
другие необходимые работы не предусмотренные настоящим 
перечнем.

3. Исключение отдельных позиций перечня в зависимос
ти от стадии изысканий и местных условий допускается с 
согласия главного инженере комплексного проекта.

Содержание и состав пояснительной записки приве
дены в приложении Hi 3*

5. В геологической части общей пояснительной запис
ки или в самостоятельной пояснительной записке геологи
ческой части должны быть изложены инженерно-геологиче
ские условия перехода. В частности, в этой записке при
водят данные:

- о климате, промерзанш грунтов и геоморфологии 
речной долины;

- о плотности грунтов, устойчивости русла, берегов, 
района пролояения подходов /наличие оползней, карста и 
др./;

- о характеристике заполнителя гравелистых грунтов 
руода реки;

- о трудности /скорооти/ прохода скважин /шурфов/;

- зоны фильтрующих и водоупорных грунтов;
- наличие и содержание в %% валунов и их размеры

- наличие селевых потоков, конусов вынооа, и их 
характеристика;

- возможность и целесообразность отвода руолэ при 
межени для сооружения опор мост8 и регуляции;

- соображения по фундированию опор моста: 
бойка свай с подмывом,
опускные колодцы,
цементация стенок водоносных слоев в котловане.
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забуривание свай или погружение свай-иболочэн, 
взрыв котлована и т.д.;

- заключение о несущей способности грунтов.

6. Для титульных мостов в пояснительных записках 
приводят итоговые результаты всех выполненных работ,ис
пытаний, анализов, далные по месторождениям дорожно
строительных материалов, резервам грунта и сводные дан
ные для организации строительства и составления сметы.

7. Передаваемые в отдел мостов материалы изыска
ний: текст пояснительной записки, ведомости, цнты, до
кументы согласований должны быть в печатном виде или 
разборчиво написаны чернилами без помврок, пронумерова
ны, с описями и оглавлениями, сшиты в тегреди или в 
скоросшиватели. Чертежи должны быть закреплены тушью, о 
их размеры соответствовать установленным стандартам.

Все материалы должны иметь подписи исполнителя, 
проверяющего и руководителей полевых подразделений /на
чальников партии дорожной и геологической, начальника 
или главного инженера экспедиция

В. Ответственными за передачу в срок и за качество 
передаваемых в отдел мостов материалов по настоящему пе
речню являются начальник экспедиции /партии/ и руководи
тели соответствующих отделов.

9. В случае вынужденных недоделок или отсутствия не
которых материалов изысканий, выявленных в процессе проек
тирования последние дорабатывают и представляют в отдел 
мостов дополнительно.

10. Передачу материалов в отдел мостов оформляют актом
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С Х Е М А

Приложение te 3

пояснительной записки к изысканиям мостового
перехода через реку_______________

Глава I. Введение

1. Задание,на основании которого произведены изыска
ния мостового перехода. Местоположение мостового перехода, 
наименование реки. Тип, класс.

2. Технические нормативы, капитальность проектируемо
го сооружения.

3. Время и период производства изысканий. Состав изыс
кательской партии.

4. Сведения о ранее производившихся изысканиях, если 
они были, то кем,когда и где были выполнены; выше или нике 
и на каком расстоянии от перехода.

5. Краткий перечень выполненных работ на мостовом пе
реходе. Трассирование оси перехода и вариантов,выбор и обос
нование рекомендуемого. Топографо-геодезические работы. 
Гидрологические и инженерно-геологические работы.

Глава 2 .  Краткая характеристика п р и р о д н ы х  у с л о в и й  

района мостового перехода

1. Климат.
2. Рельеф и его генезис.
3. Геологическое строение.
4. Тектоника.
5 .Почвы-грунты
6 . Растительность,озерность,заболоченность.

Если данный мостовой переход не выделен в отдельный 
титул,то данные о климате включаются в общую пояснительную 
записку маршрута, а в данной - приводится лишь краткая ха
рактеристика. Если мостовой переход выделяется в отдельный 
титул, то приводятся следующие данные о климате,сводимые в 
таблицы:
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1. Даты первого и последнего мороза, продолжитель
ность безморозного периода.

2. Толщина снегового покрова по месяцам и декадам. 
Даты появления и схода снегового покрова.

3. Температура воздуха-среднемесячные, абсолютный 
минимум и максимум тешератур.

Осадки по месяцам и среднегодовое количество.
5. Скорости ветра по месяцам и направление его.
6. Глубина промерзания почвы и длительность пребы

вания ее в мерзлом состоянии.
Приложение; Розы ветров по данным ближайшей к мостовому 

переходу метеорологической станции.

Глава 3. Общие сведения о реке и краткая Физико- 
географическая характеристика ее бассейна

Составляется преимущественно на основании данных из 
справочника "по водным реоурсам СССР" и другим литератур
ным и архивным данным - включает следующие основные воп
росы:

1. Географическое положение бассейна данной реки,
его площадь от истоков до устья и створа мостового перехо
да, сре ияя ширина и длина бассейна,то же до створа мос
тового перехода, средний уклон бассейна; куда впадает, 
основные притоки.

2. Форма бассейна, краткой описание рельефа, эале- 
сенности и заболоченности.

В. Абсолютные отметки истоков,района перехода.
Падение реки: общее от истоков до устья, до створа пере
хода, на отдельных участках. Уклонив районе створа пере
хода.

4. Рельеф бассейна. Расчлененность, характер склонов, 
растительность. Ширина речной долины на отдельных участ
ках, начиная от истоков, кончая створом перехода. Тип ре
ки на отдельных участках /гори ц предгорная, межгорная, 
р а в н и н н а ^ *
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5. Характеристика русла, пойм и береговые реки. Ши
рина глазного русла, правой и левой поймы в районе пере
хода, высота берега, конфигурация русла. Наличие островов, 
проток, ст&роречяй, пойменных озер, заболоченность и ха
рактеристика растительного покрова на поймах и по берераы 
реки. Наличие перекатных и ллессозых участков, Глубина
на плесах и перекатах. Частота затопления пойм. Амплитуда 
колебания горизонта воды в период паводков. Скорости те
чения на плесах и перекатах.

6. Наличие на реке существующих мостов и плотин. 
Тесняческая характеристика, капитальность, год постройки. 
Характеристика работы мостов, описание аварий, если они 
имели место. Размывы подмостового русла, характеристика 
работы регуляционных сооружений *

7. Судоходство и лесосплав, перспективы развития, на
личие влюзов. Судоходные и лесосплавные уровни. Продол
жительность навигационного периода. Характеристика обра
щающиеся на данной реке судов, размеры буксирных карава
нов. Характер лесосплава. Класс реки и подмостовые габари
ты.
Приложение: Карта-схема бассейна реки до места мостового 

перехода /и несколько ниже створа моста/ с 
таблицей основных показателей о площади,шири
не, длине бассейна и реки, средних уклонах»

Глава 4. Гидрометеорологический режим реки

1. Характеристика питания реки: ледниковое, от тая
ния вечных снегов, в верхней части бассейна, от таяния 
сезонных снегов, ливневого стока грунтовых вод.

2. Внутригодовое распределение стока. Периоды фор
мирования максимального стока. Особенности паводкового 
периода.

3. Время прохождения и характеристика многоводных 
паводков, их характеристика, максимальная амплитуда коле
бания уровня, продолжительность подъема, спада иаксикаль-
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ного пика паводков.

4. Ледовый рении. Сроки наступления ледостава и 
вскрытия реки. Характеристика осеннего ледохода и ледоста
ва. Появление заберегов, донного льда, продолжительность
и интенсивность хода шуги и осеннего ледохода. Образования 
и места ледяных заторов, причины образования, подъеи н 
продолжительность стояния заторных горизонтов. Характер 
ледяного покрова, наличие незамерзающих участков. Наиболь
шая толщина лода в районе перехода, характеристика уровней 
воды в зимний период. Сроки вскрытия реки. Хар ктеристика 
первой подвижки льда и весеннего ледохода, его продолжи
тельность, размеры плывущих льдин. Наличие ледяных зато
ров, причины образования их, местоположение. Совпадение 
или несовпадение наивысшего горизонта ледохода с ГВВ Летне
осенние паводки.

5. Характеристика летне-осенних уровней, время нас
туплений наиниаших уровней, продолжительность стояния.

6. Уклоны водной поверхности при высоких уровнях. 
Скорости течения.

Глава 5. Гидрометеорологическая изученность теки 
в районе изысканий

1. Сведения о всех гидрологических изысканиях прежних 
дет, связанных о постройкой мостов или гидротехнических 
сооружений на данной реке.

2. Данные о периодических и стационарных гидрологи
ческих наблюдениях производимых на мостовом переходе и во
домерных постах и гидроотворах УШС,расположенных выше и 
чиже оси мостового перехода, которые использованы при гид
равлическом расчете отверстия иоота.

Сведения сводятся в таблицу:
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Название Расстоя Пло- Расстоя Голы Отмет-
в/поста ние от аадь ние от ка"0"
/гидро- устья бас мостово- откры-эак- графи
.створа/ в KU сей го лерентия ры- ка пос-

на хода 1 ТИЯ !! та гид-
км2 в км j 1роств.

наблю
дения

Глава 6. Краткая характеристика произведенных 
полевых работ на мостовой переходе

х. Размеры участка реки освещенного ситуационной 
съвикоЯ) выше и ниже от оси мостового перехода* Площадь 
съемки км2* способы съемки, наличие картографического 
материала и пригодность и использование его при составле
нии ситуационного плана перехода.

2. То же,о детальной топографической съемке мостово
го перехода, масштаб плана и сечение рельефа.

8. Количество промерных вертикалей на участках ре
ки, где производились промеры глубин, способ производства 
промерных работ.

4. Количество морфостворов, вариантов трассы перехо
да,береговых магистралей*

5. Способ определения уклонов, при каких горизонтах, 
протяжение участка реки,на котором определялся уклон*

6. Методы определения ВИГ и других характерных уров
ней реки на мостовом переходе, общее количество опреде- 
леиних точек УВБ, число актов опроса старожилов.

7. Производство буровых работ на мостовом переходе, 
число скважин, общий погонаж бурения, категории пород, 
способ бурения русловых скважин,

8. Съемка продольного профиля реки; протяжение 
участка*

Способы связи многолетних водомерных постов со 
створом перехода.
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10. Обследование существующих мостовых переходов.
11. Объемы работ.выполненные при разведка песчано- 

гравийных и каменных месторождений, количество отобран
ных для лабораторных испытаний образцов.

12. Количество отобранных проб воды для лаборатор
ных испытаний на определение агрессивности воды, как сре
ды для бетона.

13. Наименование собранных данных для составления 
проекта организации работ и составления сметы.

14. Перечень произведенных согласований мостового 
перехода с заинтересованными организациями.

15. Перечень объектов фотосъемки, произведенной для 
иллюстрации пояснительной записки по мостовому переходу, 
входящей в проектное задание или технический проект.

16. Способ определения траектории движения судов, 
плотов, льда.

Глава 7. Обоснование выбранного направления а 
сравнение вариантов проложения мосто
вых переходов.

1. Сравнение всех вариантов перехода по основным по
казателям: а/ плану и профилю; б/ геологическому строению 
подмостового русла; в/ гидравлическим данным, величине от
верстия, регуля ионным сооружениям, условиям судоходства
и сплава /сравнение производится в табличной форие/.

2. Данные заполняются после готовности всех расче
тов. Рекомендация основного хода.

Приложения: У  Мелкомасштабная схема моотового перехода 
с нанесенной трассой воех вариантов.

2/ Профили створов оси перехода и вариантов.
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Глава 8. Инженерно-геологические условия в 
створе перехода

1* Геологическое строение речной долины. Характерис
тика горных пород и четвертичных отложений.

2. Геолого-литологический разрез в створе перехода по 
каждому из вариантов его. Глубина залегания и характерис
тика коренных пород.

3. Характер русловых процессов и ожидаемая активиза
ция их при постройке мостового перехода и после постройки.

Характеристика рекомендуемого типа основания и 
глубины заложения опор /естественное» искусственное/ до
пускаемые давления на грунт.

5. Характеристика химического состава воды в отно
шении агрессивности на бетон.

Глава 9. Определение высоких исторических уров
ней и уровней паводков п р о ш л ы х  лет

I. По данным многолетних наблюдений ка в/постах, пе
ренос горизонтов на переход, кривые связи, способы пост
роения их по продольному профилю реки и т j u

2* По опросу старожилов о составлением актов показа
ний и нивелировкой следов указанных горизонтов на местности

3. Ситуационным методом: по смыву загара камней на ка
менистом берегу, по перелому откоса берега/пляж и обрывис
тый берег/, по смыву мха с береговых камней или на устоях 
/береговых/ старых мостов; по следам на островах прибреж
ных кустах - остатки наносов хвороста, травы, седа и т.п.

Все данные по определению ВИГ, ГВВ и других харак
терных горизонтов сводятся в таблицу!
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№ № Наимено-Год Местополо- Отмет- Отметки ГВ Краткое
то ак вание женив гори-ка УВ на: описа
чек тов горизон зонта от в мес- ние мес

та воды оси перехо-те оп- оси на та, где
да реде- пере ыорфо-указана

хода ствоточка
выше ниже ре и схема
в км в км ее рас

положе
ния

I 2 3 4 5 6 7 а 10

5* Анализ определенных на мостовой переходе точек ВйГ\ 
FBB и других горизонтах, какие из точек следует принять за 
наиболее достоверные* Особое внимание следует обращать на 
горизонты соответствующие среднему многолетнему расходу ре
ки и на частоту затопления пойм*

6* Способ переноса характерных уровней с места опреде
ления их на ось перехода и на расчетный створ.

7, Определение уклонов водной поверхности реки: 
а/ при рабочем уровне путем нивелировки забитых по 

сигналу разных кольев?
б/ по отметкам УВВ по продольному профилю реки; 
в/ обоснование принятых расчетных уклонов для участка 

реки,где расположен главный мо^фоствор и ось перехода.

Приложения:
I* Таблица характерных уровней воды по многолетним данным 

в/поотов, расположенных выше или ниже или на мостовом 
переходе.

2. Таблицы ежедневных колебаний уровней воды по данным 
в/постов эа годы - многоводный, маловодный и средний 
по водности.

3. Акты показаний старожилами В ВИУ и характерных го
ризонтов, найденных в райо*к мостового перехода.
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4. Акты,составленные в изыскательской партии на опреде
ление УВВ ситуационный методом.

5. Графики колебаний характерных уровней воды по данным 
близв йших к мостовому переходу I или 2 ы в/постаы за
все годы наблюдений/ в отметках створа оси или рас
четного морфоствора/.

6. Графики ежедневных колебаний уровней воды за много
водный, маловодный и средний по водности годы по 
в/постаы.

7. График наступления характерных уровней по времени.
8. Кривые связи водлостов со створом перехода.
5. Фотоснимки мест определения УВВ и ВИУ.

Глава 10. Определение максимального расчетного 
расхода и соответствующих ему уровней 
и скоростей течения

I. Описание главного расчетного морфоствора, его 
местоположение в отношении оси мостового перехода.

2. Обоснование принятых коэффициентов шероховатости 
для отдельных участков /на которые разбит поток на морфо- 
створе/ потока при построении кривой расходов / О, s ^1Н)/ 
псйормулам Шези-Базена в случае отсутствия данных цатур- 
ных наблюдений.

3. Выбор и количество уровней* при которых должны быть 
вычислены расходы для построения кривой зависимости Q  - t W  
на ыорфостворе.

4. Построение кривых зависимости Q  sL£U0, ^  
для главного русла, пойм и для всего потока.

5.%% распределения потока между руслом и поймами на 
расчетном морфоствора и на оси перехода.

6. Способ вычисления расходов заданной вероятности 
повторения:

а/ при наличии данных многолетних наолпдений на в/пос-
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ту, расположенном выше или нижа мостового перехода.
Обработка ряда в/поста и определение параметров 

Q,ĉ pv,Cft методом математической,статистики и расходов 
заданной вероятности по формуле =Qcp-<T>*CVt

о/ При наличии короткого ряда в/поста путем удлинения 
ряда включением найденного ВИУ и нахождения порядкового но
мера *

в/ При отсутствии данных многолетних наблюдений на 
в/постах при наличии реки аналога,на которой известны

Qcp, Сч/>С̂  #
г/ Определение косвенным методом при отсутствии дан

ных многолетних наблюдений на в/постах, при отсутствии 
изученных в гидрологическом отношении рек аналогов:

- по средней отметке поймы;
- по средне-многолетнему расходу найденному по ГВВ на 

переходе ситуационным методом;
- по формулам СН 435-72 и другим нормативным методам, 

а также по линейно-региональным нормам.

7. Определение вероятности превышения найденных в на
туре ВИУ и УВВ и определение по ним морфометрически соответ
ствующих расходов,

б. Сопоставление вычисленных разными методами расходов 
заданной ВП и обоснование принятой расчетной величины мак
симального расхода.

Определение уровней на переходе, соответствующих рас
ходам заданной вероятности определенных одним иг вышеизложен
ных способов.

Приложения:
1. Профиль расчетного морфоотвора,
2. Ведомость вычисления площадей живого сечения на 

расчетном морфостворе,
3. Ведомость вычислений р входов по расчетному створу 

по ф-ле Шози-Баэена*
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н Г) _ -г ( н )Графики кривых зависимостей U -  ^  у>

для русла, пойм и всего потока для расчетного мор
фоствора.

5. Профили створов в/постов.
6. Расчеты расходов заданной вероятности,вычисленные 

на основании данных многолетних наблюдений на 
в/посгах и вычисленных косвенными методами /при 
стсутстзии многолетних наблюдений/.

7. Продольный профиль реки.

Глава II. Сведения о существующих сооружений

Приводят основные сведения по каждому из существую
щих на данной реке сооружений:

I* Местоположение сооружения по отношению к проектируе
мому переходу.

2. Площадь бассейна, ограниченная створом сооружения 
/моста, плотины/.

З ф дивое сечение подмостового русла, желательно с сов
мещенным профилем дна, по промерам за ряд лат.

4. Геологический разрез.
5» Схема моста с данными а глубине заложения опор, ти

пе основания, подмостовых габаритах, величине пролетов.
6. Год постройки сооружения, материал опор и пролет

ных строений, габарит, расчетная нагрузка.
7. Данные о расчетных уровнях, расходах, скоростях 

течения под всем мостом и по отдельным пролетам*
В. Влияние на проектируемый переход.

9. Описание регуляционных сооружений, их работа во 
время пропуска паводков.

10. Затопляемость подходов, высота насыпи, крутизна 
откосов, тип укрепления и эффективность данного типа на 
существующем переходе.

11. Типы укреплений подтопляемых откосов.
12. Анализ и заключение о достаточности отверстия 

существующего моста.
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Глава 12. Траектории движения судов>плотов.льда

Способ определения: засечки по створам или одното
чечным способом, протяжение участка охваченного кабло- 
дениям$,при каких горизонтах и в какой период произведены 
наблюдения.

Приложение: Планы траекторий движения судов,плотов,льда.

Глава 13. Деформации русла и берегов

В этом разделе дается подробная характеристика бере
гов реки в районе мостового перехода, описание участков 
берега, подверженного систематическим или эпизодическим 
разрушениям, размывов русла, анализ причин, вызывающих 
деформации, соображения о типе укрепления размываемых 
участков берега*

Приложения: J. План участка размываемых берегов к русла.
2. Поперечные совмещенные профили размываемых 

берегов.

Глава ЗА. Расчет иаини'Зшей отметки бровки насыпи 
земляного полотна подходов

1. Расчет высоты волны с учетом набега.
2. Поперечный уклон потока при расчетном уровне.
3. Расчет наиниэшей отметки бровки земляного полотна 

о учетом вышеизложенных факторов.
А. Соображения о типе укрепления откосов земляного 

полотна с верховой и низовой сторон в пределах разлива 
при расчетном уровне.

5. Наличие на переходе материалов для укрепления отко
с о й , .
Приложения: Типовые поперечные профили земляного полотна 

с указанием типа укреплений.
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Глава 15. Схема моста и расчет отверстия

1. Составление предварительной схемы моста и разбив
ка на пролети. Обоснование минимального размера пролетов
и расположения их в плане. Соображения о расположении мос
та на горизонтальном участке, уклоне, выпуклой или вог
нутой вертикальной кривой в увязке с проектированием подхо
дов ,ожидаемая высота моста,насыпей подходов.

2. Определение необходимой рабочей площади, обоснова
ние коэффициента размыва, расчеты общего и местного раэ- 
ыыва.

В. Габариты моста.
4. Соображения о целесообразности устройства срез

ки берегов и ее расчет*

Приложения:
1. Профиль створа оси перехода и вариантов.
2. Ведомости подсчета площадей живого сечения потока 

по участкам для оси перехода и вариантов*
3. Профили подыостового русла существующих мостов.
4. Ведомости подсчета площадей под существующими 

мостами и приведенные площади на переходе*
5. Гидравлический расчет отверстия моста по оси ос** 

ножного хода и вариантам.
6. Ведомость сравнения вариантов перехода.
7.Профиль трассы перехода о подходами в пределах 
пойм реки с нанесенной проектной линией на подхо
дах.

8. Типовые поперечные профили насыпи подходов к мос
ту.

Глава 16. Исходные данные для проектирования мостов. 
подходов и регуляционных соосукений

В результате олевого обследования водотоков и вы
полнения гидравлико-гидрологических расчетов должны быть 
получены следующие расчетные гидрометеорологические и 
гидравлические характеристики, являющиеся исходными для про
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актирования мостов, подходов и регуляционных соорунений* 
Для нескольких мостов, пересекаемых дорог исходные дан
ные целесообразно представлять в виде сводной таблицы:

Таблица исходных данных для проектирования 
мостов,подходов и регуляционных сооружений 

на автомобильной дороге

Наименование исход- Услов- Изые- Название водото- 
пп ных характеристик ные ри- ков

обозяа-телъ---- --------- -
чения

1 2 3 4

I Категория дороги - -

2 Кы, пк, + - -

3 Класс реки -

4 Площадь водосбора F км2
5 Расчетный расход воды Q% мЗ/сек <
6 у, расчетного расхода 

в русле
Q f

%
7 % расчетного расхода 

по правой пойив Qnn %
8 % расчетного раохода 

по левой пойие Ода %
9 Расход при выходе во

ды на пойму Q.o ыЗ/сек
10 Расчетный уклои русла 

при РУВВ -

II Расчетный уклон поймы 
при РУВВ Ъ -

12 Уклон мехени -

18 Поперечный уклон водотока'У«оп -
14 Средняя расчетная 

скорость потока при РУВВ: -



1 2 3 4

-главного русла м/сек

-правой пойны Ijnn м/с о к

- новой поймы Т/лп м/сек

15 Скорость допускаемая по 
грунтам русла

О/гт
м/м

16 Расчетный уровень высо
кой воды РУВВ и

17 Расчетный судоходный 
уровень РСУ и

J8 .Уровни ледохода;

“ ВЫСОКОГО УВЛ и

-среднего УСЛ и

-низкого УНЛ - и

1Э Уровень неженных вод 
10%ВИ

УМБ10% и

2 0  Уровень летнего или 
осеннего пика паводка 
lOJfflll

УВЛП
10%

м

21 Уровень прохода корча- 
хода УПК и

22.  Уровень лесосплава:
-существующий УЛО и
-перспективный и и

23 Уровень при выходе воды 
на пойму: |УВВП и
-левую i„it„

1 и
-правую -И-

1 м

24 Уровень первой подвиж
ки льда:

111
1(

ВЫСШИЙ УППЛ \Ы
средний i и
низкий

1
.иI

6 7

236



1 2

2Ь Подпертый уровень воды:
- о учетом подпора пе

ред мостом

- от существующею на 
реке сооружений

- от заторов

26 Уровень максимального
набега воды от дина

мического воздействия 
речного потока:

- на опоры мостов

- на откосы пойменных 
насыпей и дамб

27 Высота волны с набегом:

- ветровой

- судовой

28 Расчетные глубины воды
при РУВВ:

3

РУПП

УМ ив

1 —И—

) м

U
i
j и

29

В русле;.
- максимальная ! и

- средняя : Vvpo
[

м

на паавой пойме и
- максимальная .ада ! м
- средняя

■ KVkivx
: м
\

на левой пойме: 1
i

- максимальная
- средняя

К  ЛИ
!

. и
i
м

Ширина разлива при РУВВ: 
на участке русла U
на правой пойме л  * ‘ м
на левой поймо it v и
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I 2 :3 1Л J
30 Минимальное возвыше

ние ни за  пролетных

\1
bWmM 1

31

строений по условиям 
ледохода, корчехода,

|набега воды от динами- j 
[ческого воздействия по-; 
! тона *
Расстояние от источника к -

t1

! i1 1
' M1 “  i 1

j

подпора u  !t
от плотины ( 1 u  [
от  мостового перехода

!
— u

Частота затопления rioftuj»
Г1
‘

\

правой | годы
лвЕой ;!

_n_

33
I

|Длительность подтопле 1 11
j ния: |i - сутки'
111 -  на правой пойме i

I i
11 -  на левой пойме :111 i

34 !Продолжительность  ледо- j
1
!)

i' става
I1 сутки i

!максимальная i1
iсредняя - j
[инициальная -

!
35 1Холдина льда -  !

1в русле U  j
на поймах «  'j

3 6 Размеры льдин в плане t
j i

uxu 1

37 Наличие корчехода и
i ; 
l *1 i

раамеры отдельных де- ! i
ii

(ревьев; ; ! 
i t

f

i

i
ti - по длине стволов

! ” >
U '

i -  по высоте корневой j i
!

системы j -  1uxu
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I 2 3 5 f 6 
---- 1—

38 Угол пересечения б о д о т о -] 
ка

39 Наличие существующих мос
тов на расстоянии по ре
ке:
выше перехода 
ниже перехода

40 Длины существующих мос
тов и

км
км

и
41 Формула существующего 

моста:
- число пролетов " £

- длина пролетов t

42 Год постройки моста

43 Материал пролетных стро
ений

44 Яотребнеп площадь под 
существующим мостам OJ

45 Площадь под существую
щим мостом

и
U

м2

46 Необходимая расчетная ши}-, |
щадь под проектируемым ш i
мостом }- | м2

47 Минимальная отметка бровЯи 
подходов на различных 
участках подтопления

на правой пойме м

на левой пойме м

48 Агрессивность воды (

49 Ориентировочное отверстие 
моста и

239



IS.
; 3

50 :Характеристика грунтов j \
: ъ сусле реки,средний диа-i ь 
метр фракций /

51 ,Огиентнзоьочнея глуоияа ; j
;максимального размыва у ;
'слез мостов

^  !
I

Глаза 17.Соображения о назначении регуляционных 
сооружений

Описание русла в плане б месте перехода; % распреде
лен;: л потока между главным руслом и поймами. Необходимость 
в струсиаГ|йавляКАЯ*/.х дамбах, выбор и обоснование типов, пред
варительный расчет размеров струеяалравляюиих дзмо и тра
версов *

Приложение: схема регуляционных сооружений*

Глава 18. Обеспеченность строительства моста 
основными строительными материалами

I* Наличие в районе перехода месторождений; камня, 
гравия, песка.

2. Характеристика материалов карьеров, запасы.средние 
дальности возки, способ разработки.

3. Доставка фондируемых материалов, ближайшие желез
нодорожные станции разгрузки, транспортировка от ст.раз
грузки на стройплощадку, средняя дальность возки авто
транспортом, необходимость в устройстве временных дорог, 
их протяжение, тип.

4. Гидрологическое обоснование выбора и размещения 
месторождений дорожно-строителышх материалов в русла и
на поймах рек.
Приложения:

1. Паспорта месторождений камня,песка,гравия.
2. Ведомость испытаний образцов камня,гравия,песка*
3 . Ведомость анализов воды на агрессивность,как среды 

для бетона.
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4. Примерные схемы разработки карьеров камня,песка, 
гравия.

5. Расчет средней дальности возки.

Глава 19. Сооооаженин но организации строительства

1. Выбор и обоснование строительной площадки. Согла
сование отвода занимаемой земли.

2. Период времени для фундирования опор, соображе
ния об устройстве временной паромной переправы или вре
менного низководного моста, целесообразность применения 
гидромеханизации при возведении насыпи подходов к мосту, 
места валокения резервов для разработки их землесосным;: 
снарядами. Соображения о возведении насыпи без применения 
гидромеханизации, расположение резервов, характеристика 
грунтов.

3. Возможность обеспечения строительства электроэнер
гией путем подключения к существующей сети. Протяжения ли
нии подключения, необходимость устройства трансформаторных 
подстанций. Согласование на получение электроэнергии.

4. Целесообразность применения средств гидромеханиза
ций для намыва насыпи подходов. Расположение резервов и 
грунта для гидронамыва. дальность и высота додачи пульпы. 
Качественная характеристика грунтов резервов для гидрона- 
мыва . Предполагаемый объем намываемых насыпей на правой
и левой поймах.

5. Характеристика намеченных сосредоточенных резер
вов в случае возведения насыпи сухопутными средствами.

6. Характеристика подъездных автомобильных дорог от 
железнодорожных тупиков и прирельсовых баз к строительной 
площадке.

7 ,  Обеспечение отвода речных вод от сооружаемых объ
ектов. Цетоды водоборьбы в межстроительный сезон.



Приложение № 4
С Х Е М А

пояснительной записки к подробный техническим
изысканиям автомобильной дороги............
/гидрометеорологическая часть/

Глава 1. Введение

В разделе краткий перечень отдельных видов работ,вхо
дящих в комплекс изысканий:

- Обследование пересекаемых трассой малых постоянно 
к периодически действующих водотоков* Методы обследования 
бассейнов, определение уклонов, обследование грунтов и 
поверхности бассейнов* Обследование оросительных каналов 
и канав, получение по каждому из них данных о максималь
ных расходах и т.п* Количество и характеристика пересекае
мых конусов выноса «

- Обследование и coop исходных данных для проектирова
ния мостовых переходов через пересекаемые большие и средние 
водотоки, их наименование*

Глава 2 .  Краткая характеристика п р и р о д н ы х  

2S2SU1L
5 I,Климат

I* Местоположение метеорологических станций*
2«Основные климатические характеристики района про- 

ложе ни я трассы с указанием климатических зон*
8* Средние, максимальные, минимальные температуры 

и влажности воздуха, глубина промерзания почвы на от
дельных участках#

4. Распределение осадков, ливни, толщина снегового 
лсжрожф, оттепели, гололед, снежные метели. Общие сведения
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о ветрах* Ветры свыше 4 м/с

§ 5. Гидрологическая характеристика

1. Общая гидрологическая характеристика района проле
гания трассы*

2. Поверхностный сток, водопоглощение, формирование 
верховодки.

3. Особенности гидрографической сети, развитие продоль
ных профилей рек, водоносность рек.

4. Характер и движение донных наносов, развитие вре
менных потоков и селей.

5. Характеристика ледовых явлений.
6. Особенности залегания подземных и грунтовых вод.
7. Засоление грунтовых вод.
ь. Температурный режим грунтовых вод.

Участие в написании главы 3:

Глава В . Трасса дороги

§ I. Направление трассы

1. Общее протяжение трассы по рекомендуемому направле
нию. Начальный .. конечный пункты трассы.

2. Опорные точки трассы: перевалы, переходы черва боль
шие водотокир населенные пункты и др.

У, Местные варианты трассы, сопоставление их по основ
ным показателям и обоснование выбранных вариантов.

§ 2. Описание трассы

Краткое описание трассы и факторы обуславливающие от
клонение трасой от воздушной линии между опорными пунктами 
/ценные угодия, природные особенности, вастройка террито
рии, территории специального назначения, базы снабжения 
и месторождения дорокно-строительньис матеаиалов/.



§ 3. Показатели плана трассы

Показатели плана рекомендуемой трассы. Обоснование 
принята: отклонении от технических условий.

§ согласования

Произведенные согласования трассы и отвода земель, 
согласования пересечений коммуникаций с заинтересованными 
организациями.

§ 5. Отвод земель

Характер землепользования. Особо пенные угодия. Пос
тоянный отвод земель. Временный отвод земель. Специальные 
зоны.

§ 6. Перестройка пересекаемых коммуникаций

Линии электропередачи. Линии связи. Трубопроводы раз
личного назначения. Каналы. Железные дороги. Автомооилъ- 
ные дороги.

8 7. Снос строений

Обоснование необходимости сноса строений, необходи
мость переноса отдельных сооружений!* Перечень строений 
подлежащих сносу.

5 fc Таблица сравнения

Конкурирующих частных вариантов.

Участие в написаний главы

Глава ч. земляное полотно и дорожная одежда

I. Решения в отношении конструкции земляного полотна 
для характерных почвенно-грунтовых условии трассы, рекомен
дуемые возвышения бровки земляного полотна над поверх
ностью земли и уровнем грунтовых вод. Ширина и поперечные 
уклоны, заложение о носов насыпей и выемок притрассовые, 
рез ер вы.



2. Рекомендации формы и высоты насыпей на участках 
подверженных снегозаносам. Защитные мероприятия.

3. Возвышение бровки земляного полотна над уровнем 
поверхностных и подпертых вод.

4. Водоотвод - общая характеристика* Мероприятия на 
участках с затрудненным водоотводом.

5. Выделение участков трассы,на которых имеются осо
бые условия вынуждающие проектировать земляное полотно 
индивидуально.

6* Основные выводы из геоморфологической, литологи
ческой и гидрологической характеристики местности в час
ти устойчивости земляного полотна, Рекомендуемые конст
рукции и мероприятия, ооеспечивающие устойчивость земляно
го полотна на таких участках. Специальные требования и 
условия производства работ, обуславливающие рекомендуемые 
решения.

7. Поперечные профили земляного полотна в населенных 
пунктах, на пучинистых участках требующих замены груитов.

8. Рекомендуемые типы укреплений откосов земляного 
полотна кюветов, нагорных канав, в зависимости от мест
ных условий на отдельных участках трассы.

Э. Продольный профиль. Принятые нормативы, уклони, 
радиусы вертикальных кривых. Обоснование принятых наи
больших уклонов, протяжение участков с ними.

Глава 5. Искусственные сооружения

1. Общая характеристика режима пересекаемых трассой 
водотоков, постоянных и пеоиодичеоки действующих, хими
ческие анализы воды на агреосивнооть.

2. Наличие и число конусов выноса, их характеристика, 
принятие решения при укладке трассы.

3. Общая характеристика геологических условий строи
тельства искусственных сооружений.

4. Общее количество порос*'хаемцх больших и средних 
водотоков, малых и периодично! действующих .Суммарное ко
личество •



5* Методы гидравлического расчета труб и малых мос
тов* Характеристика исходных данных* Уклоны тальвегов, 
количество быстротоков.

6. Мосты. Методы гидравлического расчета. Гидрологи
ческая изученность рек. Метод определения расчетных рас
ходов и горизонтов. Краткая характеристика инженерно-гео
логических условий пересекаемых больших и средних водото
ков. Рекомендуемые типы к конструкция опор, глубина зало
жения и тип основания, рекомендуемые типы укрепления от 
размыва опор и русел, выбор строительной площадки.

Участие в написании глав 6 и 7:

Глава 6* специальные инженерные сооружения

1. Селеперепускные сооружения - над дорогой и под 
дорогой, виадуки. Селевые регуляционные сооружения.

2. Подпорные стенки на сухой кладке на растворе из 
бетона •

Глава 7. Основные положения по п р о и з в о д с т в у  работ

Расположение оаз, изготовление элементов сборных кон
струкций, условия транспортировки.

Места предполагаемых размещений АБЗ и ЦБК, строитель
ных площадок для строительства средних и больших мостовых 
первходов*

Способы строительства малых, средних и больших искус
ственных сооружений.

Выбор и расположение карьеров дорожно-строительных 
материалов.



Перечень и объем полевых материалов,обязательных 
к представлению изыскательской партией по окон
чании полевых работ на подробных изысканиях 

мостового перехода

Ш
пп Наименование материалов

I  г

% вылол- % выполнения 
нения в проектной 
в поле организации

после возвра
щения с поле
вых раОот

3 4

I Топографическая карта с на
несенными на ней всеми ва
риантами трассы мостового 
перехода с разбивкой кило
метража подъездами карье
рами стройматериалов,реаер- 
вами для отсыпки насыпи и 
для гидромеханизации 100

Полевые пояснительные запис-
ки

г Подробная полевая поясни
тельная записка начальника 
партии 100

3 Пояснительная записка по 
произведенным инженерно
геологическим обследова
ниям поискам и разведке 
строительных материалов 100

Полевые журналы

4 Угломерные журналы 100 -

5 Пикотажиые журналы 100 -

6 Нивелировочные журналы 
продольного нивелировании 100 -

? То же поперечного ниве 
лиров&иия 50 50
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8 Журналы ватерпасовки

9 Журналы тахеометрической 
съемки

10 Журналы обследования пони
женных мест и малых водо
токов

11 Журналы водомерных наблю
дений за уровнями воды

12 Журналы измерения расходов 
воды

13 Журналы метеорологических 
наблюдений (за осадками и 
ветром)

14 Журналы обследования сущест
вующих сооружений на реке

15 Журналы обследования подъез
дов к карьерам, базам, стан
циям и пристаням

1£ Журналы инженерно-геологи
ческого обследования трас
сы

17 журналы ооодедоваяия болот

18 Журналы промера дорожной
одежды и состояния сущест
вующих Дорог

19 Журналы ооследования место
рождений дорожностроительных 
материалов и резервов грунтов

20 Журналы бурения

21 Журналы поисковых работ и
выкопировка из карты о пока
занием схем маршрутных ходов

22 Журналы обследования лучинис- 
тых участков существующих до
рог ш описания отдельных не-

2 48

50

100

LUU

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1UU



I 2 3 4

благоприятных в инженерно- 
геилогичеокоы отношении
мест на подходах к ыооту IOO —

23 Журналы электрозондирования, 
электропрофилирования и дру
гих геофизических работ 100 -

Чертежи

24 Ситуационный план мостового 
перехода о указанием всех 
вариантов трассы 100 -

25 Детальный план мостового 
перехода 50 50

26 План траосы подходов (основ
ного хода и вариантов) 100 -

27 Планы отдельных мест:

а/ пересечения с железными 
дорогами 30 70

б/ пересечения о автомобиль
ными дорогами в местах 
где намечаатоя транспорт
ные развязки в разных 
уровнях 30 70

в/ пересечения оврагов 30 70

г/ пересечения больших болот 
и староречий 30 70

д/ участков подходов о трудны
ми уоловиями рельефа или 
сложным геологическим 
отроением, а также населен
ных пунктах 80 70

е/ пересечения линий связи 
ЛЭП и других коммуникации 30 70

28 План бассейна реки до отвора 
перехода и сводный план баооей- 
нов переоекаемых подходами к 
мосту

оо
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29 Схематические планы подъездных 
путей к станциям разгрузки и 
месторождениям стройматериалов IOO

30 Продольный профиль мостового 
перехода /с нанесением 50% 
предварительной проектной 
линии/:

а/ по основному направлению 100

б/ по вариантам 100

в/ по существующему мосту 100

31 Поперечные профили местности
на подходах к мосту 20

32 Живые сечения с нанесенными на 
них горизонтами меженних и вы
соких вод и ледохода и описа
нием геологического строения 
русла и поймы: по воем полевым 
морфостворам и гидростворам
по основному направлению трас
сы перехода по всем вариантам 
перехода и по существующим 
мостам 100

33 График колебаний за все
годы наблюдений 20

Зй Графики связи уровней и расхо
дов

35 Планы траектории поплавков 
(в случаях гидрометрических
наблюдений)

36 Журнал обработки эхограмм

37 Схемы существующих мостов 
расположенных на реке вниз
и вверх по теч иию 50

ЗВ Продольный профиль реки 20

29 Цатериолы по пересечению ли
ний связи электропередач и 
др.коммуникаций. 10

80

80

50

80

90
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40 План в горизонталях,продоль- 
ный профиль, поперечники с 
нанесенной инженерно-геологи
ческих данных в местах*рас
положения подпорных стенок 
в районе проектирования 
перехода 30 70

41 Планы месторождений строитель
ных материалов и сосредоточен
ных резервов грунта 100 —

42 Паспорта месторождений строи
тельных материалов - 100

43 Характерные колонки геологи
ческих выработок по оси мос
тового перехода 70 30

44 Геолого-литологический раз
рез по оси мостового перехода 60 40

45 Предварительные геолого-лито
логические разрезы в местах 
устройства высоких насыпей 
глубоких выемок срезки бере
га а также на участках под
верженных обвалам осыпям и 
оползням 100

46 йнжекерко-геологичеокие пас
порта болот глубиной более 
4 и 50 50

47 Схематическая инженерно-гео
логическая карта района мос
тового перехода (в пределах 
ситуационного плана) 70 90

Ведомости

48 Ведомость закрепления траооы 100 -

49 Ведомость углов поворота пря
мых и кривых 100 -

50 Ведомость земель занимаемых 
под дорожную полосу 100 **
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ы Ведомость строений, подлежащих 
сносу или переносу 100 -

52 Ведомость пересекаемых линий 
с .вязи электропередач и трубо
проводов 100 -

53 Ведомость высотной увязки 
реперов 100 -

5* Ведомость реперов 100 -
55 Ведомооть анализов и полевых 

испытаний грунтов трассы и 
резервов (при производстве 
анализов в поле) 100

56 Ведомооть участков неблаго
приятных по инженерно-геологи
ческим условиям (отолани осы
пи, мокрые выемки и т.п.) 100

57 Ведомость вкетрасоовых и 
крупных притрассовых резер
вов 100

58 Ведомооть болот о данными 
зондировки юо -

59 Ведомость ооследованных место
рождений дорожностроительных 
материалов 100

60 Ведомость испытании дорожно
строительных материалов (при 
производстве Испытаний в поле) 
или копии ведомостей образцов 
грунтов дорожно-строительных 
материалов и воды, направляемых 
в центральную лабораторию дли 
анализов и испытаний 100

61 Ведомость расчетных данных 
водолропуокнк'с сооружений IOG *

6c яодомооть существующих водо
пропускных и специальных инже
нерных сооружений [00 т
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Документы согласований и up*

63 Документы согласований конкури
рующих вариантов направления 
трассы мостового перехода с 
соответствующими организация
ми, а также документы согласо
ваний с землепользователями
об отводе земель под трасоу,
карьеры, резервы и площадки
под временные сооружения IOO

64 Документы согласований различ
ных вопросов касающихся сос
тавления проекта организации 
строительных работ и состав
ления ометы 100

65 а к т ы  на уровни высокой воды
и ледохода 100
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Приложение б

Состав отчетного тома
"Гидрологические расчеты большого мостового пере

хода11.

Теи "Гидрологические расчеты большого мостового
перехода” должен состоять из следующих материалов:

1. Оглавление.
2. Пояснительная записка к гидрологическим расчетам.
3. План бассейна и схема расположения опорных я расчетных 

створов, используемых в расчетах.

4. хивые сечения; по расчетному створу. морфостворам я 
и створу перехода.

5. Продольный профиль реки на участке перехода.
6. План русловых деформаций берегов русла.
7. Морфометрические вычисления расходов, уровней, ско

ростей течения и живых сечений.

3. Графики изменения расходов, скоростей течения, уклонов, 
коэффициентов шероховатости и площадей живых сечений 
в зависимости от глубины воды.

9. Графики колебаний уровней воды.
10. Гидрографы паводков.

11. Графики связи уровней или расходов с близлежащими 
ьодпостами.

12. Материалы статистических расчетов уровней, расходов, 
толщин льда и др.гидрометеорологических характеристик.

13. Клетчатка ведомостей с эмпирическими кривыми распреде
ления гидрометеорологических величин.

14. Определение расхода воды по инструктивно-нормативным 
методам (СИ 435-72, НШ1-72, СДП 39-73) иди региональ
ным методом.

15. Обоснование расчетной величины расхода ь створе пере
хода.
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16. Распределение расчетного расхода по элементам речной 
долини.

17. План траекторий движения поплавков, льдин или кар
чей;

18. Определение рабочих уровней строительства,
19. Характеристика ледового режима.
20. Расчет судоходного уровня воды,
21. Расчет минимальной отметки бровки земляного полотна 

на участке подтопления.

22. Расчет частоты затопления поймы.
23. Определение отверстия моста.
Zk* Расчет подпора перед мостом.
25. Расчеты гидрологических характеристик в особых 

условиях (в зоне влияния водохранилищ, приливно-от
ливных и сгонно-нагонных явлений и т.л.).

26. Построение расчетного гидрографа паводка заданной ВП.
27. Анализ данных о работе построенных мостов и других 

сооружений.

28. Акты о режиме реки и УВВ.
29* Перечень материалов, помещаемых в группу ПЕП /табли

цы исходных данных гидрометеорологических величин, 
вспомогательные и второстепенные расчеты и т.п.).

Материалы, указанные в п.п.2-24, должны иметь под
писи составителя, проверяющего и руководителя работ.

Пояснительная записка к гидрологическим расчетам 
должна содержать следующие разделы:

I - Походные материалы и нормативы; 2 - Место пе
рехода; 3 - Оливание реки в месте перехода и её бассейна; 
k - Краткая климатическая и метеорологическая характерис
тика района перехода; 5 - Гидрометеорологическая изучен
ность реки; 6 - Гидрометеорологический режим реки;
7 - Внутригодовое распределе е отока; 8 - Гидрологичес
кое обследование реки в райо перехода в период полевых 
работ 19 года; 9 - Сведения о существующих искусотвен-
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ных сооружениях на реке; 10 - Народнохозяйственное ис
пользование реки и перспективы его развития; II - Опреде
ление расчетного уровня высокой воды; 12 - Определение 
максимального расчетного расхода воды; 13 - Расчет судо
ходного уровня; 14 - Расчет минимальной высоты насыпи 
земляного полотна на пойме в пределах подтопления;
15 - Отверстие моста; 16 - Таблица исходных данных для 
проектирования мостовt подходов и регуляционных сооруже
ний (см.приложение Н$ 3).
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Ведомость определения расходов и оремов ливневого стока
ид ЭЦВМ .НАМРИ-2* в соответствии ^Указаниями по
расчету дождевых Расходов* Союэдорпроекта i§13года г/̂ИУ10)(£емие у

MS N* uepmc км ПИКЕТ
ПАЮС

А*»Н£-
IWM
тюн

&6РО»ТHtcihopeswe*

КдТСГ>
PW*
ПОЧ* км*

L
KI У, >8 к, Ф а

М3/сй£
W
т.м* Примечание

\ 1 3 5 ~г~ / ? 5 10 1! (2 \Ъ 14 15 16

11
-

Со с т а а и а  Пр о в е р и л  С ч и т а л  Ди м и т

L 
эи

нэ
хо

т'и
йц



Приложение 6
Определение расходов в малых искусственных 

сооружениях с учетом Аккумуляции на Э8М НАИРИ-2

табл 1.

1100
h
м

t
м

h
м

е

м
h
м

е

м

Табл. 3
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Ааммио-
иние ед.HSMtp
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Табл 2.

М Нпр
м

ГРВ
м

а
М'/СЕК

W
ТЫС MS

шов

1009

1010

1011

1012

Ш

Ю|4
Ю15

1010

1017

1018

1019
1020

Автор проентд
Объект
Лимит
ОостдеиА

Вчитлл

») Втл»л. *1 «носится поперечное сечение дога 
(отметки и рдестсания между ними) 
й)Уш на счет | ячейку 201



ВЕДОМОСТЬ ПОДБОРА 
ОТВЕРСТИЙ МАЛЫХ ЬОДО ПРОПУСКНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ (КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ТРУБ) 

С УЧЕТОМ АККУМУЛЯЦИИ
РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА--



приложение 10
П о с т р о е н и е  гидрографа ливневого 

о д н о в е р ш и н н о г о  паводка

НА ЭЦВМ БЭСМ'4' и „НаирИ'2"

Исходные ДАНные кзыльтлты Рлсчетл
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Приложение 12

Построение гидрографа заданной

вероятности
на ЭЦВМ 

нсхохные хАИные
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Бэсл\ -4 н „ й д и р и '2'‘

Резалытиты глсчетл
ОрАИНАГПЫ ХАЯ ПОСПЕШИ* ГИДРОГРАФА

О р д и н л т ы
т и п о в о г о
ГКАРОГРЛфА

—

бремя
ПОДЪСМА
ЧАС

Эрхинлтл
Qn

бремя
СПА А* 
-ч а с -

Орли на 
тл л 

Qc

V *
V

1<=<и
z i  с < з: с
v*

“ 3
1%
а ~(U
ЕIж

Резнльтлты рлсчетд
Основные ХАРАктеристики 
рАсчетного гидрографа.

Нлименовлние
РаР*
Mtp-
нойъ

вели-ЧИНА
Время полъемА ЧАС

опт

Время СПАДА ЧД с
« тОвьем полоасдья 

А ВО А к А) м1
и* t с П А Д.А 
К' £  ПОХШГА ~

262



О п р е д е л е н и е  э л е м е н т а р н ы х  р а с х о д о в  и  с к о р о с т е й  и  с у м м а р н ы х  
п л о щ а д е й  и  р а с х о д о в  н а  м о р ф о с т в о р е  

н а  Э Ц 8 М  „ К А И Р И - 2 “

I. задастся отметками демли и расстояниям)! между ними в графе 3 отмечаются
tp oMit-.u начала и конкд учдегког. русла и поим и ВЫПНСЫВа WTC« Коэффициенты mepoxosatocIII

каждого участка .

IVJ
O n
OJ

ы
i j  : При«. : ! hi *  r  w 4

i
У i IlpiLM.

1
.h
.V I  1 Прим.

1
b
a

1 - i 
w j ПР,1И-

h
и

1 Прим

г  ! j  ! л  j i  1 ■о 0 I ( 2 1 :< ! ■: l л l 2 II 2
i  l i

j l ; - ~

t

j ! j
! '

t

1

1

t
li
!

- ■  j i| . i I
1
!

!

! 1

j |
\
{

i i

_____j

1
i i H 1

1
i

i

[ i

: iL J - i  II
i i ;  !

| I 
1 f
i ! ) )

i
1

!
i

Лимит
Гл. цка; проекта 

Объект

2, Горкзонт воды (м)
3. Уклон видной поверхности V,

Примечание для оператора.
Последняя отметка каждого уч-кд , 
последнее расстояние руслового уча- i Составит 
етка набиваются со знаком минус: 
чосле последней отметки морфоство* ' Проверит 
ра забивается ноль.

сосчитал

OH
W£
»r
OV
fV
.v



Приложение 14-
Определение минимальной бровки аемляног? 

полотна т труб

Б^мин -  отметка дна трубы на входе + Н подпор + Л м
или
БПЦИН. = отметка дна трубы на а ходв+с1или̂ *Ь *Л ; где

Л - запас над трубой или над ГПв у входа

А  =0,50 н - для труб при безнапорном режиме

А  = 1,0 и - для труб при полунапорном и напорном
режимах,

d иah hr?- принятое отверстие трубы или высота трубы, и 
& - толщина стенки или ригеля , м  

Отметка входя трубы = отметке оси трубы + L {£fX-t-rp •

Толщина звена &
Круглые трубы Прямоугольные трубы

0?вер4высота Высота Тол- Отверстие Высота Высота Толщине
стие ЬХОДН ,насыпи т н а трубы входя. насыпи ригеля
Трубы, звена и звена и звена и

и
d

трубы
С* * Ьтр

трубы 
. h.4i М1 & , М

I 2 8 4 5 6 7 8

м 0,10 2.5 до 5,0 0,21
1.0 1,20 7,0 0,12 2,0x2,0 10,0 0,27

4,0 0,12 20,0 0,32
1,25 1,50 8,0 0,14 2 ,5x2,0 2,5 до 5,0 0,25

20,0 0,18 10,0 0,81
*.5 0,14 20,0 0,42

1,50 1,80 9,0 0,16 8,0x2,5 2,5 До 5,0 0,30
20,0 0,22 10,0 0,37
5,0 0,16 20,0 0,46

2,0 2,ад 9Д0
20,0

0,20 4,0x2,5 2,5 ДО.5.0 0 88
0,24 Ш . _ ж



Приложение 15.

Определение длины труб на стадии проектного 
задания

раструбных ого- 
насыпи (Ннас.)^

•> м

Длина труб при нормальных звеньнх и 
донках при откосах насыпи.1:1,5 и высоты 

(  6 + с1) определяется по формуле:
Lrp" L + LHuj м

где LC*f*
0,5б + 1,5(Мное-о1) 0 ,

L
0.5 b+1,5 (Hn«c-d) 
(l-l,S Up) Jlh Л + в. + hri + М , м

где 5 -  иирина земляного полотна, и; 
d  -  диаметр трубы, м;

Ннао> - высота насыпи, м;
К - длина входного и выходного оголовка труби 

определяется по табл.18 х 19.

Up -  уклон трубы,
Ы - 0,85
oL - угол пересечения водотока траооой дороги
d  -  выддихка оголовков труб, сооружаемых под 

углом к траоое, определяется по формуле.
С

Щ 1

где С -  ширина раструбного оголовка понизу, м
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При конических входных и выходных звеньях и раструб
ных оголовках при заложении откосов насыпи 1:1,5 и Нй80 =̂
((, + dj длина труб определяется по следующим формулам:

Lt p = Lccf*  ̂ L huj ,
I o,5B + I,s ( H h *c- o/ ) , , м
L « <f*=--(i;rl7L'Tr) i i h / " + e  + m  + M » «

I = Pj5bt!t?.lH»"-£0.+ p + m + N  ,
h«3 (l + l,5 t Tp) jrib <A

где d  - диаметр труб с повышенным звеном.
При тех хе условиях при откосах насыпи в верхней 

части (при П до 6 метров) 1:1,5 и в нижней части (свмле 
б м) 1:1,75 длина труб определяется по формулам:

LTp- L L имj  ,
I - Р,5Ь+1>5<в+(,7д(Нн«-6-о1 ) л , + |чи
1*Ч*~ (1+1,75 1тг) Jih л. ’ М

I — 1>7<э <^тр J i l  h  сС
Длина прямоугольных труб при нормальных и иовшешинх 

ввеньюс, раструбных оголовках при ааломонии откосов паси- 
пн 1:1#5 х высоте насыпи Нйас# до 6,0 ц определяется по 
формуле.

L T p * Lc t f %+ Lini^ > н

где: I , еМ & ± 1 £ {Н и “ г.Т Ь te L  +- f> ,„ + М  е*
**"■  C ^ i , 5 U r)ii и л  L<,£ W

м

I _ о ^ Ь  + >,5(Иц.с-h <MA) a  M
L ““> - e '“< h M “ "  ’ M

2GG



где
C.w
2 t r м р - Ctu*

C t ‘* ‘ г Ц *  , *

Величины lntjt , |1{U), , С е *  * С  *„* . N i <  .

/Мек* определяются по табл.19.

При тех же условиях при аалохении откосов насыпи л 
верхней часта (при Ннас> до 6,0 ыетров) 1 :1 ,5 , а в нк*~

кей части (ИНа с .С1!Ш|в 6,0 ыетров) с аалохениеы откосов
1:1,75 длина труб определяется по формулам:

L-rp= L tCfH 1*ИЩ ) м

I 0.5Б*1| )̂<&4 11Ч5(Нмас-6- К{/) р
-̂Ccff- ~ (1 + 1,-JS LTf) ,-jih oL + M Cvc м

I _0 ,5 £> 4-1,5>cG I- 1,75 (н  нас-- 6  ~ b ttu ) , 0  

Ln«3 - - ( , -75Г LTp) ......... M C l: i / i

Крух’йге труби
Г  e о и e о? p a ч e с и: и a р а з t (a p и

Таблица IS

Диаметр Днаиа
G , и Пркиечаимютруби,

и
входного 
и вцходао* 
го авоиа,и

Ы у U

ш
т  ^  44* м» пт * V. — *  .» я. •*. *. .....

I 0 1,0 2,08 1,47 Порыадъноо входное ал. tu выходное звенья
1,0 1,32 2,50 1,78 Конические аиоиьи u pi» 

входа я выхода
1,25 1,32 3,20 2,26
I 50 I 82 3 88 2 74 J U

2x1 0 I 82 3 94 1,78
3x1 0 I 32 5 88 I 78
2x1 25 I. 32 4 98 2 26 -И»
8x1 25 I 32 6 \ Ч 2 26
2x1150 1,32 6,00 г \ п
3x1,50 1,82 8,12 2,74
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Приложение /6

Г О Л О Ш  ТАБЛИЦА ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК (TPObHH,РАСХОДЫ,ОСАДКИ ИТ.П.)
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Таблица к определению коррелятивной связи
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Приложение 19. 
{поодолжение)

Построчный контроль; *
Дхг + 2Дхд у+ д у2 3(дх + д у)

Общий контроль „
z  (Д*+ Ay)2= Z  Д х2+ 2 £ Д * Д у + 2 Д у *

Средние квадратичные отклонения 6 Л и 6^

Коэффициент корреляции
г  -  £ А х  Ль* .
** УЬ(х-Хо)1 (у-Уо/ п б'х̂ ь*

Коэффициент регрессий

R Х,У 'У,*
Уравнение прямой регрессии ~ , \

X по У Х-Хо-К*/У(У~У») •
у по X у - у * * Ry/x ( х - х « > ) / 

Средняя ошибка уравнения регрессии
S . - ^ V f - r 1 ; Sy = 6 s / i - i**'

Вероятная ошибка коэффициента корреляции
Е р s 067^1

-уп.

Предельная ошибка
Г » t 4 Е г ;

и г



Приложение сО
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Приложение К 22

А К Т

приемки трассы и полевых изыскательских работ, 
выполненных на мостовом переходе через

изыскательской парткомСопздорпроекта*

" _ и ________ 19 г .

Мы, нижеподписавшиеся : председатель комиссии -
- главный инженер проекта , члены ко
миссии - главный специалист технического отдела ГПИ иСо - 
юэдорпроект" t зам. председателя

Райисполкома районный архитектор
с участием начальника изыскательской пар - 

тии филиала ГПИ "Сосэдорпроект" и инженера
геолога составили настоящий акт в том, что
в период с по месяца 19 года комис
сия произвела осметр и приемку в натуре трассы мостового 
перехода через р. , проработанную в 2-х
вариантах и просмотр полевой технической документации.

Комиссия установила :

а) полевые изыскательские работы выполнены в период
с по 19 года комплексной изыскательской
партией филиала ГПИ "Сооздорпроект", возг
лавляемой начальником партии , к ниже -
нерно-геологнческое обследование мостового перехрда, поис
ки и разведка строительных материалов выполнены под ру - 
ководством инженере - геолога

б) трасса мостового перехода проработана по 2-м 
вариантам.
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- Длина трассы по варианту I, принятому по пред -
верительному плану реконструкции гор. сос
тавляет км трассы начинается на пересечении улиц

и в гор. пересекает
ручей , р. выше пристани в м,
проходит через с. , затем по пахотным землям совхоз
совхоза и примыкает к км автомобильной
дороги. . Река пересекается трассой пере -
хода по варианту I под прямым углом в паводок и под 
углом в межень .

- 71лина трассы по варианту П составляет км. На
чало трассы принято также па пересечении улиц

. Пересечение р. предусмотрено
под углом в межень и при высоких
горизонталях. Затем трасса проходит по усадьбе совхоза 

н примыкает к км автомобильной дороги

Оба варианта трассы согласованы с мвотными органами 
влбети, Мивавтошосдором , Институтом
проектирования городского строительства ССР,
разрабатывающего проект реконструкции г.

Военный Округ и землепользователями. 
Управление речного рароходства согласовало
трассу только по варианту П, так как трасса по варианту I 
затрудняет эксплуатацию существующей пристани.

Места мостовых переходов по вариантам Ш I и 2. назна
чены правильно, как с точки зрения гидрологии реки, так и 
общего направления трассы.

в) Из сравнения вариантов трассы перехода между собой 
следует отдать предпочтение трассе перехода по варианту П, 
так как он имеет меньшую строительную длину С на м)
и длину автопробега ( н а  и ). Кроме того, вариант
И трассы перехода в лучшей степени удовлетворяет требовани
ям пароходства и не требует отчуждения пахотных земель.
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Окончательное сравнение вариантов следует произвести на 
стадии проектного задания,

г) В ходе изыскании был рассмотрен вариант трассы 
мостового перехода выше по течение реки в центре г.

после его реконструкции. Однако, против этого ва
рианта возражают местные органы власти к Институт проекти
рования городского строительства

д) При производстве инженерно- геологического обсле
дования мостового перехода выполнены штегенерао- геологи - 
ческиа и геолого-разведочные работы в объеме, освещающем 
геологическое строение речной долины и местности и;сложе
ния трассы подходов обеспечивающем разработку проектного 
задания. Выполнено буровых стваюш с общим погонажем
м. Произведена разведка сосредоточенных резервов грунта 
для возведения левобережной насыпи подходов и регуляцион
ных сооружений.

Установлены условия получения грунта для сооружения 
правооережной насыпи подходов, а также песка и каменных 
материалов для бетонных, дорожных я укрепительных работ в 

карьере Министерства промстройматериалои.
&) 19 года была отправлена телефонограмма

начальнику отдела мостов Главного Производственного Управ
ления Мннавтожосдора , однако, пред
ставитель заказчика для участия в работе комиссии не 
явился.

в ы в о д ы  .

Комиссия считает :

I- Изыскательские работы выполнены в соответствии с 
заданиями заказчика Я филиала ГПИ
MGoft3Aopnpo0KT,f. Полевая техническая документация 
оформлена в соответствии с действующими инструк - 
циями, правилами производства изысканий автомобиль-
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ных дорог и мостовых переходов через большие во
дотоки. Исходные данные для проектирования, соб
ранные в процессе изысканий, достаточны для раз
работки проектного задания.

2. Трассу мостового перехода по вариантам I и Л при
нять. По предварительным данным рекомендовать к 
строительству трассу по варианту П, окончательный 
выбор трассы произвести в проектном задании. Счи
тать лразйльным начало трассы мостового перехода, 
принятом в центре перекрестка улиц

3. Учятывая затопляемость части города высокими во
дами р. рекомендовать при определении
отверстия моста принять минимально целесообразной 
величины.

4. Учесть в пг ектнои задании пожелания городских 
властей о максимальном сохранении зеленых насаж * 
денкя.

5.Закрепление трассы в натуре произведено бетонными 
столбами и постоянными реперами. Качество закреп
ления следует считать

6.Установить общую оценку полевых изыскательских 
работ - " о ъ т т * ,  "ХОРОШО", "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО"*.

Председатель комиссии :

Ч л е н ы  комиссии ;

Присутствующие :

£7в
Методические указания 

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294814/4294814950.htm

