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ПРЕДИСЛОВИЕ

Руководство по инженерным изысканиям для строительства 
издается к главе СНиП Н -9-78 и содержит рекомендации и р азъ
яснения по вопросам, изложенным в этой главе.

Руководство подготовлено Производственным и научно-исследо
вательским институтом по инженерным изысканиям в  строительстве 
(П НИИИС) Госстроя СССР и Производственным объединением 

«Стройизыскания» Госстроя, РС Ф С Р при участии НИИ оснований 
и подземных сооружений Госстроя С С С Р.

Руководство составлено: разд. 1 —  канд. техн. наук Т . А. Л а 
риной (П Н И И И С), кандидатами геолюг.-минерал. наук С. П. Абра
мовым («Стройизыскания») и О. В . Слинко (П Н И И И С ); разд. 2—  
канд. техн. наук Т. А. Лариной, инж. Г . Г . Кальбергеновым 
(П Н И И И С), инж. И. Е . Субботиным (Укргипроншшефть); разд. 3  —  
кандидатами геолог.-минерал. наук С. IX. Абрамовым («Стройизы<> 
скания»), О. В . Слинко, А. В . Васильевым, Е . С. Суходольским, 
канд. техн. наук К>. Д , Зыковым, инженерами А. С. Спиридоновым, 
И. Г . Гуськовой, Е . А. Боровиковой (П Н И И И С ), канд. геолог.-мине
рал. наук Т. И. Пантелеевой (М ГУ ), канд. техн. наук Л . Г . Мари
упольским (Н И И О С П ), инж. В . В . Почуевой («Стройизыскания»); 
канд. геолог.-минерал. наук Ф. И. Тютюновой (Институт литосферы 
АН С С С Р ); разд. 4 —  канд. техн. наук Ф. В . Залесским (П Н И И И С ).

Руководство разработано под общей редакцией канд. техн. 
наук Т. А. Лариной и канд. геолог.-минерал. наук С. П . Аб
рамова.

Приведенный в Руководстве текст главы  СНиП 11-9-78 набран 
полужирным шрифтом. Пункты, формулы, таблицы и приложения 
имеют двойную нумерацию: без скобок —  Руководства, в скобках —  
главы СНиП.

Если внутри цитированного текста главы  СНиП есть ссы лка 
на пункты СНиП, то их нумерация сохранена, а для удобства поль
зования в скобках приведена нумерация пунктов Руководства.

1* Зак. 194



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 (1 .1 ) .  Н астоящ ая гл а ва  СН иП  устан авли вает общ ие тр ебова
ния к проведению  инженерных изысканий (инж енерно-геодезических, 
инженерно-геологических и инж енерно-гидрометеорологических) для 
строи тельства новы х, расш ирения и  реконструкции действую щ их 
предприятий, зданий и сооружений.

И зы скан и я источников водосн абж ен и я на базе  подзем ны х и 
поверхностны х вод , м естны х строительны х м атериалов, почвенно
мелиоративные, геоботанические, санитарно-гигиенические и другие 
пр оводятся  в  соответстви и  с  требованиями специальных норматив
ных докум ентов по инженерным изы сканиям д л я  строительства.

1.2. К аж д ы й  вид строи тельства предъявляет к  инженерным 
изы сканиям  в отношении их со ст а в а , объем а детальности, со 
дер ж ан и я отчетных м атериалов и т . п. свои требования, однако, 
многие из них явл яю тся  общими. Н астоящ ая гл а ва  СН иП  вклю чает 
и определяет основные и принципиальные требования к  инженерно
геодезическим , инженерно-геологическим и инж енерно-гидрометео
рологическим изы сканиям.

1.3. О сновные требования к изы сканиям источников водосн аб
ж ения (на б азе  подземны х во д ) определены нормативными док у 
ментами Государственной комиссии по зап асам  полезны х ископа
ем ы х при С овете М инистров С С С Р  (Г К З ) и «Инструкцией по ин
женерны м изы сканиям д л я  промыш ленного строи тельства» (С Н  
2 2 5 -7 9 ) , а правила вы бора источника и оценка кач ества  в о д ы —* 
Г О С Т  1 7 .1 :3 .0 3 -7 7 * «О хр ана природы. Гидросф ера. П равила вы бора 
и оценка качества  источников централизованного хозяй ствен н о
пи тьевого водосн абж ен и я».

1.4. О сновны е требования к изы сканиям местны х строительны х 
м атер иалов отраж ен ы  в  докум ен тах Г К З , а особенности изысканий 
и требован и я к качеству строительны х м атериалов д л я  отдельны х 
ви дов строи тельства —  в  докум ентах соответствую щ и х мини
стер ств и вед ом ств, в  частности в  докум ен тах М инистерства энер
гетики и электрификации С С С Р , М инистерства транспортного стр о
и тельства и др„ например в  « Р у к о во д стве  по поискам, р азвед ке  и 
опробованию  естественны х строительны х м атериалов д л я  гидротех
нического стр ои тельства». М ., «Энергия», 1978.

1 .5 (1 .2 ) .  Инженерные изы скания для строи тельства следует 
вы полнять в  порядке, установленном  закон одательством  С ою за 
С С Р  и сою зн ы х республик, и в  соответстви и  с  требованиями госу 
дар ствен н ы х стан дар тов, С троительных норм и правил, а  т ак ж е  
други х норм ативны х докум ентов по изы сканиям, проектированию 
и строи тельству, утвер ж ден н ы х или согласован н ы х Госстроем  
С С С Р .

1.6. В  соответстви и  с  действую щ им закон одательством  и н ж е
нерные изы скания долж н ы  проводи ться по утверж денны м  планам 
на осн ове хозяй ствен н ого р асчета с  соблю дением закон ов о труде, 
правил и норм охраны  тр уда, техники безопасности, производст
венной санитарии. П р авовы е вопросы  проведения инженерных и зы 
сканий реглам ентированы  «П олож ени ем  о государственной проект, 
ной и и зы скательской  организациях, выполняю щ их работы  д ля к а 
питального стр ои тельства» и «П рави лам и  о договор ах на вы полне
ние проектны х и и зы скательски х работ», утверж денны ми Госстроем  
С С С Р  и Государствен ны м  ком итетом  по вопросам  тр уда и за р а б о т
ной п латы .

4



1.7. При проведении изысканий необходимо соблю дать тр еб о
вания государственны х стан дар тов и общ есою зны х нормативны х 
докум ентов, приведенных в «Перечне действую щ их общ есою зны х 
нормативных докум ентов по строи тельству и государственны х 
стандартов, утверж денны х Госстроем  С С С Р ». При работе с  этим 
перечнем следует иметь в  виду, что р яд  требований к  проведению 
изысканий, норм и правил их выполнения содер ж и тся не только  в  
докум ентах, посвящ енных самим изы сканиям , но и в  докум ентах 
по строительному проектированию, а  иногда и но производству 
строительных работ. При проведении изысканий д оп ускается  ис
пользовать не только документы  Г осстр оя С С С Р , но и ведом ствен 
ные и республиканские нормативные документы , согласован н ы е с  
Госстроем  С С С Р , содерж ание которы х не противоречит основным 
принципам проведения изысканий, и злож енны х в  соответствую щ и х 
гл а ва х  СН иП  и строительны х норм. Н аблю дения за  метеорологиче
скими и гидрологическими элементами на откры ваем ы х стан циях и 
постах, если так овы е соо тветствую т по сво ем у  со ст а в у  и содер 
ж анию  наблю дениям, проводимым станциями и постам и Г оск о м - 
гидромета, осущ ествляю тся в  соответстви и  с  требованиями общ е
сою зны х нормативных докум ентов этого вед ом ства .

При некоторых ви дах геодезических, гидрогеологических, бу
ровы х и горнопроходческих работ, а  т а к ж е  при выполнении средне- 
и мелком асш табны х гидрогеологических и инженерно-геологических 
съем ок  доп ускается р уковод ствоваться  соответствую щ им и общ есо
юзными нормативными документами М инистерства геологии С С С Р  
и М инистерства водного х озяй ства  С С С Р : «М етодическим р уковод
ством  по геологической съем ке м асш таба 1 :50  000» , В С Е Г И Н Г Е О , 
М ., «Н едра», 1974; «М етодическими указан и ям и  по составлению  
инженерно-геологических карт м асш таб ов 1 :2 5 0 0 0  и 1 :5 0  0 0 0  (д л я  
наземного строи тельства с  неглубоким залож ен и ем  сооруж ени й )», 
В С Е Г И Н Г Е О , М ., 1966 ; «М етодическим р уководством  -по ком плек
сном у изучению селей», В С Е Г И Н Г Е О , М ., 1971 и др.

1 ,8(1 .& ). Инженерные изы скания долж н ы  обеспечивать ком плекс
ное изучение природных условий района (у ч а с т к а ) стр ои тельства 
я  получение необходимы х м атериалов для  р азработки  экономиче
ски целесообразны х и технически обоснованны х решений при про
ектировании и строи тельстве объектов, а  т а к ж е  данны х д л я со 
ставления прогноза изменений окруж аю щ ей природной среды  под 
воздействием  строи тельства и эксплуатации предприятий, зданий и 
сооружений.

1.9. Д л я  составлен и я полноценного проекта здан и я или соору
ж ения необходимо одновременно р асп олагать данными инженерно
геодезических изысканий (рельеф, гидрограф ия, растительный по
кров, д ор ож н ая сеть и т. п .) ,  инженерно-геологических изысканий 
(геолого-литологические и тектонические у сл ови я , ф изико-механи
ческие свой ства  грунтов основания, гидрогеологические условия, 
физико-геологические процессы и явления и т . п .) и данными ин
женерно-гидрометеорологических изы сканий (возм ож н ость  за то п 
ления паводковы м и водам и, ветр овы е и сн еговы е нагрузки, т ем 
пература окруж аю щ его во зд у х а  и т . д .) .  П олучение парам етров, 
характеризую щ их т о т  или иной ф актор или группу ф акторов при
родных условий с  учетом их изменчивости во  времени, во зм о ж н о 
только при инженерных изы сканиях в  полном их комплексе. Н е
дооценка необходимости комплексны х инженерных изысканий о т 
рицательно ск азы вается  на технико-экономическом обосновании
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проектных решений и увеличивает продолж ительность и стоим ость 
строительны х работ.

1.10. 5  св я зи  с  проблемой защ и ты  окруж аю щ ей среды  при 
освоении территорий нового промыш ленного и гр аж дан ского  стро
и тельства, а  т а к ж е  при интенсификации использования освоенных 
ранее территорий возн и кает за д а ч а  прогнозирования и предупреж 
дения неблагоприятных последствий воздей стви я строительной прак
тики человека на окруж аю щ ую  среду.

О собое значение им еет прогноз изменения гидрогеологических 
условий.

П од изменением гидрогеологических условий следует понимать: 
изменение уровенного р еж и м а грунтовы х (подзем ны х) в о д  (подъем 
или снижение у р о вн я ); формирование нового техногенного водон ос
ного горизонта в  р езультате строи тельства и эксплуатации предприя
тий, зданий и сооруж ений; изменение химического состава  подзем 
ных вод.

При подъем е уровня грунтовы х вод , обусловленного направлен
ным изменением водного балан са при соответствую щ и х'п р и р одн ы х 
условиях, а т а к ж е  при строи тельстве и эксплуатации застроенной 
территории н аблю дается разви ти е сплош ного подтопления на тер
риториях гор одов или локальн ое подтопление отдельны х участков. 
С ледует разли чать д в е  стадии развития подтопления: при строи
тельстве  и при эксплуатации застроенной территории.

Кратковрем енное повыш ение уровня грунтовы х в о д  или об
разовани е верховодки , обусловленное атмосферными осадкам и 
(превыш аю щ ими среднегодовую  норму) или экстремальными па
водками, м огут вы зва т ь  сезонное подтопление застроенны х и не
застроенны х территорий. В  эти х случ аях  такие территории не счи
таю тся  потенциально подтопляемы ми, х о т я  возм о ж н ость  возникно
вения кратковрем енны х подъем ов уровней грунтовы х в о д  следует 
учи ты вать при проектировании предупредительных и защ итны х ме
роприятий.

Эксплуатационны е водопонизительны е работы  по осушению 
карьерных полей месторож дений полезны х ископаем ы х, осуш ение 
сельскохозяйствен н ы х зем ель, Интенсивная эксплуатаци я п одзем 
ны х во д  д л я  водосн абж ен и я, а  т а к ж е  строительное водопонижение 
приводят к  формированию депрессионных воронок на значительную 
глубину с  радиусом от  нескольких сотен м етров д о  десятко в кило
м етров, что сл едует учи ты вать при прогнозе уровенного реж им а 
грун товы х вод .

П од  формированием нового техногенного водоносного горизон
та  сл еду ет  понимать формирование подзем ны х во д  на местном иля 
региональном водоупоре в  р езу л ьтате  изменения естественного 
водн ого балан са на застр аи ваем ой  территории под влиянием т ех 
ногенных ф акторов, когд а  д о  освоения территории подзем ны е воды  
вообщ е отсутствовали .

И зменение химического со ст а в а  подзем ны х во д  происходит в  
р езу л ьтате  непосредственны х утечек хозяйственно-питьевой и т ех 
нической вод ы  из водонесущ нх коммуникаций в зоне селитебной 
застр ой ки , сы рья и готовой продукции на промыш ленных предприя
ти ях, инфильтрации сточны х во д  из бассейнов, их накопления и 
тр ан зи та ; прямого сброса пром стоков в откры тые водоем ы , инфиль
трации загрязненны х атмосф ерны х осад к ов и пр. Ф ильтрация во д  
в  водоносны е горизонты , а  т а к ж е  продвиж ение сточны х во д  
в водоносны х горизонтах приводят к  появлению площ адей за гр я з



нений, а  в  случае подтопления застроенны х территорий —  к  увели 
чению коррозионной активности загрязненны х грун товы х во д .

Ликвидация последствий загрязнений подзем ны х во д  п р ед став
л яет  собой исключительно слож н ую  зад ач у , решение которой тр е
бует весьм а значительных за тр а т  и длительного времени. М еры  по 
защ ите и охране подземны х во д  о т  загрязнения долж н ы  носить, в  
основном, профилактический хар актер . О днако на современном э т а 
пе развития водного хозяй ства  в  гор одах  указан н ы е меры о су 
щ ествляю тся далеко не всегд а  или, во  всяком  случае, не в  таки х  
м асш табах, которы е м ож н о бы ло бы считать достаточны ми. В  с в я 
зи с  этим сущ ествует необходим ость прогнозирования разви ти я 
процессов загрязнения подземны х во д  там , гд е  они у ж е  имею т 
место или м огут возникнуть при хозяйственном  освоении.

В  простых гидрогеологических у сл ови ях  или в районах, х о 
рошо изученных в  гидрогеологическом отношении, с  многолетним 
опытом эксплуатации зданий и сооружений, д л я  прогноза приме
няют м етод аналогий или м етод аналитических расчетов.

П рогноз в  слож н ы х природных услови ях, на застроенны х тер
риториях, сущ ественно измененных техногенными ф акторами, обу
словли вает ш ирокое применение м етодов м атем атического м одели
рования, реализуем ы х на АВМ. и Э В М .

1 .1 1 (1 .4 ) .  К  инженерны м изы сканиям  не отн о ся тся  р аб о ты  по  
о т в о д у  зем ельн ы х у ч астк о в  (з е м е л ь ) д л я  стр о и т ел ь ст в а , п р оведе
нию согл асо в ан и й  (н е  свя зан н ы х с  п р ои зв о д ств ом  и зы скани й) при  
вы бор е п л ощ адок и т р а с с  линейны х соор уж ен и й , техн и ч еск ом у  
обсл едован и ю  и об м ер у сущ еств у ю щ и х здан и й  и соор уж ен и й , с о 
здан и ю  геодези ческ ой  разбивочной основы  д л я  стр о и т ел ь ст в а , вы 
н о су  проектов в  н атур у, п р о и зв о д ств у  исполнительны х съ ем ок , 
наблю дению  з а  деф орм ац иям и (о са д к а м и , сд в и гам и , к р ен ам и ) зданий  
и соор уж ен и й  в  п р оц ессе и х  стр о и т ел ь ст в а  и эк сп л у атац и и . В ы 
полнение э т и х  р а б о т  изы скательским и орган и зац и ям и  д о п у ск а е т ся  
по отдельны м  д о го в о р а м  (со гл аш ен и я м ) с  зак азч и к ам и .

В  н ео б ход и м ы х сл у ч а я х , св я зан н ы х с  изучением  и х а р а к т е 
ристикой природн ы х усл ови й , специалисты  и зы ск ател ьск и х ор ган и 
зац и й  м о гу т  п ривлекаться дл я  у ч асти я  в  ком иссии по в ы б ор у п л о
щ а д о к  ( т р а с с )  д л я  стр о и тел ь ств а  и в  ав то р ск о м  н а д зо р е  з а  
стр ои тел ьством .

1.12. Перечень работ, не входящ и х в  со ста в  изысканий, приве
ден по той причине, что в  некоторы х проектно-изы скательских 
организациях практикуется поручать их выполнение и зы скателям , 
х о тя  в  больш инстве случаев они не являю тся специалистами в  
этих областях. Э то приводит, с  одной стороны, к  загр у зк е  и зы ска
телей посторонними работам и з а  счет специальны х, а , с  другой —  
к принятию небоснованных решений и вы пуску некачественны х м а 
териалов. Р аб оты , не относящ иеся к  компетенции и зы скателей, не 
долж н ы  им поручаться. Геологические, геодезические и другие виды  
работ, не относящ иеся к  изы сканиям и не финансируемые по статье  
«И зы скания», м огут поручаться и зы скателям  при условии вы деления 
им соответствую щ и х средств и лимитов по труду.

1 .1 3 ( 1 .5 ) .  С о ст а в , о б ъ ем  и техн ически е тр еб ов ан и я  к п р ои зв о д 
с т в у  инж енерны х изы сканий д л я  отдел ьн ы х ви д о в  стр о и т ел ь ст в а  
р еглам ен ти рую тся соответствую щ и м и  инструкциям и, утвер ж ден *  
ньш и или согл асован н ы м и  Г о сст р о е м  С С С Р .

1.14, Инженерные изы скания д л я  различных ви дов строитель-
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с т в а  имеют свои  специфические особенности, которы е н аходят отра
ж ение в  соответствую щ и х инструкциях. Д л я  м ассовы х видов строи
тел ьства  (промыш ленного, ж илищ но-граж данского, сельскохозяй ст
венного) инструкции по инженерным изы сканиям утвер ж д аю тся  
Госстроем  С С С Р , д л я  других —  соответствую щ им и министерствами 
по согласован и ю  с  Госстр оем  С С С Р .

1 .1 5 (1 .6 ) .  Инженерные изы скания для строи тельства долж н ы  
проводиться территориальными изы скательским и и специализиро- 
ванными изы скательским и и проектно-изыскательскими организа
циями. Д оп у скается  выполнение изысканий проектными организация
ми, которы м  в  установленном пор ядке предоставлено такое право.

1 .16. П остановление С овета М инистров С С С Р  от 21 сентября 
1964 г. №  7 9 3  указал о , что инженерные изы скания для различных 
видов строи тельства долж н ы  осущ ествляться, как  правило, только 
территориальными организациями Г осстр оя С С С Р : П Н И И И С , С о- 
ю зводокан алпроект, Промтранснииггроект*. Д ругим организациям, 
кроме специализированны х проектных и и зы скательски х организаций 
(выполняю щ их инженерные изы скания д л я  строительства соор уж е
ний электроэнергетики, водного х о зяй ства  и транспорта, д л я  стро
и тельства м агистральны х трубопроводов, линий связи , оборонных 
объектов, объектов специализированного назначения, предприягий 
по разр аботке и добы че горно-рудного и горно-химического сы рья 
д л я п р ои зводства минеральных удобрений, предприятий угольной 
промыш ленности, лесозаготовительной промышленности и лесного 
х озяй ства  и для  обустрой ства неф тепром ы слов), а т а к ж е  органи
зациям , осущ ествляю щ им  инженерные изы скания для строитель
ства  в  М оскве, Ленинграде и К иеве, с  1 ян вар я 1965  г . было з а 
прещено проводить инженерные изы скания д л я промышленного 
сельскохозяйствен н ого и ж и ли щ н о-гр аж данского строительства. 
И склю чения из этого правила м огут быть допущ ены только с  р а з
решения Г осстр оя  С С С Р .

1.17. М инистерства и вед о м ства  С С С Р  и советы  министров сою з
ных республик м огут р азреш ать проектным организациям осущ ест
в л я ть  инженерные изы скания в  ком плексе с  выполняемыми проект
ными работам и  по расш ирению и реконструкции действую щ их пред
приятий и сооруж ений, по привязке к участкам  строительства типо
вы х  проектов зданий и сооруж ений, а т а к ж е  изыскания, необходи
м ы е при разр аботке рабочих чертеж ей д л я  уточнения имеющ ихся 
и зы скательски х м атериалов.

1 .18 . В  си стем е Г осстр оя С С С Р  и госстроев сою зны х республик, 
а т а к ж е  в си стем е главн ы х архитектурно-планировочных управлений 
главн ы х архитектурно-планировочных управлений М осквы , Ленин
гр ад а, Таш кента и М осковской  обл. функционируют 4 9  территори
альны х и зы скательски х организаций. В сего  ж е  в перечне Госстр оя 
С С С Р  н асчи ты вается более 9 0 0  и зы скательских, проектно-изы ска
тельски х и проектных организаций их отделений и филиалов, 6 0  
различны х сою зн ы х и сою зно-республиканских министерств и в е 
д ом ств, которы м предоставлен о право на проведение инженерных 
изысканий. Аналогичные перечни им ею тся в госстр оях сою зных 
республик.

Н апример, в  перечне Госстр оя  Р С Ф С Р  насчиты вается 
свы ш е 2 5 0  организаций, отделений и филиалов, подведом ственны х 
республиканским м инистерствам, советам  министров автономны х 
республик, исполкомам кр аевы х и областн ы х С о ветов народных
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депутатов, которым т а к ж е  предоставлено право на проведение ин
женерных изысканий главны м образом  для сельскохозяйствен н ого 
и ж ш ш щ но-граж дан ского строи тельства.

1 .1 9 (1 .7 ) . Д л я  выполнения инженерных изысканий на объекте 
долж н ы  бы ть в  установленном п ор ядке получены от заказчи ка 
техническое задан и е и оформленные разреш ения на проведение 
изысканий, составлен ы  программа изысканий и соответствую щ ая 
см етно-договорная докум ентация, а  т а к ж е  в  необходим ы х случ аях  
осущ ествлена регистрация работ.

1.20. Техническое задан и е на проведение инженерных и зы ск а
ний долж н о составля ться  организацией —  заказчи ком  и зы скатель
ских работ. При составлении технического задан и я заказчи ку  необ
ходимо точно определить, какие м атериалы , характеризую щ ие при
родные условия строительства, потребую тся д л я  разработки проекта 
и на основе этого получить разреш ение у  соответствую щ и х ор га
нов на проведение изысканий по данном у объекту.

1*21. О рганизация-заказчик, не им ею щ ая в  своем  со ст а в е  и зы ск а
тельского подразделения, по договор у с  и зы скательской  ор гани за
цией за  счет вклю чения в  см ету  на изы скательски е р аботы  допол
нительных затр ат  на оформление разрешений м о ж е т  поручить 
указанны е работы  организации, выполняю щ ей инженерные и зы ск а
ния.

При оформлении разреш ения орган, его вы давш ий, м о ж е т  у к а 
за ть  на необходимость использования в ц елях исключения дубли 
рования имеющ ихся в его распоряж ении м атериалов ранее вы п ол
ненных работ на территории размещ ения проектируемого об ъ ек та .
В этом  случае в  техническом задании дол ж н ы  бы ть указан ы  м а т е 
риалы ранее выполненных работ, способы  их и спользования и пе
речень организаций, в которы х м ож н о получить указан н ы е м ате
риалы.

1.22. Техническое задан и е сл у ж и т основой д л я  составлен и я 
программы изысканий, т . е . д л я  определения с о ст а в а  и о б ъ ем а  
и зы скательских работ, очередности их выполнения, со ст а в а  и со 
держ ан и я отчетной документации, а програм м а, в  свою  о ч ер ед ь ,—  
д л я  составлен и я сметно-договорной документации. К о гд а  у стан о
влены  состав и объем  и зы скательски х работ, а т а к ж е  определена 
их см етн ая стоим ость, и зы скательская  организация в  соответстви й  
с  действующ ими инструкциями М ингео С С С Р  и Госком ги дром ета 
С С С Р  в  случае необходимости осущ ествляет регистрацию  и зы ск а
тельских р абот во  В сесою зн ом  или территориальных ф ондах М и 
нистерства геологии С С С Р  и в  ор ганах Госком ги дром ета.

1 .2 3 (1 .9 ) .  Техническое задан и е д олж н о вы д аваться  заказчи ком * 
как  правило, на проведение ком п лекса инженерных изыскний.

П р и м е ч а н и е ,  При вы даче технического задан и я заказч и к  
д олж ен  передавать и зы скательской организации имеющ иеся у  него 
м атериалы  ранее выполненных изысканий и другие данны е о  при* 
родны х услови ях  района (у ч а с т к а ) строи тельства.

1.24. При определении ор ганизацией-заказчиком  н еобходим о
сти разработки проекта комплексной характеристики природных у с 
ловий техническое задан и е долж н о со ставл я ться  на проведение 
комплексны х инженерных изысканий (инж енерно-геодезических, 
инженерно-геологических, инж енерно-гидром етеорологических и д р .) . 
В  случае н евозм ож ности выполнения и зы скательской организацией 
каких-либо ви дов изысканий по договор у  эта  организация м о ж е т  
привлекать по договор у другие и зы скательски е организации. При
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этом со ставл я ется  отдельное техническое задан и е На выполняемый 
ви д изысканий. Техническое задан и е по объекту  долж н о бы ть од
но и в ы д а ва т ь ся  одной организации*

1.25 . В  случае если органи зация-заказчи к у ж е  вы полняла по 
данному объ екту  соответствую щ и е проектные проработки на м ате- 
рилах ранее выполненных изысканий или другого ц елевого н азн а
чения, эти м атериалы  она дол ж н а п ер едавать и зы скательской о р 
ганизации к а к  приложение к  вы д аваем ом у  техническому заданию , 
П ередаче п од л еж ат т а к ж е  материалы , характеризую щ ие природные 
условия района (у ч астк а) проектируемого строительства и н ахо
дящ иеся в  распоряж ении проектной организации —  заказчи ка изы 
скательски х работ.

1 .2 6 (1 .0 ) .  Техническое задан и е д олж н о сод ер ж ать : 
указан и я о  целевом  назначении и нам ечаем ы х ви д ах  и зы ска

ний;
наименование о б ъ ек та ;
данны е о  м естополож ении и границах района (у ч а ст к а ) строи

тел ь ст в а ;
сведения о  стадии проектирования; 
дан ны е о назначении и ви д ах  зданий и сооруж ений; 
характеристики конструктивны х особенностей и основные п а

рам етры  проектируемы х зданий и сооруж ений (вкл ю ч ая подземные 
ч асти ) с  указан и ем  во зм о ж н ы х  вар иан тов и х располож ения;

данны е о предполагаем ы х ви д ах  воздействий и величинах н аг
р узок на ф ундаменты;

сведени я о нам ечаем ы х типах ф ундаментов, р азм ер ах  и глу
бине и х зал о ж ен и я ;

доп ускаем ы е величины деформаций (осад ки , сдвиги, крены ) 
оснований зданий и сооруж ений;

дан ны е об  особенности строи тельства и эксплуатации объекта, 
котор ы е м огу т  вы зв а т ь  изменение природных условий, вклю чая 
сведени я о реж им ообразую щ их техногенны х ф акторах, источниках 
подтопления, со ста ве  и количестве сбр осов предприятия;

особы е требования к  точности проведения инженерных и зы ска
ний и обеспеченности получаем ы х дан ны х;

сроки и пор ядок представления отчетны х м атериалов.
К  техн и ч еск о м у зад ан и ю  сл е д у е т  п р и л агать  н еобходи м ую  г р а 

ф ическую  докум ен тац и ю  (п л ан ы , с х е м ы ).
П р и м е ч а н и е .  В  н еобходим ы х сл у ч аях  в  техническом з а 

дании д олж н ы  предусм атриваться требования к  изы сканиям м е
стн ы х строительны х м атер иалов и сведения об  и х потребности д л я 
стр ои тельства.

1 .2 7 . Техническое задан и е сл еду ет  со ста в л я ть  по ф ормам прил.
1. В  указан н ы х ф ормах долж н ы  бы ть заполнены  в с е  имеющ иеся 
граф ы . При н евозм ож н ости  заполнения отдельны х граф без соот
ветству ю щ и х проектны х проработок, основанны х на м атер иалах 
изы сканий, в  техническом задании долж н о быть указан о, к акая  
п р оектн ая за д а ч а  реш ается первой, каки е материалы  изысканий не
обходи м ы  д л я  е е  реш ения и к огд а  будет вы дано дополнение к  
техн и ческом у задан и ю , содер ж ащ ее недостаю щ ие сведени я. Э то  
исклю чит встречаю щ иеся в  практике случаи, к о гд а  изы скания вы 
п олн яю тся в  полном об ъ ем е без знания конструктивны х особенно
стей  сооруж ений и привязки их к  конкретным системам располо
ж ен и я .

К р ом е того , в  задан и и  долж н ы  бы ть оговорены  особы е или д о -
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полнительные требования к  проведению  изысканий или к  отчетным 
материалам , а т а к ж е  дополнительные исходны е данны е, н еобхо
димые для проведения инженерных изысканий д л я  отдельны х ви дов 
строительства.

В  случае когда объем  вы даваем ой  заказчи ком  информации пре
вы ш ает возм ож н ости  типовой ф ормы технического задан и я, целесо
образно прибегать к  соответствую щ им  приложениям и примечани
ям к  техническому заданию .

1 .2 8 (1 .1 0 ) . В  подготовительный период изысканий долж н ы  
производиться: сбор, анализ и обобщ ение м атер иалов о природных 
у слови ях района (у ч а ст к а ) изы сканий; работы  по составлению  
программы, графика и см еты , оформлению д ого вор а н а изы скан ия, 
организации полевы х и зы скательски х подразделений (экспедиций, 
партий, о тр я д о в), а  в  необходим ы х сл у ч аях  —  полевое о б сл ед о ва
ние района изысканий.

1.29, При выполнении инженерных изы сканий для реконструк
ции техническое задан и е долж н о дополнительно со д ер ж ать  сл еду 
ющие сведения по видам  строи тельства.

1. При изысканиях для гражданского строительства: 
мощ ность отсыпки и химический состав  оснований ф ундам ентов; 
дренаж ны е системы, их тип, заглублен и е; 
сведения об агрессивности грунтовы х во д ; 
сведения о наличии искусственны х водоем ов (наличии в о д о 

хранилищ, к ан алов) и их химическом и уровенном реж и м е.
2. При изысканиях для промышленного строительства:

сведения о ср оках эксплуатации проектируемого предприятия; 
сведения о м атер иалах оснований ф ундаментов и глубине их 

отсыпки;
сведения о дренаж ны х сооруж ениях, ви дах  др ен аж а, глубине 

закладки ;
сведения об экранированности накопителей промыш ленных от

ходов;
сведения о наличии дам б обвалован и я и  сп особе отсы пки; 
со став  пород дам бы  обвалован и я, -их фильтрационные сво й ств а ; 
зерновой, гранулометрический, минеральный составы , коэффици

енты неоднородности ш лам ов;
сведения о сточных во д ах , в  случае двухф азн ы х промыш лен

ных отходов — их состав и соотношение твердой  и ж и дкой  ф аз; 
состав тверды х отходов; 
состав пы легазовы бросов.
1.30. В сестор он н яя проработка литературны х источников, ш 

том числе периодических изданий, а  т а к ж е  архивны х и ф ондовы х 
м атериалов необходима во всех  случаях, но особенно полезна при 
планировании инженерно-геологических и инж енерно-гидром етео
рологических изысканий в  районах распространения н еблагопри ят
ных д л я строи тельства грунтов, разви ти я ф изико-геологических 

процессов и явлений, в  слож н ы х гидрогеологических и ги дром етео
рологических условиях,

1-31. При составлений программы  р абот н ам ечаю тся и о б о с
новы ваю тся необходимы е объ ем ы  и м етоды  изы сканий. Е сл и  п-о 
р езультатам  сбора и обобщ ения данны х о природных у слови ях  рай 
она (у ч астк а) стр ои тельства н евозм ож н о правильно н ам етить и 
обосн овать в программе необходимы е объем ы  и м етоды  и зы ск а 
ний и з-за  отсутстви я м атер иалов, характеризую щ их природные и 
экономические услови я района, или и з-за  противоречивости имею -
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щ ихся м атер иалов, особенно д л я крупных объектов изысканий в  
слож н ы х природных условиях, в  подготовительный период про
и зводится полевое обследование района изысканий. Н еобходим ость 
полевого обследовани я определяется и зы скательской организацией.

1.32. П ри составлении сметы  и календарного графика долж н о 
учи ты ваться влияние природных и экономических условий района 
на хозяйственно-техническое оснащ ение работ, так  к ак  эти условия 
будут вли ять на вы бор соответствую щ его оборудования, аппара
туры, м етодики проведения инженерных изысканий, возм ож н ость 
и сроки выполнения работ.

1 .3 3 ( 1 ,1 1 ) .  С бор  м атер и ал о в  инж енерны х изы сканий сл ед у ет  
о су щ ест в л я ть  в исполнительны х к о м и т етах  С оветов н ар од н ы х д е
п у тат о в , и зы ск ател ьск и х и п р оек тн о-и зы скательск и х ор ган и зац и ях, 
а  т а к ж е :

п о топ о гр аф о-гео д ези ч еск и м , азроф отосъ ем очн ы м  и кар тогр аф и 
ческим р а б о т а м  — в Ц ен тр альн ом  к ар тгеоф он д е и территори альны х  
ин сп ек ц и ях Г о су д а р ст в е н н о го  гео д ези ч еск ого  н а д зо р а  (Г о с г е о н а д -  
з о р а )  Г л а в н о го  уп равл ен и я геодези и  и картограф и и  при С о в ете  
М и н и стров С С С Р  ( Г У Г К ) ;

по ин ж ен ерн о-геологи чески м  р а б о т а м  — в о  В сесо ю зн ом  и т е р .  
р и тор и ал ьн ы х геол оги ч еск и х ф о н д ах  М и н и стерства геологии С С С Р  
(М и н гео  С С С Р ) ;

п о ин ж ен ерн о-ги дром етеорол оги ч ески м  р а б о т а м  —  в  о р га н а х  
Г о су д а р ст в е н н о го  к о м и тета  С С С Р  по гидром етеорологии и кон
тр ол ю  природн ой ср ед ы  (Г о ск о м г и д р о м е т ).

1.34. П еречисленные организации являю тся  основными храни
телям и м атер и алов изученности природных условий и ф ондовых 
м атер и алов инженерных изы сканий. О днако в  некоторы х случаях 
эти м атер иалы  б ы ва ю т недостаточно полны д ля обоснования новы х 
объектов стр ои тельства, т о гд а  дополнительные материалы  необхо
димо собирать в  следую щ их организациях:

отр аслевы х проектных институтах;
управлен и ях водного х озяй ства  при со ветах  министров авто

номных республик, областны х и  краевы х исполкомов С оветов н а
родны х д еп у татов ;

санитарно-эпидемиологических станциях М инистерства зд р аво 
охранения С С С Р ;

б ассей н о в ы х инспекциях М и н в о д хо за  С С С Р ;
технических отд ел ах  и О К С ах  предприятий.
1 .3 5 ( 1 .1 2 ) .  При составл ен и и  програм м ы  изы сканий н еобходи м о  

м ак си м ал ьн о  и сп о л ьзо в ать  м атер и ал ы  р а н е е  вы полненны х изысканий  
и д р у ги е  д ан н ы е о  п риродн ы х у сл о в и я х  р ай о н а (у ч а с т к а )  и зы ска
ний.

1.36. И спользован ие м атериалов изы сканий прош лых лет и др у
гих данны х о природных услови ях явл я ется  важ н ы м  источником 
повыш ения эффективности изысканий. И х изучение и анализ п оз
во л я т  сф ормировать правильные представления об условиях про
и зв о д с т в а  работ, вы яви ть вопросы , подлеж ащ и е разрешению при 
проведении изысканий, обосн овать состав , объем ы  и м етодику 
и зы скательски х р абот.

1 .37 . При достаточной изученности отдельны х компонентов 
природных условий их описание и оценка м огут быть проведены 
без и зы скательски х  р абот, что приведет к  сокращ ению их объем ов 
по сравнению  с регламентированными в  нормативных докум ентах, 
а  т а к ж е  к  сокращ ению ср оков изысканий. В  отдельных случаях

1 2



изы скательские работы  не п роводятся вообщ е, п оскольку собран
ные и обобщенные материалы  изысканий прош лы х л ет  обеспечива
ют решение всех  проектных задач .

1 .3 8 (1 .1 3 ) . П рограмма изысканий составл я ется  и зы скательской  
организаций на основе технического задан и я, вы данного заказч и 
ком, и требований соответствую щ и х нормативны х докум ентов с 
учетом р езультатов ан ализа собранны х м атериалов и полевого об
следован и я района изысканий, если оно проводилось.

П рограмма изысканий у твер ж д ается  изы скательской  ор гани за
цией по согласован и ю  с  заказчи ком .

П р и м е  ч а н и е .  При небольш их о б ъ ем ах  изы сканий, а  т а к ж е  
при изы сканиях д л я  строи тельства отдельны х зданий и сооруж ений 
допускается выполнение изысканий по задан и ю  н а  п рои зводство 
работ (предписанию ) взам ен  программы  без согласован и я с  з а 
казчиком.

1.39. П оскольку  в техническом задании заказч и ка долж н ы  бы ть 
указан ы  и зы скательские м атериалы , необходимы е и достаточны е 
для обоснования решения определенных проектных зад ач , програм 
м а долж н а д ать  исчерпывающий ответ  >на то , с  помощ ью  к аки х  
м етодов и какими средствам и эти  м атериалы  м огут бы ть получе
ны. С остав и объем ы  изы скательски х работ, которы е необходимы  
для обоснования той или иной проектной задач и , приведены в  ин
струкциях по инженерным изы сканиям д л я  основных ви дов стро
ительства. О днако в эти х инструкциях они даны  применительно 
к определенным категориям  слож ности природных условий, п оэто
му, преж де чем определить со став  и объем ы  работ, н еобходим о 
установить категорию  слож н ости  природных условий района (у ч а
стка) проектируемого строи тельства. Э то м ож н о сд е л а т ь  н а осно
ве  анализа собранных перед составлением  програм м ы  м атер иалов 
или, при их недостаточности, по р езультатам  п олевого о б сл ед о ва
ния района (у ч а ст к а ).

П о сл е  установления категории слож н ости  природных усло^ 
вий, вы явления вопросов, подлеж ащ и х решению в  процессе прове
дения инженерных изы сканий, по соответствую щ ей  инструкций 
определяю тся состав и объем ы  и зы скательски х р аб о т. П ри опреде
лении отдельны х ви дов работ необходим о учи ты вать наличие м ате
риалов ранее выполненных изысканий. В с е  отступления от  тр ебо
ваний инструкции п од л еж ат подробному обоснованию  в  програм 
ме изысканий.

1.40. С оставленн ая программа д о л ж н а бы ть у твер ж д ен а руко
водителем (главны м  инженером) и зы скательской организации и 
после утверж дени я согласован а с организацией-заказчиком  в  части  
ее соответстви я техническому задан и ю  (лрил. 1 ) .  Е сл и  в  с о о т ве т 
стви я с техническим задан и ем  и зы скательской  организации пред
стоит выполнение небольш их объем ов и зы скательски х р абот, то  
программу изысканий м ож н о не со ст а в л я т ь . В  этом  сл у ч ае  работы  
вы полняю тся по заданию  на их производство, вы д аваем ом у  р уко
водством  организация соответствую щ ем у подразделению . Д ан н ое 
задание на производство работ не со гл асо вы вается  с  проектной 
организацией-заказчиком. Конкретные объем ы  р абот по их ви дам  
в натуральном и стоимостном вы р аж ен и ях в  этом  случае долж н ы  
устан авли ваться по согласован и ю  м еж д у  проектной и и зы скатель
ской организациями.

1 .4 1 (1 .1 4 ) . П рограмма инженерных изы сканий д о л ж н а  сод ер 
ж а т ь :
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н аи м ен овани е и м естоп олож ен и е о б ъ е к т а  с  указан и ем  адм инист
рати вн ой  п р и н адлеж н ости  р ай он а (у ч а с т к а )  изы сканий;

кр атку ю  ф изико-географ ическую  х ар актер и сти ку  района и 
м естн ы х природны х услови й  (о собен н ости  рельеф а, к л и м ата , р еж и 
м а  в о д о т о к о в  и во д о е м о в , н еблагоп ри ятн ы е природные процессы  и 
я в л е н и я ), вли яю щ и х на ор гани зацию  и проведение изы скан ий ;

сведен и я о б  изученности р ай он а изы сканий, р е зу л ьтаты  а н а 
л и за  и м ею щ и хся м атер и ал о в и реком ендаци и  по и х и сп ользован и ю ;

обосн ован и е категори й  сл ож н ости  природны х услови й , со ст а в а , 
об ъ ем о в , м е то д о в  и п осл ед овател ьн ости  вы полнения и зы скан ий ;

обосн ован и е п лощ адей  и м е ст  проведения отдельн ы х ви дов 
и зы скан и й ;

тр еб ован и я , свя за н н ы е с  охран ой  окр уж аю щ ей  природной среды  
при вы полнении и зы скан и й ;

о со б ы е тр ебован и я к  ор гани зации , технологии п р о и зво д ств а  и 
б езоп асн ости  веден и я р аб о т.

К  п р о г р а м м е  и зы скан и й  д о л ж н ы  бы ть п р и л ож ен ы : копия т е х 
н и ч еск о го  з а д а н и я , в ы д ан н о го  зак а з ч и к о м , гр аф и к  с р о к о в  вы пол
нения и зы скан и й  и п р ед став л ен и я  за к а з ч и к у  о тч етн ы х м а т е р и а л о в , 
с м е т а  н а  и зы ск ан и я  и н е о б х о д и м а я  гр аф и ч еск ая  д о к у м ен т ац и я .

П р и м е ч а н и я :  1. С о ста в , об ъ ем ы , м етоды  и п о сл ед о в а тел ь 
н о сть  вы полн ен ия изы сканий д о л ж н ы  о б о сн о вы ваться  в  програм м е 
н а  о сн о ве  тр ебован и й  инструкций по инж енерны м  и зы скан и ям  д л я  
со о т ве тст ву ю щ и х  ви д о в  стр о и т е л ь ств а  с  учетом  назначения и ви д ов 
здан и й , соор уж ен и й  и устан овлен н ой  стадий н ости  и х  пр оекти р ова
ния, п лощ ади  и сследуем ой  территории (а к в а т о р и и ), степени и зу . 
ценности и сл о ж н о ст и  природны х услови й .

2 . В  зави си м ости  о т  п р едвар и тельн ы х р езу л ь т а т о в  п ол евы х 
р а б о т  и зы ск ател ьск ой  органи зацией  м о гу т  вн оси ться  в  програм м у 
и зы скан ий  н еобходи м ы е уточнения и дополнен и я, н аправлен ны е на 
п овы ш ен ие к а ч е ст в а  и сокращ ен и е п р одолж и тельн ости  изы сканий 
(б е з  со гл а со ва н и я  с  зак а зч и к о м  эт и х  уточнений и дополнений, если 
они не п р и во д ят к  увеличению  общ ей  см етной стои м ости  и зы ск а
н и й ).

1 .4 2 . Н аи б ол ее  зн ачи тельн ы е источники загр язн ен и я гр ун товы х 
т о л щ  и п од зем н ы х в о д  приурочены к  территориям  промыш ленны х 
предприятий, особен н о к  у ч астк ам , зан я ты м  различного ви д а  по
вер хн остн ы м и  хран или щ ам и , м е ст  утилизации о тх о д о в  п р о и зво д ств . 
В  с в я зи  с  эти м  осо б ое  значение и м еет правильны й вы бор м е ст  з а 
л о ж ен и я  н акопителей пром ы ш ленны х о тх о д о в  н а  осн ове сб ор а 

м а тер и а л о в .
1 .43 . П р о гр ам м а (п р оек т) р аб о т  я в л я е т с я  органи зацион но-м е

тоди чески м  докум ен том , реглам ен ти рую щ и м  п р ои зводствен н ую  д е 
я тел ь н о сть  и зы ск ател ьск ой  организации и устан авл и ваю щ и м : опти
м альн ы й  с о с т а в , о б ъ ем  и м етоди ку  изы скан ий , обеспечи ваю щ и х и зу 
чение природны х услови й  р ай он а (у ч а с т к а ) стр ои тельства  и р а зр а 
б о т к у  п р огн оза их изменений п од  вли ян и ем  стр ои тельства  и э к сп л у а 
тации здан и й  и соор уж ен и й ; общ ую  техн ологи ческую  с х е м у  и раци о
н альн ую  ор ган и зац и ю  п р оведен и я осн овн ы х и всп о м огател ьн ы х  р абот 
на в с е х  э т а п а х  и зы скан ий , осо б ы е у сл о ви я  договор н ы х взаи м о о тн о 
ш ений м е ж д у  и зы ск ател ьск ой  ор ганизацией и заказч и ко м ; мероприя
ти я по охр ан е тр у д а  и о к р у ж аю щ ей  ср еды  при и зы скан и ях.

1 .4 4 . О сн овой  д л я  со ст а в л е н и я  програм м ы  (д л я  ее  с о с т а в а  и 
с о д е р ж а н и я ) сл у ж и т техн и ческое за д а н и е  за к а зч и к а .

Если техническое задание выдано на весь комплекс инженер -
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ных изысканий по объекту  в  целом, то  и програм м у целесообр аз
но составл я ть  на проведение комплексны х изысканий в  целом по 
объекту. Е сл и  задан и е вы дан о иа проведение одного из ви д ов ин
женерных изысканий, то  и программа дол ж н а со ст а в л я т ь ся  на это т  
вид и т. я . При составлении программы  на комплексны е изы скания 
ее общ ие разделы  долж ны  быть и злож ен ы  применительно к о  всем  
видам изысканий, тогд а  как  специальны е разделы  — с  учетом  спе
цифики к аж д ого  их ви да. П о этой причине данную  програм м у сл е 
дует п одразделять на части: общ ую  и специальные. Ч исло специ
альны х частей полностью определяется числом ви дов изысканий, 
которы е необходимо провести д л я  обоснования проекта.

1.46. С о став , содерж ание р азд елов и приложений программы  
инженерных изысканий долж н ы  отвеч ать  требованиям  инструкции 
по инженерным изысканиям д л я  соответствую щ его ви да стр ои тель
ства , которы е устан авли ваю тся в  зависим ости от хар актер а и зы с
каний (комплексны е, инженерно-геодезические, инж енерно-геологи
ческие, инж енерно-гидрометеорологические и д р .) , слож н ости  при
родных условий, их изученности, за д а ч  проектирования, сл ож н о
сти и ответственности проектируемого об ъ ек та , стадии проектиро
вания.

1.4В. При составлении програм м ы  на инженерные изы скания 
долж ны  бы ть учтены экономоичеокие и природные услови я райо
на (у ч астк а) изысканий д ля строи тельства, в  частности пригод
ность нам ечаем ы х под строи тельство зем ел ь для  сельского, лесного 
и других отраслей народного х о зяй ства , наличие неблагоприятных 
физико-геологических процессов и явлений (распространение, у с 
ловия возникновения, закономерности проявления и р а зви т и я .). 
Учет экономических и природных условий района позволи т пра
вильно вы брать м етоды  п роизводства р абот, определить необходи
мые объем ы  нх выполнения, сроки и стоим ость. Экономические у с
ловия определяю тся наличием или отсутстви ем  путей сообщ ения, 
энергетической базы , воды , рабочей силы и т . п. В а ж е н  учет при
родных условий района: клим ата, рельеф а, заболоченности, гео 
логического строения и т . д.

Природные ф акторы т а к ж е  определяю т оптимальное вр ем я про
ведения и необходимы е объем ы  изысканий и т. д .

1.47. При сбор е и обработке м атериалов, характери зую щ и х 
природные условия района предполагаем ого строи тельства, и при 
составлении программы изысканий реком ендуется обр ащ ать вн и м а
ние проектировщ иков н а  н еобходим ость соблю дения О снов зем ел ь 
ного и водного закон од ательства  С С С Р  в  отношении разум н ого 
и береж ного использования зем ельн ы х и водны х ресурсов.

1.48. Н а основании программ в  соответстви и  с  требованиям и 
нормативных докум ентов со ставл я ется  см ета на проведение и н ж е
нерных изысканий. С м ета на производство р абот со ст а в л я ет ся  для  
отдельных их видов по расценкам «Сборника цен на проектные и 
изы скательские работы  для строи тельства. Ч а ст ь  I . Ц ены  на и зы с
кательские работы » с  учетом поправочны х коэффициентов, а  по ви 
дам  работ, не отраж енным в  сбор ни ке,— прям ы м  расчетом  или по 
аналогии. С м ета, к а к  и программа р абот, дол ж н а бы ть со гл а со 
вана с заказчи ком .

1.49. Т а к  к а к  при составлении программ использую тся, к а к  п р а
вило, гипотетические представления о природных у слови ях района 
(у ч астк а) изысканий, то  в  процессе выполнения п олевы х р аб о т  

эти представления будут уточняться и  детали зи р оваться, а  иногда
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И и зм ен яться . П о это м у  а  зави си м ости  о т  р е зу л ьтато в  п олевы х р абот 
во зн и к а ет  н ео б хо д и м о сть  уточнения или и зм енения програм м ы . 
Е сл и  уточнение или изменение програм м ы  не приводит к  у вели 
чению  о б ъ ем о в вы п олн яем ы х р а б о т  или повы ш ению  категори и  с л о ж 
ности  природны х условий , а сто и м о сть  изы скан ий  о ст а е т ся  в  пре
д е л а х  см етной их стои м ости , так и е  изменения и уточнения с  з а к а з 
чиком  не с о г л а с о в ы в а ю т с я  С о гл а со в ы в а т ь ся  с  заказч и ко м  долж н ы  
т е  и зм енения и дополнения п рограм м ы  изы сканий, котор ы е при
в о д я т  к  повы ш ению  их стои м ости .

1 .5 0 (1 .1 5 ) .  И н ж ен ерн о-геодези чески е и инж енерно-геологические 
и зы скан и я с л е д у е т  вы п ол н ять при наличии разреш ений, в ы д а в а е 
м ы х  ор ган ам и  по д елам  стр о и тел ь ства  и ар хи тектур ы  исполнитель
н ы х к ом и тетов  м естн ы х С о вето в  н ар одн ы х д еп у тато в .

На производство инженерно-геодезических изысканий, связанных 
с  выполнением аэрофотосъемочных работ, а также с  построением 
государственной геодезической сети и производством топографиче
ской съемки на площади более 1 км2 на незастроенных террито
риях, необходимо разрешение органов Государственного геодези
ческого надзора ГУГК.

Разрешения на производство инженерных изысканий должны  
быть оформлены, как правило, заказчиком и переданы изыскатель
ской организации до  начала изысканий.

1 .5 1 (1 .1 6 ) .  П р о и звод ство  инж ен ерн о-геологически х и инж енерно
ги др ом етеор ологи чески х  и зы скан ий  п о д л еж и т регистрации в  у с т а 
н овлен н ом  п ор яд ке со о тветствен н о  в о  В сесо ю зн ом  или тер р и то
р и ал ьн ы х  геологи чески х  ф он дах М и н и стер ства геологии С С С Р  и в  
о р га н а х  Г оск ом ги д р ом ета .

1 .52 . П олучен и е разреш ений на проведение ин ж ен ерн ы х и зы с
каний или реги стр ац и я и зы ск ател ьск и х  р аб о т  в  со о тветству ю щ и х  
го су д ар ствен н ы х  ор га н а х , явл я ю щ и х ся  основными хран и телям и  и зы 
ск а т ел ь ск и х  м атер и ал о в , п р есл ед у ет  о д н у  ц ель —  упорядочение во п 
р о со в  с б о р а  и си стем ати зац и и  дан н ы х о природных у сл о в и я х  и, к а к  
сл ед ств и е  э т о го , исклю чение дубли р ован и я р аб о т  н а  одн и х и т ех  
ж е  у ч а ст к а х .

В  о р га н а х  по д ел а м  стр ои тел ь ства  и архи тектур ы  разреш ения 
д о л ж н ы  б ы ть получены  н а проведен и е практически в с е х  и зы с
к а т ел ь ск и х  р аб о т, вы п олн яем ы х н а тер р и тор и ях гор од ов  и п осел 
к о в , т о г д а  к а к  в  ор ган ах  Г о сге о н а д зо р а  Г У Г К  —  т о л ьк о  н а и н ж е
н ер н о-геодези чески е и зы скан и я , вы п олн яем ы е н а н езастр оен н ы х 
тер р и тор и ях  и вн осящ и е сущ ествен ны й  в к л а д  в построение или р а з 
ви ти е го су д ар ствен н ы х  геодези чески х  сетей или госу д ар ствен н ого  
кар тогр аф и р ован и я стран ы .

1 .53 . В о  всесою зн ом  или тер ри тори альны х геологи чески х фон
д а х  реги стр ации  п о д л е ж а т  т о л ь к о  т е  и н ж ен ерн о-геологически е р а
боты , к о то р ы е н о ся т  сущ ествен н ы й  в к л а д  в  геологи ческую , ги дро
геол оги ч ескую  или и н ж ен ерн о-геологическую  и зученность о т д е л ь 
ны х реги он ов территории С С С Р . П о р я д о к  регистрации инж енерно- 
геологи ческй х р а б о т  в о  В сесо ю зн о м  или тер ри тори альны х геологи 
чески х ф он дах  М и н и стер ства  геологи и  С С С Р  р еглам ен ти р ует «И н 
стр укц и я о  государ ствен н ой  регистрации р аб о т  по геологи ческом у 
изучению  недр»!.

В  со о т ве тст ви и  с  у казан н ой  инструкцией п о д л е ж а т  р еги стр а
ции:

и н ж ен ер н о-геологи чески е р аб о ты  проектны х, и зы ск ател ьск и х  и 
д р у ги х  организаций, свя зан н ы х  с  проектированием  и стр ои тель-



ством  промышленных, гидротехнических, гр аж дан ски х, подземны х 
и иных сооружений со сметной стоим остью  изысканий 10 ты с. руб. 
и более для  освоенных территорий (города, промыш ленные узлы , 
отдельны е промышленные предприятия, поселки гор одского типа, 
крупные сельскохозяйственны е о б ъ е к ты ); 5  ты с. руб. и б о л е е —  
для слабоосвоенны х территорий, т . е . з а  пределами гор одов, про
мышленных у зл ов , отдельны х промыш ленных предприятий, п осел
ков городского типа, ш ециализарованны х сельскохозяй ствен н ы х 
и аграрно-промыш ленных ком плексов;

инженерно-теологические изы скания, связан н ы е с  проектиро
ванием и строительством метрополитенов, м агистральны х к ан ало в, 
транспортных тоннелей, крупных и уникальны х м остов независим о 
от их протяж енности.

1 .54. В  органах Госком гидром ета инж енерно-гидром етеороло
гические изы скания регистрирую тся в  т е х  случаях, к огд а  на о т р ы 
ваем ы х изы скательскими и  проектно-изыскательскими организация
ми стан циях и постах предусм атривается проведение гидром етео
рологических наблюдений по перечню и методике, установленны м  
соответствую щ им и нормативными докум ентам и д л я  станций и 

постов, и в  Госком ги др ом ета
1.55. Разреш ения на проведение инженерных изы сканий в  о р 

ган ах строи тельства и  архитектуры  исполком ов м естны х С о ве т о в  
народных деп утатов и Госгеон адзор е Г У Щ  м огут 'быть получены 
проектной организацией н а осн ове составленного ею технического 
задан и я по конкретному объекту  с  указанием  перечня и зы скатель
ских м атериалов, необходимы х для решения проектных задач .

Регистрацию  ж е  и зы скательски х работ в  геологических ф ондах 
и органах Госком гидром ета м ож н о осущ ествить то л ьк о  после со 
ставления программы и см еты  на инженерные изы скания, тогд а  бу
д ет установлен состав вы полняемы х р абот и определена их см ет
н ая стоимость. П о этой причине регистрацию дол ж н а проводить 
и зы скательская организация или отдел изы сканий проектно-изы ска
тельской организации.

1 .5 6 (1 .1 7 ) . Инженерные изы скания долж н ы  вы полн яться с  
применением прогрессивных м етодов р абот, соврем енны х приборов и 
оборудования, обеспечиваю щ их повыш ение производительности тр уда, 
улучш ение качества и сокращ ение продолж ительности изысканий.

1.57. Внедрение новы х технических средств и современных т е х 
нологических процессов долж н о осущ ествляться на осн ове ш ирокого 
применения ком плексов различных м етодов с  учетом их р азр еш аю 
щей способности и ограничений по условиям  применения. Например, 
при выполнении топографических съем ок хорош ие результаты  д ает  
использование м атериалов аэроф отосъемки, при создании геод ези 
ческих сетей —  радио- и светодальн ом еров, при вы числительны х 
операциях —  счетных машин и т . д. Применение п олевы х м етодов 
исследования свой ств грунтов и геоф изических м етодов п озвол яет  
сократить объем ы  буровы х работ и тем самы м повы сить качество  
и, сократить продолж ительность и стоим ость изысканий. П овы ш е
ние качества  инженерно-гидрометеорологических работ дости гается 
применением различного рода автом атических приборов (волн огр а
фов, анеморумбограф ов, самописцев уровня воды  и д р .).

1 .5 8 (1 .1 8 ) . При производстве инженерных изысканий необходи
мо вы полнять требования, предусмотренные соответствую щ им и го 
сударственны ми стандартам и, нормами, правилами и инструкциями 
по охране тр у д а и технике безопасности.
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1.59. И нженерные изы скания для строи тельства регламентиру
ю тся государственны ми стандартам и и общ есоюзными нормативны
ми документами, а т а к ж е  ведомственными и республиканскими нор
мативными документами (д л я  отдельны х ви дов стр ои тельства). К 
числу нормативны х докум ентов общ есою зного хар актер а, у стан ав
ливаю щ их нормы и правила проведения инженерных изысканий в 
делом или по отдельны м их ви дам , отн осятся  документы  Госстр оя 
С С С Р . Требовани я к  проведению изысканий, нормы и правила их 
вы полнения сод ер ж атся  не только  в  докум ентах, посвящ енных са 
мим изы сканиям , но -и в  докум ентах по строительному проектиро
ванию . Т а к , например, классиф икация грунтов приводится в  главе 
C M  И -15-74  -«Основания зданий и сооружений. Н ормы проекти
рования», требования к  изучению вечномерзлых грунтов —  в главе 
С Н й'П И -1 8 -7 6  «О сн ован и я н ф ундаменты на вечномерзлых грун
тах . Н ормы  проектирования», к  изысканиям для проектирования 
свайны х ф ундаментов —  в  гл аве  СН иП  11*17-77 «Свайны е фундамен
ты . Н ормы  проектирования» и т. д .

1.60. В  с о ст а в  инж енерных изысканий иногда вх о д я т  работы , 
вы поляем ы е, к а к  правило, организациями других министерств и 
вед ом ств. И х  регламентация осущ ествляется общ есоюзными нор
мативными документами соответствую щ и х министерств и ведом ств. 
П о  этой причине при проведении инженерных изысканий необходи
м о р у к овод ствоваться  не только  общ есою зными нормативными д о
кументами Г о сстр о я  С С С Р . Т ак , инж енерно-геодезические и зы ска
ния, если в их состав  в х о д я т  основные геодезические работы  и 
топограф ические съем ки соответствую щ его м асш таба, следует про
води ть в  строгом  соответстви и  с  требованиям и обещ есою зны х нор
м ативны х докум ентов Г У Г К . Н аблю дения з а  метеорологическими 
и гидрологическими элем ентам и на откры ваем ы х проектно-изы ска
тельскими и изы скательским и организациями станциях и п остах , 
если они соответствую т по своем у со ст а в у  и содерж анию  наблю 
дениям, проводимым станциями и постами Гооком ги др ом ета,—  в  
соответстви и  с требованиями общ есою зны х нормативных докум ен
тов этого ком итета. При выполнении некоторы х ви дов геодезиче
ских, гидрогеологических, буровы х и горнопроходческих работ, а 
т а к ж е  средне- и м елком асш табны х гидрогеологических и инженерно
геологических съем ок необходимо р уководствоваться  соответствую 
щими общ есою зны ми нормативными докум ентам и М инистерства 
геологии С С С Р .

1.61. Государ ствен н ы е стандарты * у твер ж даем ы е Госстроем  
С С С Р  и предназначаем ы е д л я  использования при инженерных и зы 
сканиях, устан авли ваю т, к а к  правило, лиш ь м етоды  определения 
ф изико-механических свой ств грунтов. При определении сво й ств 
торф ов и скальны х грунтов сл еду ет  и спользовать государственны е 
стан дарты , утверж денн ы е Госстан дар том  GCOP. П еречень стан дар
тов на м етоды  определения свой ств грунтов, торфов и горных пород 
(скальн ы х грунтов) по состоянию  на 1 ян вар я 1981 г. приведен в 
прил. 7.

1.62. При проведении инженерных изысканий долж н ы  соблю 
д аться  требован и я техники безопасности, излож енны е в  системе 
стан дар тов по безопасности труда (см . Г О С Т  12 .0 .001— 7 4 ) ,  а так ж е  
правила безопасности при топограф о-геодезических, геологор азве
дочных и гидрометеорологических р аботах Г У Г К , М ингео и Г оск ом - 
гидром ета.

1 .6 3 (1 .1 9 ) . В  полевой период изысканий следует вы полнять
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предусмотренные программой изысканий полевы е работы  и ч асть  
кам еральны х и лабораторны х р абот, необходим ы х для обеспечения 
контроля качества, полноты и точности п олевы х работ.

1.64. Текущ ую  камеральную  обработку р езультатов измерений 
и наблюдений, вы полняемы х в  процессе проведения полевы х работ, 
следует рассм атри вать к а к  разновидность операционного контроля, 
который осущ ествляет сам исполнитель работ с  целью вы явления 
возм ож н ы х деф ектов в  проведении отдельны х ви дов р абот и у ст
ранения причин, их вы зы ваю щ и х. Э та  обр аботка заклю чается  в  
выполнении предварительных расчетов, построении граф иков, к оло
нок и р азрезов, обобщении дневны х наблюдений и описаний м ест
ности по марш рутам, систем атизации отобранны х обр азцов грунтов и 
проб воды  и т. д. Т екущ ая кам ер альн ая обр аботка р езультатов поле
вы х  работ п озволяет своевременно и обоснованно вносить коррективы  
в программу изысканий, а в  конечном итоге сущ ественно сократи ть 
сроки окончательной камеральной обработки м атер иалов и со ст а в 
ления отчетной документации по объекту.

1.65. Требование о выполнении части лабораторны х р абот в 
полевой период обусловлено не только необходим остью  контроля 
качества и корректировки по результатам  лабораторны х оп р еде
лений полевого описания грунтов при документации обнажений и 
горных вы работок, но и сокращ ением общ их сроков проведения и зы 
сканий по объекту в целом, поскольку продолж ительность л аб ор а
торных работ, особенно компрессионных испытаний грунтов, м ож ет  
превосходить продолж ительность инженерно-геологических и зы ска
ний на больш инстве объектов ж и ли щ н о-гр аж данского, сел ьско хо
зяйственного и других видов стр ои тельства. При изы сканиях на 
крупных объектах свой ства грунтов в  полевой период определяю тся 
в лабораториях в соответстви и  с  требованиями Г О С Т  12071— 7 2  
(в  отношении допустимых сроков хранения монолитов гр у н та).

1 .6 6 (1 .2 0 ) . Сроки и участки проведения изысканий и зы ск а
тельская организация д ол ж н а согл асо вы вать  с  зем л еп ол ьзовател я
ми, владельцам и подземны х инженерных коммуникаций (сетей ) на 
застроенны х территориях, органами по регулированию  и сп ользо
вания и охране во д  и другими заинтересованными организациями.

И зы скательская организация дол ж н а согл асо вы вать  с  дирекцией 
действую щ их предприятий (соор уж ен и й ) во зм о ж н ы е наруш ения 
реж и м а работы  предприятий (соор уж ен и й ) при пр ои зводстве и зы 
сканий, а  т а к ж е  решения по обеспечению нормального и безопасного 
производства инженерных изысканий.

1.67. И зы скательски е организации и и зы скательски е отделы  про
ектно-изы скательских организаций обязан ы  проводить только те  
согласования, которы е необходимы  д л я  -безопасного проведения 
изы скательских р абот или связан ы  с  возм ож н ы м и  наруш ениями 
при выполнении работ.

В с е  другие согласования, связанны е с отводом  зем ель для  стр о 
и тельства, планировкой и застройкой строительной площ адки, с  
сооружениями, примыкающими к  сущ ествую щ им тр ассам , к  дей ст
вующ им источникам электро-, га зо - и водосн абж ен и я, подклю чени
ем к  линиям связи  и т. д ., долж н ы  проводить проектировщ ики.

1 .6 8 (1 .2 1 ) . Инженерные изы скания п р оводятся на в с е х  зем л я х  
без и зъяти я зем ельн ы х участков у  зем лепользователей.

И зы скательская организация имеет п раво устан авли вать  
(за к л а д ы в а т ь ) геодезические знаки и центры, осущ ествлять проход
к у  горны х вы работок и в ы п о л н я т ь  различны е подготовительны е и
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соп у тств у ю щ и е р аб о ты  н а  м естн ости  (р а сч и ст к у  и плани ровку пло
щ ад о к , п р ок л ад к у визирок и врем енн ы х д о р о г  и д р .) ,  н ео б ход и 
м ы е д л я  п р о и зв о д ст в а  изы сканий.

Р у б к а  л е са , н ео б хо д и м ая  д л я  вы полнения изы сканий, д о п у ск а
е т ся  то л ьк о при наличии л есо р у б оч н ого  б и л ета , п ол уч аем ого з а к а з 
чиком в  устан ов л ен н о м  п орядке.

1 .6 9 ( 1 .2 2 ) .  О р ган и зац и я , о су щ еств л я ю щ ая  инж енерны е и зы ска
ния, д о л ж н а  р ац и он ал ьн о и сп о л ьзо в ать  природны е р есу р сы  и 
ст р о го  со б л ю д а т ь  устан овл ен н ы е п р ави л а охр ан ы  окруж аю щ ей  
природной среды .

При п р ои зв о д ств е  изы сканий, в ы зы ваю щ и х наруш ение почвен
н о го  сл о я , н ад л еж и т осу щ ест в л я ть  н еобходи м ы е восстан ови тел ьн ы е  
р аб о ты , обеспечиваю щ ие и сп ользован и е зем ел ьн ы х у ч астк о в  (з е м е л ь )  
п о назначению .

1.70. В  процессе подготовки изысканий следует при держ иваться 
правил ограничительного хар актер а, исклю чаю щ их возм о ж н ость  не
обоснованны х потрав сельскохозяйствен н ы х культур, вы рубки леса 
загрязн ен и я поверхностны х и подзем ны х вод , возникновения п о ж а 
ров и т .д .  Н еобходим о, кром е того, следить з а  тем , чтобы  при 
пр ои зводстве р абот не происходило наруш ение естественного х од а 
природных процессов (активизации или возникновения оползней, 
протаивания м ерзлы х грунтов, интенсивного зам ачивания просадоч- 
ных и набухаю щ их грунтов и т . п .). П о заверш ении изысканий 
реком ендуется осущ ествлять ликвидационные работы  (качественный 
там п он аж  скваж и н , засы п к у  ш урфов и других горных вы р або
ток, а т а к ж е  всп ом огательн ы х вы р аботок  и др.) и восстан ови тель
ные мероприятия, обеспечиваю щ ие дальнейш ее использование у го
дий в сельском , лесном  или рыбном хозяйствах»

1.71. М атери алы  инженерных изысканий долж н ы  сп особство
в а т ь  вы бору так ого  м естополож ения здан и я или сооруж ения, гд е  
бы их строи тельство и эксплуатаци я в минимальной степени н а
руш али естественны й х о д  природных процессов, пагубно вли яю 
щ их на устойчивость соруж ений, а  т а к ж е  на окруж аю щ ую  при
роду. При этом  необходимо учиты вать, что под строительство з д а 
ний и сооруж ений без достаточн ы х на то оснований нельзя заним ать 
ценные сельскохозяйствен н ы е и лесные угодья .

М атери алы  инженерных изысканий долж н ы  служ и ть основой 
д л я  разработки  прогнозов, изменения природных условий под вли 
янием инж енерно-строительной деятельности и осущ ествления эф
фективных предупредительных и защ итны х мероприятий, обеспечи
ваю щ и х соблю дение зем ельного и водного закон одательства, а так 
ж е  закон а об охране природы.

1 .7 2 ( 1 .2 3 ) .  В  п р оц ессе  инж енерны х изы сканий изы скательской  
ор ган и зац и ей  д о л ж ен  осу щ ест в л я ть ся  си стем ати чески й  контроль з а  
р а б о т о й  п ол евы х п одр аздел ен и й , а  по заверш ении п олевы х р а б о т »  
контроль з а  полнотой и к ач еств ом  полученны х м атер и ал о в , н еоб
хо д и м ы х д л я  п осл едую щ ей  кам ер ал ьн ой  об р аб отк и . П о р езу л ь та
т а м  кон троля д о л ж ен  со ст а в л я т ь ся  а к т , в к отор ом  сл е д у е т  при
в од и ть  оц ен ку полноты  и к ач ест в а  м атер и ал о в  изы сканий.

1.73. В и ды  технического контроля, которы е н адлеж и т исполь
зо в а т ь  в и зы скательски х организациях и отделах изысканий про
ектн о-изы скательских организаций, приведены в  табл. 1.

1 .7 4 ( 1 .2 4 ) .  З ак азч и к  и орган ы  Г о су д а р ст в е н н о го  н а д зо р а  о с у 
щ еств л я ю т в устан ов л ен н о м  п ор я д к е кон троль з а  х о д о м  и к ач ест
в ом  ин ж ен ерн ы х изы сканий, не вм еш и в ая сь  в оп еративную  д е я 
тел ьн ость  п ол евы х п о др аздел ен и й  и зы скател ьск ой  организации.
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Т а б л и ц а  1
Контроль

Объект контроля

Техническое за д а 
ние заказчика

вид

Входной

объем (полнота)

Сплошной

способ (средства)

П о контрольному 
разцу

Исполнители контроля Цель контроля

об- Планово-производст- 
венный и производст
венный отделы

Повышение каче
ства  программы 
инженерных изыс-

Инспекционный 
В с е  виды работ и Операционный 
их результаты

Выборочный
Сплошной

Выборочный
Приемочный Сплошной 

Инспекционный Выборочный

То ж е
Измерительный, ре
гистрационный, визу
альный и другие спо
собы контроля в зави 
симости от характера 
контролируемого объ
екта

То ж е 
в

Технический отдел 
Непосредственные ис
полнители работ

То ж е
Повышение каче
ства  труда испол
нителей

Руководители работ 
То ж е

Технический отдел 
Руководители органи
зации

То ж е
Оценка качества 
труда исполнителей 
Корректировка 
оценок качества 
труда исполните
лей, оценка каче
ства  труда руково
дителей подразде-

Результаты  работ, Входной 
передаваемые из 
одного подразделе
ния в другое Приемочный

Сплошной То ж е, но по альтер
нативному принципу: 
принято —  не принято 

То ж е

Подразделение-испол
нитель

П одразделение-заказ
чик

Повышение качест
в а  работы подраз
делений 
То ж е



Т а б л и ц а  2

П р и м е ч а н и е .  З н а к  « + »  озн ач ает , что докум ен тац и я со о т 
в е т ст в у е т , а  зн а к  «— » —  не со о т в е т ст в у е т  тр ебован и ям  техн и ческого 
зад а н и я  и Н Т Д .

1 .7 5 . З а к а зч и к  об я зан  о су щ ествл я ть  входн ой  кон троль отчет
ной докум ен тац и и  по инж енерны м  и зы скан и ям  с  оценкой ее к а 
ч ества . О сн овн ой  критерий оценки —  со о тветстви е  отчетной д о к у 
м ентации тр ебован и ям  техн и ческого за д а н и я  и норм ати вн о-техни 
ческой докум ентаци и  на и нж енерны е и зы скан и я. В  к ач естве  о с 
н овн ы х п о к азател ей , хар актер и зую щ и х сво й ств а  отчетной д о к у 
ментации, сл е д у е т  и сп о л ьзо ва ть  п олн оту со д ер ж а щ ей ся  в  отчетны х 
м а тер и а л а х  информации, ее д остовер н о сть  и (или) точн ость, про
ст о т у  и вы р ази тел ьн ость  о тр аж ен и я  в  отчетны х д ок у м ен тах , вн еш 
ний ви д  или оф ормление докум ентаци и . Принципы оценки отч ет
ной докум ентаци и  (по к атегор и ям  к а ч е ст в а ) приведены  в  та б л . 2 .

1 .7 6 (1 .2 5 ) .  В  кам ер альн ы й  период изы скан ий  сл е д у е т  з а в е р 
ш ать л аб ор ато р н ы е р аб о ты  и об р аб о тк у  м атер и ал о в изы скан ий , а  
т д к ж е  о су щ ест в л я т ь  составлен и е, оф ормление и вы п у ск  отчетны х 
м атер и ал о в .

1 .77 . Вы полнению  л аб ор ато р н ы х р абот д о л ж н а п р едш ество
в а т ь  окон ч ател ьн ая об р аб отк а  м атер и ал о в изы сканий. П о окон ча
нии л аб о р ато р н ы х  р а б о т  за вер ш а ю т составлен и е окон чательны х 
кар т, п лан ов, р а зр е зо в  и профилей, колон ок, разли чны х сх ем  и 
граф иков, и зго та вл и ва ю т ф отограф ии, п р о р аб аты ваю т дополн и тель
ную ли тер ату р у . З а т е м  с о ст а в л я ю т  т е к ст  отчета  об инж енерны х 
и зы ск ан и ях.

1 .7 8 . В  кам ер альн ы й  период к оф ормлению  и вы п уску  отчет
ных м а тер и ал о в п р и вл екаю тся , к а к  правило, всп ом огательн ы е 
сл у ж б ы  и зы ск ател ьск и х  и п р оектн о-и зы скател ьски х  организаций. 
П л ан ом ер н ая з а г р у зк а  эти х  с л у ж б  в о  м ногом  оп р ед ел яется  про
д ум ан н ой  ограни зацией  к ам ер альн ы х р аб о т, строгой  п о сл ед о ва
тел ьн о стью  вы полн ен ия отдельн ы х их ви д о в  и операций. В  так ой  
си туаци и  ор ган и зац и я р аб о т  кам ер альн о го  пери ода вы х од и т з а  
рам ки компетенции и зы ск ател ьск о го  п одр азделен и я. О на д о л ж н а

22



осущ ествляться служ бой  диспетчеризации тр еста или института с 
применением сетевого планирования,

1 .7 9 (1 .2 6 ) . М атериалы  по выполненным инженерным изы скани
ям  н адлеж и т оф ормлять в  виде технических отчетов (заклю чен и й ), 
которые долж н ы  сод ер ж ать данные, необходимые д л я разработки  
проектно-сметной документации соответствую щ ей  стадии проекти
рования.

Технические отчеты (заклю чен и я) необходимо со ста в л я ть  и 
оф ормлять в  соответствии с  требованиями инструкций по инж енер
ным изы сканиям д л я  основных и специальны х ви дов строи тельства, 
утверж денны х или согласован н ы х Госстроем  С С С Р.

Технические отчеты (заклю чен и я) по инженерным изысканиям 
следует представлять заказчи ку, а  т а к ж е  в  установленном  порядке 
органам, вы давш им разреш ение на производство изысканий или 
проводивш им их регистрацию.

П р и м е ч а н и я :  1. По требованию  заказч и ка составля ется  
сводны й технический отчет по отдельны м ви дам  или по завер ш ен 
ному ком плексу изысканий д л я  объекта.

2 . П олевы е и кам еральны е м атериалы  изысканий, не входящ и е 
в  со став  технических отчетов, заказчи ку  не передаю тся.

1.80. Технический отчет д олж ен  со ст а в л я т ь ся  по комплексны м 
изы сканиям или по отдельным их видам .

О тчет по комплексным изы сканиям следует п одр азделять на 
части. К а ж д а я  часть соо тветствует одному ви ду изысканий. Е сли  
эти части вы д аю тся  заказчи ку  раздельн о, что д олж н о бы ть о го во
рено в  техническом задании, то  инж енерно-геодезическая часть  
оф ормляется в  ви де пояснительной записки, а  в с е  другие части —  
в ви де сам остоятельн ы х заклю чений.

1.81. П о крупным объектам  технические отчеты, к а к  правило, 
долж н ы  со ставл я ться  по ви дам  инженерных изысканий. Т р еб о ва 
ния к  со ст а в у  и содерж анию  отчетны х м атер иалов по ви дам  и зы 
сканий и злож ен ы  в  соответствую щ и х р азд ел ах  Р у к о во д ст ва , а 
т а к ж е  в  нормативны х докум ентах по инженерным изы сканиям  д л я  
основных видов строительства (промыш ленного, городского, п осел
кового и д р .) , в  реком ендациях по пр ои зводству изы сканий в  
районах р азви ти я кар ста, оползней, распространения л ессовы х  
просадочных грунтов и т . д .

1.82. При проведении инженерных изысканий по этап ам  с  
этапной вы дачей отчетных м атер иалов по требованию  заказч и ка 
м ож ет бы ть составлен  сводны й технический отчет по отдельны м 
ви дам  изысканий и по заверш енном у их ком плексу. П оскольку 
составлен и е сводн ы х отчетов свя зан о  с  дополнительными за т р а т а 
ми времени и м атериалов, в  см етах  на изы скания долж н ы  предус
м атр и ваться соответствую щ и е дополнительные ассигнования.

1 .83. З ак азч и к  в  течение д в у х  м есяцев со  дня получения т е х 
нического отчета или по р езультатам  проведенных инженерных 
изысканий им еет п раво в  случае его не со о тветстви я  техническому 
заданию  или программе изысканий, неполноты или низкого каче
ст в а  представленны х м атер иалов п р едъяви ть реклам ацию  и зы ск а
тельской организации. Р еклам ац и я п р ед ъ явл яется  тогд а , к огд а  в  
соответстви и  с  табл. 2 и зы скательская  докум ентация не п одлеж и т 
аттестации по категориям  качества!:

1 *8 4 (1 .2 7 ). Р азн огласи я п о техническим вопросам  м еж д у  ор га- 
низацией-заказчиком и изы скательской  организацией долж н ы  р а з . 
реш аться министерствами (в ед о м ств а м и ), в  ведении которы х н ахо 
д я т ся  эти организации.



1.85. При разн огласи ях iro техническим вопросам м еж д у  орга- 
низацией-заказчиком и изы скательской организацией, связанны м  с 
толкованием  нормативны х докум ентов по инженерным изы скани
ям, необходимо получить разъяснения в  головной организации по 
инженерным изы сканиям или непосредственно в  Госстр ое С С С Р .

2 .  И Н Ж Е Н Е Р Н О -Г Е О Д Е З И Ч Е С К И Е  И З Ы С К А Н И Я

2 .1 (2 .1 ) .  И нж енерно-геодезические изыскания долж н ы  обеспе
чивать изучение топограф ических условий района (у ч а ст к а ) строи
т ел ьства  и получение топограф о-геодезических м атериалов и данны х, 
н еобходим ы х д л я  проектирования объектов и выполнения других 
видов инженерных изысканий.

2.2 . И нж енерно-геодезические изы скания вы полняю тся с  целью  
получения ком плекса необходимы х материалов и данны х, х а р а к 
теризую щ их рельеф, гидрографию, почвенный и растительный по
кров, населенные пункты, дорож н ую  сеть, здан и я и сооруж ени я и 
другие характерны е топографические элементы  изучаемой терри
тории, которы е п р едставляю тся  в  ви де топографических планов, 
ф отопланов, ортоф отопланов, ф отосхем, продольных и поперечных 
профилей, каталогов координат и вы со т  и других топограф о-геодези
ческих м атериалов. М атериалы  инженерно-геодезических изысканий 
д л я реш ения проектных за д ач  представлены  в  табл. 3.

2 .3 (2 .2 .) .  В  со став  инж енерно-геодезических изысканий вх о д я т : 
сбор и анализ имею щ ихся м атер и алов топограф о-геодезической 

изученности;
построение (р а зви ти е) государственной геодезической сети  3 

и 4 -го  к л ассо в , геодезической сети  сгущ ения 1 и 2 -го  р азр яд ов и 
нивелирной сети  I I  —  IV  к л а ссо в ;

создан и е планово-вы сотной съемочной геодезической сети ; 
топограф ическая съ ем ка, вклю чая в  необходим ы х случ аях  а э 

роф отосъем ку;
обновление топографических план ов; 
съ ем к а  подзем ны х инженерных коммуникаций (с е т е й ); 
геодезическое трассирование линейных сооруж ений; 
инж енерно-геодезическое обеспечение инженерно-геологических, 

инж енерно-гидром етеорологических и других ви дов изысканий, 
вклю чая специальны е геодезические наблю дения; 

картограф ические работы .
2 .4 . И нж енерно-геодезические изы скания представляю т собой 

ком плекс геодезических, топограф ических и картограф ических ра- 
р абот, вы полняем ы х в  определенной технологической п оследова
тельности с  целью  обеспечения решения соответствую щ и х проект
ны х за д а ч  (см . п. 2 .2 ) ,  причем в  к аж д о м  конкретном случае со 
с т а в , объем  и п оследовательн ость выполнения работ уточняю тся 
в соответстви и  с  требованиями технического задан и я заказчи ка, с  
учетом  топограф о-геодезической изученности исследуемой терри
тории и других условий.

2 .5 . К ом плекс работ, входящ и х в  со ст а в  инженерно-геодезичес
ких изысканий, вы полн яется в  соответстви и  с требованиями нор
м ати вн ы х докум ентов, утверж денн ы х или согласован н ы х Г осстр о
ем С С С Р  и общ есою зны х нормативны х докум ентов Г У Г К  по со 
здан и ю  государственной геодезической и нивелирной сетей С С С Р ,
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Т а б л и ц а  3

Проектные задачи, решаемые по матери- Материалы инженерно-геодези- 
алам изысканий ческих изысканий, обеспечиваю

щие решение проектных зад

Сравнение и оценка вариантов во з
можного размещения площадки 
(трассы) в  пункте (районе) строи
тельства. Выбор перспективных в а 
риантов размещения площадки стро
ительства или направления трассы 
линейного сооружения

Составление схем генерального пла
на по каж дом у варианту, их технико
экономическое сравнение, выбор оп
тимального варианта 
Разработка генерального плана (ком
поновка зданий и сооружений) и 
расчленение трассы на участки типо
вого и индивидуального проектирова
ния
Составление проектов отдельных 
зданий и сооружений или индиви
дуальных проектов трассы на слож 
ных участках

Уточнение и детализация наиболее 
сложных и ответственных сооруж е
ний

Топографо-геодезические и 
аэрофотосъемочные матери
алы масш табов 1,: 1[0{0 0Д5—  
1 : ЭДЩ М атериалы полево
го обследования вариантов 
размещения площадки (на
правления трассы ). Ситуа
ционные планы (карты -схе
мы) масш таб 1 ; 25  QOO— 
1 : 50ВД, обзорные планы 
(карты-схемы) масш табов 
1 : т  OiCiO— 1 ; 25 ОШ. 
Топографические планы 
масш табов 1 :  StQOO,— 1 : 20Р0

Топографические планы м ас
ш табов 1 : 50QD— 1 :  M)Q0i

Топографические планы м ас
ш табов 1 : 10да— 1 : 500. 
Специализированные топо
графические планы. Абрисы 
и каталоги геодезических 
пунктов и другие материа
лы
Топографические планы м ас
ш таба 1 : 5QQ (при необходи
мости масш таба 1 :  2Щ ). 
Специализированные топо
графические планы. Абрисы 
и каталоги геодезических 
пунктов, технологические 
схемы, эскизы и другие м а
териалы

а такж е ведомственных и республиканских нормативных докумен
тов.

2.6. Первые две задачи проектирования (табл. 3) решаются» 
как правило, с  использованием государственных топографических 
карт масш табов 1 :1 0 0 0 0 0 — 1:10 000, а так ж е топографических 
планов масш табов 1:5000— 1:2000. Полученные в результате сбора не
обходимые топографо-геодезические и аэрофотосъемочные материалы 
на район (участок) предполагаемого строительства анализируются 
с позиции их соответствия требованиям проектирования и совре
менному состоянию рельефа и ситуации. Д л я обеспечения качест-
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венного ан ализа полученных м атериалов при необходимости про
води тся полевое обследование территории намеченных вариантов 
размещ ения площ адки и предполагаем ы х направлений тр асс.

2 .7 . Д л я  решения первой из перечисленных зад ач  проектирова
ния, когда сущ ественное значение имею т сравнение и оценка н а
меченных вариан тов, обычно требую тся топографические карты  и 
планы более мелкого м асш таба, но на гор аздо  больш ую по разм ер ам  
территорию, чем д л я  решения второй задачи, когда число сопо
ставл яем ы х вар иантов ум еньш ается и производится вы бор из них 
оптимального. Н еобходимы е материалы  для решения первой и в т о 
рой за д а ч  получаю т преимущ ественно камеральны м путем без зн а
чительных за тр а т  на полевы е работы  в период вы бора площ адки 
или тр ассы  линейного сооруж ения. Таким  образом в  период вы бо
ра площ адки или тр ассы  строи тельства инженерно-геодезические 
изы скания вклю чаю т сбор, обобщ ение и анализ м атериалов топо
граф о-геодезической изученности района (участка) проектируемого 
стр ои тельства и обеспечиваю т вы бор оптимального варианта стр о
ительной площ адки или тр ассы  линейного сооруж ения.

2 .8 . Н а выбранной площ адке или трассе линейного соо р у ж е
ния инж енерно-геодезические изы скания помимо сбора и анализа 
топограф о-геодезических м атериалов, имеющ ихся на у ч астк ах  р а с
полож ения* строительной площ адки или на отдельны х участках 
тр ассы  линейных сооружений, вклю чаю т выполнение основных 
геодезических работ, создание съемочной основы н выполнение 
топограф ических съ ем ок  (обновление п лан ов), вклю чая, при не
обходим ости, аэроф отосъем ку, аэрофототопографическую и н азем 
ную стереоф отограмметрнческую  (ф ототеодолитную ) съем ки, а 
т а к ж е  съем ки  подземны х коммуникаций в  требуемы х д л я  проек
тирования м асш таб ах. У казан н ы е работы  обеспечиваю т получение 
м атер и алов, необходим ы х д л я  решения последую щ их проектных 
зад ач .

2 .9 . М асш табы  и вы соты  сечения рельефа топографических 
съ ем ок  и со зд аваем ы х  на их основе топографических планов, тре
бования к  полноте, детальности и точности всех  топограф о-геоде
зических м атериалов, необходимы х д л я  проектирования, опреде
л яю тся  нормативными докум ентам и по инженерным изы сканиям 
д л я основны х ви дов строи тельства с  учетом требований п. 2 .10  
главы  СН иП  И -9-78 .

2 .10 . При составлении проектов отдельны х зданий и соо р у ж е
ний или индивидуальных проектов трассы  на слож н ы х участках, а  
т а к ж е  в  случае технической необходимости (согласно прил. 1 к 
гл аве  С Н иП  по инженерным изы сканиям д л я  строи тельства) вы 
полняю тся топограф о-геодезические работы  на у частках  их распо
лож ен и я, которы е вклю чаю т развитие съемочной геодезической 
сети и прои зводство топограф ических съем ок, обеспечиваю щ их со 
ставлен и е топографических планов м асш табов 1 :1000— 1 :5 0 0 . При 
составлении планов отдельны х, слож н ы х участков промышленных 
предприятий и улиц (пр оездов, переходов) городов с  густой сетью  
подзем ны х коммуникаций м ож ет вы полняться топограф ическая 
съ ем к а  в  м асш таб е 1 :200*

2 .1 1 . П оследовательн ость вы полнения инженерно-геодезических 
изысканий обосн овы вается необходим остью  решения соответствую 
щих проектных зад ач  в  установленном  порядке, а  т а к ж е  постепен
ным уменьш ением площ ади изысканий и повыш ением точ
ности и детальности топограф о-геодезических работ. О птимальная
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техн ологи ческая сх е м а  и н ж ен ерн о-геодези ческих и зы скан ий  вы б и 
р а е т ся  и схо д я  из полноты , точн ости  и достовер н о сти  полученны х 
топ огр аф о-геодези чески х и аэр оф отосъем  очны х м атер и ал о в, им ею 
щ егося  обор удован и я, м естоп олож ен и я у ч астк а  съ ем ки , его  п ло
щ ади и други х ф акторов.

2 .1 2 ( 2 .3 ) .  Техн и ческое зад ан и е  н а  п р о и зво д ство  и н ж ен ерн о
геодези чески х изы сканий со ст а в л я е т ся  с  учетом  дан н ы х, у к азан н ы х  
в а  1.9. н астоящ ей  гл авы , и дополнительно д о л ж н о  с о д е р ж а т ь :

д ан н ы е о  си стем е коор ди н ат и вы со т , со гл асо ван н ы е в  у ст а н о в 
ленном пор ядке с  органом , вы давш и м  р азреш ен ие н а  п р о и зво д ство  
изы сканий в  соо тветстви и  с  п. 1 .15  н астоящ ей  гл а в ы ;

дан н ы е о  гр ан и ц ах у ч астк ов  съ ем ки  с  учетом  п роекти руем ы х 
ком м уникаций;

м асш таб  съем ки  и вы со ту  сечения рельеф а.
2 .1 3 . О сн ован и ем  д л я  проведен и я и н ж ен ерн о-геодези ческих 

изы сканий сл у ж и т  техн и ческое задан и е за к а зч и к а  (проектной ор 
ган и зац и и ). Т ехн и ческое задан и е н аправлен о на получение к о м 
п лекса н еобходи м ы х топ огр аф о-геодези чески х м атер и ал о в и д а н 
ны х, и сп ользуем ы х д л я  обосн ован и я п осл ед овател ьн ого  реш ения 
осн овн ы х проектн ы х за д а ч .

Д л я  технически правильной и научно обосн ован н ой  о р ган и за
ция проведен и я и н ж ен ерн о-геодези ческих и зы сканий за к а зч и к  в  
техн и ческом  задан и и  д о л ж ен  п р ед стави ть осн овн ы е и сходн ы е д а н 
ные, о т  вы б о р а котор ы х  сущ ествен н о з а в и с я т  об ъ ем  и стои м ость  
и н ж ен ерн о-геодези ческих изы сканий.

2 .1 4 . С и стем а коор ди н ат и вы со т , в  которой  с о зд а ю т с я  г е о 
д ези ч еская  сеть  и топограф ические план ы , у ст а н а вл и ва ю т ся  по 
согл асо ван и ю  с  органам и по д ел а м  стр о и тел ь ств а  и ар хи тектур ы  
исполнительны х ком и тетов м естн ы х С о в е т о в  н ар одн ы х д е п у та т о в  
при получении т а м  разреш ений н а п р аво  п р оведен и я и н ж ен ерн ы х 
изы сканий, или с  ор ганам и  Г о су д ар ствен н о го  геод ези ч еско го  н а д 
зор а  Г У Г К  при получении разреш ений н а проведен и е и н ж ен ерн о- 
геодези чески х изы сканий д л я  р абот, п редусм отрен н ы х п. 1 .15  г л а 
вы  С Н иП  I M - 7 8 .  Д л я  п равильн ого опр еделен и я с о с т а в а  и о б ъ е 
м а и н ж ен ерн о-геодези ческих и зы сканий к  техн и ческом у зад ан и ю  
н еобходи м о пр и лагать кар ты , планы , сх ем ы  и д р у гу ю  граф ическую  
докум ентаци ю  с  ук азан и ем  границ у ч астк о в  съ е м к и  площ адки  стр ои 
тел ьства  (ее  вар и ан тов),, площ адок  отдельн ы х сооруж ен и й  и полосы  
вд о л ь  п роекти руем ы х вн еплощ адочн ы х ком м ун каци й , ад м и н и стр ати в
ных границ гор од ов , п оселков и д р у ги х  н аселен н ы х п ун ктов, п ри лега
ющ их к  границам  съем ки .

2 .1 5 . М а сш та б  съем ки  и в ы с о т а  сечен и я рельеф а у ст а н а вл и 
в а е т ся  зак азч и к о м  в  соответстви и  с  тр ебован и ям и  п. 2 .1 0  гл а в ы  
С Н иП  11-9-78  и инструкций по инж енерны м  и зы скан и ям  д л я  о с 
новны х ви д ов стр ои тельства  в  зави си м ости  о т  н азн ачен ия т о п о 
граф ических п лан ов, с  учетом  м а сш та б о в  ран ее вы полн ен ны х с ъ е 
мок, природных услови й  района (у ч а ст к а ) стр ои тельства , х а р а к 
тер а застр ой ки  территории и степени ее б л аго у стр о й ства , гу ст о т ы  
сущ ествую щ и х и н ж енерны х ком м уникаций и  др уги х услови й .

2 .1 6 (2 .4 ) .  В  зави си м ости  о т  наличия и р е зу л ь т а т о в  а н а л и за  
собр анн ы х м атер и ал о в  топ огр аф о-геодези ческой  изученности д о л 
ж е н  бы ть реш ен воп р ос о  н еобходи м ости  п ол ево го  о б сл ед ован и я  
р ай он а (у ч а с т к а )  изы сканий.

Р езу л ь т а ты  ан а л и за  м атер и ал о в и зученности и п ол ево го  о б сл е 
д ован и я д ол ж н ы  и сп о л ьзо ваться  при составлен и и  п р огр ам м ы  ин
ж ен ер н о-геодези чески х изы сканий.
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2 .17 . А н али з собр анн ы х на район (у ч асто к ) п р едп олагаем ого  
стр ои тель ства  м атер и ал о в, хар актер и зую щ и х его топ огр аф о-геоде
зическую  и зучен н ость, н еобходим  по той причине, что не в с е  со б 
ранные м атер и алы  по свои м  м асш таб ам , точности вы полнения и 
други м  техническим  п о к а за т ел я м  м огу т  у д о вл етво р я ть  т р е б о ва 
ниям проекти рован и я кон кретн ы х о б ъ ек то в  стр ои тельства . К ром е 
того , со  врем ени вы полнения т ех  или иных топ огр аф о-геодези че
ски х  р а б о т  и со ставл ен и я  по их р езу л ьта та м  отчетны х м атер и алов 
под влиянием  естествен н ы х и и скусствен н ы х ф актор ов на м ест
ности  м о гу т  произойти сущ ествен н ы е изм енения в  рельеф е и си 
туации . В  зави си м ости  от степени соврем ен н ости  и м ею щ и хся м а 
тер и алов, их полноты  и д остовер н ости  р еш ается  во п р ос о н еобхо
ди м ости  п ол ево го  об сл ед ован и я  района (у ч а ст к а ) и зы сканий с  
ц елью  сб о р а  н едостаю щ и х сведен и й  и проверки и м ею щ и хся м а т е 
р и алов.

2 .1 8 . В  п р оцессе п ол ево го  об сл ед ован и я вы п ол н яю тся  р еко
гн осц и р овка и ан али з изменений м естн ости  по всем  намеченным 
вар и ан там  п лощ адки  или п р едп олагаем ы м  н аправлен иям  тр а сс , 
п р о вер яется  сохр ан н ость  геодези чески х  зн а к о в , ц ентров.

П о  окончании п ол ево го  о б сл ед ован и я  р еш ается  воп р ос об 
обновлении и м ею щ и хся топограф и чески х п лан ов.

2 .1 9 . Р е зу л ь т а т ы  и зучения и а н ал и за  собр ан н ы х м атер и ал о в и 
п ол ево го  об сл ед ован и я  п р и вод ятся  в  пояснительной зап и ск е , если 
он а с о с т а в л я е т с я , к о то р ая  д о л ж н а  с о д е р ж а т ь :

х а р актер и сти к у  топ огр аф о-геодези ческой  изученности у ч астк о в  
р азм ещ ен и я вар и ан тов п лощ адки  и п р едп олагаем ы х н аправлений 
т р а с с  вн еп лощ адочн ы х ком м уникаций, сохр ан н ость геодези чески х  
п у н к то в;

си стем ы  коор ди н ат и вы со т , котор ы е были приняты  при про
и зв о д ст в е  топ огр аф о-геодези чески х р а б о т  в  дан ном  р ай он е;

ан ал и з с о о т ве тст ви я  собр ан н ы х м атер и ал о в тр ебован и ям  про
екти р ован и я кон кретн ого о б ъ е к т а  стр о и тел ь ства ;

вы в о д ы  о ц елесоо б р азн о сти  и сп ользован и я м а тер и ал о в при 
реш ении осн овн ы х пр оектн ы х з а д а ч ;

обосн ован и е н еобходи м ости  п р о и зво д ства  дополни тельны х р а
бот по уточнению  и кор р екти р овке собр ан н ы х м атер и ал о в ;

обосн ован и е н еобходи м ости  р азви ти я  опорной геодези ческой  
сети , со зд а н и я  съем очн ой  осн овы  и топограф и чески х с ъ е м о к  д л я  
обеспечен и я стр ои тельн ого  проекти рован и я.

2 .2 0 . Р е зу л ь т а т ы  вы полн ен ного ан ал и за  собр ан н ы х м атер и а
л о в  и п ол ево го  об сл ед ован и я  рай он а (у ч а ст к а ) и н ж ен ер н о-геодези 
чески х  и зы скан ий  д о л ж н ы  бы ть о тр аж ен ы  в  п р огр ам м е и нж енерно
геод ези ч ески х  и зы скан ий  к а к  обосн ован и е к  нам ечен н ом у об ъ ем у  
и н ж ен ер н о-геодези чески х  изы сканий.

2 .2 1 ( 2 .5 ) .  П р огр ам м а и н ж ен ер н о-геодези чески х и зы скан ий  с о 
с т а в л я е т с я  в  соо тветстви и  с  п . 1 .13  с  учетом  д ан н ы х, у к азан н ы х  в  
п. 1 .14  н астоящ ей  гл а в ы , и дополн и тельн о д о л ж н а  с о д е р ж а т ь : 

к а р т у -сх ем у  с  границам и у ч а ст к о в  съ ем ки  и р азгр аф кой  л и стов 
п л а н а ;

свед ен и я  о си ст е м а х  коор ди н ат и в ы со т ; 
обосн ован и е ви д о в  и к л а с с о в  (р а з р я д о в )  геод ези ч ески х  и ни

велирной сетей , проекты  сетей  и р асч еты  и х  точности;
обосн ован и е м а сш та б о в  съ е м о к  и вы со т  сечения р ельеф а, если  

они не со о т в е т ст в у ю т  у стан овлен н ы м  в  техн и ческом  зад ан и и ;
ч ер теж и  сп ец и альн ы х геод ези ч ески х  ц ентров, если  нам ечен а 

и х  з а к л а д к а ;
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свед ен и я о  привязке гор н ы х в ы р аб о то к  и д р у ги х  точек ;
обосн ован и е выполнения специальны х топ о гр аф о-гео д ези ч е

ск и х р а б о т , у в я зан н о е  с  тр ебован и ям и  п р ограм м  д р у ги х  ви дов  
изы сканий.

2 .22 . П рограм м а инж енерно-геодезических изысканий со с т а в 
л я ется  на объекты  площ адью  более 100 г а *  с  разнообразны м  и 
слож ны м  комплексом топограф о-геодезических работ или при со 
здании опорных геодезических сетей , м атериалы  по которы м в  со 
ответствии с  «Инструкцией о Государствен ном  геодезическом  н а
дзор е» (Г У Г К ) п од л еж ат сдаче территоральным инспекциям Г о с- 
геон адзора Г У Г К .

2 .23 . И нженерно-геодезические изы скания под строительство и 
реконструкцию небольших зданий и сооруж ений доп ускается  про
и зводить по техническим предписаниям.

Требования к  программам и предписаниям на проведение ин
ж енерны х изысканий устан авли ваю тся «Инструкцией по топ огра
фо-геодезическим работам  при инженерных изы сканиях д л я  про
мышленного, сельскохозяйственного, городского и поселкового 
строи тельства» (С Н  2 1 2 -7 3 ) , «Инструкцией по инженерным и зы 
сканиям д л я промышленного строи тельства» (С Н  2 2 5 -7 9 ) .

2 .24 . Техническое предписание, вы д аваем ое руководством  и зы 
скательской  организации (подразделения) исполнителю работ, дол
ж н о сод ер ж ать сведения о ви д ах  и об ъ ем ах  работ, методике их 
выполнения, категории слож н ости , а т а к ж е  об исходны х геодези 
ческих данных, отчетных м атер иалах и ср оках  выполнения работ; 
к техническому предписанию при клады ваю тся копии задан и я з а 
казчика и картограм м а с  указанием  границ сним аем ого участка.

2 .25 . При необходимости выполнения топограф о-геодезических 
работ д л я  обслуж и вани я инженерно-геологических изы сканий в  
районах развития неблагоприятных д л я  строи тельства ф изико-ге
ологических процессов и явлений со ст а в л я ет ся  единая ком плек
сн ая программа производства работ. Д о п у скается  составлен и е от
дельной программы  на геодезическое обеспечение других ви дов 
инженерных изысканий.

2 .2 6 ( 2 .6 ) .  Геодези ческой  о сн о в ой  топ ограф и чески х съ ем о к  с л у 
ж а т  пункты  гео д ези ч еск и х и  нивелирной сетей  и  съем очн ой  г е о 
дезической сети .

П ункты  го су д ар ств ен н ой  геодези ческ ой  сети  3 -г о  и 4 -г о  к л а ссо в  
и геодези ческ ой  сети  сгущ ен и я 1 -го  и 2 -г о  р а зр я д о в  оп р ед ел я ю тся  
м етодам и  триангуляции, полигоном етрии и (и л и ) и х  сочетан и я м и .

П ункты  нивелирной сети  I I ,  I I I  и IV  к л а ссо в  о п р ед ел я ю тся  
м етод о м  геом етр и ческ ого нивелирования.

Точки съем очн ой  сети  оп р ед ел я ю тся  м ет о д ам и  тео д ол и тн ы х  
х о д о в , микротриангуляции, м и кротрилатераци и, полигоном етрии и 
(и л и ) и х  сочетаниям и, гео д ези ч еск и х засеч ек , а  т а к ж е  пролож ен ием  
х о д о в  техн и ческого нивелирования.

2 .27 . С остав и объем  работ по созданию  геодезических и ни
велирных сетей следует определять в  зави си м ости  от площ ади и с
следуемой территории, м асш табов и точности со зд а ва ем ы х  планов, 
а т а к ж е  м естны х природных условий в  соответстви и  с  тр ебован и я
ми действую щ их инструкций по изы сканиям д л я  основны х ви д ов

*  В  практике инж енерно-геодезических изысканий иногда при
нимается критерий —  стоим ость об ъ ек та ; на объекты  стоим остью  
работ более 2 0  ты с. руб. со ставл я ется  програм м а работ.
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стр о и тел ь ства . М ето д ы  сОЗдаййй государ ствен н ой  геодези ческой  
сети  (три ан гуляц и я, тр и латер ац и я, полигоном етрия или и х соче
тан и е) при м еняю тся и схо д я  и з экон ом ической  целесообр азн ости  и 
услови й  м естн ости . Д е т а л ь н а я  с х ем а  и х р а зр а б а т ы в а е тся  и об о с
н о в ы в а ет ся  при составлен и и  прогр ам м ы  в  к а ж д о м  конкретном 
сл у ч а е  с  учетом  ф изико-географ ических, техн и ко-экон ом ических и 
д р у ги х  услови й  в  районе р аб о т. С ети триангуляции 3 -го  и 4 -го  
к л а с с о в  ст р о я тся  в  ви д е  в с т а в о к  ж е ст к и х  си стем  или отдельн ы х 
пун ктов в  сети  вы сш и х к л а с с о в , они м огу т  за м ен я т ь ся  сетям и  три- 
латер аци и  и ход ам и  полигонометрии 3 -го  и 4 -го  к л а с с о в , опираю 
щ и м и ся на пункты  вы сш его  к л а с с а . М е т о д  три латераци и  ц елесо
об р азн о  при м енять при наличии свето - и р ади одальн ом ер ов. В  н а
сто ящ ее  вр ем я  чащ е прим еняю т м ето д  полигонометрии, что опр еде
л я е т с я  наличием н овы х приборов д л я  линейных измерений и экон о
м ической ц елесоо б р азн о стью .

2 .2 8 . Геод ези ч ески е сети сгущ ен и я 1-го и 2-го  р а зр я д о в  про
екти р ую тся в  р азви ти е государ ствен н ой  геодези ческой  сети  или в  
ви д е  сам о ст о я т ел ь н ы х  л о к ал ьн ы х  сетей .

2 .2 9 . Г о су д а р ст в е н н а я  н ивелирная с е т ь  I I — IV  к л а ссо в  стр о 
и тся  в  ви д е отд ел ьн ы х х о д о в  (п оли гон ов) или са м осто ятел ьн ой  с е 
ти  с  п р и вязкой  к  и сходн ы м  госу д ар ствен н ы м  нивелирны м зн ак ам  
(м а р к а м , р еп ер ам ) вы сш его  к л а с с а .

2 .3 0 . С ъем очн ая гео д ези ч еск ая  се ть  (п л ан о вая  и вы со тн а я ) 
стр о и тся  в  р азви ти е триангуляционной, трилатерационной, поли го
н ом етрической и нивелирной сетей  или в  к ач естве  са м о ст о я т ел ь 
ной геодези ческой  осн овы  и состо и т и з теодоли тн ы х х о д о в , сетей  
м икротриангуляции и м и кротрилатерации, геодези чески х засеч ек  
(п р ям ы х, об р атн ы х и ком би н и р ован н ы х), а  т а к ж е  х о д о в  техниче
ск о го  н и вели р ован и я.

2 .3 1 . Г ео д ези ч еск а я  осн ова  топограф ических съ е м о к  застр о ен 
н ы х и н езастр оен н ы х территорий в зави си м ости  о т  их площ ади 
стр ои тся  в  со о тветстви и  с  т а б л . 2  С Н  2 12-73 .

П ри съ е м к е  территорий, вы тян у ты х  узко й  полосой, м огу т  бы ть 
доп ущ ен ы  отклонения о т  требован и й , приведенны х в  т аб л . 2, в 
стор он у повы ш ен ия к л а с с а  или р а зр я д а  точности геодези чески х 
сетей .

Д л я  съ ем ки  территорий дей ствую щ и х промыш ленны х пр ед
приятий ст р о я т ся  опорные геодези чески е сети , к л а с с  и р а зр я д  к о 
тор ы х  о б о сн о вы ва ю тся  в  п р огр ам м е р аб о т.

2 .3 2 (2 .7 ) .  Д л я  обеспечения вы полнения в  со с т а в е  инж енерно
геод ези ч ески х  изы скан ий  р аб о т, тр ебую щ и х осо б о  вы сокой  точно
сти , со зд а ю т с я  геодези чески е сети  специальн ого н азн ачен ия в  с о о т 
ветстви и  с  програм м ой  и н ж ен ер н о-геодези чески х изы сканий.

2 .3 3 . Г ео д ези ч еск и е сети  специальн ого н азначения пом им о в ы 
н оса п р оектов о тветствен н ы х , крупн ы х и н ж енерны х и уни кальн ы х 
соо р у ж ен и й  с л у ж а т  осн овой  д л я  кон тр оля соблю ден и я и х гео м ет
рических п ар ам етр ов , геодези чески х  наблю дений з а  см ещ ениям и 
и деф орм аци ям и  инж ен ерн ы х соор уж ен и й  в  п р оц ессе их стр ои 
т е л ь с т в а  и эксп луатац и и , а  т а к ж е  д л я  специ альн ы х наблю дений в 
р ай он ах  с  н еблагопри ятн ы м и  п роцессам и  и явлен и ям и  (к а р ст , 
оползн и  и д р .) .

Н е о б х о д и м о сть  со зд а н и я  вы сок о то ч н ы х сетей  о б о сн о вы ва ется  
в  техн и ч еском  зад ан и и  на проведен и е и н ж ен ерн о-геодези чески х 
и зы скан ий . Х а р а к т е р , м ето д и к а  п р о и зво д ства  р а б о т  и об о сн о ва
ние точн ости  п остр оен и я сети  п р и во д я тся  в  пр огр ам м е ин ж ен ерн о
геод ези ч ески х  и зы скан ий .

30



Сети специального назначения стр оятся , к ак  правило, в  виде 
свободн ы х сетей, но при наличии вблизи площ адки строительства 
(до 1 км ) пунктов государственной геодезической сети или геоде
зической сети сгущ ения их целесообразно вклю чать в  созд аваем у ю  
сеть .

2 .3 4 (2 .8 ) . Закрепление геодезических пунктов на местности 
осущ ествляется в  соответствии с  требованиями утверж денного 
Г У Г К  докум ента «Ц ентры геодезических пунктов для  территорий 
гор одов, поселков и промыш ленных площ адок».

По согласованию с территориальными инспекциями Госгенонад- 
зора ГУГК закрепление геодезических пунктов может производить
ся другими центрами.

Геодезические пункты следует у стан авли вать  в  м естах , обеспе
чиваю щ их их длительную  сохранность, учиты вая при этом  необхо
дим ость сохранения ценных угодий.

2.35. Закрепление геодезических пунктов на местности осущ е
ствл яется  с  учетом их последую щ его использования при вы н есе
нии проектов строи тельства в  натуру, при составлении и осущ ест
влении проектов горизонтальной и вертикальной планировки, при 
исполнительных съ ем ках  и изы сканиях последую щ их лет и т . д . 
П оэтом у при закреплении геодезических пунктов на местности 
необходимо соблю дать р яд  требований в  части конструкции сам и х 
центров и в  отношении вы бора м ест их залож ен и я.

При проектировании опорных геодезических сетей на м естно
сти необходимо, по возм ож н ости , и збегать размещ ения геодезиче
ских пунктов на пахотны х зем лях, на у ч астках  предполагаем ы х 
зем ляны х работ, а т а к ж е  на у ч астк ах  возм ож н ого  разви ти я фи
зико-геологических процессов и явлений (кар ста , оползней, осы 
пей, обвалов и т . д .) ,  на перерабаты ваем ы х берегах  вод оем ов и 
водотоков, на участках, подвергаю щ ихся затоплению  во  вр ем я 
паводков и приливов, на п одрабаты ваем ы х территориях, процесс 
оседания которы х не заверш и лся. При вы боре м ест располож ения 
пунктов геодезических сетей в  районах размещ ения сел ьскохозяй 
ственны х культур их следует расп олагать на границах угодий 
вдоль лесны х полос, на обочинах дорог и т . д . Н а  у ч астк ах  пред
полагаем ого строи тельства м естополож ение запроектированны х 
геодезических пунктов необходимо у вя зы ва т ь  со  схем ой генплана 
строительной площ адки, р асп олагая их с  учетом размещ ения про
ектируемых зданий м сооруж ений.

2 .36 . В зависимости от местных условий заложения знаков 
(наличие скальных пород, вечномерзлных грунтов, застройки и 
т. д.) используются различные типы центров, обеспечивающие на
дежность закрепления. При этом необходимо руководствоваться 
типами центров, разработанными ГУГК в соответствии с требова
ниями документа «Центры геодезических пунктов для территорий 
городов, поселков и промышленных площадок». В необходимых 
случаях закрепление пунктов геодезической сети может произво
диться другими центрами, но при согласовании с органами, вы
давшими разрешение на производство работ; для территорий про
мышленных предприятий согласование типов центров может быть 
выполнено с  заказчиком.

2 .3 7 (2 .9 ) .  П остоянные геодезические пункты (н ар уж н ы е знаки  
и центры триангуляции, трилатерации и полигонометрии, марки и 
реперы нивелирования), устан авли ваем ы е при п р ои зводстве и н ж е
нерно-геодезических изысканий, п од л еж ат сдаче на наблю дение з а
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сохранностью  органам по д елам  строи тельства и архитектуры  и с
полнительных ком итетов м естн ы х С оветов народны х депутатов или, 
по согласован и ю  с  ними, ответствен ном у представителю  заказчи ка 
(застр ой щ и ка). С дача оф орм ляется актом  установленного образца.

2 .3 8 . П рием и сд ач а геодезических зн ак ов на наблю дение з а  
сохранностью  прои зводятся по м есту их залож ен и я.

А кты  о сдаче геодезических пунктов н а наблю дение з а  со х 
ранностью  по форме установленного обр азц а (прил. 3 )  со ста вл я 
ю тся в  трех экзем п ляр ах и скрепляю тся подписями и печатью . 
Один экзем пляр ак та  остается  в  организации, принявшей на себ я  
наблю дение з а  сохранностью  геодезического зн ака, другой —  у 
ответствен ного исполнителя работ (сд атч и ка), а  третий направля
ется  в  территориальное управление Госгеон адзор а.

2 .3 9 (2 .1 0 ) . При инж енерно-геодезических изы сканиях у стан ав
ли ваю тся следую щ ие м асш табы  съем ок  и вы соты  сечения рельеф а, м :

П р  и м е ч а н и я :  1. Топограф ическая съем ка в  м асш табе 1 :  
:2 0 0  с  вы сотой сечения рельеф а 0 ,5  и 0 ,2 5  м вы полняется в  исклю 
чительны х сл у ч аях  д л я  составлен и я планов отдельны х участков 
промыш ленных предприятий и улиц (п р оездов, п ер еходов) городов 
с густой сетью  подзем ны х коммуникаций.

2 . При топограф ических съ ем к ах  в  м асш таб ах  1 :5 0 0 0 — 1 : 5 0 0  
доп ускается  вы сота  сечения рельеф а через 0 ,2 5  м , необходимость 
которой д ол ж н а быть обосн ован а в программе изысканий.

3. При необходимости разр еш ается топографические планы в  
м асш таб ах  1 : 1 0  000 , 1 : 5000 , 1 : 2 0 0 0 , 1 :1 0 0 0  и 1 :  50 0  увеличивать 
соответствен н о до планов в  м асш таб ах  1 :5 0 0 0 , 1 :2 0 0 0 , Ы 0 0 0 ,  1 :5 0 0  
и 1 :200 .

Вы бор м асш таб а топографической съем ки и вы соты  сечения 
рельеф а долж ен  производиться с  учетом  требований утверж денны х 
в  установленном  порядке инструкций по инженерным изысканиям 
д л я  соответствую щ и х ви дов строи тельства в зависим ости от  н аз
начения планов, типов зданий (сооруж ен и й ) и установленной стадий
ности и х проектирования, густоты  инженерных коммуникаций (с е 
т ей ), х ар актер а  застройки, степени благоустрой ства территории, 
природных условий района (у ч а ст к а ) строи тельства и характери 
стики рельеф а.

2 .4 0 . М асш таб  съем ки зави си т от стадии проектирования, сл о ж 
ности реш аем ы х на плане проектных задач , застроенности площ ад
ки, ее  р азм ер ов и других ф акторов.

М асш таб  съем ки дол ж ен  быть технически обоснован заказч и 
ком.

В  сл у ч аях , когда вы бор м асш таба съем ки заказчи ком  не обос
нован н не соо тветству ет  требованиям  нормативных докум ентов, изы 
ск ател ьск ая  организация вп р аве внести изменения и обосн овать их 
в програм м е изысканий,

2 .4 1 . В  практике инж енерно-геодезических изысканий топографи
ческие планы  составля ю тся  в  следую щ их м асш таб ах:

а ) 1 : 10 0 0 0  с  вы сотой сечений рельеф а через 1— 2  м в  равнин
ной и через 5 м в горной м естн остях д л я  вы бора направления маги»

1 : 10  000 
1:5000  , 
1 :2 0 0 0  
1 : 1 0 0 0  
1 :500

S; 2; 1 
5 ; 2 ; 1 ; 0 ,5  

2; 1; 0 ,5
1; о,®
1; 0 ,5
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стральны х тр асс и местополож ения строительны х площ адок, с о ст а в 
ления ситуационных планов и проектов организации строи тельства 
и предварительного проектирования линейных сооруж ений;

о) 1 :5 0 0 0  с  вы сотой сечения рельефа через 0 ,5 — 1 м —  в  р а в 
нинной и через 2— 5 м в горной м естн остях д л я  составлен и я опор
ных планов, генеральных планов гор одов, разработки  проектов пер
воочередной застройки, детальн ого проектирования линейных соор у
жений;

в )  1 :2 0 0 0  с  вы сотой сечения рельеф а через 0 ,5 — 2 м —  д л я  р а з
работки технических проектов промыш ленных предприятий, тран с
портных переходов, проектов инженерных сетей, детальной плани
ровки гор одов:

г) 1 :1 0 0 0  с  вы сотой сечения 0 ,5 — 1 м —  для составлен и я р або
чих чертеж ей на незастроенных и м алозастроенйы х строительны х 
площ адках, разработки детальн ы х проектов подзем ны х коммуни
каций;

д ) 1 : 5 0 0  с  вы сотой сечения через 0 ,5— 1 м —  д л я  составлен и я 
рабочих чертеж ей на городских и промыш ленных территориях с  к а 
питальной застройкой и густой сетью  коммуникаций при наличие 
слож н ы х инженерно-геологических условий: оползней, селей, к ар ста  
и т . д .;

е) 1 : 2 0 0  —  в  исключительных случаях  для  отраж ен и я точного 
планового полож ения подземны х коммуникаций с  вы сотам и  з а л о ж е 
ния сооруж ений и наиболее полными их характеристикам и на про
мышленных и городских территориях с  густой сетью  подзем ны х 
коммуникаций.

2 .4 2 (2 .1 1 ) . Топограф ическая съ ем ка  местности вы полн яется ст е - 
реотопографическим, комбинированным, м ензульны м, тахеом етриче
ским, ф ототеодолитным, горизонтальным и вертикальны м (в ы со т 
ны м) и другими м етодам и (вкл ю ч ая сочетание различны х м е т о д о в ), 
позволяю щ ими обеспечить требования нормативны х докум ентов по 
инженерным изы сканиям для строи тельства.

О сновные условия применения м етодов топографической съем ки  
даны  в  прил. 1 ( 2 ) .

2 .43 . Н аиболее детальную  и полную информацию об и зучаем ой 
местности д аю т материалы  аэроф ототопограф ической и ф ототеодо- 
литной съем ок. При стереотопограф ическом способе съем ки  кон тур
н ая часть плана м ож ет  со зд а ва т ь ся  графически на универсальны х 
приборах или составлением  фото- или ортоф отопланов, а  рельеф 
рисуется на стереоф отограмметрических приборах.

2 .4 4 . Д л я  составлен и я крупном асш табны х к ар т  равнинной сл а 
боконтурной местности, пойм рек, когд а  требуется подробное и зо
браж ение рельеф а, применяется комбинированный (контурно-комби
нированный) способ, при котором  съ ем ка вы полн яется с  помощ ью  
мензулы  или нивелира.

2 .4 5 . М ензульная съем ка, в  основном, применяется д л я  с о с т а в 
ления планов в  м асш таб ах 1 :5 0 0 0 — 1 :1 0 0 0  на незастроенной и на 
застроенны х территориях в  масштабах i ; 5 0 0 0 — 1 : 5 0 0  при н еболь
шой насыщ енности контурами и в  случаях, когда  аэр оф отосъем ка 
нецелесообразна или н евозм ож н а.

2 .4 6 . Тахеом етри ческая съ ем ка вы полн яется на небольш их пло
щ адях  или в  слож н ы х климатических у слови ях  в  м асш таб ах  1 :  
: 5 0 0 0 — 1 : 5 0 0  д л я  вы явления рельеф а и ситуации на застр оен н ы х 
и незастроенны х территориях, а  т а к ж е  на узки х п олосах  м естности 
при изы сканиях д л я  линейного строи тельства.

2 Зак. 194



2.47. Съемка застроенных территорий при большой насыщенно
сти контурами долж на производиться, в  основном, методами гори
зонтальной и вертикальной (высотной) съемок.

Горизонтальная съемка застроенных территорий в масш табах 
1 :2 0 0 0 — 1 :5 0 0  включает съемку фасадов и ситуации проездов, а 
такж е съемку внутриквартальной застройки и ситуации.

Высотная съемка застроенных территорий необходима для со
ставления поперечных и продольных профилей улиц и проездов, для 
отображения рельефа на планах, а такж е для составления проектов 
вертикальной планировки и подземных сетей и сооружений.

2 .4 8 (2 .1 2 ) . Ситуация и рельеф изображаю тся на топографиче
ских планах условными знаками, утвержденными Г У Г К  для указан
ных планов соответствующ его масш таба.

2 .49. На топографических планах изображаю тся опознаваемые 
на местности объекты ситуации и рельефа с  подробностью, зави ся
щей, главным образом, от масш таба плана.

Д ля изображения ситуации служ ат контурные, внемасштабные 
и пояснительные условные знаки установленного образца. Контур
ными знаками изображ аю тся объекты ситуации, выражающ иеся в 
масш табе плана; внемасштабными —  местные предметы и пункты 
(дороги, мосты, колодцы подземных коммуникаций и т. п .), которые 
не могут быть изображены в масш табе; пояснительными —  местные 
предметы (сочетание контурных знаков с внемасштабными знаками 
для дополнительной характеристики).

2 .50. Рельеф местности на топографических планах изображ ает
ся горизонталями в сочетании с условными знаками и высотами.

Д л я  изображения характерных особенностей рельефа (вершин, 
котловин, седловин, пойм рек, террас и др.) проводятся полугори- 
зонтали и вспомогательные горизонтали.

Горизонтали на планах могут проводиться пунктиром по изоб
ражениям строений, шоссейных и грунтовых дорог.

Н а планах в масш табах 1 :1 0 0 0 — 1 :5 0 0  с плотной застройкой 
и на участках с разными уровнями на планах всех масш табов рель
еф характеризуется только высотами. Изрытые участки, свалки, 
карьеры и места, на которых осущ ествляются земляные работы, при 
съемке оконтуриваются и характеризуются высотами по их контуру 
и в отдельных местах внутри контура. Горизонтали на планах таких 
участков не проводятся.

2 .5 1 (2 .1 3 ) . Обновление имеющихся топографических планов вы
полняется в  целях приведения их содержания в соответствие с со
временным состоянием ситуации и рельефа местности.

На участках местности, где общее изменение ситуации и релье
фа более 35%  по сравнению с их изображением на плане или где 
ранее выполненная съемка не отвечает требованиям действующих 
нормативных документов, съемка производится заново. Обновление 
планов следует выполнять, используя материалы съемки текущих 
изменений (корректуры ), исполнительной съемки и аэрофотосъемки.

2 .52. Обновление планов м ож ет выполняться камеральным ис
правлением содержания с последующим полевым обследованием или 
без него, а такж е исправлением в  поле приемами мензульной и та
хеометрической съемок.

П оддержание планов на уровне современности заклю чается в 
систематическом и периодическом их обновлении наземными съем ка
ми и аэрофотосъемкой.

Обновление топографических планов в масш табах 1 :5 0 0 0  и 1 ;
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: 2 0 0 0  р е к о м ен д у ется  о су щ е с т в л я т ь  по м а т ер и а л а м  а эр о ф о то съ ем к и , 
д л я  ч его  с о с т а в л я е т с я  п р о ек т  п о л е в ы х  р а б о т , в  к о т о р о м  у ч и т ы в а ю т  
в с е  и м ею щ и еся  п л а н о вы е  м а т ер и а л ы  и н а м еч а ю т  тер р и тор и и  д л я  
а э р о з а л е т о в .

2 .5 3 . П ри  наличии ф о топ л ан ов и уточ н ен н ы х ф о то сх ем  у д а л ен и е  
с  п л а н о в  о т су т ст в у ю щ и х  э л е м е н т о в  си ту ац и и , а  т а к ж е  в ы я в л е н и е  
вн о в ь  п о я в и в ш и х ся  к о н ту р о в  зд а н и й  и со о р у ж ен и й  и д р у ги х  п р е д 
м ето в  м естн о сти  вы п о л н я е т ся  к а м ер а л ь н ы м  деш и ф р и р о ван и ем ; н ан е
сени е ж е  н а п лан  в н о в ь  п о я ви вш ей ся  си туац и и  п р о и зв о д и т ся  п о л е 
вы м  д еш и ф р и р ован и ем  с н ео б хо д и м ы м и  и зм ер ен и ям и  в н а ту р е.

2 .5 4 . В  с л у ч а я х , к о г д а  а эр о ф о то съ ем о ч н ы е р а б о т ы  п р о и зве ст и  
не п р е д с т а в л я е т с я  в о зм о ж н ы м , п л ан ы  о б н о в л я ю т  по д а н н ы м  п о л е 
в ы х  об сл ед о ва н и й  и с ъ е м о к  т ек у щ и х  изм ен ен и й  с  и сп о л ь зо в а н и е м  
и м ею щ и хся  м а т е р и а л о в  и сп ол н и тел ьн ы х с ъ е м о к  в  м а с ш т а б а х  1 :
: 1 0 0 0 — 1 :5 0 0 .  П ри о б сл е д о в а н и и  в  н а т у р е  о п р ед е л я ю т  м е с т а  и о б ъ 
е к т ы , п о д л е ж а щ и е  с ъ е м к е , д л я  ч его  в с е  и зм ен ен и я , п р о и сш едш и е в  
си туац и и  и рельеф е, си стем а ти ч еск и  н а н о ся т  н а коп и ю  п л а н а , а  м е 
с т а  с  я в н о  вы р а ж е н н ы м и  и зм ен ен и ям и  в  р ел ьеф е о к о н т у р и ва ю т .

2 .5 5 . С ъ е м к а  и зм ен ен и я .ситуации и р ел ьеф а н а за ст р о е н н ы х  т е р 
р и тор и ях , а т а к ж е  в н о в ь  в ы ст р о е н н ы х  о б ъ е к т о в  п р о и зв о д и т ся  м е т о 
д а м и  гор и зон тал ьн ой  и вер ти к ал ьн о й  с ъ е м о к  с  со б л ю д ен и ем  т р е б о в а 
ний, п р ед у см отр ен н ы х  н ор м ати вн ы м и  д о к у м е н т а м и  д л я  д а н н о го  м а с 
ш т а б а  съ ем к и . П ри н еб ол ьш и х и зм ен ен и ях  си туац и и  с ъ е м к а  т ек у щ и х  
изм ен ен и й  п р о и зво д и т ся  п р ом ер ам и  о т  т в е р д ы х  то ч е к  си ту ац и и , с н я 
ты х  с  т ео д о л и тн ы х  х о д о в .

2 .5 6 . П о с л е  к ам ер ал ь н о й  о б р а б о т к и  м а т е р и а л о в  с ъ е м к и  т ек у щ и х  
изм ен ен и й  и х н а к л а д ы в а ю т  н а ор и ги н ал ы  п л а н ш е т о в , при э т о м  м е 
с т а , г д е  и м ею тся  и зм ен ен и я, с  о р и ги н ал ов п л а н ш е т о в  т щ а т е л ь н о  сч и 
щ а ю т. В  с л у ч а я х  к о г д а  и зм ен ен и я в  си ту ац и и  и р ел ьеф е з н а ч и т е л ь 
ны, ц е л е со о б р а зн о  и зго т о в и т ь  н овы й  ор и ги н ал  п л а н ш ета .

2 .5 7 . Т ек у щ и е и зм ен ен и я в  си ту ац и и  и р ел ьеф е н а п л а н ш е т а х  в  
м а сш т а б е  1 : 1 0 0 0 — 1 : 5 0 0  сн и м аю т с  п ом о щ ью  м е н зу л ы  о т  с у щ е с т 
ву ю щ ей  си туаци и , с  обм ер ом  здан и й  и соо р у ж ен и й  по га б а р и т а м  и 
со ст а в л е н и ем  п л ан а  н еп о ср ед ствен н о  в  п оле.

2 .5 8 . В  к а ч е с т в е  топ огр аф и ч еской  о сн о в ы  д л я  о б н о вл ен и я  п л а 
н ов и сп о л ь зу ю т ся :

копии с о с т а в и т е л ь с к и х  и и зд а т е л ь с к и х  о р и ги н ал ов , и зг о т о в л е н 
ны е на ч ер теж н ой  б у м а ге  в ы с о к о г о  к а ч е с т в а , н аклеен н ой  н а ж е с т 
кую  о сн о ву , или на п р озр ачн ом  п л а ст и к е ;

ф отокопи и  (р еп р о д у кц и и ) с  ф о то п л ан о в , с о с т а в л е н н ы х  п о  м а т е 
р и ал ам  н овой  аэр о ф о то съ ем к и . Д л я  н еб ол ьш и х  и сп р авл ен и й  о т д е л ь 
н ы х э л е м е н т о в  п л ан о в  д о п у с к а е т с я  и с п о л ь з о в а т ь  с о с т а в и т е л ь с к и е  
ор и ги н алы .

2 .5 9 ( 2 .1 4 ) .  С ъ е м к а  су щ е ст в у ю щ и х  п о д зе м н ы х  и н ж ен ер н ы х  к о м 
м ун и каци й  п р о и зво д и т ся  в  с л у ч а я х  о т с у т с т в и я  н ед о ста то ч н о й  п о л н о 
ты  или точ н ости  п л ан о в  (и сп о л н и тел ь н ы х  ч е р т е ж е й ) и в к л ю ч а е т : 
сб о р  и а н а л и з и м ею щ и хся  м а т е р и а л о в ; р е к о гн о сц и р о в к у ; п л а н о в о 
вы со т н у ю  с ъ е м к у  и м ею щ и хся  в ы х о д о в  н а  п о в е р х н о с т ь ; в с к р ы т и е  в  
н ео б х о д и м ы х  с л у ч а я х  п о д зе м н ы х  ком м у н и кац и й  и с ъ е м к у  и х в  т р а н 
ш ея х  и ш у р ф ах ; о б сл е д о в а н и е  п о д зе м н ы х  к о м м у н и кац и й  в  к о л о д 
ц а х , т р а н ш е я х  и ш у р ф ах ; с ъ е м к у  и о б сл е д о в а н и е  п о д зе м н ы х  к о м м у 

никаци й , не и м ею щ и х в ы х о д о в  н а  п о в ер х н о ст ь , с  п ри м ен ен и ем  и н д у к 
ци он н ы х п р и бор ов.

2 ,6 0 . С  р о сто м  б л а г о у с т р о й с т в а  го р о д ск и х  и с е л ь с к и х  н а се л е н 
н ы х п у н к то в  и тех н и ч еск о го  у р о вн я  со в р е м ен н ы х  п р о м ы ш л ен н ы х
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предпри яти й  р а с т е т  н асы щ ен н о сть  йх тер ри тори й  р азли чн ы м и  и н ж е 
нерны ми к о м м у н и к ац и я м и . Д л я  с т р о и т е л ь с т в а , п р о ек ти р ован и я  и 
эк сп л у атац и и  го р о д ск и х  и п р ом ы ш лен н ы х о б ъ е к т о в  т р е б у ю тся  точн ы е 
све д е н и я  о р а зм ещ ен и и  в  п л а н е  и п о  в ы с о т е  в с е г о  к о м п л е к са  и н ж е 
н ер ны х к ом м у н и к ац и й  с  у к а за н и е м  и х тех н и ч еск и х  х а р а к т е р и ст и к . 
Э т о  п р и во д и т  к  н ео б хо д и м о сти  п р о вед ен и я  б ол ьш ого  о б ъ е м а  и н ж е 
н ер н о -гео д ези ч еск и х  р а б о т  п о  с ъ е м к е  и со ст а в л е н и ю  п л ан о в  и н ж е 
н ер ны х к о м м у н и кац и й . Т е х н о л о ги ч е ск а я  п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  в ы п о л 
нен и я р а б о т  п о с ъ е м к е  су щ е ст в у ю щ и х  п о д зе м н ы х  ком м ун и кац и й  з а 
ви си т  от специф ики о б ъ е к т а , к а ч е с т в а  р ан ее  с о ст а в л е н н ы х  т о п о гр а 
ф и ческих п л а н о в  и у р о вн я  к а р то гр а ф и ч еск о го  у ч ета  на м е с т а х , а 
т а к ж е  о т  п ри н ятой  м етоди ки  п р о вед ен и я  р а б о т .

2 .6 1 . Н а  за с т р о е н н ы х  тер р и то р и ях  п р и м ен я ется  с л е д у ю щ а я  т е х 
н о л о ги ч е ск а я  с х е м а  съ е м к и  и с о с т а в л е н и я  п л ан о в  п о д зе м н ы х  к о м 
м ун и кац и й :

сб о р  и а н а л и з и м ею щ и хся  м а т е р и а л о в  по к ар тогр аф и ч еск ой  и зу 
ченн ости  п о д зе м н ы х  к ом м у н и кац и й  в  р ай он е р а б о т ;

с о зд а н и е  (или и сп о л ь зо в а н и е  су щ е ст ву ю щ ей ) п л а н о во -вы со тн о й  
съ ем оч н ой  се ти ;

т о п о гр а ф и ч е ск а я  с ъ е м к а  (или и сп о л ь зо в а н и е  м а т ер и а л о в  и м ею 
щ е й с я ) , р ек о гн о сц и р о в к а  и о б сл е д о в а н и е  п о д зе м н ы х  ком м ун и кац и й , 
в к л ю ч а я  о ты ск а н и е  ск р ы ты х  т о ч ек  п о д зе м н ы х  ком м ун и кац и й ;

то п о гр а ф и ч е ск а я  с ъ е м к а  эл е м е н т о в  п о д зе м н ы х  ком м у н и кац и й ; 
с о с т а в л е н и е  п л ан о в  п о д зе м н ы х  к ом м ун и кац и й , к а т а л о г о в  к о л о д 

ц ев и т ех н о л о ги ч е ск и х  сх е м  ком м у н и кац и й  п о р е зу л ь т а т а м  р ек о гн о с
ц и р овки , о б с л е д о в а н и я  и съ ем к и .

2 .6 2 . О б ъ е к т а м и  съ е м к и  я в л я ю т с я  ц ен тр ы  л ю к о в к о л о д ц е в  и к а 
м ер , в ы х о д ы  н а п о в е р х н о ст ь  т р у б  и к а б е л е й , к о в е р ы , в о д о р а зб о р н ы е  
к о л о н к и , р а сп р е д е л и т е л ь н ы е  ш каф ы , тр ан сф о р м ато р н ы е б у д ки  и п о д 
стан ц и и , стан ц и и  п ер екач ки  и д р у ги е  со о р у ж е н и я , тех н ол оги ч еск и  
с в я за н н ы е  с  су щ е ст ву ю щ и м и  п о д зем н ы м и  ком м у н и кац и ям и .

2 .6 3 . С б о р  м а т е р и а л о в  о п о д зе м н ы х  к о м м у н и к а ц и я х  п р о и зв о 
д и т с я :

в  о т д е л а х  (у п р а в л е н и я х ) п о  д е л а м  ст р о и т е л ь с т в а  и а р х и те к ту р ы  
м е стн ы х  С о в е т о в  н ар о д н ы х  д е п у т а т о в ;

в  о т д е л а х  г л а в н о г о  м е х а н и к а , г л а в н о г о  эн ер гети к а  и к а п и т а л ь 
н о го  с т р о и т е л ь с т в а  п р о м ы ш л ен н ы х п р едп р и яти й ; 

в  ж и л и щ н о -э к сп л у а т а ц и о н н ы х  к о н т о р а х ;
в  о т д е л а х  ген п л ан а  в е д у щ и х  п р о ек тн ы х  о р га н и за ц и я х  го р о д а  

или п р ед п р и яти я .
2 .6 4 .  К  м а т е р и а л а м  и зу ч ен н ости  п о д зе м н ы х  к ом м ун и кац и й  о т 

н о с я т с я :
и сп ол н и тел ьн ы е ч е р т е ж и ;
р а н е е  со с т а в л е н н ы е  топ о гр аф и ч ески е п л ан ы  (и ли  и х д у б л и к а т ы ) 

с  н ан есен н ы м и  п од зем н ы м и  к о м м у н и к а ц и я м и ; 
д а н н ы е  и н вен тар и зац и и  с е т е й ;
св е д е н и я  п р е д ст а в и т е л е й  э к сп л у а т и р у ю щ и х  ор ган и зац и й .
2 .6 5 . Р ек о г н о с ц и р о в к а  п о д зе м н ы х  ком м у н и кац и й  п р о и зво д и т ся  

с  ц е л ь ю  у ст а н о в л е н и я  н а  м е стн о сти  и х  м е ст о п о л о ж е н и я  и н а зн а ч е 
н и я, а  т а к ж е  оп р ед ел ен и я  у ч а с т к о в  т р у б о п р о в о д о в  и к а б ел е й , п о д 
л е ж а щ и х  о т ы ск а н и ю  с  п о м о щ ью  т р у б о к а б е л е и ск а т е л е й .

2 .6 6 . В  с о с т а в  р ек о гн о сц и р о вки  в х о д я т : 
о см о т р  у ч а с т к а  р а б о т ;
о т ы ск а н и е  н а  м е стн о сти  к о л о д ц е в , к а м е р , в в о д о в  в  зд а н и я , р а з -  

р ы ти й  и с л е д о в  з а с ы п а н н ы х  тр ан ш ей ;
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поиск подземны х коммуникаций.
2 .6 7 , О бследование подземны х коммуникаций имеет целью  оп

ределить:
назначение коммуникации;
диам етр и материал труб, число труб и кабелей, м еста их при

соединений, вво д о в  и вы пусков;
направление стока самотечных коммуникаций.
2 .68 , Топографической основой планов подземны х коммуника

ций в  зависим ости от густоты  городских подземны х сетей м огут 
бы ть топографические планы, выполненные на территории гор одов 
при негустой сети подземны х коммуникаций, а т а к ж е  дубли каты  
планов, разгруж енны е от второстепенных деталей  местности и эле
ментов рельеф а.

2 .69 , Технологические схем ы  составля ю тся  на отдельны е виды 
подземны х коммуникаций или группы однородных коммуникаций. Н а
пример, водосточную  и дренаж ную  сеть , разновидности промыш лен
ного водосн абж ен и я или канализации часто н аносят на со о тветству 
ющие технологические схем ы  с разделением условны ми знакам и  ви
дов коммуникаций.

2 .7 0 (2 .1 5 ) . При геодезическом трассировании линейных соору
жений вы полняю тся;

кам еральное трассирование на основе имею щ ихся м атер иалов 
топограф о-геодезической изученности, а  т а к ж е  м атер иалов специаль
но выполненной аэроф отосъемки;

полевое обследование (рекогн осци ровка) направлений тр асс и 
предварительные трассировочны е р аботы ;

окончательные трассировочны е работы  на м естности; 
топограф ическая съем ка полос местности вд о л ь  тр асс (или 

съем ка текущ их изменений д л я  обновления п л а н о в);
топограф ическая съ ем ка  отдельны х уч астков (съ ем к а  переходов, 

пересечений и сближений тр асс и д р .) ;
закрепление на местности угл ов поворота и створны х точек 

трасс.
2 .71 . Нормативными докум ентам и установлено, что со гл а со ва 

ние проектных решений (пунктов, т о ч е к ), примыкания тр асс, техни
ческих условий пересечений подзем ны х и назем ны х инженерных 
коммуникаций, окончательный вы бор вар иан та трассы  со гл а со ва 
ние трассы  с  зем лепользователем  и т, п. не отн осятся к  компетенции 
изы скателей.

2 .72 . При выполнении инженерных изысканий и проектировании 
линейных сооружений обычно принимается следующ ий порядок про
и зводства работ:

проектная организация (проектировщ ики) обязан а на имею щ их
ся топографических м атериалах зап р оекти р овать тр ассу  и со гл асо 
вать  проектное решение с  соответствую щ им и организациям и;

и зы скательская организация (и зы скатели) вы полняет съ ем ку  
проездов в  гор одах  и необходимой полосы  местности на н езастроен
ной территории с нанесением всех  сущ ествую щ их инженерных с е 
тей;

Па составленном топографическом плане проектная организация 
(проектировщ ики) проектирует или уточняет полож ение оси линей
ного сооруж ения с  учетом сущ ествую щ их коммуникаций;

запроектированную  ось линейного сооруж ени я при необходим о
сти и зы скательская организация (и зы скатели) вы носит в  н атуру с 
привязкой к  постоянным контурам и со ставл я ет  продольной про
филь по оси трассы .
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2 .7 3 . К  инженерным изысканиям не отн осятся работы  по отводу 
зем ель для  строи тельства, вы бору направлений тр асс по картам , 
рекогносцировочным обследовани ям  вариантов трасс, согласованию  
тр асс линейных сооружений и получению технических условий с  з а 
интересованными организациями.

При выполнении указан н ы х работ изы скатели только принима
ю т участие д л я  вы яснения возм ож н остей  и условий проложения 
проектируемого линейного сооруж ения и одновременно производят 
согласован и е намеченных решений по выполнению собственно изы 
скательски х работ.

Если работа по согласованию  тр асс линейных сооружений пору
ч ается  и зы скателям , то  она д ол ж н а оплачиваться з а  счет проектных 
работ, поскольку стои м ость согласован и я тр асс с  заинтересованными 
организациями учтена ценами на проектные, а не на и зы скатель
ские работы .

П осле окончания полевы х работ изы скательские подразделения 
передаю т по а к ту  заказч и ку  геодезические знаки и реперы, устан ов
ленные на изы сканны х тр ассах  линейных сооружений.

К  инженерным изысканиям не отн осятся работы  по разби вке и 
закреплению  на местности осей сооруж ения, строительных сеток, пе
реносу в натуру тр асс внеплощ адочных коммуникаций.

З а  п ять дней и зы скательская организация и звещ ает заказчи ка 
о м есте и времени встречи д л я  сдачи и приемки закрепительны х 
зн ак ов на тр ассе магистральны х трубопроводов и зн аков геодези 
ческого обоснования на площ адках.

В  случае если представи тель заказчи ка не прибыл для приемки 
р абот в  течение пяти дней после ср ока, указанного в  извещении 
и зы скательской  организации, со ставл я ется  односторонний акт и р а 
бота по закреплению  тр асс и п лощ адок на местности считается 
принятой.

2 .7 4 (2 .1 6 ) ,  В  целях геодезического обеспечения ин ж ен ерн о-геол>  
гических, инженерно-гидрометеорологических и других ви дов изы
сканий вы полняю тся перенесение в  натуру и планово-вы сотная 
при вязка горны х вы работок (ск ва ж и н , шурфов и д р .) и различных 
точек  полевы х измерений и наблюдений (геоф изических, гидрогео
логических, гидрологических и д р .) .

Н а у ч астк ах  разви ти я ф изико-геологических процессов и явле
ний (к а р ст , оползни, сели и д р .) , а  т а к ж е  в районах ведения гор
ны х р азр аботок вы полняю тся специальные геодезические наблю де
ния и в необходим ы х случаях  специальные съемки.

2 .7 5 . И нж енерно-геологические вы работки, гидрогеологические, 
гидрологические, геофизические и другие точки, необходимые при 
проведении различных ви дов инженерных изысканий, долж н ы  иметь 
координаты  и вы соты , для чего производятся перенесение в натуру 
и п ри вязка их геодезическими способами.

Перенесение в натуру и геодези ческая привязка вы работок про
и зво д я тся  на основании технического задан и я, содер ж ащ его 
текстовую  часть и графический проект располож ения вы работок 
(т о ч е к ), и состоят из:

пролож ений теодолитны х и нивелирных ходов м еж ду пунктами 
геодези чески х сетей сгущ ения 1-го и 2-го  разрядов и точками 
съемочной геодезической сети;

линейных промеров расстояний при наличии планов в м асш та
б ах  1 :5 0 0 0 — 1 :5 0 0 ;

съ ем ок  с  точек съемочного обоснования;



за с е ч е к  с и сп о л ьзо ван и ем  п у н к то в гео д ези ч еск о й  о сн о в ы  ДЛЙ 
топ огр аф и чески х  с ъ е м о к  в  м а с ш т а б а х  1 :5 0 0 0 — 1 :5 0 0 .

2 .7 6 . Р а б о т ы  п о п еренесени ю  в  н а т у р у  п р о ек тн о го  п о л о ж ен и я  
гео л о ги ч еск и х  в ы р а б о т о к  на н езастр оен н ой  тер ри тори и  с л е д у е т , к а к  
п р ави л о , о с у щ е с т в л я т ь  одн овр ем ен н о  с  и х п р и вя зк о й . Е сл и  п ер ен е
сен и е в  н а т у р у  вы п ол н ен о  с  н ед о стато ч н о й  т о ч н о ст ь ю  (п о  к а р т е  
м е л к о го  м а сш т а б а  или при о т су т ст в и и  ч е тк о  в ы р а ж е н н ы х  к о н т у р о в ) 
или вы р а б о тк и  отн есен ы  при п р о х о д к е  в  ст о р о н у  о т  п р о ек тн о го  
м е сто п о л о ж ен и я , п р и в я зк а  п р о и зво д и т ся  д оп о л н и тел ь н о  (о т  бли 
ж а й ш и х  точек  съ е м о ч н о го  о б о с н о в а н и я ).

2 .7 7 . Н а  за ст р о е н н ы х  тер р и то р и ях  в ы н о с  в  н а т у р у  гео л о ги ч е
ск и х  в ы р а б о т о к  о с у щ е с т в л я ю т  линейны м и п р о м ер ам и  о т  к а п и т а л ь 
н ы х здан и й  и соо р у ж ен и й .

Н а  тер р и то р и ях  с  наличием  сетей  и н ж ен ер н ы х  ком м у н и кац и й  
м е сто п о л о ж ен и е  и гл у б и н у  в ы р а б о т о к  и зы ск а т е л и  д о л ж н ы  с о г л а с о 
в ы в а т ь  с  о тветствен н ы м и  п р е д ст а в и т е л я м и  ор ган и зац и й , э к с п л у а т и 
р ую щ и х эти  ком м ун и кац и и .

Д о  н а ч а л а  п о л е вы х  р а б о т  по р а з б и в к е  и п р и в я зк е  и н ж ен ер н о 
геол оги ч еск и х  вы р а б о т о к  д о л ж н ы  б ы ть  с о с т а в л е н ы  общ ий с х е м а т и 
чески й  план  их р азм ещ ен и я  и п р о ек т  п р о л о ж ен и я  о сн о в н ы х  п р и вя - 
зо ч н ы х  х о д о в .

2 .7 8 ( 2 .1 7 ) .  В  за в и си м о ст и  о т  н азн ач ен и я  и д а л ь н ей ш его  и сп о л ь
з о в а н и я  топ огр аф и ч ески е п л ан ы  о ф о р м л я ю тся  в  в и д е  с о с т а в и т е л ь 
ск и х  (с ъ е м о ч н ы х ) или и зд а т е л ь с к и х  ор и ги н ал о в .

П ри н ео б хо д и м о сти  в  с о с т а в е  к а р то гр а ф и ч еск и х  р а б о т  п р е д у с
м а т р и в а е т с я  с о с т а в л е н и е  о б зо р н ы х  топ о гр аф и ч еск и х  п л а н о в  и 
к а р т  в  м а с ш т а б а х  1 : 2 5  0 0 0 — 1 : 2 0 0 0 .

При с ъ е м к е  н еб о л ьш и х  и зо л и р о ва н н ы х  у ч а с т к о в  п л а н ы - 
ор иги н алы  м о гу т  б ы т ь  п о со гл а со в а н и ю  с  за к а з ч и к о м  и о р га н о м , 
вы д а вш и м  р азр еш ен и е  н а  п р о и зв о д с т в о  и н ж ен е р н о -ге о д е зи ч е ск и х  
и зы скан и й , оф ор м лен ы  в  к а р а н д а ш е . С и туац и ю  н а  т а к и х  п л а н а х  
р а зр е ш а е т ся  х а р а к т е р и зо в а т ь  п оя сн и тел ьн ы м и  н ад п и ся м и  в з а м е н  
у сл о в н ы х  зн а к о в .

2 .7 9 . С о ст а вл е н и е  ор и ги н ал ов , к а к  п р а в и л о , в ы п о л н я е т ся  в  ч е 
ты рех ц в е т а х  в  с о о т в е т ст в и и  с  д е й ству ю щ и м и  у сл о в н ы м и  зн а к а м и . 
Д л я  п л ан о в , и м ею щ и х н еб ол ьш у ю  гр аф и ч еск у ю  н а г р у зк у  и н е п р е д 
н азн ач ен н ы х д л я  и зд ан и я , д о п у с к а е т с я  с о с т а в л я т ь  ор и ги н алы  в  о д 
ном ц вете .

О д н о вр ем ен н о  с  со ст а в л е н и ем  п л ан о в  по к а ж д о м у  с о с т а в и т е л ь 
ск о м у  ор и ги н алу  в е д е т с я  ф ор м ул яр , в  к о т о р о м  у к а з ы в а ю т с я  к а ч е 
с т в о  и сп о л ь зу ем ы х  м а т е р и а л о в , сп о со б ы  с о с т а в л е н и я  и в с е  о т к л о н е 
ния о т  техн и ч еск и х  у к азан и й .

П л а н ы  р а з м н о ж а ю т  ф о том ехан и ч еск и м  сп о со б о м .
2 .8 0 . И з д а т е л ь с к и е  ор и ги н алы  п о со д е р ж а н и ю  я в л я ю т с я  точн ы м и  

коп и ям и  с о с т а в и т е л ь с к и х  ор и ги н ал ов и о т л и ч а ю т ся  о т  н и х б о л е е  
вы сок и м  к а ч е с т в о м  вы ч ер ч и ван и я .

И зд а т е л ь с к и е  ор и ги н алы  п л а н о в  вы ч е р ч и ва ю т ся  черной т у ш ь ю  
на го л у б ы х  к о п и я х , и зго т о вл е н н ы х  с  с о с т а в и т е л ь с к и х  ор и ги н ал ов  на 
ж е с т к о й  о сн о в е  в  н а ту р а л ь н у ю  вел и ч и н у  или с  увел и ч ен и ем  в  1 ,2 5  
р а з а  д л я  п л ан о в  в  м а с ш т а б е  1 :1 0  0 0 0  и м ел ьч е.

2 .8 1 . Д л я  п л ан ов  в  м а с ш т а б е  1 : 5 0 0 0  и кр у п н ее д о п у с к а е т с я  и з 
д а н и е  п л ан о в  с  со с т а в и т е л ь с к и х  или п о л е в ы х  о р и ги н ал о в  при у с л о 
вии в ы со к о го  к а ч е с т в а  и х  вы ч ер ч и ван и я  и оф ор м лен и я.

2 .8 2 . Д л я  р еш ен и я р азл и ч н ы х  и н ж ен ер н ы х  з а д а ч , с в я за н н ы х  с о  
ст р о и т е л ь ст в о м  и э к сп л у а т а ц и ей  г о р о д с к о го  х о з я й с т в а , п л ан и р о вк о й
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и б л а го у ст р о й ст в о м , на в с ю  или ч а с т ь  тер ри тори и  о б ъ е к т а  с о с т а в 
л я ю т с я  о б зо р н ы е п л ан ы  в  м а с ш т а б а х  1 :2 5  0 0 0 — 1 :2 0 0 0 .

2 .8 3 . П л а н ы  с о с т а в л я ю т с я , к а к  п р ави л о , по м а т ер и а л а м  с ъ е м о в  
т е х  ж е  или б о л е е  к р у п н ы х  м а с ш т а б о в .

П ри со ст а в л е н и и  п л а н о в  п р и м ен я ю тся  сл ед у ю щ и е сп о со б ы  н а 
н есен и я и зо б р а ж е н и я  н а с о с т а в и т е л ь с к и е  ор и ги н ал ы :

ан али ти чески й  —  с о ст а в л е н и е  по м а т ер и а л а м  п о л е в ы х  и зм ер е
ний;

ф о том ехан и чески й  —  м о н т а ж , ген ер а л и за ц и я  и вы чер чи ван и е 
п л а н о в  п о ф о ток оп и ям , и зго т о в л е н н ы х  с  п л ан о в  в  н а ту р а л ьн у ю  в е 
ли чи ну или с  у м ен ьш ен и ем  д о  т р е б у ем о го  м а с ш т а б а ;

м ехан и ч еск и й  —  н ан есен и е и зо б р а ж е н и я  на ор и ги н алы  с  по 
м ощ ью  п а н т о гр а ф а , у с т а н а в л и в а е м о г о  по коор ди н атн ой  с е т к е  и 
оп ор н ы м  п у н к т а м ;

оп ти чески й  —  н ан есен и е и зо б р а ж ен и й  на ор и ги н алы  с  п о
м о щ ью  п р о ек т о р о в  и д р у ги х  оп ти ч ески х  п р и б ор ов;

граф ически й  —  п е р е р и со вк а  и зо б р аж ен и й  с  и сх о д н о го  п л а н о во го  
м а т е р и а л а  на ор и ги н ал  с  п ом о щ ью  п р о зр ач н ы х  осн ов  (к а л ь к и , ц е л 
л оф ан  и д р .)  или с в е т о в о г о  с т о л а .

2 .8 4 ( 2 .1 8 ) .  Т ехн и ч ески е отчеты  (п о я сн и те л ь н ы е  за п и с к и ) о  р е
з у л ь т а т а х  и н ж ен е р н о -ге о д е зи ч е ск и х  и зы ск ан и й  с о с т а в л я ю т с я  в  со о т 
в е т ст в и и  с  тр е б о ва н и я м и  п. 1 .2 8  н а сто я щ ей  гл а в ы .

2 .8 5 . Т ехн и ч ески е  о тч е т ы  п о и н ж ен ер н о-геод ези ч еск и м  и зы с к а 
н и ям  и м ею т  ц е л ь ю  си ст ем а т и за ц и ю  р е зу л ь т а т о в  вы п ол н ен н ы х р а б о т , 
п ол н ое освещ ен и е  их к а ч ест в ен н о й  и к о л и ч ествен н ой  х а р а к т е р и ст и к , 
об есп еч ен и е со х р а н н о ст и  м а т е р и а л о в  и д о ст и ж ен и е  у д о б с т в  при их 
и сп о л ь зо в а н и и .

Т ехн и ч ески й  о т ч е т  с о с т а в л я е т с я  на в е с ь  к о м п л е к с  за вер ш ен н ы х  
и н ж ен е р н о -ге о д е зи ч е ск и х  и зы скан и й .

В  тех н и ч еск о м  о т ч е т е  с о д е р ж а т с я  све д е н и я  о  м е то д е , о б ъ е м е , 
ст о и м о ст и  вы п ол н ен н ы х  р а б о т , и сх о д н ы х  ге о д е зи ч е ск и х  д а н н ы х , и с
п о л ь зо в а н и и  м а т е р и а л о в  и зы ск ан и й  п р о ш л ы х  л е т  и п р оведен н ом  
к о н тр о л е  р а б о т .

Т ехн и ч ески й  о т ч е т  д о л ж е н  с о д е р ж а т ь  оц ен к у  точ н ости  ге о д е зи 
ч еск и х  и топ о гр аф и ч ески х  р а б о т , х а р а к т е р и ст и к у  ге о д ези ч еск о й  и 
топ о гр аф и ч еско й  и зучен н ости  р ай он а р а б о т  и н ео б хо д и м ы е д о к у м е н 
ты , п р и л а га е м ы е  к н ем у.

2 .8 8 . П р и  н езн ач и тел ьн ом  о б ъ е м е  р а б о т  (д о  1 0 0  г а )  в м е с т о  т е х 
н и ч еск ого  о тч ета  с о с т а в л я е т с я  п оя сн и т е л ь н а я  за п и с к а  (пр ил. 7 
С Н  2 1 2 - 7 3 ) .

В  тех н и ч еск о м  о тч ете  д о л ж н ы  бы ть о св ещ ен ы  и о б о сн о ва н ы  
д о п у щ ен н ы е о тст у п л е н и я  о т  тр еб о ван и й  н ор м ати вн ы х  д о к у м е н т о в  и 
п р о гр а м м ы  п р о веден и я  и н ж ен е р н о -ге о д е зи ч е ск и х  и зы скан и й .

Т р е б о в а н и я  к  со д е р ж а н и ю  и оф орм лен ию  т ех н и ч еск о го  отч ета  
и зл о ж е н ы  в  О Н  2 1 2 -7 3 .

3 . И Н Ж Е Н Е Р Н О -Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Е  И З Ы С К А Н И Я

3 .1 ( 3 .1 ) .  И н ж ен ер н о -гео л о ги ч еск и е  и зы ск ан и я  д о л ж н ы  обесп ечи 
в а т ь  и зу ч ен и е  и н ж ен ер н о -гео л о ги ч еск и х  у сл о в и й  р а й о н а  (у ч а с т к а )  
с т р о и т е л ь с т в а , в к л ю ч а я  ге о м о р ф о л о ги ч еск о е  и ге о л о ги ч е ск о е  ст р о е 
н ие, л и то л о ги ч еск и й  с о с т а в , с о ст о я н и е  и ф и зи ко -м ехан и ч еск и е св о й 
с т в а  г р у н т о в , ги д р о гео л о ги ч еск и е  у с л о в и я , н еб л аго п р и ятн ы е ф и зи ко- 
ге о л о ги ч е ск и е  п р о ц ессы  и я в л е н и я , а  т а к ж е  с о с т а в л е н и е  п р о гн о за
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изменения инженерно-геологических и гидрогеологических условий 
при строительстве и эксплуатации зданий и сооруж ений.

3.2 (3 .2 ) .  В  состав  инженерно-геологических изысканий вх о д я т :
сбор, ан ализ и обобщение данны х о природных у слови ях  райо

на (у ч а ст к а ) строи тельства, вклю чая материалы  изысканий прош
лы х л ет;

инженерно-геологическая рекогносцировка;
инженерно-геологическая съ ем к а ;
инженерно-геологическая р азвед ка.
3 .3 . Успеш ное решение вопросов, связан н ы х с  проектированием 

и строительством  различных зданий и сооруж ений, во  многом за в и 
сит от того , насколько полно и исчерпываю щ е результаты  и н ж е
нерно-геологических изысканий освещ аю т геологическое строение, 
литологический со став , состояние и физико-механические свой ства  
грунтов, гидрогеологические условия, оцениваю т во зм о ж н ость  р а з
вития неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений: и 
позволяю т в итоге обоснованно состави ть прогноз изменения и н ж е
нерно-геологических и гидрогеологических условий района (у ч астк а) 
строительства при возведении и эксплуатации зданий и сооруж ений.

3 .4 . 'Н еобходимость проведения инженерно-геологических и зы 
сканий для обоснования проектов зданий и сооруж ений предопре
деляется  тем  обстоятельством , что перечисленные в  п. 3.1 ф акторы 
инженерно-геологических условий на территории предполагаем ого 
строи тельства обычно неизвестны или известны  с  недостаточной д е 
тальностью  для принятия технически и экономически обоснованны х 
проектных решений. П о этой причине в осн ову составлен и я про
граммы  или проекта инж енерно-геологических изысканий за к л а д ы 
ваю тся  субъективны е представления о геологическом строении 
района (участка) строи тельства и тех  ф акторах, которы е определя
ю т инженерно-геологические условия этой территории в  целом . Эти 
субъективны е представления обобщ аю тся термином «рабочая гипо
теза» .

3 .5 . Р аб оч ая гипотеза формируется в  р езультате изучения, 
обобщения и ан ализа собранных по району (участку) стр ои тельства 
м атер иалов, характеризую щ их его природные условия в общ ем  
ком плексе или по отдельны м элем ентам , а  т а к ж е  м атериалы  и зы с
каний, выполненных ранее для  обоснования проектирования други х 
строительны х объем ов.

В  процессе проведения инженерно-геологических изысканий и 
обработки получаем ы х сведений рабочая гипотеза постоянно у точ 
няется и видои зм ен яется: одни полож ения, ее составляю щ и е, п од
твер ж д аю тся  и детализирую тся, другие отвер гаю тся  и зам ен яю тся  
новыми, соответствую щ им и полученным р езультатам  или, по кр ай 
ней мере, им не противоречащими.

Уточнение рабочей гипотезы, особенно в процессе инж енерно
геологической съем ки, м о ж ет  коренным обр азом  повлиять на о б ъ е 
мы и м етодику геологического строения р азр еза , м ехан и зм а см ещ е
ния пород на склоне м огут бы ть вы явлен ы  таки е особенности, к о 
торы е либо д о к а ж у т  целесообразность иного, более рационального 
размещ ения вы работок, либо изм енят порядок их проходки и глуби 
ну, либо исклю чат необходим ость проходки отдельны х из них.

3 .6 . В с е  геологические работы , в  ц елях экономии времени и 
ср едств на их выполнение, п рои зводятся с  соблю дением следую щ е
го основополагаю щ его принципа, проверенного многолетней практи
кой геологоразведочного д ела и инженерно-геологических изы сканий:
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р а б о т ы  н ач и н аю тся  н а б ол ьш и х  п л о щ а д я х  и п р о и зв о д я т с я  у ск о р ен 
ны м и, д еш евы м и  м е т о д а м и , х а р а к т е р и зу ю щ и м и ся , к а к  п р ави л о , н и з
к ой  и м а л о й  т о ч н о ст ь ю ; в  д а л ь н ей ш ем  п л о щ ад и  п р о и зв о д с т в а  р а 
б о т  у м е н ь ш а ю т ся , а  и х  т о ч н о сть  и д е т а л ь н о с т ь  у в е л и ч и в а ю т ся , что, 
е с т е с т в е н н о , т р е б у е т  п ри м ен ен и я б о л ее  д о р о ги х  м е т о д о в . М о ж е т  
б ы т ь  и т а к а я  си т у а ц и я , ч т о  н еза ви си м о  о т  п л о щ ад и  п р о и зв о д ст в а  
р а б о т  п р и м ен я ется  оди н  и т о т  ж е  м е то д , но т о г д а  п ер ед  ним с т а 
в я т с я  совер ш ен н о р азл и ч н ы е за д а ч и , р еш ен и е к о т о р ы х  п о тр еб у ет  
п о степ ен н ого  увел и ч ен и я п л отн ости  и ссл ед о ва н и й , п р о во д и м ы х  д а н 
н ы м  м е т о д о м .

С ф ор м ули р ован н ы й  принцип п р е д о п р е д ел я ет  н е о б х о д и м о ст ь  п р о 
и з в о д с т в а  в с е х  р а б о т  ге о л о ги ч е ск о го  х а р а к т е р а  п о э т а п а м . В  г е о 
л о го р а зв е д о ч н о м  д е л е  эт а п н о с т ь  п р о и зв о д с т в а  р а б о т  у за к о н е н а  с о о т 
ве т ст ву ю щ и м и  н ор м ати вн ы м и  д о к у м е н т а м и  М и н и сте р ст ва  геологи и  
С С С Р  и Г о су д а р ст в е н н о й  ком и сси и  по з а п а с а м  п о л езн ы х  и ск о п а е 
м ы х  при С о в е т е  М и н и стр ов  С С С Р . В  о б л а ст и  и н ж ен ер н ы х и зы ск ан и й  
в о з м о ж н о с т ь  р а зд ел е н и я  и зы с к а т е л ь с к и х  р а б о т  на э т а п ы  п р е д у с
м о тр ен а  п о ст а н о в л ен и ем  П р а в и т е л ь с т в а  т о л ь к о  в  отнош ении п л а т е 
ж е й  з а  вы п ол н ен н ы е и зы с к а т е л ь с к и е  р а б о ты . П р о т и в о п о ст а в л я т ь  
п р о и зв о д ств ен н у ю  и ф и н ан совую  д е я т е л ь н о с т ь  ор ган и зац и й , ви д и м о, 
н е л ь зя , п о э т о м у  в  общ ей  с х е м е  техн о л о ги ч еск и е  э т а п ы  п р о веден и я  ин
ж е н е р н о -гео л о ги ч е ск и х  и зы ск ан и й  д о л ж н ы  с о о т в е т с т в о в а т ь  э т а п а м  
ф и н ан си р ован и я р а б о т . П о д  э т а п о м  и н ж ен ер н о-геол о ги ч еск и х  и зы с к а 
ний с л е д у е т  п он и м ать  ч а с т ь  ед и н ого  тех н о л о ги ч е ск о го  п р о ц есса , 
о б е сп е ч и ва ю щ у ю  реш ен и е одн ой  и з о сн о в н ы х  з а д а ч  п р о ек ти р о ван и я  
на то й  или иной ст а д и и  р а зр а б о т к и  п р о ек та  и за в е р ш а ю щ у ю с я  
со с т а в л е н и е м  о тч етн ы х  м а т е р и а л о в .

3 ,7 .  П р о е к т  л ю б о г о  зд а н и я  и со о р у ж е н и я  д о л ж е н  р а з р а б а т ы 
в а т ь с я  с  у ч е то м  п р и р одн ы х у сл о ви й  т о г о  у ч а с т к а , г д е  он о б у д е т  р а с 
п о л о ж е н о . О т  во зн и к н о вен и я  з а м ы с л а  д о  его  о су щ ест в л е н и я  в  о к о н 
ч а т е л ь н о м  п р о ек т е  п р о ек ти р о вщ и к у  н ео б х о д и м о  п о с л е д о в а т е л ь н о  
р еш и ть р я д  з а д а ч , б а з и р у я с ь  н а  т е х  св е д е н и я х , к о т о р ы е  п о с т а в л я ю т  
е м у  и зы с к а т е л и . К  т а к и м  з а д а ч а м  с л е д у е т , п р е ж д е  в с е г о , отн ести  
в ы б о р  стр о и тел ь н о й  п л о щ а д к и , к о то р ы й  п р о и зво д и т ся  обы чн о с р а в 
нением  о т о б р а н н ы х  р ан ее  п е р сп ек ти вн ы х  в а р и а н т о в . З а т е м  сл е д у ю т  
з а д а ч и  к о м п о н о вк и  зд а н и й  и со о р у ж ен и й  в  п р е д е л а х  вы б р ан н ой  
ст р о и т е л ь н о й  п л о щ а д к и  или с о с т а в л е н и е  ге н ер ал ьн о го  п л а н а  ст р о и 
т е л ь н о г о  о б ъ е к т а  и т о л ь к о  п о сл е  э т о г о  —  з а д а ч а  с о ст а в л е н и я  р а сч е т 
ной с х е м ы  о сн о в а н и я  к а ж д о г о  зд а н и я  и со о р у ж е н и я . Т а к а я  п о сл е 
д о в а т е л ь н о с т ь  р еш ен и я п р о ек тн ы х  з а д а ч  не т о л ь к о  не п р о ти вор еч и т 
о с н о в н о м у  принципу п р о вед ен и я  и н ж ен ер н о -гео л о ги ч еск и х  р а б о т , но 
п о д т в е р ж д а е т  и о б о с н о в ы в а е т  е го . В  с а м о м  д е л е , д л я  в ы б о р а  с т р о 
и тел ьн ой  п л о щ а д к и  н ео б х о д и м ы  св е д е н и я  об щ его  х а р а к т е р а  п о  
б б л ьш ей  тер р и тор и и . Д л я  о б о сн о ва н и я  к ом п он о вк и  зд ан и й  и с о о р у 
ж е н и й  т а к и х  свед ен и й  у ж е  н е д о ста т о ч н о , н ео б х о д и м ы  б о л ее  г л у б о 
ки е з н а н и я  о б  и н ж ен ер н о -гео л о ги ч еск и х  у с л о в и я х , но т о л ь к о  в  п р е
д е л а х  стр о и т е л ь н о й  п л о щ а д к и , а  д л я  с о ст а в л е н и я  р а сч е т н ы х  с х е м  
о сн о ван и й  зд ан и й  и со о р у ж ен и й  н у ж н ы  д е т а л ь н ы е  р а з р е зы  ге о л о г и 
ч е ск о го  ст р о е н и я  н еп о ср ед ствен н о  п о д  п р о ек ти р у ем ы м и  со о р у ж е н и я 
ми. Т а к и м  о б р а зо м , п о с л е д о в а т е л ь н о е  р еш ен и е п р о ек тн ы х  з а д а ч  
п р е д о п р е д е л я е т  н е о б х о д и м о ст ь  и в о з м о ж н о с т ь  п р о вед ен и я  и н ж ен ер 
н о -ге о л о ги ч е ск и х  и зы ск ан и й  в  п оэтап н о й  техн о л о ги ч еск о й  сх е м е , 
к о г д а  о т  э т а п а  к  э т а п у  у м е н ь ш а е т с я  п л о щ а д ь , на к о то р о й  п р о и зв о 
д я т с я  р а б о т ы , у в е л и ч и в а ю т ся  т р е б о ва н и я  к и х точ н ости  и д е 
т а л ь н о с т и ,
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3.8 . И нженерно-геологические изыскания п роводятся д л я  обос
нования проектирования объектов различных отраслей народного 
хозяй ства , отличающ ихся друг от  друга своим назначением, объем 
но-планировочными и конструктивными решениями. Требования, ко - 
торые необходимы для обоснования проектов различных об ъектов, 
столь ж е  различны. Э то значит, что для  обоснования одной и той 
ж е  проектной задачи  в одних случаях мы м ож ем  ограничиться одним 
из основных ви дов инж енерно-геологических работ, перечисленных 
в п. 3 .2 , например, рекогносцировкой, в  других случаях мы долж н ы  
вы брать более детальны й вид работ, например м елком асш табную  
или д а ж е  среднемасш табную  съем ку . В а ж н о  отм етить, что сбор, 
изучение и обобщение данных о  природных у слови ях района (у ч а
стк а) строительства и м атериалов изысканий прош лых л ет предш е
ствую т обычно составлению  программы  инженерно-геологических 
изысканий. О днако на основе собранны х м атер иалов, иногда с  д о 
полнением их результатам и инженерно-геологического дешифриро
вания аэроф отоснимков, без проведения дополнительных полевы х 
работ м огут бы ть решены определенные проектые задач и : ср авн е
ние перспективных вариантов располож ения объекта  строи тельства 
и вы бор оптимального вариан та. В  отдельны х случаях собранный и 
обобщенный м атериал п озволяет обоснованно проектировать объект 
без выполнения полевы х работ. Обычно ж е  порядок сбора, изучения 
и обобщения м атериалов, характеризую щ их инженерно-геологиче
ские условия района (у ч астк а) строи тельства, п озволяет более про
думанно и обоснованно планировать проведение инж енерно-геологи
ческих изысканий и сущ ественно сократи ть в  хорош о изученных 
районах объем ы  полевы х работ. Д л я  дости ж ен и я указанной цели, 
учи ты вая необходимость поэтапного проведения инж енерно-геологи
ческих изысканий с соблюдением основополагаю щ его принципа (со 
кращ ения площ ади и увеличения детальности р а б о т), сбор, изучение 
и обобщение материалов долж н ы  п редш ествовать к а ж д о м у  этап у  
изысканий, т. е. эти работы  т о ж е  долж н ы  бы ть подчинены решению 
вполне определенной задачи. В  противном случае, учиты вая м ного
образие и обилие м атериалов, п одлеж ащ и х сбору, они не облегчат, 
а усл ож н ят проведение изысканий.

3 .9 . В с е  отмеченные об стоятельства  и приведенные примеры 
сви детельствую т о том, что технологическая схем а проведения ин
женерно-геологических изысканий в ее обобщенном ви де д ол ж н а 
быть гибкой, позволяю щ ей учесть разнообразие практических з а 
просов, отображ аю щ ей принципиально важ н ы е полож ения, прису
щие инженерно-геологическим изы сканиям в  целом. Э том у т р еб о ва
нию удовлетвор яет приводимая в  табл. 4  технологическая сх ем а  
проведения инженерно-геологических изысканий по этап ам , к о то р ая  
реком ендуется к использованию  в  изы скательски х и проектн о-и зы ска
тельски х организациях. В  этой схем е отраж ен ы  во зм о ж н ы е этап ы  
изысканий, проектные задачи, реш аем ы е на к аж д о м  этап е, осн овн ы е 
виды  работ, обычно производимые на этапе. Вы бор числа этап о в , и х 
привязка к  стадиям  проектирования долж н ы  осущ ествляться  инди
видуально д л я  к а ж д о го  объекта изы скательской  и проектной ор га
низацией в зависим ости от конкретны х условий, определяем ы х про
цессом проектирования, природными и организационно-техническими 
ф акторами. Одним из них явл я ется  категори я слож н ости  инж енер
но-геологических условий.

3 .1 0 . Гидрохимические исследования являю тся  составной ч астью  
ком плексны х инженерно-геологических изысканий на застр оенн ы х и
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* Т а б л и ц а  4
Задачи проектирования* решаемые с ис
пользованием материалов изысканий при 

строительстве Этапы инженерно- Целевое назначение 
работ на этапе

Основные виды работ на этапе 
при строительстве

площадном линейном

геологических
изысканий

площадном линейном

Х озяй ствен н ая необходим ость и эк о 
номическая целесообразность строи
т ел ь ст в а

И зучение природ
ных условий райо
на предполагаем о
го строи тельства

Технико-эконом ическое сравнение в а 
риантов. Вы бор оптимального вар и 
ан та

Р аб о ты  на 
спективны х 
ан тах

пер-

У стан овлеви е в о з 
м ож н ы х вариан тов 
располож ени я о б ъ 
екта  стр ои тельства 
и вы бор перспек
тивны х вар иантов

И зучение и ср а в 
нение вар иантов с 
целью  вы бора оп
тим ального из них

Сбор и обобщ ение м атер иалов ранее 
выполненных геологических, гидро
геологических и инженерно-геологиче
ских работ

Районирование 
территории д л я  
предполагаем ого 
стр ои тельства 
И нж енерно-геоло
гическая рекогнос
цировка
И нж енерно-геоло
гическая рекогнос
цировка

К ам еральн ое т р а с
сирование

В озм ож н о аэрови 
зуальн ое обследо- 
I ванне
А эроф отосъем ка и 
инж енерно-геоло
гическое дешифри
рование ее м атери
алов по вариантам  
тр ассы

М елком асш табны е 
и среднем асш таб
ные съем ки  всего  
района

М елком асш табн ая 
инж енерно-геоло
гическая съ ем ка 

I всего района



К ом поновка з д а 
ний и сооруж ений. 
П редварительны е 
расчеты  оснований. 
В ы б ор  типа фун
д ам ен тов

стков

вы х проектов

приятий

О кончательны е 1Разработка 
расчеты  оснований видуальны х 
зданий и соо р у ж е- ектов

инди
про

Р а зр а б о т к а  проектов организации 
стр ои тельства  
Уточнение проектов зданий и соор у
ж ений и проектов организации стр о
и тельства

Р аб оты  на вы бран- 
ном вар ианте

1-

1-

и
1-

И зучение и оцен
к а  инж енерно-гео
логических условий 
на выбранном в а 
рианте

- Р аб оты  в сфере
- влияния зданий и 

сооруж ений на 
грунты и в  сфере 
производства стр о
ительных работ

И зучение условий 
фундирования з д а 
ний и сооружений, 
составлен и е р ас
четных схем  осно
ваний

Р аб оты  в период 
строи тельства

,

Корректировка вы 
данных заключений 
и прогнозов

.

Крупном асш табная 
инженерно-геоло< 
гическая съ ем ка  
строительной пло 
щ адки

Трассирование на 
местности. Крупно
м асш табная инж е
нерно-геологиче
ск а я  съ ем ка на 
участках индиви
дуального проекти
рования

И нж енерно-геологическая р азвед ка на 
участках располож ения защ итны х 
сооруж ений
И нж енерно-геологическая р азвед ка  в 
сфере влияния зданий и сооруж ений 
на грунты и в сфере производства 
строительны х работ

Д окум ентация строительны х вы ем ок 
и котлован ов. Контрольные инженер
но-геологические работы

П р и м е ч а н и я :  L  При соответствую щ ем  обосновании отдельны е этапы  инженерно-геологических изысканий 
могут быть опущены или совмещ ены  с  другими этапами.

% П р и вязка этап ов к  стадиям  проектирования осущ ествляется  индивидуально д л я к аж д о го  объекта и зы ска
тел ьской  организацией по согласован и ю  с  проектной организацией.

3 . Д етал ьн ость  р аб о т на к аж д ом  этапе устан авли вается  нормативными документами по инженерным 
изысканиям д л я  основных ви дов строи тельства.



за стр а и в а ем ы х  тер ри тори ях, п оск ол ьк у  на стадии  изы сканий н еоб
ходи м о оценить влияние хим и ческого с о с т а в а  в о д  на основания 
ф ундам ентов сооруж ени й . Н а разли чны х ста д и я х  проектирования в 
задач и  ги дрохи м ически х и сследован и й  м о гу т  вх од и ть:

изучение качествен н ого  с о с т а в а  п одзем н ы х в о д  д л я вы явлен и я 
закон ом ер н ости  его  ф орм ирования в  у сл о ви я х  естествен н ого и н ар у
ш енного ги дроди н ам ического р еж и м а;

оценка агр есси вн ости  п овер хн остн ы х и подзем н ы х во д  по отн о
ш ению к  разли чны м  строи тельны м  м атер и ал ам  и оборудован и ю ;

изучение хим и ческого с о с т а в а  инф ильтрационных во д  при их 
взаи м од ей стви и  с  различны м и почвам и и горными пор одам и , и зм е
няю щ ими агр есси вн ы е св о й ств а  эти х  п ор од ;

составл ен и е  пр огн оза при наруш ении естествен н ого  водн ого ре
ж и м а ;

изучение вли ян и я хим и ческого со с т а в а  природны х во д  на с о в 
ременны е геологи чески е п роцессы  (к ар ст , суф ф озия, оползни и т. д . ) ;

изучение влияния ан тропогенного во зд ей стви я  (пр ом стоки , р уд
ничные о т в а л ы , п о д зем н ая  газиф и каци я углей и горю чих слан ц ев 
и т. д .)  на химический с о с т а в  п одзем н ы х и повер хн остн ы х во д .

О цен ка интенсивности загр язн ен и я п одзем н ы х во д  оп р еделяется 
соотнош ен ием  техн оген н ы х и природны х ф акторов. Д ом инирую щ ими 
техн оген ны м и  ф акторам и  я в л я ю т ся : больш ие объем ы  сбр оса ж и д ки х 
и твер д ы х  о т х о д о в  п р о и зво д ств а ; вы со к а я  инф ильтрация сточны х 
во д ; зн ачи тельн ы е утечки п р ои зводствен н ы х р а ство р о в ; потери 
сы р ья и го то во й  продукци и ; больш ие сод ер ж ан и я ингредиентов в  
пром ы ш ленны х о т х о д а х ; вы со к а я  за га зо в а н н о ст ь  атм осф еры  га зо - 
вы б р о сам и  пром предприятий и тр ан сп ор та; больш ие испаряю щ ие 
п лощ ади  зер к а л а  сточн ы х в о д  в  н акоп и телях и к о л л ек то р ах ; нали 
чие в  сточн ы х в о д а х  л етучи х соединений.

О сн овн ы м и  природны ми ф акторам и , усиливаю щ им и загр язн ен и е 
п од зем н ы х  в о д , я в л я ю т с я : с л а б а я  е стествен н а я  защ и щ ен ность во д о 
н осн ого гор и зон та; совп аден и е об л астей  питания, распространения 
и р а згр у зк и ; вы соки е ф ильтрационные сво й ства  пород зон ы  аэрации 
и водон осн ого  п л а ст а ; благопр иятны е клим ати чески е ф акторы  (б о л ь
ш ие го д о вы е  су м м ы  атм осф ерн ы х о са д к о в , их зн ачи тельн ая интен
си вн о сть , ск о р о сть  и н аправлен ие п р еобладаю щ и х в е т р о в ). Е с т е с т 
вен н ая  защ и щ ен н ость во д он осн ого  гор и зон та оп р ед еляется : м ощ 
н остью  слабоп р он и ц аем ы х отлож ен и й , зал егаю щ и х  с  поверхности и 
экран и рую щ и х поступлен ие загр язн ен н ы х атм осф ерны х о са д к о в ; н а
личием или о тсу тстви ем  «окон » в  его к р овл е  и п одош ве; м ощ ностью  
р азд ел я ю щ и х  во д о у п о р о в ; наличием или отсу тстви ем  гидравлической 
св я зи  м е ж д у  водон осн ы м и  гор изон там и .

З а гр я зн ен н ы е п одзем н ы е во д ы  п р ед ставл я ю т собой слож н ы е 
н еустой чи вы е си стем ы , пр ои зводн ы е о т  природны х во д , загр язн ен н ы х 
атм осф ер н ы х о са д к о в  и сточн ы х во д . Степень загр язн ен и я п од зем 
ны х во д  о п р ед ел яется  соотнош ением  природны х и техногенны х 
ф ак тор о в и интен си вн остью  гидродинам ических и ф изико-химиче
ск и х  п р оц ессов , п р отекаю щ и х в  водон осн ом  п ласте. К  ведущ им  
ги др оди н ам и чески м  п р оц ессам  о тн о ся тся  процессы  р азб авл ен и я и 
ги дроди сперси и. Ф и зи ко-хи м и чески е процессы  м ассоп ер ен оса пред
ст а в л е н ы  пр оцессам и  к о м п л ексо об р азован и я  осаж д ен и я  —  р аство р е
ния, оки слен и я —  во сстан о вл ен и я , сорбции.

3 .1 1 .  О бы чно в  п р акти ке и н ж ен ерн о-геологически х изы сканий 
и сп о л ь зу ет ся  геол оги ч еск ая  класси ф и кац и я категори й  слож н ости , 
п р и вед ен н ая в  т а б л . 5 . И сп о льзован и е этой  классиф икации опр ав-
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Т а б л и ц а  б

Характеристика категорий сложности инженерно-геологиче
ских и гидрогеологических условий

I II

Однообразные осадоч
ные породы. Страти
графия простая. М ар
кирующие горизонты 
выражены ясно. Зале, 
гание пластов горизон 
тальное или очень по 
логое, моноклиналь 
ное. Формы рельефа 
несложные, хорошо 
Прослеживаемые* П од
земные воды однород 
ного химического со 
става приурочены к 
пластам однородны* 
пород. Резкие прояв 
лени я физико-геологи 
ческих процессов от 
сутствуют

а) Однообразные осадоч
ные породы со слабовы- 
раженными маркирую
щими горизонтами. Эф
фузивные и интрузивные 
породы ограниченного 
распространения. Взаи
моотношения между оса
дочными и изверженны
ми породами простые. 
Залегание пластов гори
зонтальное, моноклиналь 
ное или в виде простых 
пологих складчаты? 
:труктур. Формы релье 
t>a эрозионно-аккумуля 
гивные с многочисленны
ми или неясно вы ра
женными террасами. Р ез
кие проявления физико
геологических процессов 
отсутствуют. П реоблада
ют пластовые водонос
ные горизонты, не выдер
жанные по простиранию 
I мощности, с неоднород
ным химическим соста
вом;
1) Районы I категории 
сложности со значитель
ным развитием физико
геологических явлений, 
влияющих на инженерно- 
геологические условия 
местности, или со значи
тельным развитием пород, 
отличающихся цизкой 
несущей способностью, 
или с не выдержанными 
ни по простиранию, ни по 
мощности водоносными 
горизонтами с неодно
родным химическим со
ставом воды

___________ш __________

а) Комплекс раз
нообразных пород 
сложного литоло
гического состава. 
Метаморфические, 
эффузивные, инт
рузивные породы. 
Развиты складча
тые н разрывные 
нарушения. Преоб
ладаю т горные или 
предгорные формы 
рельефа. Различ
ные типы подзем
ных вод со слож 
ными условиями 
залегания

б) Районы II кате
гории со сложной, 
трудно картируе
мой тектоникой 
или со значитель
ным развитием фи. 
зико-геологических 
явлений, влияющих 
на инженерно-гео
логические усло
вия местности
в) застроенные тер
ритории подтоплен
ные и потенциаль
но подтопляемые

дано в тех случаях, когда инженерно-геологические изыскания, а 
точнее инженерно-геологическая съемка в мелком или среднем 
масштабе проводятся на больших площадях, где действительно 
имеют место и значение все перечисленные в классификации харак
теристики. Когда ж е инженерно-геологические изыскания (крупно-
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Т а б л и ц а  6s
Категории сложности инженерно-геологических условий и их характеристика

Факторы
I (простая) II (средняя) III (сложная)

Геоморфологические П лощ адка (участок трассы ) в 
пределах одного геоморфоло
гического элемента. П оверх
ность горизонтальная, не рас
члененная

П лощ адка (участок трассы ) в 
пределах нескольких геоморфо
логических элементов одного 
генезиса. Поверхность наклон
ная, слабо расчлененная

П лощ адка (участок трас
сы ) в  пределах несколь
ких геоморфологических 
элементов разного гене
зиса. Поверхность сильно 
расчлененная

Геологические —  в сфере 
взаимодействия зданий и 
сооружений с геологиче
ской средой

Не более двух различных по 
литологии слоёв, залегающ их 
горизонтально или слабо на
клонно (уклон не более 0 ,1 ) . 
Мощность вы держ ана по про
стиранию. Незначительная сте
пень неоднородности слоев по 
показателям свойств грунтов, 
незакономерно изменяющихся в 
плане и по глубине. Скальные 
грунты залегаю т с поверхности 
или перекрыты маломощным 
слоем

Не более четырех различных по 
литологии слоев, залегающ их 
наклонно или с выклиниванием. 
Мощность изменяется по про
стиранию закономерно. Законо
мерное изменение характерис
тик грунтов в  плане или по 
глубине. Скальные грунты име
ют неровную кровлю и пере
крыты нескальными грунтами

Более четырех различных 
по литологии слоев. 
Мощность резко изменя
ется по простиранию. 
Л  инзовидное залегание 
слоев. Значительная сте
пень неоднородности сло
ев по показателям 
свойств грунтов незако
номерно и (или) законо
мерно изменяющихся в 
плане или по глубине. 
Скальные грунты имеют 
сильно расчлененную 
кровлю и перекрыты не
скальными грунтами



Гидрогеологические —  в  
сф ере взаи м одействия 
зданий и сооруж ений с  
геологической средой

П одзем ны е воды  отсутствую т 
или имею тся вы держ анны й го 
ризонт грунтовы х во д  с  одно
родным химическим составом

Д в а  и более вы держ ан ны х го
ризонта подземны х вод , м еста 
ми с  неоднородным химическим 
составом  или обладаю щ ие на
пором

Горизонты  подземны х 
во д  не вы держ ан ы  по 
простиранию и по мощ 
ности с  неоднородным 
химическим составом . 
М естам и  сл ож н ое чере
довани е водоносны х и 
водоупорны х пород. Н а 
поры подземны х во д  и з
м еняю тся по простира
нию

Ф изико-геологические 
процессы и явления, от
рицательно влияю щ ие на 
условия строи тельства и 
эксплуатации зданий и 
сооруж ений

О тсутствую т И мею т ограниченное распро
странение

И м ею т ш ирокое распро
странение

П р и м е ч а н и е .  Категории слож н ости  инженерно-геологических условий следует, к ак  правило, у стан авли вать  
по совокупности ф акторов, указан н ы х в  таблице.

Нели какой-либо отдельный ф актор относится к  более вы сокой категории слож н ости  и я вл яется  определяю 
щ им при принятии основных строительны х решений зданий и сооруж ений, то  категорию  слож н ости  инженерно
геологических условий сл ед у ет  у стан авли вать по данном у ф актору. В  этом  случае долж н ы  бы ть увеличены об ъ е
мы  или дополнительно предусмотрены только те  виды  работ, которы е необходимы  д л я  обеспечения выяснения 
влияния на проектируемые здан и я и сооруж ени я именно данного ф актора.



м асш табная инженерно-геологическая съем ка н инженерно-геологи
ческая р азвед ка) проводятся на небольших площ адях, измеряемы х 
сотнями квадратн ы х метров или несколькими гектарами, некоторые 
приведенные в классификации характеристики утрачиваю т свое 
значение. П о этой причине в ряде организаций были разработаны  
свои классификации слож ности инженерно-геологических условий, в 
той или иной мере учитываю щ ие специфику проведения инженерно
геологических изысканий на ограниченных по размерам площ адях. 
О днако в целях унификации вопроса о классификации категорий 
слож ности инженерно-геологических условий при обосновании 
объем ов и м етодов производства крупномасш табной инженерно-гео
логической съемки и разведки рекомендуется п ользоваться  класси 
фикацией, приведенной в  табл . 6.

3 .1 2 (3 .3 ) . Программа инженерно-геологических изысканий, 
составляемая в соответствии с требованиями пп. 1.13 и 1Л 4 насто
ящей главы, Дополнительно должна содержать:

сведения о геоморфологическом и геологическом строении, гид
рогеологических условиях, о неблагоприятных физико-геологических 
процессах и явлениях, о составе, состоянии и свойствах грунтов 
района (участка) строительства;

обоснование масштабов инженерно-геологической съемки и 
систем опробования грунтов и подземных вод с учетом сложности 
инженерно-геологических условий и типа проектируемых сооруже
ний, сроков и частоты проведения стационарных наблюдений;

особые требования к составу, объему и методам работ на уча
стках развития неблагоприятных физико-геологических процессов и 
явлений (карста, оползней, селей и др.), а также распространения 
специфических по составу и состоянию грунтов (просадочных, за- 
торфованных, набухающих, засоленных, вечномерзлых и др.).

3 .1 3 . В  пп. 1.13 и 1.14 главы  СН иП  И -9-78  приведены основные 
требования к содерж анию  программ инженерных изысканий. О дн а
ко при составлении программ по инженерно-геологическим и зы ска
ниям, особенно на у частках  развития неблагоприятных физико-гео
логических процессов и явлений, а та к ж е  распространения специ
фических по составу  и состоянию  грунтов необходимо учиты вать 
ряд дополнительных требований к обоснованию  объем ов работ и 
м етодам  их проведения. С этой целью  долж н а быть тщ ательно про
анализирована степень инженерно-геологической изученности с 
построением инженерно-геологической модели участка проектируе
мого сооруж ения, оценены сл ож н ость инженерно-геологических у с
ловий, взаи м одействие проектируемого сооруж ения и геологической 
среды  исходя из его назначения, конструкции и реж има эксп луата
ции. Н а этой основе в программе определяю тся границы сферы 
взаи м одей стви я проектируемого сооруж ения с геологической средой 
и формулируются задачи  инженерно-геологических работ. Границы 
выделенной сферы взаи м одействия объективно определяю т площ адь 
и глубину проведения разведочны х работ, а сформулированные з а 
дачи п озволяю т наметить си стем у инженерно-геологической р азвед 
ки и ее парам етры , т. е. определить, где и в каких м естах  необхо
дим о вскры ть, геологический р азрез, произвести отбор проб грунтов 
д л я  лабораторн ы х испытаний, изучения свой ств грунтов полевыми 
м етодам и и т. д .

3 .1 4  При проектировании гидрогеологических работ в програм
ме следу ет  учиты вать задачи  и специфику прогноза уровенного ре
ж и м а исходя из предварительной оценки гидрогеологических уело-
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вий, методологию  исследования формирования уровенного р еж и м а, 
а т а к ж е  слож н ость природных условий и степень освоения (застр ой 
ки) территории.

О сновные задачи  прогноза формулируются следую щ им обр азом : 
оценка м аксимального подъем а (сниж ения) уровня грунтовы х 

во д  с учетом его сезонных и многолетних колебаний на период 
строи тельства;

оценка м аксимального подъем а (сниж ения) уровня грунтовых 
во д  под действием техногенных ф акторов при эксплуатации зданий, 
сооружений с  учетом сезонных и многолетних колебаний уровня 
грунтовых вод.

П од максимальны м уровнем следует понимать прогнозный уро
вень на заданный момент времени и с  определенной степенью  ве 
роятности.

М етодология исследования формирования уровенного реж и м а 
на застроенны х территориях вклю чает:

вы явление источников возм ущ ения, их количественную  оценку 
по данным стационарных реж имны х наблюдений и прогнозирование 
изменения уровенного реж има грунтовы х во д  в о  времени;

по известны м источникам возм ущ ения прогнозирование изм ене
ния уровенного реж им а грунтовы х во д  во  времени;

составление кар т прогнозных уровней грунтовы х вод .
'На потенциально подтапливаем ы х и подтопляем ы х территориях 

или в  слож н ы х гидрогеологических у слови ях определение расчетны х 
фильтрационных парам етров водонасыщ енны х пород и пород зоны  
аэрации, получение необходимы х данны х по взаи м освязи  м еж д у  
водоносными горизонтами и поверхностными водам и, оценка допол
нительного инфильтрационного питания под действием  техногенных 
ф акторов часто вы зы ваю т серьезны е затруднения. И ногда н еобхо
димые данные м огут быть получены лишь после вы полнения к ак  
минимум годового цикла стационарных наблюдений и больш ого 
объем а опытно-фильтрационных (иногда опы тно-производственны х) 
работ, требую щ их значительных за тр а т  времени и ср едств. В  таки х 
случаях в  программе следует предусм атривать, с  учетом у стан о в
ленной стадийности проектирования объ екта , поэтапное выполнение 
гидрогеологических работ, когда р езультаты  к а ж д о го  преды дущ его 
этапа являю тся основанием для проектирования последую щ его. П о 
этапное выполнение работ п озволяет свести  за тр а ты  к  минимуму.

3 .1 5 (3 .4 ) .  Сбор, анализ и обобщ ение данны х о  природных у с
лови ях производятся в  целях разработки  рабочей гипотезы  об  ин
ж енерно-геологических услови ях района (у ч а с т к а ), определения к а 
тегорий слож ности этих условий, обоснования направленности 
изысканий, необходимого со става  р абот, оптимальных объем ов и р а
циональных м етодов их производства.

О собое внимание следует обр ащ ать на сбор м атер и алов, х а р а к 
теризую щ их распространение, услови я залеган и я и ф изико-механи
ческие свой ства  специфических пб со ст а в у  и состоянию  грун тов, а 
т а к ж е  условия возникновения и причины р азви ти я неблагоприятных 
физико-геологических процессов и явлений.

 ̂ 3 .16 , Сбор, изучение и обобщение данны х о природных услови ях 
района (участка) строи тельства и м атер иалов изысканий прош лых 
лет долж н ы  производиться в такой технологической п осл ед овател ь
ности.

Д л я  составления рабочей гипотезы  об инженерно-геологических 
условиях района в  целом , сравнительной оценки участков в о зм о ж -
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ного расположения проектируемого объекта, определения категории 
сложности инженерно-геологических условий и условий производ
ства работ подлеж ат сбору материалы регионального характера: 
общие сведения о климате и экономике района, физико-географи
ческие очерки, отчеты о  выполненных геологических, гидрогеологи
ческих и инженерно-геологических мелкомасштабных съем ках все
го района, а такж е участков возможного расположения проектиру
емого объекта.

Одновременно со сбором материалов регионального характера 
по каж дом у возможному варианту расположения проектируемого 
объекта составляется картотека материалов изысканий прошлых 
лет. В  картотеке необходимо указы вать границы территории, в 
пределах которой выполнялись работы, характер работы, объемы по 
отдельным видам (например, расположение, число и глубина сква
жин, способы их проходки, места отбора и число образцов и т. д .) , 
основные результаты, выводы по инженерно-геологическим условиям 
строительства, места хранения отчетных материалов.

3 .17. Д ля характеристики инженерно-геологических условий 
строительства по каж дом у перспективному варианту расположения 
проектируемого объекта сбору подлежат материалы изысканий 
прошлых лет, выполнявшихся на площ адях в  пределах каж дого 
варианта или примыкающих к нему (отчеты о геологических, гид
рогеологических и инженерно-геологических съемках среднего и 
крупного масш табов, отчеты об инженерно-геологической разведке 
под крупные строительные объекты и т. д .) . Особое внимание 
следует обращ ать на сбор материалов, характеризующих распро
странение, условия залегания и физико-механические свойства спе
цифических грунтов (просадочных, набухающих, засоленных, затор- 
фованных, вечномерзлых и пр.), а такж е условия возникновения 
и причины развития неблагоприятных физико-геологических процес
сов (оползней, селей, карста, термокарста, подземных льдов и д р .).

Изучение и обобщение собранных в  данном случае материалов 
направлено на уточнение рабочей гипотезы об инженерно-геологи
ческих условиях на каж дом  перспективном варианте, сравнение 
перспективных вариантов м еж ду собой по сложности инженерно- 
геологических условий и условий производства работ, установление 
достаточности собранных материалов для обоснования разработки 
основных объемно-планировочных и конструктивных решений зда
ний и сооружений проектируемого объекта по каж дом у варианту 
или сокращения объемов работ, выполнение которых необходимо 
для обоснования разработки основных проектных решений по к аж 
дом у перспективному варианту.

Д л я  обоснования производства геофизических работ оценива
ется геофизическая изученность территории (района, участка), ис
пользую тся материалы, характеризующие геологическое строение и 
литологические особенности разреза.

3 .18 . Д л я характеристики гидрохимических условий строительст
в а  по каж дом у перспективному варианту расположения проектиру
емого сооружения следует собрать следующие материалы и сведе
ния:

о технологии предприятия;
об общ езаводском водопотреблении и водоотведении;
о наличии водопотребляющих и горячих цехов, расположении 

этих цехов и водных коммуникаций на территории предприятия, 
необходимых для оценки влияния сооружений на естественные при
родные условия;
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о си стем ах подачи воды , ее качестве и суточном водопотребле- 
нии и водоотведении;

о проектируемых си стем ах д р ен аж а, си стем ах ливнестока и т. д .; 
о ви дах  накопителей отходов п рои зводства (тверды е, ж идкие, 

двухф азны е, одноф азные —  соотношение твердой и ж идкой ф а з);
о  м естах  сброса пром стоков, их числе, химическом со ставе , а г

рессивности, температуре и т . д .;
о м естах  сброса тверды х промыш ленных отходов, их составе, 

объем е;
о со ста ве  пы легазовы бросов.
Р а б о та  по сбору м атериалов позволит вести направленно изы 

скания с учетом мероприятий по предотвращ ению  отрицательного 
воздей стви я техногенных ф акторов на геологическую  среду 
(прил. 4 ) .

3 .19 . При последую щ их р аботах  осущ ествляю тся сбор, изуче
ние и обобщение только тех  м атериалов изысканий прош лых лет, 
которые необходимы д л я  обоснования решения поставленной з а д а 
чи или сокращ ения объем ов полевы х работ, обеспечиваю щ их ее 
решение.

3 .20 . При необходимости разработки прогноза изменения уро
ненного реж има грунтовы х во д  и гидрогеологического обоснования 
защ итны х мероприятий долж н ы  бы ть произведены сбор, изучение и 
обобщение м атериалов, характеризую щ их:

распространение и условия залеган и я водоносны х горизонтов, их 
взаи м освязь ;

взаи м освязь  грунтовых и поверхностны х во д ; 
фильтрационные свой ства водонасыщ енны х грунтов и грунтов 

зоны аэрации;
закономерности колебания уровня подзем ны х во д  (сезонны е и 

м ноголетние);
степень нарушенности естественного уроненного реж и м а и ф ак

торы, вы звавш и е эти наруш ения, в  том числе техногенные; 
условия питания и разгрузки водоносны х горизонтов; 
плотность и тип застройки (на застроенны х тер ри тори ях); 
водопотребление и гу стоту  водонесущ их коммуникаций, величи

ну нормативных и фактических утечек;
системы  сущ ествую щ их дренаж ей  и эф ф ективность их работы .
3 .21 . При необходимости разработки прогноза загрязн ен и я п од

зем н ы х во д  необходимо произвести сбор, изучение и обобщ ение 
м атериалов, характеризую щ их гидрогеологические услови я района 
в целом, сущ ествую щ ие и во зм о ж н ы е источники загрязн ен и я, со 
ст а в  и концентрацию загрязняю щ их компонентов, а  т а к ж е  геологи 
ческое строение и гидрогеологические условия участков р асп о л ож е
ния источников загрязнения.

3 .2 2 (3 .5 ) .  И нж енерно-геологическая рекогносцировка вы полня
ется с  целью ;

оценки кач ества  и уточнения собранны х м атер иалов, освещ аю 
щих инж енерно-геологические услови я района (у ч а с т к а ) строи тель
ст ва , и намеченных вар иан тов разм ещ ения площ адки и тр асс и н ж е
нерных коммуникаций;

сравнительной оценки инж енерно-геологических условий по н а
меченным вар иан там  площ адки и тр асс коммуникаций;

получения данны х, необходимы х д л я  предварительной оценки 
возм ож н ого  естественного р азви ти я физико-геологических процес
сов и изменений геологической среды  под воздей стви ем  стр ои тельст
в а  и эксплуатации предприятий, зданий и сооружений.
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3 .2 3 . И нж енерно-геологическую  рекогносцировку следует про
водить на начальных этап ах  инж енерно-геологических изысканий 
после сбора, ан ализа и обобщ ения м атериалов ранее выполненных 
работ и вы явления зад ач , подлеж ащ и х разрешению при ее прове
дении.

3 .24 . Границы территорий или ширина полосы вдоль кам ераль- 
но намеченной трассы  линейного сооруж ения, в  пределах которых 
необходимо проводить рекогносцировку, долж н ы  определяться, к ак  
правило, в зависим ости от  полож ения основных орогидрографиче- 
ских элем ентов (естественны х р у б еж ей ). При этом  следует учиты 
вать  необходим ость вы явления все х  природных ф акторов, определя
ющих инженерно-геологические условия территории или полосы 
пролож ения трассы .

3 .2 5 (3 .6 ) .  При рекогносцировке производятся марш рутные наб
лю дения, при необходимости —  проходка отдельны х горных вы рабо
ток, зондирование, геофизические работы , опробование грунтов и 
подземны х вод .

3 .26 . М арш руты  следует н азначать, как  правило, по нормали к 
границам основны х геологических структур и геоморфологических 
элем ентов на расстоянии 20Q— 5 0 0  м друг от друга (в  зависим ости 
от категории слож ности инженерно-геологических условий местно
ст и ), а в полосе пролож ения трассы  — вдоль ее оси и по попереч
никам.

3 .2 7 . При выполнении м арш рутов необходимо проводить наблю 
дения и описание местности в целом по марш руту и на отдельных 
точках, характеризую щ их н аблю даем ы е объекты . К  числу таких 
точек отн осятся естественны е обнаж ения грунтов и искусственны е их 
вскры тия карьерам и, котлован ам и , вы ем кам и, естественны е во д о- 
проявления и колодцы , геоморф ологические элементы  и ослож н яю 
щие их формы рельеф а, проявления физико-геологических процес
сов, деф ормированные здан и я и сооруж ени я и т. п. Число точек 
наблюдений при проведении рекогносцировки не нормируется и оп
р еделяется  исполнителем рекогносцировки в процессе ее проведения.

3 .2 8 . Глубину вскры тия геологического р азр еза горными вы р а
боткам и и его  изучения зондированием или геофизическими м ето
дам и  сл еду ет  устан ови ть и сходя из предполагаем ы х разм ер ов сфе
ры взаи м одей стви я зданий и сооруж ений с  геологической средой и 
необходим ости поставленны х перед рекогносцировкой геологических 
за д а ч  (определения мощ ности сл аб ы х водонасыщ енны х грунтов, по
лож ен и я кровли скальны х или вечном ерзлы х грунтов, полож ения 
уровн я грун товы х во д  и т. д .) .

3 .2 9 . М еста  зал ож ен и я горных вы работок, точек проведения 
зондировочны х р абот, размещ ение геоф изических профилей опреде
л яю тся  по р езультатам  м арш рутных наблюдений и описания м ест
ности, и сходя из необходимости решения возникш их у  исполнителя 
рекогносцировки вопросов.

В с е  сопутствую щ ие марш рутным наблюдениям виды  работ не
обходи м о вы полнять с применением портативного мобильного обо
рудован ия.

3 .3 0 . В  услови ях всемерной активизации инженерной д еятел ь
ности человека и ее  отрицательного влияния на геологическую  сре
д у  перед инженерными изысканиями стави тся  зад ач а  проведения 
д етал ьн ы х  гидрогеологических исследований с целью получения дан 
ны х, необходим ы х д л я прогноза загрязнения подземны х вод , их а г
рессивности по отношению к м атериалам  оснований и ф ундаментов
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промышленных й граж дан ских сооружений, а т а к ж е  к карстую щ им* 
ся нородам в районах развития карстово-суф ф озионных процессов, 
оказы ваю щ их влияние на устойчивость сооружений.

П од загрязнением подземны х во д  понимается изменение их хи
мического со ста ва , физических свой ств и бактериологических пока, 
эателей по сравнению с естественны м состоянием под влиянием ин
ж енерно-хозяйственной деятельности человека. Разли чаю т четыре 
вида загрязнения подземны х во д : химическое, бактериальное, тепло
вое и радиоактивное. Химическое загрязнение обусловлено поступле
нием в воды  химических соединений главны м  образом  из промыш 
ленных отходов, сельскохозяйственны х удобрений и ср едств защ иты  
растений. Бактериальное загрязнение связан о с поступлением пато
генных микроорганизмов из хозяй ствен н о-бы товы х отходов, тепло- 
ловое —  с  изменением теплового реж им а подземны х во д  в  р езульта
те инфильтрации горячих пром стоков. Радиоактивное* загрязнение 
вы р аж ается  в  повышении содерж ан и я в подземны х во д ах  ради оак
тивных элем ентов, источником которы х в  основном явл яю тся  о тх о
ды  добы ваю щ ей и горнообогатительной промышленности. Н аиболь-

Т а б л и ц а  7

Отрасль промышленности Ингредиенты

Х имическая Сульф иды, цианиды, непредельные 
углеводороды , пиридин, фенолы, ани
лин, амины, бензол, толуол, метанол, 
ф ормальдегид

Р удообогати тельная (обо
гащение ж елезн ы х руд и 
руд цветны х м еталлов)

Сульфиды, цианиды, фенолы, нефте
продукты, дитиофосф аты, ксантогена- 
ты

М аш иностроительная и м е
таллообр абаты ваю щ ая

Ц ианиды, нефтепродукты

М еталлургическая Ц ианиды, роданиды» нефтепродукты

Н еф теперерабаты ваю щ ая и 
неф техимическая

Н еф тепродукты, ароматические у гл е
водороды , фенолы, ф ормальдегид, 
фурфурол, сульфиды

Ц еллю лозн о-бум аж н ая Различны е органические соединения

Д обы ваю щ ая Н еф тепродукты

Теплоэнергетическая
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шую опасность имеет химическое загрязнение вви ду Широких м асш 
табов его развития. В  подземные воды  поступает больш ое количество 
загрязняю щ их компонентов. Н аиболее распространенные из них при
ведены  в  табл. 7 . П о степени влияния на химический состав  природ
ных вод  ведущ ее м есто заним аю т отходы  химической, м еталлургиче
ской, целлю лозно-бум аж ной, теплоэнергетической, добы ваю щ ей, гор
нообогатительной, нефтехимической, маш иностроительной и м еталло
обрабаты ваю щ ей промышленности. Сущ ествую щ ие источники химиче
ского загрязнения подземны х во д  д ел я тся : на постоянно действую 
щие, периодически действую щ ие и случайные. И х типизация приве
дена в табл. 8. Т а б л и ц а  8

Источники загрязнения подземных вод по характеру их воздействия

постоянно
действующие

П руды -накопите
ли
Х востохранилищ а 
«Б ел ы е моря» 
К ан алы  д л я пере
броски сточны х 
во д
Золоотстойники 
П оля орошения 
С олеотвалы  горно
химической про
мыш ленности 
У стан овки  д л я  з а 
качки сточны х во д  
в  неф тепродуктив
ные горизонты

периодически действующие случайные

Утечки сы рья и готовой 
продукции в м естах  их 
хранения и транспорти
рования

Аварийные прорывы 
сети промышленной и 
хозяйственно-быто
вой канализации

Атмосферные осадки, со 
держ ащ и е продукты  в ы 
щ елачивания твер ды х от
ход ов, сы рья или готовой 
продукции
Атмосферные осадки, з а 
грязненные газовы б р о са- 
ми промпредприятий и 
транспорта
Атмосферные осадки , з а 
грязненные пестицидами 
и компонентами удобр е
ний
С пуск промывочных сточ
ных во д
С брос отработанны х про
дуктов эксплуатации 
транспорта
Утечки горю че-смазочны х 
м атер иалов в  м естах  их 
хранения

Аварийные прорывы 
трубопроводов и с к в а 
жин, используем ы х 
для захоронения т о к 
сичных пром стоков 
Сам оизлив в о д  и неф
ти из незатампониро- 
ванных буровы х с к в а 
ж ин в  неф тедобыва
ющих районах

Утечки сточны х во д  
добы ваю щ ей промыш 
ленности в  р езу л ьта
т е  нарушения правил 
оборудования и лик
видации разведочн ы х, 
эксплуатационны х и 
наблю дательны х с к в а 
ж ин

Н аи более глубокие изменения химического со става  и физических 
сво й ств  п одзем н ы х во д  происходят в  р езультате инфильтрации про
мыш ленных стоков. П о содерж анию  загрязн яю щ и х компонентов ж и д 
кие промыш ленные отходы  д еля тся  на четы ре группы.

В  первую  группу вх о д я т  сточны е воды  химической промыш 
ленности, перерабаты ваю щ ей неорганическое сы рье (содовы е, серно
кислы е, азотн отуковы е з а в о д ы ), предприятия черной и цветной м е
таллургии, маш иностроения и м еталлообработки, фабрик обогащ ения 
черных и цветны х м еталлов.



Вторую  группу составляю т стоки горнодобы ваю щ их, углеобога
тительных, некоторых рудообогатительны х предприятий (обогащ ение 
кварцевы х и марганцевы х р у д ).

Третью  группу составляю т сточные воды  химических (органиче
ский си н тез), коксохимических, газослан ц евы х, неф теперерабаты ваю 
щих, целлю лозно-бум аж ны х предприятий. Токсичными в них я в л я 
ю тся красители, см олы , фенолы, тетраэтилсвинец, дихлорэтан, син
тетические ж ирные кислоты  и спирты.

В  четвертую  группу вх о д я т  сточные воды  д р о ж ж е вы х , картоф е- 
ле-крахм альн ы х, сахарн ы х, пивоваренны х за во д о в . Они, проникая 
в водоносный горизонт, способны сущ ественно ухудш ить качество 
воды , не д елая  ее токсичной.

О собую  группу составляю т бы товы е сточные воды , содер ж ащ и е 
наряду с минеральными вещ ествам и  всевозм ож н ы е органические 
примеси.

3.31 ( ( 3 .7 ) .  И нженерно-геологическое опробование в  процессе 
рекогносцировки следует осущ ествлять с  целью  установления лито
логических ви дов грунтов и предварительной оценки возм ож н ости  
использования их в  качестве оснований зданий и сооруж ений. Д л я  
этого необходимо проводить выборочное определение классиф ика
ционных показателей  свой ств грунтов, типизацию их по литологиче
ским видам и оценку прочностных и деформационных сво й ств  с  
использованием таблиц нормативных значений п оказателей  сво й ств 
грунтов, уравнений корреляционных зависим остей и ан алогов.

3 .32 . И нженерно-геологическое опробование грунтов в  процес
се  рекогносцировки осущ ествляется в  тех  случаях, когда анализ 
фондовых и литературных м атериалов по району (участку) строи
тельства сви детельствует о недостаточной изученности грунтовы х 
условий, не позволяю щ ей установить литологические (петрографиче
ские) типы грунтов, намечаемы х к использованию  в  кач естве  осн о
ваний зданий и сооружений.

3 .33 . Разм ещ ение на территории рекогносцировки пунктов опро
бования грунтов определяется, в первую  очередь, геологическими 
(инженерно-геологическими) соображ ениям и и не обязательн о д о л ж 
но у вя зы ваться  с предполагаемы м располож ением  сооруж ений. И с
кусственное вскры тие р азр еза отлож ений производится в  минималь
но возм ож н ом  объем е при необходимости более дробного п одр азде
ления вы деленны х литолого-петрограф ических типов грунтов, а  т а к 
ж е  для оценки классиф икационных п оказателей  их свой ств при ре
шении зад ач  зонирования территории по ви дам  использования и ин
женерной подготовки территории.

3.34. При проведении инж енерно-геологической рекогносцировки 
в хорош о обнаж енны х и глубоко расчлененных районах наиболь
ший объем  информации м ож ет быть получен з а  счет опробования 
грунтов в  обнаж ениях. Н а вы бранны х в  процессе марш рутных н а
блюдений опорных обнаж ениях вск р ы вается  расчистками р азр ез, 
испы ты ваю тся грунты с  помощ ью  тарированны х полевы х приборов, 
а т а к ж е  отбираю тся и и спы ты ваю тся контрольные образцы  в  поле
вы х лаборатори ях.

3 .35 . В  районах со  сплош ным покровом четвертичных о т л о ж е 
ний осущ ествляю тся проходка отдельны х горных вы работок и испы
тание грунтов скоростными полевыми м етодам и  (стати ческое и ди 
намическое зондирование, зондировочно-каротаж ны е м етоды , в р а 
щ ательный ср ез, искиметрия и т . д .) .  В  процессе документации гор 
ных вы работок фиксируются все  особенности с о ст а в а , состоян ия и
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свой ств грунтов, отм ечаю тся признаки их изменчивости, сх од ства  и 
различия с грунтами в других вы р аботках и обнаж ениях.

О собое внимание следует обратить на вы явление и характери
стику грунтов, обладаю щ их специфическим составом  или сво й ства
ми (засоленны х, заторф ованны х, просадочных, набухаю щ их, вечно
м ерзлы х и т. п .), на наличие ослабленны х прослоев, элементы  за л е 
гания, текстурны е особенности, величину льдистости, характер  кри
огенной текстуры , реакцию грунтов на вскры тие их горной вы р абот
кой, слабо вы раж ен н ы е признаки физико-геологических процессов и 
явлений и др.

Р езу л ьтаты  испытаний грунтов скоростными полевыми экспресс- 
м етодам и позволяю т оценить неоднородность состава  и состояния 
грунтов, устан ови ть границы различаю щ ихся по физико-механиче
ским свой ствам  песчаных и глинистых грунтов и определить п ок аза
тели некоторых их свой ств.

3 .3 6 . При инженерно-геологической рекогносцировке исследую т
ся  те  свой ства , знание которы х необходимо, во-первы х, д л я  отнесе
ния грунтов к том у или иному номенклатурному виду и, во -вт о 
рых, д л я  обеспечения возм ож н ости  предварительной оценки прочно
стны х и деформационных свой ств вы деляем ы х грунтов по таблицам 
и корреляционным зави си м остям , рекомендуемым в нормативных и 
справочных докум ентах, или по м атериалам  исследований грунтов 
на объекте-ан алоге с  близкими инженерно-геологическими усло
виями.

3 .3 7 . В  процессе опробования вы борочно определяю тся класси 
фикационные и косвенны е п оказатели  свой ств грунтов. К  числу 
классиф икационных показателей  отн осятся :

д л я  скальны х грунтов —  петрографический состав , временное 
сопротивление одноосному сж ати ю  в  насыщ енном водой состоянии, 
раствори м ость и разм ягчаем ость в во д е ;

д л я  крупнообломочных грунтов —  размер крупнообломочного 
м атер иала, его соотнош ение с заполнителем , состав и состояние з а 
полнителя;

для песчаных грунтов —  зерновой (гранулометрический) состав , 
плотность слож ения, степень водонасыщ ения;

для глинистых грунтов —  число пластичности, консистенция, про- 
садочность, способность к набуханию , засоленн ость, содерж ание ор
ганического вещ ества ;

д л я  веч н ом ер зл ы х — величина льдистости и криогенное строе
ние.

При необходимости м огут бы ть поставлены  задачи  получения в 
процессе рекогносцировки и других показателей свой ств грунтов.

3 .3 8 . Выборочную  оценку механических свой ств грунтов следу
ет  производить с  использованием :

табли ц нормативных значений прочностных и деформационных 
характери стик грунтов, приведенных в прил. 2  гл авы  СН иП  П -1 5 -7 4  
«О снования зданий и сооруж ений», таблиц расчетны х значений теп
лоф изических и прочностных характеристик м ерзлы х грунтов, приве
денны х в  прил. *1 и 3 гл авы  GH h-П И -1 8 -7 6  «О снования и фундамен
ты  на вечн ом ерзлы х грун тах» и табли ц прил. 4  и 6 «У казаний по 
зондированию  грунтов д л я  строи тельства» (ОН 4 4 8 -7 2 ) ;

региональных таблиц, составлен н ы х по определенному региону 
на осн ове исследования корреляционных связей  м еж д у  прочностны
ми и деформационными характеристикам и, с одной стороны, и фи
зическими —  с другой;
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значений механических свой ств грунтов, полученных в р езульта
те ранее выполненных изысканий на соседних территориях.

3 .3 9 (3 .8 ) .  При проведении рекогносцировки в  районах развития 
неблагоприятных ф изико-геологических процессов и явлений, вклю 
чая районы влияния горных вы работок на земную  поверхность, не
обходимо:

установить ориентировочные контуры площ адей распростране
ния эти х процессов и явлений;

вы яви ть (по возм ож н ости ) условия и причины их возникнове
ния и развития, а  т а к ж е  наличие деф ормированных зданий и з а 
щитных сооружений;

наметить участки проведения стационарных наблюдений и ис
следований.

3 .40 . П роведение инженерно-геологической рекогносцировки в 
районах развития физико-геологических процессов и явлений имеет 
ряд специфических особенностей, определяем ы х видом физико-гео
логического процесса, характером  его проявления и интенсивностью 
развития.

341 . В  районах развития кар ста  в процессе проведения реког
носцировки долж н ы  быть вы явлены , описаны и типизированы все  
его проявления на. земной поверхности, устан овлен а их приурочен
ность к  определенным геологическим структурам , литологическим 
типам пород и геоморфологическим элем ентам . В  тех  случаях  когда 
поверхностные проявления кар ста  отсутствую т, основное внимание 
следует обращ ать на косвенные признаки его присутствия на. глуби
не, в том числе на аномалии геофизических полей, деформации з д а 
ний и сооружений, гидрологический реж им  во дотоков и водоем ов 
и т. п.

3 .42 . В  районах развития оползней с  помощ ью  рекогносцировки 
проверяю тся слож и вш и еся на основании проработки литературны х 
и ф ондовых м атериалов представления о геоморфологии, генетиче
ском  типе склона, ф ормах наруш ения устойчивости, типах и вр ем е
ни образован ия оползней, стадии их развития и причинах об р азо ва
ния, характере, р азм ер ах и времени обр азован ия деформаций з д а 
ний и сооружений, об эффективности осущ ествленны х на склоне про
тивооползневы х мероприятий.

3 .4 3 . В  районах развития процессов переработки берегов морей, 
озер и водохранилищ  рекогносцировка направлена на вы явлен и е ори
ентировочных разм еров и хар актер а подтопления и переработки бе
регов, образования мелководий и т. д.

3 .4 4 . В  районах с  вечномерзлыми грунтами уточняю тся п олу
ченные при сборе и анализе литературны х и ф ондовых м атер иалов 
представления о зональны х и м естны х законом ер ностях распростра
нения, составе  и льдистости вечном ерзлы х грунтов, ф изико-геологи
ческих криогенных и посткриогенных процессах и обр азован и ях, с в я 
занны х с  сезонным и многолетним промерзанием —  протаиванием 
горных пород (сезонны е и м ноголетнемерзлые бугры  пучения, тер 
м окарст, криогенное растрескивание, повторно-ж ильны е льды , соли- 
флюкция, термоэрозия и д р .) . У точняю тся т а к ж е  границы вы делен 
ных ври дешифрировании м атериалов аэроф отосъем ки и аэр ови зу
альны х наблюдений (если они проводились) типов и ви дов ландш аф 
тов. В  границах наиболее типичных ландш аф тов н ам ечаю тся у ч аст
ки д л я  организации стационарных наблюдений з а  динамикой слоя 
сезонного промерзания —  протаивания, температурны м реж имом 
грунтов в  границах зоны годовы х колебаний тем пературы , а т а к ж е
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клю чевы е участей д л я  последую щ их съемочных работ. О дновремен
но в пределах вы деленных ландш аф тных типов уточняю тся за к о 
номерности распространения и интенсивность проявления физико
геологических процессов и образований, предварительно оценивает
ся их возм ож н ое влияние на инженерные сооруж ения.

При обследовани ях подвергш ихся деформациям зданий и дру
гих инженерных сооруж ений собираю тся сведения об их основани
ях (хар актер е р азр еза , льдистости пород, тем п ературе), принципе 
использования грунтов в  к ачестве оснований, конструкциях фунда
м ентов, особенностях эксплуатации здан и я, в первую  очередь тех, 
которы е м огут наруш ить температурный режим грунтов оснований 
(сбр ос воды  в  вентилируемые подполья, нарушения теплоизоляции 
в  подводящ их теплом аги стр алях и д р .).

3 .46 . В  районах развития селей инженерно-геологическую  реког
носцировку следует проводить в очагах их возм ож н ого зарож дения. 
О сновная ее  цель —  вы явление скоплений ры хлого материала, кото
рый м ож ет  бы ть вовлечен в селевой поток, и предварительное опре
деление их объем ов.

3 .46 . При проведении рекогносцировки на застроенны х террито
риях, в  пределах которы х отм ечается процесс подтопления, долж ны  
бы ть вы явлены  и типизированы основные техногенные факторы, вы 
звавш и е это т  процесс, в том числе источники возмущ ения уронен
ного реж и м а грунтовы х во д  или источники поступления воды  во  
вн овь формируемый техногенный водоносный горизонт.

3 .4 7 . Р езу л ьтаты  рекогносцировки следует отр аж ать  в  закл ю 
чении, содер ж ащ ем : сведения о составе, объем ах, м етодах, сроках 
выполнения и исполнителях р абот; краткую  характеристику физи
ко-географ ических условий района, его  инженерно-геологической 
изученности и инженерно-геологических условий в целом, а т а к ж е  
по вариантам  размещ ения строительного объекта или проложения 
тр асс линейных сооруж ений; предварительную  оценку естественного 
разви ти я ф изико-геологических процессов и возм ож н ы х изменений 
геологической среды  под воздей стви ем  строи тельства и эксплуатации 
зданий и сооруж ений; рекомендаций по проведению последующ их 
инженерно-геологических изысканий.

К заключению необходимо прилагать обзорную карту-схему 
района с указанием вариантов размещения строительного объекта, 
карту фактического материала (направления маршрутов, точки и 
профили проведения всех видов работ, в том числе выполненных 
ранее), карту-схему инженерно-геологических условий и предвари
тельного инженерно-геологического районирования по району в це
лом или по отдельным вариантам размещения строительного объек
та, инженерно-геологические разрезы.

3 .4 8 ( 3 . 9 ) .  И н ж ен ерн о-геологи ческая съ е м к а  пр ои зводи тся в  це
л я х  ком п лек сн ого изучения и оценки и н ж ен ерн о-геологических у с 
ловий р ай о н а  (у ч а с т к а )  стр о и т ел ь ст в а .

Грани цы  проведен ия ин ж ен ерн о-геологической съем ки  в различ
ны х м а с ш т а б а х  сл е д у е т  у ст а н а в л и в а т ь  и схо д я  из н еобход и м ости  вы
явления и изучения ком п он ен тов природной ср ед ы , оп ределяю щ их  
у сл о в и я  стр о и тел ь ств  о б ъ е к т а , и (и л и ) н ам еч аем ы х объем н о-п лан и 
ровоч н ы х реш ений здан и й  и соор уж ен и й .

3 . 4 9 ( 3 .1 0 ) .  В  с о с т а в  и н ж ен ерн о-геологической съ ем к и  в х о д я т :
деш иф рировани е аэр о ф о т о м ат ер и ал о в  и аэр ови зуал ьн ы е наблю 

ден и я;
м ар ш р утн ы е н абл ю ден и я;

6 0



п р о хо д к а  горны х вы р аб ото к  (ск в аж и н , ш урф ов и д р .) ;
геоф изические и ссл ед ован и я;
полевы е и ссл едован и я св о й ств  гр ун тов , вклю чая стати ч еск о е и 

ди н ам и ческое зон д и рован и е;
л аб ор атор н ы е иссл едован и я с о с т а в а  и св о й ств  гр ун тов  и хи м и 

ческого с о с т а в а  подзем н ы х в о д ;
опы тно-ф ильтрационны е р аб о ты ;
стац и он ар н ы е н аблю дени я;
специальны е виды ин ж ен ерн о-геологи чески х и ссл ед ован и й , пре

д усм отр ен н ы е програм м ой изы сканий, вклю чая при н ео б хо д и м о сти  
об сл ед о в ан и е оснований д еф ор м и р ован н ы х здан и й  и соор уж ен и й ;

к ам ер ал ьн ая  о б р а б о т к а  м атер и ал о в .
3 .50 . И нж енерно-геологическая съ ем ка п р едставляет собой ос

новной ком плекс инж енерно-геологических работ, направленный на 
общ ую  оценку инж енерно-геологических условий территории пред
полагаем ого строи тельства, строительной площ адки или тр ассы  ли
нейных сооружений.

Н а этом  этапе работ осущ ествляется обстоятельн ое изучение 
инженерно-геологических условий д л я  обоснования основной стадии 
проектирования, при которой окончательно р азр аб аты вается  гене
ральный план размещ ения проектируемых зданий и сооруж ений, при
нимаю тся их объемно-планировочные и конструктивны е реш ения, 
определяется окончательная стои м ость стр ои тельства, р азр аб аты ва
ю тся мероприятия по охране природы и др.

3 .5 1 . При проведении инж енерно-геологической съем ки  изучаю т
ся  рельеф и история его формирования, ф акторы, определяю щ ие 
развитие физико-геологических процессов, со ста в  и генезис грунтов, 
их физико-механические свой ства, основные закономерности про
странственной изменчивости этих свой ств и т. д .

3 .52 . О днозначно определить со став  работ, вы полняем ы х при 
инженерно-геологической съем ке, нельзя. И з все х  перечисленных в  
п. 3 .4 9 (3 .1 0 )  ви дов работ всегд а  вы полняю тся лиш ь описание м ест
ности по марш рутам и проходка горных вы работок. Д а ж е  полевы е 
и лабораторны е исследования грунтов, особенно в  районах сплош 
ного распространения скальны х м асси вов, при пр ои зводстве и н ж е
нерно-геологической съем ки д л я обоснования проектов м ассо во го  
строи тельства (промышленного и поселкового, гор одского и сел ьск о 
хозяйственного) практически не вы полняю тся. Соверш енно не перс
пективно в этих ж е  условиях и сп ользовать м етоды  динам ического 
и статического зондирования, тогда как  в районах распростран е
ния песчаных и глинистых грунтов эти м етоды  п озвол яю т не тол ько  
сократить объем ы  буровы х работ, но и получить дополнительны е 
сведения о ф изико-механических сво й ствах  грунтов и их изм енчиво
сти по вертикальном у р азр езу  и простиранию.

3 .53 . М естными условиями определяется и общ ая м етодика п р о
ведения инженерно-геологической съем ки. Н а больш их п лощ адях  и 
протяж енны х тр ассах  при плохой проходимости м естности (зал есен - 
ности, заболоченности) проводить съемочные работы  по отдельны м  
марш рутам нецелесообразно. В  таки х услови ях  съ ем к а  проводи тся 
методом  «клю чевы х» участков, на которы х соср едотачи ваю тся в с е  
работы , входящ ие в  со став  съем ки. М етоди ка вы бора «клю чевы х» 
участков проведения р абот в  их пределах, интерпретация получен
ных м атериалов и интерполяция р езул ьтатов на всю  площ адь с ъ е м 
ки подробно описаны в  работах В С Е Г И Н Г Е О  и М Г У  Гнапример, 
«М етодическое р уководство по инженерно-геологической съ е м к е
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м асш таб а 1 : 2 0 0  000  ( 1 : 1 0 0 0 0 0 — 1 : 5 0 0  0 0 0 )» . М ., Н едра, 1978]*. 
Принципы вы бора клю чевы х участков на примере районов распрост
ранения вечном ерзлы х грунтов приведены в  пп. 3 .5 4 , 3 .55  настоящ е
го Р у к о во д ст ва .

3 .5 4 . К лю чевы е участки долж н ы  х ар актер и зовать типичные и 
локально-распространенны е м ерзлотны е условия. При м елком асш таб
ной съем ке клю чевы е участки целесообразно вы делять не д л я  к а ж 
дого ландш аф тного типа, а  д л я  нескольких ландш аф тных типов, 
при крупномасш табной съ ем ке —  преимущ ественно д л я к аж д о го  ти
п а. В  зави си м ости  от за д а ч , реш аем ы х на клю чевых участках, по
следние м огут бы ть д в у х  типов —  общ его и специального назначе
ния. Н а общ их у ч астк ах  и зучаю тся мерзлотны е условия, характер
ные д л я  вы деленны х ландш аф тны х типов, на специальных реш аю тся 
отдельны е специальные вопросы  (организация стационарных наблю 
дений, изучение опы та строи тельства и д р .).

3 .5 5 . К лю чевы е участки долж н ы  о х ваты вать :
основны е геолого-генетические комплексы  грунтов;
характерн ы е типы рельеф а;
наиболее распространенные типы сезонно- и многолетнемерзлых 

гр ун тов;
основны е ф изико-геологические процессы  и обр азован ия;
осн овн ы е типы и виды  тал и к ов.
3 .5 6 ( 3 .1 1 ) .  Д еш и ф ри рован и е аэр о ф о то м атер и ал о в  и аэр о в и зу 

ал ьн ы е н абл ю ден и я, к ак  п р ави л о, долж ны  п р ед ш ество в ать  вы полне
нию д р у г и х  в и дов и зы ск ател ьск и х р а б о т , а  и х  р езу л ьтаты  —  ис
п о л ь зо в ать ся  дл я  со став л ен и я  п р едвар и тел ьн ы х к ар т  инж енерно
гео л о ги ч еск и х усл ови й  и ин ж ен ерн о-геологи ческого р айон ирования.

3 .5 7 . Сбор и деш ифрирование аэроф отоматериалов следует про
и зводи ть в  тех  случаях , к огд а  площ адь проведения съемочны х ра
бот со ст а в л я ет  не менее 2  км 2. Специальные аэроф отосъемочные ра
боты и аэр ови зуальны е наблю дения допускаю тся при площ ади съ ем 
ки более 7 5  к м 2.

3 .5 8 . А эрови зуальн ы е наблю дения начинаются с вы бора соо твет
ствую щ их аэром арш рутов, затем  осущ ествляю тся полеты  с одновре
менными ф отограф ированием местности, ландш аф тно-геологиче
ским изучением района или исследованием изменения электром аг
нитного поля. П осле полетов производится инж енерно-геологическое 
деш ифрирование аэроф отом атериалов, вы деление компонентов ин
ж енерно-геологических условий района и интерпретация результатов 
геоф изических исследований. О бработка результатов аэронаблюдений 
зак л ю ч ается  в  установлении степени соответстви я априорной инфор
мации реальным услови ям , оценке естественно-географ ических усло
вий м естн ости , вы делении на сним ках м елкого м асш таб а участков с 
одинаковы м и ландш аф там и, детальн ом  дешифрировании выделенных 
лан дш аф тов на сним ках более крупного м асш таба, составлении 
предвари тельн ы х аналитических к ар т по р езультатам  дешифрирова
ния аэроф отосним ков, уточнении геологических границ нд ранее со 
ставлен н ы х геологических и инженерно-геологических к ар тах , вы д е
лении проявлений ф изико-геологических процессов и т. д . М атери а
лы  аэронаблю дений с л у ж а т  надеж ной основой д л я  постановки 
дальн ей ш их работ, определения методики и объектов наземны х ис
следован и й.

П о р езу л ьтатам  дешифрирования аэроф отоматериалов и аэр о
ви зуальн ы м  наблю дениям долж н ы  составля ться  предварительные 
кар ты  инж енерно-геологических условий и инж енерно-геологического 
районирования.
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3 .5 9 (3 .1 2 ) . В ы бор  направлений м ар ш р утов при и н ж ен ер н о-гео
логической съ ем к е  сл ед у ет  о су щ ествл я ть  с  учетом  р е зу л ь т а т о в  д е 
ш иф рирования аэр оф отом атер и алов и аэр о ви зу ал ьн ы х  наблю ден и й .

3 .6 0 . Н аправлен и е м ар ш р утов при описании м естн ости  д о л ж н о  
обеспечить пересечение осн овн ы х геом ор ф ологи чески х и геологи че
ски х границ и их п р ослеж и ван и е на м естн ости . Д л я  это го  м ар ш р у
ты  необходим о н азн ач ать  перпендикулярно н аправлен ию  границ.

Р ассто я н и е  м е ж д у  м арш рутам и  и п р о тя ж ен н ость  п р о сл еж и в а 
ния границ о т  линии м арш рута сл е д у е т  приним ать по т а б л . 9  с  у ч е
том  м естн ы х условий п р о и зво д ства  съем очн ы х р аб о т.

Т а б л и ц а  9

Категория слож
ности инженерно

геологических 
условий

Расстояние, м

между маршрутами прослеживание границ 
в одну сторону

I 2 5 0 /1 5 0 3 0 — 4D/25i— 30.
I I 20Q/12O 2 0 — 3 0 /2 0 — 2 5

I I I 150/100 15— 2 0 /1 5 — 2 0

П р и м е ч а н и я :  1. Величины  в  чи сли теле о тн о ся тся  к  м а с ш т а 
бу съ ем ки  1 : 2 5  (Ш * в  зн ам ен ател е  —  к  1 : ШОЮО,

2 . Р а ссто я н и я  м е ж д у  м арш рутам и  и п р ослеж и ван и е границ д л я  
съ ем ки  м асш таб а  1 : 5  0 0 0  и крупнее сл е д у е т  у ст а н а вл и ва т ь  в  с о о т 
ветстви и  с  требован и ям и  инструкций по и нж енерны м  и зы скан иям  
д л я  осн овн ы х ви д ов стр ои тел ь ства .

3 .6 1 .  Ч исло точек  наблю дений и их соотнош ен ие д л я  о б о сн о ва 
ний: кондиционности и н ж ен ерн о-геологической  съ ем ки  то го  или 
иного м асш таб а  обычно не н орм и руется, а  о п р ед ел яется  д л я  к а ж 
д ого  конкретного района в зави си м ости  от следую щ и х ф актор ов:

категори и  сл ож н ости  и н ж ен ерн о-геологи чески х усл ови й ;
степени обн аж ен ности  м естн ости ;
инф ормативности разли чны х м ето д о в  и ссл ед о ван и я ;
изученности территории съем ки  в  геологи ческом  и инж ен ерн о

геологи ческом  отнош ении.
О риентировочное число точек наблю дений и гор н ы х вы р аб о то к  

д о п у ск ается  принимать по таб л . 2  С Н  2 2 5 -7 9 .
3 .6 2 . Р авн ом ер н ое распределен и е точек  н аблю ден и я на п лощ ади  

съем ки  не д о п у ск ается . Д л я  равн ом ер н ого по д етал ьн ости  о св ещ е 
ния ин ж ен ерн о-геологически х условий  в  п р ед ел а х  всей  п лощ ади  
съ ем ки  число точек  н аблю дения д о л ж н о  б ы ть отн оси тельн о больш им  
на у ч а ст к а х  со  сл ож н ы м  геологи ческим  строен и ем , на у ч а ст к а х  п р о
явлен и я ф изико-геологических, криогенны х и посткри оген н ы х п р о
ц е ссо в , на у ч а ст к а х  с о  слож н ы м и  взаи м оотн ош ен и ям и  р азли чны х 
эл ем ен то в и форм рельеф а и т . п. С гущ ени е точ ек  н аблю ден и я про
и зво д и тся  т а к ж е  в  н ап р авлен и ях н аибольш ей изм ен чи вости  ф изико
м ехан и чески х сво й ств  гр ун тов.

3 .6 3 ( 3 . 1 3 ) .  Г о р н ы е в ы р аб о тк и  при и н ж ен ер н о -гео л о ги ч еск о й  с ъ е м 
к е п р о х о д я т ся  в  ц е л я х :

у стан о в л ен и я  ге о л о ги ч еск о го  р а з р е з а  и у сл о в и й  за л е га н и я  
гр у н т о в ;
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отбор а обр азц ов грун тов и проб воды  для лабораторного изу
чения их с о ст а в а  и сво й ств ;

п олевы х исследований сво й ств грунтов;
и сследован и я водного и температурного реж и м ов грунтов;
определения условий залеган и я и распространения, р еж и м а и 

хим ического с о ст а в а  подзем ны х вод , гидрогеологических парам етров, 
водон осн ы х горизонтов, а  т а к ж е  взаи м освязи  подзем ны х во д  с  по
верхностны м и;

вы явлен и я и оконтуривания зон  проявления физико-геологиче
ски х процессов и явлений и установления закономерностей их р аз
ви ти я;

интерпретации р езу л ьтатов геоф изических, зондировочных и 
зон дир овочно-каротаж н ы х работ.

3 .6 4 (3 .1 4 ) .  Вы бор ви д а  горных вы работок и сп особов бурения 
ск важ и н  при рекогносцировке и инженерно-геологической съ ем ке 
следу ет  производить в  зави си м ости  от зад ач  изысканий с  учетом 
условий залеган и я и литологического со ста в а  грунтов, их состояния 
и необходимой глубины вскры тия в соответстви и  с  прил. 2  ( 5 )  и 
3 (6).

3 .65 . При инженерно-геологической съем ке проходка горных вы 
р аботок осущ ествляется  д л я  изучения инженерно-геологических ус
ловий территории в целом. В  это врем я еще не известны  ни места 
располож ени я зданий и сооруж ений, ни их конструкции. П оэтому 
число вы работок, их глубина и м еста залож ен и я определяю тся гл а в 
ным обр азом  соображ ениям и геологического хар актер а: необходимо
стью  вы яснения условий залеган и я грунтов и построения типичных 
геологических р азр езов, указы ваю щ и х на соотношение грунтов р аз
личного литологического со ст а в а , состояния и ф изико-механических 
сво й ств ; необходим остью  вы явлен и я и оконтуривания грунтов, х а 
рактеризую щ ихся особы ми в  строительном отношении свой ствам и, и 
т. д . Таки м  обр азом , горны е вы работки, проходка которы х осущ еств
л я ется  в  процессе проведения инженерно-геологической съем ки, д ол 
ж н ы  обеспечить вы сокую  точность изучения геологического строения. 
Э то основны е требования к  ним.

3 .6 6 . П ри инж енерно-геологической съем ке осущ ествляется , к ак  
правило, проходка закопуш ек, к ан ав, расчисток, ш урфов и скваж и и . 
С пособы  бурения, не обеспечиваю щ ие качественной геологической 
докум ентации, такие, к а к  ударно-канатный сплош ным забоем , ротор
ный, ш нековы й (винтовой поточный) применять при производстве 
инж енерно-геологических изысканий не рекомендуется.

3 .6 7 . При инж енерно-геологической съем ке, поскольку в ее з а д а 
чи вход и т определение прям ы х показателей  физико-механических 
сво й ств грунтов, м о ж е т  бы ть ш ироко и спользовано вибрационное 
(в  песчаных и глинисты х грун тах) и колон ковое бурение минималь
но допустим ы м и ди ам етрам и  (в  скальн ы х и полускальны х грун
т а х ) . В  ц елях  экономии времени и ср едств в  процессе проведения 
съем очн ы х р абот бы вает целесообразно применять различные виды  
и способы  бурения: более деш евы е, ускоренные —  д л я м ассового 
бурения; более дорогие, трудоем кие, но обеспечиваю щ ие вы сокое 
качество  геологической документации, —  для бурения опорных и 
контрольны х скваж и н .

3 .6 8 . Ш урфы и буровы е скваж и н ы  реком ендуется, к ак  правило, 
р асп ол агать  по створ ам , ориентированным по направлениям съем оч
ных м арш рутов (вкр ест  простирания основны х геоморфологических 
и геологических гр ан и ц ), а  т а к ж е  по предполагаем ы м  главны м  на
правлениям изменчивости со ст а в а  и физико-механических свой ств
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Т а б л и ц а  10

Условия
проведения

работ

Краткое описание при
родных, климатических 

и экономических особен
ностей района работ

Условия подъезда 
транспортом

Типы рекомендуемых 
буровых станков по 
транспорта беяьиости

Л егк и е

Равнинны е, почти б е з 
лесны е районы, сл аб о  
пересеченная м ест
ность, городские и 
сельски е районы  с  г у с 
той дорож н ой  сетью , 
умеренный клим ат

В о зм о ж е н  п од ъ 
е зд  а вто тр ан с
портом лю бой 
проходим ости 
б ез сл о ж н ы х  
п одготови тель
ных д ор ож н ы х 
р абот

С ам оход н ы е (н а  
б а зе  авто м об и л я , 
р е ж е  на б а зе  т р а к 
т о р а ) , п ер евози 
мые, р е ж е  стац и о 
нарные и перенос
ные

Средние

М естн ость пересечен
н ая, небольш ие л е с 
ные м асси вы  и к у стар 
ники, больш ая у д а 
ленность от авто м о 
бильных и ж ел езн ы х  
дор ог и населенных 
пун ктов; кли м ат сур о
вый, р езко континен
тальны й

В о зм о ж е н  п од ъ 
е зд  а вто тр ан с
портом с  вы со 
кой проходи 
м остью  п р и у с т -  
р ой стве вр ем ен 
ны х п одъездн ы х 
дор ог или тр ан 
спор том  на г у 
сеничном х о д у

С ам оходн ы е (н а  
б а зе  т р а к т о р а ), пе
р евози м ы е, стац и о 
нарные и перенос
ные бур овы е

Т я ж ел ы е

Т аеж н ы е и горные 
районы, районы К рай 
него С евер а, отдален 
ные области  при си л ь
но пересеченной м ест
ности и сур овом  кли 
м ате

П о д ъ е зд  обы ч
ными видам и 
тран спорта (з а  
исключением 
вью чного, в е р 
тол ета , аэр о са 
ней и т , д .)  
практически не
во зм о ж ен . 
М естн ость  д о 
ступ н ая пеш е
х о д а м

П ереносны е с т а 
ционарные, р азб и 
раю щ иеся на о т 
дельн ы е тр ан сп ор 
табельн ы е блоки 
м ассой  не более 
9 0 — 1 5 0  к г

О собы е

А кватории портов, 
р усла рек, сильно з а 
болоченные районы, 
подзем ны е горны е в ы 
работки , м е ста  с  в о з 
действи ем  вы соки х  и 
низких тем п ератур, 
пониж енны х и повы 
ш енных давлений

Н еобходи м о ис
п о л ь зо в а ть  о со 
б ы е ви ды  тран 
сп ор та (п л а в у 
чие ср е д ст ва , 
подъемники, б а 
р окам ер ы  и т . 
д .) .  П еш еход ам  
район р абот 
н едоступен

Стационарны е, р е
ж е  сам ох од н ы е 
специальной кон 
струкции ли бо 
имеющ ие сп ец и ал ь
ную к о м п л е к т а 
цию

3(0,5) Зак. 194 №



Т а б л и ц а  Па

Р е к о м е н д у е м ы е  ст а н к и  и у стан о вк и  д л я  бур ен и я и н ж ен ер н о -гео л о ги ч еск и х  с к в а ж и н  при у сл о в и я х
п р о веден и я  р а б о т

Н а зн а ч ен и е  и гл у б и 
н а с к в а ж и н , м

л е г к и х средних т я ж е л ы х

П р е о б л а д а ю щ и е  гр ун ты  в  р ай он е р а б о т

скальные нескальные скальные нескальные скальные нескальные

1 2 3 4 5 6 7

Зондировочные от 
1 до 5

У К Б - 1 2 / 2 5
У К Б - 1 2 / 2 5 Е

Д - 10М , к м -10 
У К Б - 1 2 / 2 5
У К Б - 1 5 / 2 6 С  ( П Б У - 1 0 ,  
П В Б С М - 1 . 5 )

У К Б - 12 / 2 5 , Д-1.0М,
к м - ю
У К Б - 1 2 / 2 5
( П Б У -L Q ,
ПВБСМ-15)

У К Б - Ц / 2 S Д - 1 Д М ,
к м - ю
У К Б - 1 2 / 2 5  
( П Б У - Ю .)

Зондировочные и 
разведочные

от 5 до 30

У КБ-12/25
УКБ-12/25С
БСК-2М-1ДО
УГБ-50М
СБУДМ-150-ЗИВ

У Б П - 1 5 М  
Б У К С - Л  Г Т  
Б У Л И З - 1 5  
У Р Б - 2 ,  А В Б - 2 М  
А В Б ' З .  У Г Б - 5 0 М  
Л Б У - 5 0  ( У Р Б - 2 А ,  
Д - 5 - 2 5 )

У  Б  К - 1 2 / 2 5  
Б С К - 2 М 1 -  
1 0 0

Б У К С - Л Г Т
У Р Б - 1 В 2
( У Р Б - Ц
М Б У - 1 . )

У К Б - 1 2 / 2 5  
Б С К - 2 М 1 -  
1 0 0

Б У К С - Л Г Т
( У Р Б )



3*(0,5) 
Згк. 194

Р а зв е д о ч н ы е : 
о т  3,0 д о  Ш 0

Б С К -2 М 1 -Ю 0
С Б У Д М -1 5 0 -З И В
У К Б-2Ш У ЗД 0
(С Б У Э М -1 5 0 -З И В ,
ЗИ Ф -ЗД О М )

У Г Б -5 0 М  
Л Б У -501, А В Б -3  
С Б У Д М -1 5 0 - З И В  
А С У У Б -7 5  
У Р Б -2 А 2
(БУГ-1,00|, У Р Б -2 А , 
С Б У Э М -15 0 - З И В )

Б С К -2 М 1 -
100

А В Б Т М Б С К -2 М 1 -
ю д

Б С К -2 М 1 -
1 0 0

с в . 1 0 0 УБК-2ОД/ЗО01
С Б А -5 0 0
(ЗИ Ф -ЗО О М )

С Б У Д М -1 5 Ю -З И В
У Р Б -2 А 2
УКБ-20О/ЗОД
С Б А -5 0 0

У К Б -2 0 0 /
/3.00
С БА -5Д О

У К Б -2 0 /V
/300
СБА-5О01

С Б А -5 0 0 С Б А -5 0 0

П р и м е ч а н и я :  1. В  с к о б к а х  у к а за н ы  ст а н к и  и у ст а н о вк и , х о р о ш о  за р е к о м е н д о в а в ш и е  с е б я  при бурении 
и н ж ен ер н о -гео л о ги ч еск и х  с к в а ж и н  на и зы ск а н и я х , но в  н а с т о я щ е е  в р е м я  не в ы п у с к а е м ы е  сер и й н о л и б о  в ы п у с к а е 
м ы е м ал ы м и  сер и ям и .

2 . В  т я ж е л ы х  у с л о в и я х  д о с т а в к а  с т а н к о в  к м е ст у  р а б о т  д о л ж н а  п р о и зв о д и т ь ся  вью ч н ы м  тр ан сп о р то м  или 
Щ в е р т о л е т о м ,



грун тов. Р а ссто я н и я  м е ж д у  ство р ам и  и м е ж д у  ск важ и н ам и  по 
ство р ам  д о л ж н ы  у ст а н а вл и ва т ь ся  в  зави си м ости  от м асш таб а  съ ем 
ки, категори и  сл ож н ости  инж ен ерн о-геологически х условий  и х а р а к 
тер а пр оекти р уем ы х здан и й  и сооруж ен и й  в  соо тветстви и  с тр ебо
ван и ям и  инструкций по инж енерны м  и зы скан иям  д л я  осн овн ы х ви 
д о в  стр о и тел ь ства .

3 .6 9 . Х ар ак тер и сти к а  р азли чны х услови й  п р о и зво д ства  р абот и 
типы р еком ен дуем ы х б у р о вы х стан к о в  (п о  Б . М . Р еб р и к у 1) приве
дены  в т а б л . 10. П ри вы бор е стан к а  или устан овк и  д л я  бурения ин
ж ен ер н о-геологи чески х ск важ и н  в зави си м ости  от глубины  с к в а ж и 
ны, п р оходи м ы х гр ун тов и условий  п р о и зво д ства  р аб о т сл ед у ет  р у
к о в о д с т в о в а т ь с я  таб л . 11, составлен н ой  Б . М . Р ебр иком .

3 .7 0 . В  сл у ч а я х  к о гд а  необходим о изучить у сл ови я  зал еган и я 
пород с зам ер ам и  элем ен то в зал еган и я , зон ы  тр ещ и н оваты х и вы - 
ветр ел ы х  пород, ск ор о сть  и хар актер  вы ветри ван и я и т. п., дол ж н ы  
п р оход и ться  горны е вы р аботки , обеспечиваю щ ие свободн ы й  доступ  
ч ел овек а  к  о б ъ ек ту  н аблю дения (ш урф ы, дудки , к а н а в ы ). В о  в се х  
други х сл у ч а я х  предпочтение д о л ж н о  бы ть отдан о буровы м  с к в а 
ж и н ам .

3 .7 1 ( 3 .1 5 ) .  При вы бор е глубины  горны х вы р аботок  сл ед у ет  учи
т ы в а т ь  н еоб ход и м ость  всестор он н его  изучения геологи ческого р а з 
р е за  и ги дрогеологически х условий  района (у ч а с т к а )  стр ои тельства  
в  сф ере взаи м о д ей стви я  п роекти руем ы х зданий и сооруж ени й  с  ок 
р у ж аю щ ей  средой . С лабы е и структур но-н еустойчи вы е грунты  сл е 
д у е т  п р оходи ть, к а к  пр ави ло, на полную  м ощ н ость или д о  глубины , 
гд е  наличие та к и х  грун тов не м о ж е т  о к а з а т ь  влияние на устойчи
в о с т ь  п р оекти р уем ы х здан и й  и соор уж ен и й .

В  р ай он ах  р азви ти я н еблагопри ятн ы х п роцессов и явлений гл у 
бина гор ны х вы р аб о то к  д о л ж н а  обесп еч и вать  вскр ы ти е и изучение 
в с е х  зон  их интенсивного проявлен ия, а  т а к ж е  во зм о ж н о го  их р а з
ви ти я при стр ои тел ь стве  и эксп луатац и и  зданий и сооруж ени й .

3 .7 2 . Глуби н а изучения ин ж ен ерн о-геологически х условий тер 
ритории съ ем ки  д о л ж н а  бы ть д астато ч н ой  д л я  оценки ож и д аем ого  
вза и м о д ей стви я  п роекти руем ы х и н ж енерны х сооруж ени й  и геологи 
ческой ср еды .

В  р ай он ах р азви ти я специф ических по со ст а в у  и состоян ию  гр ун 
то в , а т а к ж е  н еблагопри ятн ы х ф и зи ко-геологи ческих процессов и 
явлен и й , при п р оходке ск ва ж и н  р еком ен дуется соб л ю д ать  сл ед у ю 
щ ие тр еб ован и я:

в рай он ах распростран ен и я л е ссо вы х , засолен н ы х, сл аб ы х  в о 
дон асы щ ен н ы х грун тов опорны е горны е вы р аботки  д о л ж н ы  вск р ы 
в а т ь  их р а зр е з на полную  м ощ н ость;

в  р ай он ах  распростран ен и я вечн ом ер злы х н ескальн ы х грун тов 
вы р аб о тк и  п р о х о д я тся  д о  глубины  подош вы  сл о я  с годовы м и  к о 
лебан и ям и  тем п ер атур ы  и гл у б ж е , если п р ед п ол агается , что теп л о
в о е  и м ехан и ческое во зд ей стви я  проекти руем ы х сооруж ени й  пре
в ы с я т  м ощ н ость сл оя  с годовы м и  колебани ям и  тем п ер атур ы ;

в  рай он ах р азви ти я ф и зи ко-геологи ческих, криогенны х и п о ст
кр и оген н ы х п р оц ессов горны е вы р аб о тк и  у гл у б л яю тся  н и ж е зон ы  
и х  а к ти вн о го  р азви ти я ;

при бли зком  о т  п овер хн ости  залеган и и  кр овли  н екар стую щ и хся

1 Р еб р и к  Б , 1VI. Б ур ен и е ск ва ж и н  при и н ж енерно-геологических 
и зы ск ан и я х . М ., Н ед р а , 1 9 7 9 .



скальны х пород горные вы работки п р оходятся с  заглублением  в  
монолитную скалу  на 1— 2 м.

В о  всех  других случаях горны е вы работки , к а к  правило, про
ходятся на глубину сферы воздей стви я сооруж ений на грунты , ес
ли проходка этих вы работок не преследует чисто геологических це
лей (установление условий залеган и я пород, вскры тие и прослеж и 
вание зон тектонических р азр ы вов , вы яснение рельеф а кровли 
скальны х грунтов и т. д .) .

3 .7 3 . П ервоочередные (опорные) горные вы работки и буровы е 
скваж и н ы  проходятся на к аж д о м  геоморф ологическом элем енте, а  
в  его пределах —  на каж дой  крупной форме рельеф а с  целью  у ст а 
новления и изучения геологического р азр еза  и обеспечения кач ест
венной и количественной интерпретации геоф изических, зовди р овоч- 
ных и пенетрационно-каротаж ны х работ.

В  последую щ ем местополож ение горных вы р аботок и буровы х 
скваж и н  определяется результатам и  работ съем очны х, геоф изиче
ских, зондировочных и пенетрационно-каротаж ны х групп и сходя из 
необходимости решения той или иной задачи.

Вскры тие р азр еза, слож енного вы сокольдисты м и мерзлы ми грун
там и, содерж ащ им и крупные ледяны е обр азован ия, в  ц елях исклю 
чения возм ож н ого развития тер м окарста, реком ендуется осу щ еств
лять  буровыми скваж инам и.

3 .7 4 (3 .1 6 ) . И нженерно-геологическое опробование при вы полне
нии съем ки надлеж ит осущ ествлять в  целях изучения ф изико-м еха
нических свой ств грунтов и вы явлен и я основны х законом ерностей  
пространственной изменчивости эти х свой ств , а  т а к ж е  изучения хи
мического со ста в а  подземны х во д . Д л я  этого  необходимо проводить 
планомерный отбор обр азцов из грунтов основных литологических 
видов и определение показателей  их свой ств лабораторны м и м ето
дами [см . прил. 7 (7 )1 ,  а  т а к ж е  отбор и ан ализ проб воды  из вскры 
ты х водоносны х горизонтов.

ЗЛ 5. При инж енерно-геологической съем ке опробование и м еет 
своей целью  изучение пространственной изменчивости со ст а в а , со 
стояния и физико-механических свой ств грунтов, распространенных 
на территории изысканий. Д л я  этого  ш ироко и спользую тся опреде
ления в  полевы х и стационарных лабор атори ях классиф икацион
ных и косвенны х показателей, а т а к ж е  р езультаты  геоф изических, 
зондировочных и пенетрационно-каротаж ны х работ, вы полняем ы х в 
процессе инженерно-геологической съем ки .

3 .76 . С о став и объем исследований грун тов при выполнении 
съемки долж н ы  н азн ачаться таким  обр азом , чтобы  обеспечить по
лучение данны х о грунтах, позволяю щ и х проектной организации 
вы брать оптимальные типы ф ундаментов д л я  проектируемы х з д а 
ний и сооруж ений, а изы скательской организации осущ ествить п л а
нирование оптимального ком плекса исследований грунтов при про
ведении р азведки .

3 .7 7 . Л абораторн ы е исследования грунтов долж н ы  проводи ться 
в  составе, обеспечиваю щ ем их классиф икацию  (в  соответстви и  с  
главой С Н иП  1 1-15-74), а т а к ж е  проведение предварительны х р асче
тов оснований зданий и сооружений с  целью  вы бора типа ф ундамен

тов по рекомендуемы м в  действую щ их норм ах проектирования ме
тодам .

С о став необходимы х лабор аторн ы х определений п ок азател ей  
свой ств грунтов основных классиф икационных трупп приведен в  
табл. 12.
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Т а б л и ц а  12

Грунты

Виды лабораторных определений свойств 
грунтов

ск
ал

ьн
ы

е | 1 |

пе
сч

ан
ые

гл
ин

ис
ты

е

В лаж ность + + + + + +
Гигроскопическая влаж ность + + t t +
О бъем ная м асса + — + + +  +"
П лотность + — + + +
Гранулометрический состав 
Пластичность

— + + + + +
— + — _|— |_

Сопротивление грунтов сдвигающим уси
лиям

— ( + + ) + +

Сопротивление грунтов сжимающим уси
лиям

+ + — ( + ) ( + )

Временное сопротивление грунтов с ж а 
тию

+ + — +

О тносительная просадочность — — — +
Относительное набухание — — — +
С одерж ание растительных остатков — — + +
Химический анализ водной вы тяж ки + + +

П р и м е ч а н и я :  l fc Знаки « + + »  обозначают необходимые, а 
знак « + » —  возможные определения (при комплексной оценке 
грунтовых условий на строительной площ адке). Знак «— » —  опреде
ления не выполняются вообщ е или их выполнение возмож но только 
полевыми методами. 2. В  скобках даны определения, которые дол ж 
ны корректироваться полевыми методами.

Д л я  специфических по составу и состоянию грунтов необходи
мо предусматривать проведение дополнительных лабораторных оп
ределений специфических свойств грунтов.

3 .78 . Объем исследований грунтов различными лабораторными 
методами и местоположение точек отбора образцов рекомендуется 
устанавливать с учетом данных о свойствах грунтов, полученных в 
результате рекогносцировки и (или) анализа фондовых и литератур
ных материалов, произведенной по ним предварительной оценки 
сложности грунтовых условий, а такж е в  зависимости от вида 
строительства и характера проектируемых зданий и сооружений в 
соответствии с требованиями инструкций по инженерным изыскани
ям по отдельным видам строительства.

Лабораторны е определения свойств грунтов должны прово
диться методами, предусмотренными государственными стандарта
ми, перечень которых приведен в  прил. 7 .

3 .79 . Система пространственного размещения точек отбора об
разцов и пунктов проведения геофизических, зондировочных и пе- 
нетрационно-каротажных работ определяется необходимостью вы 
явления основных закономерностей изменчивости физико-механиче 

ских свой ств грунтов по простиранию (в  этом случае необходимо
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вы яви ть т а к ж е  основные направления изменчивости) и по глубине 
предварительного выделения инженерно-геологических элем ентов.

3 .80 . В  районах развития ф изико-геологических процессов и 
явлений задачи  опробования при инженерно-геологической съ ем ке  
услож н яю тся и расш иряю тся, так  к ак  по его результатам  дол ж н а 
бы ть произведена оценка или выполнены расчеты  устойчивости тер 
риторий или склонов. Д л я  этого при разр аботке систем ы  опробования 
необходимо предусм атривать определение прям ы х п оказателей  фи
зико-механических свой ств грунтов, главны м  обр азом , в  ослаблен 
ных зон ах или пор одах, определяю щ их устойчивость территорий в 
целом.

3 .8 ! .  Гидрохимическое опробование явл я ется  неотъемлемой ча
стью  инженерных изысканий под строи тельство промыш ленных 
предприятий с  большими объем ам и отходов п рои зводства.

П од гидрохимическим опробованием поним ается изучение хи
мического со става  (прил. 8 ) подзем ны х во д  района изысканий, н а
правленное на решение за д а ч  рационального вы бора участка распо
лож ен и я будущ их накопителей промыш ленных отход ов , разработки 
проектов и осущ ествления мероприятий, н адеж н о обеспечиваю щ их 
сохранение кач ества  подземны х во д , используем ы х д л я  хозяй ствен 
но-питьевого и промыш ленного водосн абж ен и я.

3 .8 2 . Гидрохимическое опробование вклю чает в  себ я  отбор 
проб воды  (прил. 9 ) из естественны х источников (р одн и ков), к о л о д , 
цев, скваж и н , ранее пробуренных в  районе изысканий, р азведочн ы х 
горных вы работок, которы е в особы х услови ях, предусмотренных про. 
граммой, долж н ы  бы ть углублены  д о  вскры тия горизонта, п о д л е ж а 
щ его опробованию , скваж и н  водозаборн ы х сооруж ений, повер хн ост
ных водотоков, м ест сброса и утилизации промыш ленных отходов. 
К ром е того, предусм атривается проходка отдельны х скваж и н  д л я  
выполнения поинтервального опробования с  отбором проб воды  и 
пород на последующ ий анализ.

3 .83 . О бъем ы  гидрохимического опробования определяю тся 
площ адью  изысканий, геолого-гидрогеологическими условиям и 
района, типом и размером проектируемого сооруж ения.

Н и ж е приводятся рекомендуемы е соотнош ения м еж д у  р азм е
рами изучаемой площ ади и числом точек отбора проб воды  на хи 
мический анализ (горные вы работки, источники, колодцы ) с  соо т
ветствую щ ими расстояниями м еж д у  ними:

И зучаем ая
площ адь,
км2 . . . .  1 5  10 25  50  75  100
Ч исло точек 9  15 2 0  25  3 0  40  5 0
Р асстоян и е 
м еж д у  точ
ками, км 0 ,2 5 —  0 ,3 —  0 , 4 —  0 , 6 —  0 ,8 —  1—  1 ,2 —

0 ,3  0 ,4  0 ,5  0 ,7  1 1 ,2  1 ,5

3 .84 . С кваж и н ы  или другие горные вы работки, предназначен
ные для гидрохимического опробования,, реком ендуется р асп о л агать  
створам и с достиж ением  естественны х или условны х гидрогеологи
ческих границ водоносного горизонта, а т а к ж е  в  направлениях в о з 
м ож ного растекания сточны х во д  в водоносном  горизонте. Ч исло 
вы р аботок на разведочны х ство р ах  и расстояние м е ж д у  ними опре
деляется  длиной створ а, принятой и сходя из морф ологических, гео 
лого-литологических и гидрогеологических условий местности. В
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о б щ ем  сл у ч ае  р еком ен дую тся  следую щ и е р асстоян и я , км , м е ж д у  
вы р аб о тк ам и  на эти х  с т в о р а х : при длине ст во р а  д о  1 км  —  0 ,2 5 —  
0 ,3 ; д б  1 0 к м  — 0 ,5 ; св . 10 к м — 1— 2.

С к в а ж и н ы , предн азн аченн ы е специальн о д л я  изучения химиче
ск о го  с о с т а в а  в о д , б у р я тся  в су х у ю , без пром ы вки. О тбор проб в о 
д ы  п р о и зво д и тся  п осле прекращ ен ия бурения, устан овлен и я уровн я 
и о светл ен и я  во д ы  в  ск ва ж и н е.

3 .8 5 . О тбор  проб во д ы  из ск важ и н ы  п р ои зводи тся  п ои н тер валь- 
но с  предвар и тельн ой  изоляци ей  оп р обуем ого и н тер вала о т  други х. 
П ри небольш ой мощ ности и н тер вала пробы  во д ы  ц елесообр азн о 
о тб и р ать  из верхн ей  ее части . В од он осн ы е гор изон ты  больш ой м ощ 
ности и одн ор одн ого ли тологи ческого  с о с т а в а  оп р обую тся в  ве р х 
ней и ниж ней ч а ст я х , при наличии в  гор и зон те литологически н еод
н ородны х п р о сл оев р ек ом ен д у ется  отби р ать  пробы  из к а ж д о го  в о 
дон осн ого  п р ослоя.

В  к а ж д о м  ство р е  р азвед оч н ы х  ск ва ж и н  н еобходим о отби р ать 
не м енее тр ех  проб на полный ан али з с тем , чтобы  р езу л ьтаты  е го  
м огли  о х а р а к т ер и зо в а ть  с о с т а в  во д ы  в  верхней, средней и нижней 
ч а ст я х  гор и зон та.

3 .8 6 . О тбор  проб из н есам ои зли ваю щ и хся ск важ и н  н еобходим о 
пп ои зводи ть, к а к  правило, с  пом ощ ью  специальны х пробоотборни
ков, и зготовлен н ы х из инертных м атер и ал о в (си н тети чески х поли
м е р о в ). П ри наличии в  и зучаем ой во д е  агр есси вн ы х ком пон ен тов по 
отнош ению  к  м етал л у  и при повы ш ен ны х ее  кислотности ( p H > 5 )  
или щ елочн ости  (p H  > 9 )  не р еком ен дуется  и сп ол ьзовать  м етал л и 
чески е пробоотборники. В  эти х  сл у ч ая х  при неглубоком  залеган и и  
и н ебольш ой м ощ ности (3 — 5 м ) водон осн ого  гор и зон та д о п у ск ается  
отбор проб во д ы  стеклянной буты лкой  или полиэтиленовой колбой , 
спущ енной с  инертным гр у зом  в  ск ва ж и н у  на ш нуре из синтетиче
ск о го  во л ок н а .

П ер ечен ь ком пон ен тов и при м еняем ы х р еаген тов д л я  к о н сер ва
ции проб во д ы  приведен в  прил. 9 .

В  с к в а ж и н а х , предн азн аченн ы х д л я  проведен и я гидрохим иче
ск о го  оп р обован и я, п р ед у см атр и вается  поинтервальны й отбор об 
р а зц о в  п ор од  на гранулом етрический, спектрохим ический и хим иче
ский ан ал и зы . О б р азц ы  пор оды  наруш енной стр уктур ы  отби р аю тся  
в поли эти лен овы е меш очки. О тбор  п р ои зводи тся в  соо тветстви и  с  
Г О С Т  9 .0 1 5 — 7 4 * . И н тер валы  отб о р а проб на р асстояни и  0 — 0 ,5 ;
1 м и д а л е е  к а ж д ы й  м етр , границы  ли тологи чески х разн остей  о т 
б и ваю тся  соо тветству ю щ ей  пробой.

3 .8 7 . М атер и ал ы  гидрохи м ического оп р обовани я п р ед ставл яю тся  
в ви д е таб л и ц , граф и ков, а т а к ж е  в ви де стати сти чески х р асч ето в , 
п озво л яю щ и х  более четко вы я в и ть  тенденцию  к  изменению  хим иче
ск о го  р еж и м а  н аб л ю д аем ы х водон осн ы х гор и зон тов. О тчетны м  д о 
кум ен том  гидрохи м ического опр обовани я дол ж н ы  бы ть:

заклю чен и е о рациональном  вы бор е м еста  ст р о и тел ь ства  н ак о
пителя о т х о д о в  п р о и зво д ств ;

заклю чен и е о н еобходи м ости  экран и рован ия его ;
п р огр ам м а наблю дений з а  хим ическим  р еж и м ом  п одзем ны х во д  

в  п роцессе эксп луатац и и  соор уж ен и й  с  обосн ован и ем  числа н аб л ю 
д а тел ь н ы х  точ ек  и их р азм ещ ен и я н а и сследуем ой  п лощ ади.

3 .8 8 ( 3 .1 7 ) .  О тбор о б р а зц о в  гр ун тов из горны х вы р аботод  и 
естествен н ы х  обн аж ен и й , а  т а к ж е  и х у п а к о вк у  и д о ст а в к у  в л а б о р а 
тории с л е д у е т  п р ои зводи ть в  со о тветстви и  с  требован и ям и  Г О С Т  
1 2 0 7 1 — 7 2  « Г р у н ты . О тбор, у п а к о вк а , тран спорти рован ие, хранение 
о б р азц о в» .

7 2



Т а б л и ц а  1 3

Задачи исследований

О п р е д е л е н и е  с т р о е н и я  
м а с с и в а

Геофизические методы

основные вспомогательные

О п р е д ел е н и е  р е л ь еф а  п о - ‘ 
в е р х н о ст и  с к а л ь н ы х  о с 
н ован и й  и м е р зл ы х  гр у н 
т о в  (у ст а н о в л е н и е  м о щ 
н ости  р ы х л ы х  и т а л ы х  
п е р е к р ы ва ю щ и х  п о р о д )

В е р т и к а л ь н о е  э л е к т 
р и ч еск о е  зо н д и р о в а н и е  
( В Э З ) 1; м е т о д  п р е 
л о м л е н н ы х  в о л н  
( М П В ) ; э л е к т р о п р о 
ф и л и р ован и е (Э П )  
м е т о д о м  к а ж у щ е г о с я  
со п р о т и в л ен и я  (Э П  
К С ) и м е т о д о м  д в у х  
с о с т а в л я ю щ и х  (Э П  
М Д С )

В Э З  п о  м е т о д у  
д в у х  с о с т а в л я ю 
щ и х  ( В Э З  М Д С ) ;  
по м е т о д у  в ы з в а н 
ной п о л я р и за ц и и ; 
ч а с т о т н о е  э л е к т р о 
м а гн и т н о е  зо н д и 
р о в а н и е  ( Ч Э М З ) ;  
д и п о л ь н о -э л е к т р о 
м а гн и т н о е  п р оф и 
л и р о в а н и е  
( Д Э М П ) ;  м е т о д  
о т р а ж е н н ы х  в о л н  
( М О В ) ;  г р а в и р а з -

Р а сч л е н е н и е  р а з р е з а . У с 
т а н о в л е н и е  д о с т а т о ч н о  
п р о т я ж е н н ы х  гр ан и ц  и 
гл у б и н ы  их з а л е г а н и я  в  
с к а л ь н ы х , п е сч а н ы х , г л и 
н и сты х  и  м е р зл ы х  гр у н 
т а х :

м о щ н о ст ь  к ор ы  в ы в е т 
р и ва н и я
п о л о ж ен и е  л и т о л о г и 
ч е ск и х  гр ан и ц

у р о в е н ь  г р у н т о в ы х  в о д  
О п р ед ел ен и е  м е с т о п о л о 
ж е н и я , гл у б и н ы  з а л е г а 
ния и ф ор м ы  л о к а л ь н ы х  
н ео д н о р о д н о ст е й : 

з о н ы  т р е щ и н о в а т о ст и  
и тек т о н и ч е ск и х  н а р у 
ш ений

в е д к а

М П В ; В Э З
В Э З ;  М П В , а к у с т и ч е 
ски й  к а р о т а ж  ( А К ) ; 
к а р о т а ж  с о п р о т и в л е 
ния ( К С ) ;  г а м м а -к а 
р о т а ж  ( Г К ) ;  г а м м а -  
г а м м а -к а р о т а ж  ( Г Г К )

М П В ; В Э З

В Э З  М Д С ; Э П ; 
Ч Э М З
в е р т и к а л ь н о е  с е й 
см и ч е с к о е  проф и 
л и р о в а н и е  ( В С П ) ;  
н ей тр он н ы й  к а р о 
т а ж  ( Н К ) ;  г е о з в у -  
к о л о к а ц и я  (н а  а к 
в а т о р и я х )  ( З Г Л ) ;  
В Э З  В П  
Э П ; В Э З  В П

Э П  К С ; Э П  М Д С ; 
М П В ; р а с х о д о м е т р и я ; 
р е зи ст и в и м е т р и я ; К С ; 
А К

М е т о д  е с т е с т в е н 
н о го  э л е к т р и ч е с к о 
го  п о л я  ( П С ) ;  м е 
т о д  в ы зв а н н о й  п о 
л я р и за ц и и  ( В П ) ; 
В Э З  М Д С ; э м а -  
н а ц и о н н а я  с ъ е м к а ;  
м а г н и т о р а з в е д к а ; 
а к у с т и ч е с к о е  и ра> 
д и о в о л н о в о е  п р о -
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Продолжение табл. 13
Геофизические методы

Задачи исследований
основные вспомогательные

к ар стовы е полости и 
подзем ны е вы работки

погребенные останцы  и 
локальн ы е переуглуб- 
ления в  скальном  осн о
вании

Э П  К С ; Э П  М Д С ; 
расходом етри я; ре- 
зистивиметрия 
Э П  К С ; Э П  М Д С ; 
В Э З  М Д С ; гр ави р аз
ве д к а ; м агнитораз
ведка

свечивание; радио- 
кип; Д Э М П ; тер 
м ор азвед к а; м е
то д  вычитания по
лей (М В П )
М В П ; В С П ; аку с- 
тическо-радиовол- 
новое просвечива
ние, гр ави р азвед
к а ; Д Э М П , сей
смопросвечивание

льд ов и сильнольдис
ты х пород

Э П  К С ; Э П  М Д С ; 
В Э З  М Д С ; М П В ; 
Н К ; Г Г К ; К С

В П ; Д Э М П ; тер 
мометрия; микро- 
магнитная съ ем ка; 
А К
В Э З  М Д С ; В Э З  
В П ; р асходом ет
рия; Ч Э М З 
П С ; В П

линзы солен ы х и 
пресных в о д

м еж м ер злотн ы х вод  
и тали ков

Э П  К С ; Э П  М Д С ; 
В Э З ; М П В ; резисти- 
виметрия
Э П  К С ; Э П  М Д С ; 
М П В ; термометрия

Изучение физико- 
механических 

сво й ств  грунтов

И зучение ф изико-м еха
нических сво й ств ск а л ь 
ных грун тов:

пористости и трещ и
н оватости, стати че
ского м одуля упру
гости, м одуля деф ор
мации, временного 
сопротивления о д 
ноосному сж ати ю , 
коэффициента отпо
ра, напряж енного с о 
стояния

Г Г К ; Н К ; сейсм оакус- 
тические (М П В , сей
см ическое и акустиче
ское  просвечивание, 
В С П , А К , лабор атор 
ные измерения).

В Э З ; В Э З  М Д С ; 
боковое к ар о таж 
ное зондирование 
(Б К З )
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____Продолжение табл, 13
Геофизические методы

Задачи исследований
основные вспомогательные

И зучение физико
механических свой ств 
песчаных и глинистых 

грунтов:

влажности» объем 
ной массы» пористо
сти

коэффициента сцеп- 
лениц, угла внутрен
него трения» м одуля 
деформации 
коррозионной актив- 
ности

И зучение ф изико-м еха
нических свой ств песча
ных и глинистых м ерз
лы х грунтов:

литологического с о 
ст а в а , влаж н ости , 
Льдистости, порис
тости, объемной м а с
сы , временного со 
противления одно
осном у сж ати ю

И зучение современных 
геологических 
и инженерно

геологических процессов:

Г Г К : Н К ; В Э З ; Б К З

В Э З ; Э П ; резистиви- 
метрия

С ейсм оакустические; 
В Э З ; Г Г К ; Н К ; тер
мометрия

М П В ; А К ; К С ; л а 
бораторные и зм е
рения удельн ы х 
электрических с о 
противлений 
(У Э С ) и акустиче
ские измерения 
удельны х электри 
ческих сопр оти вле
ний (У Э С ) и аку
стические изм ере
ния
С ей см оакусти че
ские м етоды

П С ; лабораторны е 
измерения У Э С

динамики уровня грунто
вы х во д
направления, скорости 
течения и м еста  р азгр у з
ки подземны х вод

изменения влаж н ости  гли
нистых и лёссовы х грун
т о в

Стационарные наблю 
дения: В Э З ; М П В  
Резистивим етрия; 
р асходом етр и я; м етод 
зар яж ен н ого тела 
(М З Т ) ; П С ; В Э З  
В Э З ; Н К ; В П

Термометрия

П С ; терм ом етрия
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Продолжение табл. 1&
Геофизические методы

Задачи исследований
основные вспомогательные

загр язн ен и я  п од зем н ы х В Э З ; р ези сти ви м ет- П С
в о д
изменения н ап р яж ен н о

р и я; В П
С ей см оакусти чески е; .

го  со ст о я н и я  и уплотн е
ния грун тов
изм енения м ощ н ости  сл о я

Г Г К ; Н К ; Э П ; В Э З ; 
Б К З
С ей см оа кустические: П С ; Ч Э М З

п р отаи ван и я, тем п ер ату 
ры и сво й ств  м ер зл ы х

В Э З ; Э П  М Д С ; тер 
м ом етри я; Г Г К : Н К _

гр у н тов

С ей см и ческое С ей см оакусти чески е; Р еги стр ац и я си л ь
рай он и рован ие Г Г К ; реги стр ац и я с л а  ны х зем лятресен ий -

территорий бы х зем лятр есен и й  и 
взр ы в о в

1 В ер ти к ал ьн о е  электр и ческое зон ди р ован и е симметричной у ст а 
н овкой р ек ом ен д у ется  прим енять, если  границы  вы д ер ж ан ы  по про
стиранию  и и м ею т угл ы  падени я отн оси тельн о дневной поверхности 
не бол ее  10°. В о  в с е х  остал ьн ы х  сл у ч а я х  р еком ен дуется прим енять 
вер ти кальн ое электр и ческое зон ди р ован и е м етод ом  д в у х  со ст а в л я ю 
щ их двусторон ни м и  тр ехэлектр одн ы м и  или дипольны ми у стан овкам и ..

3.891 В  Г О С Т  1 2 0 7 1 — 7 2  сф орм ули рованы  осн овн ы е тр ебован и я, 
вы полнение котор ы х  и склю чает во зм о ж н о ст ь  отбор а н ед о б р ок ач ест
венны х о б р а зц о в  грун тов.

О д н ак о  в  Г О С Т е  не и зл о ж ен ы  все  те  технические приемы, сп о
собы  и м ето д ы , котор ы е п о зво л я ю т осу щ естви ть отбор вы со к о к ач е
ствен н ы х о б р азц о в  и м он оли тов из гор ны х вы р аб о то к  и главн ы м  
о б р азо м  бур овы х ск важ и н . П о этой причине и зы скательски м  о р га 
н и заци ям  в  своей практи ческой  деятел ьн ости  кр ом е ук азан н ого  
ста н д а р та  п олезно р у к о в о д ст в о в а ть ся  «Р еком ен дац и ям и  по отбору, 
у п ак овк е , тран спорти рован ию  и хранению  о б р азц ов грун тов при 
и н ж енер н о-геологи чески х и зы скан и ях д л я  стр ои тель ства» . М .,
« С тр о й и зд ат» , 1970.

3 .9 0 (3 .1 8 ) .  Д л я  опр еделен и я агр есси вн ого  во зд ей стви я  и кор р о
зийной акти вн ости  п од зем н ы х во д  —  ср еды  по отнош ению  к м атер и а
л ам  стр ои тельн ы х конструкций —  пробы  во д ы  н а химический ан али з 
н ео б хо д и м о отби р ать  в  соо тветстви и  с  требован и ям и  Г О С Т  9 .0 1 5 — 7 4 * ' 
« Е д и н а я  си стем а  защ и ты  о т  коррозии и стар ен и я. П одзем н ы е со о р у 
ж ен и я . О бщ ие техн и чески е тр еб ован и я»  и гл а вы  СН иП  по пр оекти р о
ван и ю  защ и ты  стр ои тельн ы х конструкций о т  коррозии.

3 .9 1 . П ри наличии гр ун товы х и п овер хн остн ы х во д , агресси вн ы х 
по отнош ению  к  м атер и ал ам  ф ун дам ен тов или други х заглублен н ы х 
кон струкци й , об я за тел ь н а  оцен ка агр есси вн ости  эти х в о д  (прил. 10)^

П о д  м атер и ал ам и  стр ои тельн ы х конструкций сл ед у ет  пон и м ать 
бетон, ст а л ь , алю м и ни евы е и сви н ц овы е оболочки кабелей , п о  отн о
ш ению  к  котор ы м  оп р ед ел яется  агр есси вн ость  и коррози онн ая а к 
ти вн о сть  гр у н товы х во д .
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3 .92 . Т р ебован и я к  отбору, хранению  и тран спорти рован ию  проб 
в о д ы  хозяй ствен н о-п и тьевого и пром ы ш ленного во д осн аб ж ен и я  при
ведены  в Г О С Т  4 9 7 9 — 49.

3 .9 3 (3 .1 9 ) . Геоф изические и сследован и я при съ ем к е  д ол ж н ы  вы - 
л о л н яться  в целях вы явлен и я неоднородности строения толщ и грун 
т о в , их с о ст а в а , состоян и я и условий зал еган и я , вы явлен и я тектон и 
чески х нарушений и зак ар сто ван н ы х  зон, а  т а к ж е  условий зал еган и я 
л о д зем н ы х  вод. Вы бор м етода (к о м п л ек са  м е то д о в) геоф изических 
и сследован и й  сл ед у ет  п роизводить со гл асн о  прил. 4 ( 1 1 ) .

3 .9 4 . При планировании геоф изических р абот н еобходим о с т а 
ви ть  задачи, реш ение котор ы х в определенны х конкретны х у с л о 
ви ях  во зм о ж н о  одним, или ком п лексом  м ето д о в .

В ы б ор  м ето д а или к ом п л екса  м ето д ов о су щ ествл я ется  в  со о т 
ветстви и  с требован и ям и  прил. 4 к гл а в е  С Н иП  П -9 -7 8  и т аб л . 13 
(см . стр. 7 3 — 7 6 ) ,  являю щ ей ся модиф икацией прил. 1 1 ( 4 ) .

3 .95 . Геоф изические р аб оты  сл ед у ет  начи нать с  вы полнения п а 
рам етри чески х зам ер о в  удельн ы х электр осопр отивлен и й  и скоростей  
п р охож ден и я упругих волн по хар актер н ы м  д л я площ адки  съем ки  
обр азц ам  пород, а т а к ж е  вы полнения и сследован и й  у опорных с к в а 
ж и н  и обнаж ений, что н еобходим о д л я  правильной и однозначной 
геологической интерпретации р е зу л ьтато в  последую щ и х работ.

П ер ед  н ачалом  р аб о т м етодом  электропроф и лирован и я (Э П ) на 
отдельн ы х точ к ах  д ол ж н о бы ть п оставлен о вер ти кальн ое электр и че
ское зон дирован и е ( В Э З ) .

3 .9 6 . О б р аб отк а  м атер и алов геоф изических и сследован и й  и их 
геологи ч еская  интерпретация дол ж н ы  вести сь  операти вн о с целью  
своеврем ен н ого и сп ользован и я полученны х р е зу л ь т а т о в  в р аботе 
съем очн ы х групп. При затр удн ен и ях в интерпретации по задан и ю  
геоф изика на хар актер н ы х у ч астк ах  дол ж н ы  бы ть пройдены горны е 
вы р аботки  или бур овы е ск важ и н ы .

П о  р езу л ьтатам  вы полненны х р аб о т  ст р о я т ся :
к ар ты  электросопротивлен и й ;
геоэлектрически е р азр езы ;
кар ты  типов кр и вы х В Э З ;
сейсм огеологи чески е р а зр езы ;
кар ты  граничных скоростей ;
другие кар ты  и р азр езы , соо тветству ю щ и е реш ению п ост а в л е н 

ной задач и .

3 .9 7 . В  практике и сследован и я м ер зл ы х гр ун тов применение 
геоф изических м ето д ов особенно ц елесообр азн о в рай он ах со  с л о ж 
ными м ерзлотны м и услови ям и : ш ироким распростран ен и ем  тал и ко в, 
резкими колебани ям и  м ощ ности м ер зл ы х гр ун тов, наличием п о д 
зем н ы х  л ьд о в  и др. С реди геоф изических м ето д о в  н аи больш ее з н а 
чение имеет тер м ом етр ия. С ее пом ощ ью  о п р ед ел яю тся  тем п ер ату р а 
и хар актер  распределен и я грун тов по р а зр езу , а  т а к ж е  м ощ н ость 
вечн ом ер злы х гр ун тов. Д л я  и зм ер ен и я тем п ер атур ы  при м еняю тся 
р тутн ы е срочные зален и вленн ы е тер м ом етр ы  и тер м ом етр ы  соп р о
ти влени я. Т ер м озам ер ы  д ол ж н ы  п р о и зво д и ться  в  вы ст о я вш и х ся  
ск в а ж и н а х , вр ем я вы стой ки  к отор ы х зави си т  о т  глубины  ск важ и н ы , 
сп о со б а  ее проходки  ( с  пром ы вкой или в с у х у ю ), тем п ер атур ы  грун 
т о в . Р ек ом ен дуем ы е интервалы  м е ж д у  точкам и  измерений в  с к в а 
ж и н а х , м, следую щ и е:

При глубине от у сть я  ск важ и н ы  0 — 6  м . . . .  0 ,5  
» э> » »  »  5 — 1 0  м . . . 1
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П ри гл уб и н е о т  у с т ь я  с к в а ж и н ы  1 0 — 2 5  м . . . 2  
»  »  »  » »  2 5 — 5 0  м . . . 5

3 .9 8 ( 3 .2 0 ) .  В ы б о р  м е т о д о в  п о л е в ы х  и ссл ед о ван и й  с в о й с т в  грун 
т о в  при и н ж ен ер н о-геол о ги ч еск ой  с ъ е м к е  н ео б хо д и м о  п р о и зво д и ть 
с о гл а сн о  прил. 5 ( 1 3 ) .  При э т о м  д л я  уточн ен и я ге о л о ги ч еск о го  р а зр е 
з а  п есч ан о-гл и н и сты х  гр у н то в , вы я в л ен и я  и ок он ту р и ван и я  ли н з и 
п р о сл о ев  с л а б ы х  гр у н то в  и у ст а н о вл е н и я  зако н о м ер н о стей  изм ен чи 
во сти  ф и зи ко -м ехан и ч еск и х  с в о й с т в  гр у н то в  по п л ощ ад и  и глуби н е 
с л е д у е т  ш и р око и сп о л ь зо в а т ь  ст а т и ч е ск о е  и д и н ам и ч еск ое  зон д и р о
ван и е.

3 .9 9 . П р и  и н ж ен ер н о-геол о ги ч еск ой  с ъ е м к е  п редп очтен и е с л е 
д у е т  о т д а в а т ь  м ен ее  тр у д о ем к и м  п о л евы м  м е то д а м  и ссл ед о ван и я  
гр у н т о в , п о зво л я ю щ и м  п ом и м о оп р ед ел ен и я и х  св о й с т в  р еш а ть  и 
д р у ги е  з а д а ч и , ст о я щ и е  п е р е д  и зы ск а т ел я м и . Э т о м у  у сл о в и ю  в  н аи 
больш ей  степ ен и  о т в е ч а ю т  м е то д ы  ста ти ч еск о го , ди н ам и ч еск ого , 
у д а р н о -ви б р ац и о н н о го  зо н д и р о ва н и я , а  т а к ж е  п ен етр ац и он н о-к ар о - 
т а ж н ы е  м е то д ы , х а р а к т е р и зу ю щ и е ся  п р о сто то й  п р о и зв о д с т в а  р аб о т, 
вы со к о й  п р о и зво д и т е л ь н о ст ь ю  и ср а вн и тел ь н о  низкой сто и м о стью .

3 .1 0 0 . П о  р е зу л ь т а т а м  с т а т и ч е ск о го  зон д и р ован и я  и р а б о т, в ы 
п олн ен ны х п е н е т р ац и о н н о -к ар о таж н ы м и  м е то д а м и , р еш а ю тся  сл е 
д у ю щ и е з а д а ч и :

у с т а н а в л и в а ю т с я  за к о н о м ер н о сти  и зм ен ч и вости  ф и зи ко-м ехан и 
чески х  с в о й с т в  гр у н то в  по п л о щ ад и  и гл у б и н е;

у т о ч н я е т ся  геол оги ч еск и й  р а зр е з  и в ы д е л я ю т ся  и н ж ен ер н о-гео
л о ги ч еск и е  эл е м е н т ы ;

о п р е д е л я е т ся  гл у б и н а  за л е г а н и я  к р о вл и  ск а л ьн ы х  и кр у п н ооб 
л о м о ч н ы х  г р у н т о в ;

в ы я в л я ю т с я  я  о к о н т у р и ва ю т ся  ли н зы  и пр ослои  сл а б ы х  гр ун 
т о в ;

п р о и зво д и т ся  к о л и ч еств ен н а я  оц ен ка р я д а  св о й с т в  гр у н тов 
(п л о тн о сти , п о к а за т е л е й  со п р оти вл ен и я  ср езу , м о д у л я  д е ф о р м а

ц и и );
о п р ед е л я ю т ся  гл у б и н а  за л е га н и я  к р овл и  н есу щ его  сл о я  д л я  

с в а й  и их н есу щ а я  сп о со б н о ст ь ;
вы б и р а ю т ся  м е с т а  р а сп о л о ж е н и я  оп ы тн ы х (« к л ю ч е в ы х » ) п л о 

щ а д о к  д л я  д е т а л ь н о г о  и зу ч ен и я ф и зи ко -м ехан и ч еск и х  св о й ст в  гр ун 
т о в  при и н ж ен ер н о -гео л о ги ч еск о й  р а з в е д к е .

С п ом о щ ью  д и н ам и ч еск о го  и у д ар н о-ви б р ац и он н о го  з о н д и р о в а 
ния м о ж е т  б ы ть  п р о вед ен а  ли ш ь к а ч ест в ен н а я  оц ен ка ф и зи ко-м е
х ан и ч еск и х  с в о й с т в  гр у н т о в .

3 .1 0 1 . Д л я  обесп ечен и я д о ст о в е р н о го  реш ения в с е х  п еречи слен 
н ы х  з а д а ч  зо н д и р о во ч н ы е и п е н етр а ц и о н н о -к а р о та ж н ы е р а б о ты  с л е 
д у е т  п р о и зво д и т ь  в  к о м п л е к се  с  др уги м и  м е то д а м и  и зучен и я ге о 
л о ги ч е ск о го  р а з р е за  и оп р ед ел ен и я  ф и зи ко -м ехан и ч еск и х  св о й ст в  
г р у н т о в  п о  сл ед у ю щ ей  тех н о л о ги ч еск о й  с х ем е :

п е р вы е  точки  зо н д и р о ва н и я  с л е д у е т  р а с п о л а г а т ь  н а р асстоян и и  
1 ,5 — 2 м о т  р ан ее  п р о б у р ен н ы х оп ор н ы х с к в а ж и н , что обесп еч и т с о 
п о ст а в л е н и е  р е зу л ь т а т о в  зо н д и р о ва н и я  с и зучен н ы м  геологи ч ески м  
р а з р е зо м  и д о ст о в ер н у ю  гео л о ги ч еск у ю  и н терп ретац и ю  р е зу л ь т а т о в  
п о сл е д у ю щ и х  зо н д и р о во ч н ы х  р а б о т ;

в с е  д р у ги е  точки  зо н д и р о ва н и я  р а зм е щ а ю т с я  по ст в о р а м , ори 
ен ти р о ван н ы м  п о н а п р а вл ен и я м  вы п ол н ен н ы х м ар ш р у т о в  с учетом  
р е з у л ь т а т о в  п р о вед ен н ы х  н а б л ю д ен и й ; п осл е  вы п олн ен и я зо н д и р о 
во ч н ы х  р а б о т  п р о во д и т ся  п р е д ва р и т ел ь н а я  и н тер п р етац и я п олучен 
н ы х  р е зу л ь т а т о в  и ор и ен ти р овочн о в ы д е л я ю т с я  и н ж ен ер н о -гео л о ги -
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веские элем енты ; в  м естах , гд е  интерпретация р езультатов зондиро
вания затрудн ен а нлн н евозм ож н а, н азн ачаю тся дополнительные 
буровые скваж и н ы ;

для наиболее характерны х инженерно-геологических элем ентов, 
выделенных по результатам  зондирования, назн ачаю тся точки оп
ределения физико-механических свой ств грунтов прямыми полевыми 
м етодами (статические нагрузки н а ш тамп, прессиоиетрия, сдвиги 
целиков грунта и т. д .) ;

по заверш ении буровы х работ и единичных определений свой ств 
грунтов указанными методами производится окончательная интер
претация результатов зондирования.

3 .1 0 2 . В  районах распространения сл аб ы х  глинистых грунтов, 
отбор монолитов которы х для лабораторны х определений их физи
ко-механических свой ств практически н евозм ож ен , статическое зон 
дирование грунтов следует производить в  ком плексе с  м етодом  вр а
щ ательного среза и статическими н агрузкам и на ш там п площ адью  
1 0 0 0 0  см 2.

3 .1 0 3 . О сновны е характеристики ф изико-механических свой ств 
крупнообломочных грунтов (гранулометрического с о ст а в а , объемной 
м ассы , м одуля деформации, п оказател ей  сопротивления сд ви гу ) не
обходимо определять только полевы м и м етодам и.

3 .1 0 4 . Д л я  определения ф ильтрационных характери стик грун тов 
зоны  аэрации следует и сп ользовать м етод  н али ва воды  в  ш урф ы, а  
водонасыщ енных грунтов —  помимо эксп ресс-м етодов применять ме
тод  откачки воды  из одиночных ск важ и н . Фильтрационные х а р а к 
теристики долж н ы  определяться д л я  наиболее характерн ы х разно
стей грунтов в  единичных случаях.

3 .105 . О пы тное зам ачивание котлован ов, испытания свай , а  
т а к ж е  определение напряж енного состояния м асси ва  грун тов или 
порового давления в состав инж енерно-геологической съем ки вклю 
чать не следует.

3 .1 0 6 (3 .2 1 ) . В  процессе инж енерно-геологической съем ки сл еду ет  
при необходимости оборудовать сеть  п остов, станций, пунктов и д р . 
для стационарных наблюдений з а  динамикой разви ти я ф изико-геоло
гических процессов и явлений, реж и м ом  уровня и химического со ст а 
ва  подземны х вод , температурой грунтов и  подзем ны х вод .

3 .107 . В  процессе инженерно-геологической съем ки следует у с
тановить или уточнить м еста, вы бранны е при проведении рекогнос
цировочных работ, д л я  постановки стационарных наблюдений за  
геологическими компонентами природной среды  (реж и м ом  уровня 
и химического со става  подземны х вод , тем пературой грунтов и во 
ды, динамикой развития ф изико-геологических процессов и т . п .) 
и органи зовать их регулярное проведение на соответствую щ и м  об 
разом оборудованны х постах, станциях или сетя х .

3 .108 . Стационарные наблюдения долж н ы  проводиться в  тече
ние всего времени производства съем очны х р абот, а  при необходи
мости п р одолж аться на последую щ их этап ах  изысканий, в  процессе 
строительства и при эксплуатации зданий и сооружений,

3 .109 . Срочность наблюдений з а  к аж д ы м  компонентом природ
ной среды необходимо обосн овы вать в  программе изысканий в  
зависим ости от его реж им а или динамики с учетом требований со 
ответствую щ их общ есою зны х нормативны х докум ентов Г осстр оя  
С С С Р , М и н водхоза С С С Р , М ингеологии С С С Р .

3 .110 . Стационарны е наблю дения з а  оползнями пр оводятся  при 
необходимости изучения динамики и м ехан и зм а процесса с  целью



последую щ его прогнозирования оползневой деятельности. В  их со* 
с т а в е  п р оводятся инструментальные геодезические наблюдения за  
планово-вы сотны м  положением реперов (м а р о к ); полуинструмен- 
тальи ы е наблю дения з а  деформациями м аяк ов ; наблю дения з а  ре
ж и м ом  подзем ны х во д  на оползневы х склонах и т. д. Полный со 
ст а в  и м етодика проведения наблюдений излож ены  в  специальных 
методических р у ковод ствах  (например, «М етодическое руководство 
по стационарному изучению оползней». М ., Госгеолтехи здат, 1 9 5 6 ).

3 .111 . Стационарны е мерзлотны е наблюдения проводятся при 
необходим ости изучения динамики процессов, происходящ их при се 
зонном и многолетнем промерзании —  оттаивании грунтов в  естест
венны х и наруш енных услови ях. Стационарны е наблюдения я в л я 
ю тся составной  частью  работ по инженерно-геологической съем ке и 
ор гани зую тся для решения практических задач , связанны х, главны м  
обр азом , с прогнозом изменения м ерзлотны х условий при строитель* 
ст ве  и воздействием  ф изико-геологических процессов на инженерные 
сооруж ени я. О бъектам и  стационарных наблюдений, в  первую  оче
редь, я вл яю тся :

термический реж им грунтов;
динамика слоев сезонного промерзания —  протаивания;
пучение и. осад к а грунтов;
водный реж им  грунтов;
динамика снеж ного покрова;
динам ика физико-геологических криогенных и посткриогенных 

процессов (терм окарста, солифлюкции, термоэрозии, сезонны х и 
м ноголетних бугров пучения).

3 .112 . Н аблю дения проводятся на наблю дательны х п лощ адках, 
вы бор котор ы х определяется и х назначением. Ч асть  площ адок вы 
би рается на участках, в  пределах которы х сохранены естественны е 
услови я с  характерны ми для данного ландш аф тного типа рельефом, 
литологическим составом  пород, растительностью . Д л я  определения 
изменения процессов промерзания —  протаивания в наруш енных 

у сл ови ях  на части площ адок наруш аю т естественны е условия теп
лообм ена удалением растительного покрова, уплотнением или очи
сткой снега, устройством  и скусственны х покрытий и др.

П оскольку  с глубиной ам пли туда колебания температуры  з а т у 
х ает , ч астота  наблюдений, точность зам ер о в и величина интервалов, 
через которы е рационально изм ерять температуру, м огут быть р а з
личны (см . 3 .9 7 ) .

3 .1 1 3 . Д л я  прогноза изменения уровня грунтовы х во д  на з а с т 
р аи ваем ы х территориях в  процессе стационарных гидрогеологиче
ских наблюдений долж н ы  бы ть изучены:

естественны й и нарушенный реж им  грунтовы х во д  и подземны х 
во д  втор ого  от поверхности (п од местным или региональным водо- 
упор ом ) водоносного горизонта в  случае, если м еж д у  ними у ст а 
новлен а или предполагается взаи м о связь ;

вза и м о св я зь  м е ж д у  поверхностными и подземными водам и.
3 .1 1 4 . Н аблю дательн ы е пункты стационарной сети для н езаст

роенной территории разм ещ аю тся по створ ам  от водор аздела к  
дренам  на всех  геоморф ологических элем ентах.

При однородном строении первого от  поверхности водоносного 
гор и зон та на к аж д ом  геоморф ологическом элем енте предусм атри
в а е т с я  зал ож ен и е к а к  минимум дву х -тр ех  наблю дательны х скваж и н . 
П ри неоднородном (в  плане) строении водоносного горизонта число 
ск ва ж и н  увели чивается с  учетом изучения основных лигологических
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разностей водовм ещ аю щ их пород, отличаю щ ихся фильтрационными 
свойствам и.

При наличии верховодки или слоистом строении водоносного 
горизонта закл ад ы ваю тся  кусты  скваж и н  с фильтрами, устан овлен 
ными в  к аж д о м  водоносном прослое. Д л я  изучения дви ж ени я в л а 
ги в зоне аэрации организую тся балан совы е площ адки. М еста  р а с
полож ения наблю дательны х пунктов ж елательн о приближ ать к  
сущ ествую щ им или проектируемым гидрометеорологическим п ос
там .

3 .115 . При размещении наблю дательны х пунктов стационарной 
сети на застроенны х территориях следует р у к овод ствоваться  прин
ципами размещ ения пунктов для незастроенных территорий, а  т а к ж е  
учитывать характер застроенцости территории и степень ее и н ж е
нерной подготовки, организацию строительны х р абот, устан овлен 
ный или предполагаемый характер  изменения гидрогеологических 
условий.

В  условиях действую щ его подтапливаем ого промыш ленного 
предприятия размещ ение наблю дательной сети и балан совы х п ло
щ адок долж н о осущ ествляться в соответстви и  с  «Реком ендациям и 
по изучению реж и м а и балан са грунтовы х во д  на подтапливаем ы х 
промышленных площ адках» В О Д Г Е О  и ГЬНИИИС Г о сстр о я  
С С С Р , изд. 1973.

3 .1 1 6 . Стационарная сеть на застроенны х территориях долж н а 
вклю чать:

одиночные скваж и н ы , располож енны е по створ ам  о т  во д о р а зд е 
лов к дренам ;

сеть скваж и н  на расстоянии 150— 500  м др уг от  др уга, котор ая 
сгущ ается вблизи водонесущ их коммуникаций и сооруж ений;

кусты  скваж и н  с  фильтрами, располож енны ми на разны х в о 
доносных горизонтах или но глубине потока при неоднородном 
строении водоносного п ласта;

расчетны е балан совы е створы  скваж и н  д л я  р асчета ги дрогеоло
гических парам етров и составления балан са грунтовы х во д ;

балансовы е участки для изучения дви ж ени я влаги  в  зон е а э 
рации.

3 .117 . И зучение р еж и м а химического со става  подзем ны х во д  
производится с  целью :

оценки изменений во  времени агрессивности подзем ны х во д ;
составления прогноза возм ож н ого  засолени я зем ель в  р езу л ь

тате  их мелиорации;
•определения возм ож н ого  ухудш ения к ач ества  подзем ны х во д , 

используемы х д л я  водосн абж ен и я, в  р езу л ьтате  их и скусствен н ого 
загрязнения или подсоса соленых во д  из других водоносны х гори
зон тов или из м ор я;

изучения условий формирования подзем ны х в о д  (и х  питания, 
разгрузки) и, в  частности, для оценки влияния строи тельства н а 
изменение водного солевого балан са подзем ны х в о д  освоенны х н 
осваи ваем ы х территорий и т. д.

В  зависим ости от целей исследований и гидрогеологических у с 
ловий со став  и м етодика наблюдений з а  реж им ом  химического со-, 
става  подземны х во д  м огут быть весьм а различны.

О сновны м видом химического ан али за при таких и сследован и ях 
является  сокращ енный анализ, предусм атриваю щ ий определение 
следующ их ионоц: C l- ,. SO | , Н С О £" * N a + + K + , Fe?++
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+ F e 3+ , N 0 3 N 0 2 i N H ^ ,  а  т а к ж е  p H , ж е с т к о с т и , ф и зи чески х

с в о й ст в  и с у х о го  о с т а т к а ,
3 .1 1 8 . Н а б л ю д е н и я  з а  р еж и м о м  п о д зе м н ы х  в о д  лучш е в с е г о  п р о 

и зв о д и т ь  н а  о б о р у д о ва н н ы х  д л я  это й  ц ели  с к в а ж и н а х  или и сто ч 
н и ках . К о н стр у к ц и я  с к в а ж й н  о п р е д е л я е т ся  ги д р огеологи ч ески м и  у с 
л о ви я м и  и зу ч а ем о й  тер р и тор и й . С к в а ж и н ы  м о гу т  б ы ть  п р обур ен ы  
л ю б ы м  с п о со б о м . П рй  бурении с  гли н и сты м  р астй ор о м  и х р ек о м ен 
д у е т с я  т щ а т е л ь н о  оч и сти ть И п р о м ы ть  п у т ем  п р о кач ек  или о т к а ч е к . 
П ри бурении в  р ы х л ы х  о са д о ч н ы х  п о р о д а х  с к в а ж и н ы  о б с а ж и в а ю т с я . 
Д и а м е т р  с к в а ж и н ы  д о л ж е н  б ы ть  не м ен ее  7 5  м м , ч то  п о з в о л и т  п р о
и зв о д и ть  з а м е р ы  п ер ен осн ы м и  и стац и он ар н ы м и  при бор ам и  и о с у 
щ е с т в л я т ь  п ер и од и ч еск у ю  ч и стку  о т  заи л и ва н и я . П ри об ор уд ован и и  
н а б л ю д а те л ь н ы х  с к в а ж и н  р е к о м е н д у е т ся  с о б л ю д а т ь  сл е д у ю щ и е  у с 
л о в и я :

д л я  п р ед о твр а щ ен и я  п оп ад ан и я  атм осф ер н ы х о с а д к о в  в  водо^ 
носны й го р и зо н т  по за т р у б н о м у  п р о ст р а н ст в у  п л о щ а д к а  во к р у г  у с т ь я  

с к в а ж и н ы  д о л ж н а  б ы ть за ц е м е н т и р о в а н а  или у т р а м б о в а н а  гли н ой ;
при о р ган и зац и и  н аблю ден и й  з а  р е ж и м о м  м е ж п л а с т о в ы х  вОд 

в с е  в ы ш е л е ж а щ и е  во д о н о сн ы е  гор и зон ты  д о л ж н ы  б ы ть  н аД еж н Ь 
и зо л и р о ва н ы , а к а ч е с т в о  это й  и золяц и и  п р овер ен о о т к а ч к о й ;

ф и льтр ы  у с т а н а в л и в а ю т с я  в за ви си м о ст и  от гр а н у л о м етр и ч еск о 
го  с о с т а в а  и степ ен и  т р е щ и н о ва т о ст и  п о р о д  во д о н о сн о го  го р и зо н т а ;

ф ильтр с л е д у е т  у с т а н а в л и в а т ь  н а т а к у ю  глуби н у, ч то б ы  он не 
о с у ш а л с я  д а ж е  при са м о м  н и зк ом  п о л о ж ен и и  у р о вн я  гр у н т о в ы х  в о д . 
С  ц ел ь ю  п ослой н ого  и зу ч е н и я  х и м и ч еск о го  с о с т а в а  гр у н т о в ы х  во д , 
а  т а к ж е  д л я  и зучен и я за к о н о м ер н о ст ей  изм енений р е ж и м а  у р о вн я , 
т ем п ер а т у р ы  и х и м и ч еск ого  с о с т а в а  гр у н т о в ы х  в о д  с  глуби н ой  в  
т е х  с л у ч а я х , к о г д а  э т о  н ео б х о д и м о , о р га н и зу ю тся  к у ст ы  н а б л ю д а 
т е л ь н ы х  с к в а ж и н  с я р у сн о  р а сп о л о ж ен н ы м и  ф и л ьтр ам и  (н а  р а з 
ли чн ы х г л у б и н а х ) ;

у с т ь е  с к в а ж и н ы  и в е р х  о б са д н о й  тр у б ы  (или п а т р у б к а ) , в ы с т у 
п аю щ ей  н а д  п о в ер х н о ст ь ю  зем л и , от  к отор о й  п р о и зв о д я т с я  за м ер ы , 
д о л ж н ы  б ы ть  зан и в ел и р о в а н ы . Д о л ж н ы  бы ть оп р еделен ы  а б с о л ю т 
н а я  о т м е т к а  у с т ь я  с к в а ж и н ы  и е е  к о ор ди н аты . В с е  эти  дан н ы е з а 
н о с я т с я  в п асп о р т  н а б л ю д а те л ь н о й  ск в а ж и н ы .

3 .1 1 9 . О со б ен н о сти  н аб л ю д ен и й  з а  р еж и м о м  т ем п ер а ту р ы  п о д 
зе м н ы х  в о д  о п р ед е л я ю т ся  и х ц е л евы м  н азн ачен и ем . Н а б л ю д ен и я  з а  
т ем п ер а т у р о й  п р о и зв о д я т с я  с  ц елью  и зучен и я:

и зм ен ен и я  в о  вр ем ен и  к а ч е с т в а  во д ы , и сп ол ьзу ем о й  д л я  п и ть
е в ы х  и тех н и ч еск и х  ц елей , т а к  к а к  т ем п ер а т у р а  я в л я е т с я  одн и м  из 
п а р а м е т р о в , оп р ед ел яю щ и х  в о з м о ж н о с т ь  и сп о л ь зо в а н и я  в о д ы ;

степ ен и  в з а и м о с в я зи  п о в ер х н о ст н ы х  и п о д зем н ы х  в о д  и в о д  р а з 
л и ч н ы х  в о д о н о сн ы х  го р и зо н т о в ;

н ео д н о р од н ости  стр о ен и я  тол щ и  п у тем  т ер м о к а .р о т а ж а  и т. д .
Н а б л ю д е н и я  з а  р е ж и м о м  т ем п ер а ту р ы  п о д зе м н ы х  в о д  с п о

м о щ ь ю  тер м ом етр и и  н ео б х о д и м о  п р о и зво д и ть  по в с е м у  с т в о р у  с к в а 
ж и н  ч е р ез  оп р еделен н ы е и н тер вал ы .

У ч и т ы в а я  то , ч то  с  гл у б и н ой  ам п л и ту д ы  к о л еб а н и я  т ем п ер ату р  
з а т у х а ю т , ч а с т о т а  н аблю ден и й , то ч н о ст ь  за м е р о в  и вели чи н ы  и н тер 
в а л о в , ч ер ез к о то р ы е р ац и он ал ьн о  п р о и зво д и т ь  и зм ер ен и я т ем п ер а 
ту р , м о г у т  б ы ть  р азл и ч н ы . Д л я  и зм ер ен и я т ем п ер а т у р  и сп о л ь зу ю т ся  
п р и б ор ы  со г л а с н о  прил. 12 .

3 .1 2 0 ( 3 .2 2 ) .  П ри п р о веден и и  и н ж ен ер н о-геол о ги ч еск ой  съ ем к и  в  
р а й о н а х  р асп р о стр ан ен и я  сп ец и ф и чески х по с о с т а в у  и со сто ян и ю  
г р у н т о в  с л е д у е т  в ы я в и т ь  осо б ен н о сти  и х  с о с т а в а  и со ст о я н и я , а  т а к -
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ж е  сво й ств а , ослож н яю щ и е стр ои тельство  п роекти руем ы х здан и й  и 
сооруж ений.

3 .1 2 1 (3 .2 3 ) .  При проведении и н ж ен ерн о-геологической  съ ем ки  в  
р ай он ах р азви ти я неблагопри ятн ы х ф изико-геологических пр оцессов 
и явлений н еобходим о у ста н а вл и ва ть  площ ади их проявлен ия и зон ы  
интенсивного р азви ти я, приуроченность к геом орф ологическим  эл е 
м ен там , ф ормам рельеф а и литологическим  ви дам  грун тов, у сл ови я 
и причины возникновения, формы проявлен ия и р азви ти я.

3 .1 2 2 . В  р ай он ах распространения осо б ы х по своим  сво й ствам  
или состоянию  грун тов, в  районах интенсивного р азви ти я ф изико
геологи ческих процессов и явлений задач ей  и н ж ен ерн о-геологической  
съ ем ки  я в л я е т ся  вы яснение и изучение осн овн ы х закон ом ер н остей  
их распростран ен и я и р азви ти я.

В ы явлен и е законом ер ности  —  это  осн ова  р азр аб отки  прогноза 
взаи м од ей стви я зданий и сооруж ений с  гр ун там и , вли ян и я ф и зи ко
геологи ческих процессов и явлений на у стой чи вость проекти руем ы х 
здан и й  и сооруж ени й , а зданий и сооруж ени й  —  на р азви ти е ф изико
геологи ческих п роцессов и явлений.

3 .1 2 3 . П ри н евозм ож н ости  р асп ол ож ен и я проекти руем ы х зданий 
и сооруж ений вн е зоны  распространения гр у н тов , х ар актер и зу ю щ и х 
ся  особы м и сво й ствам и , или вн е зон ы  р азви ти я  ф и зи ко-геологи чески х 
процессов и явлений р езу л ьтаты  и н ж ен ерн о-геологической  съем ки  
д ол ж н ы  быть достаточн ы м и  д л я  об осн ован и я н еобходи м ости  о с у 
щ ествлен и я проф илактических м ероприятий или стр о и т е л ь ств а  з а 
щ итны х сооруж ений. П ри этом  необходим о им еть в  ви ду , что эф 
ф ективн ость защ и тн ы х сооруж ений и стои м ость  их стр ои тель ства  
б у дут во  м ногом  оп р еделяться  правильны м  вы б о р ом  м е ст  р асп о л о
ж ен и я зданий и сооруж ений основного к о м п л екса . В  п р акти ке ст р о 
и тел ьства  в  оп олзн евы х, к а р сто вы х  и др уги х р ай он ах встр еч аю тся  
случаи, к огд а  непродум анное и н еобосн ованн ое р асп олож ен и е з д а 
ния или сооруж ен и я вп оследстви и  в ы зы в а л о  н еобходи м ость  стр ои 
т ел ь ст в а  защ и тны х сооруж ений, стои м ость к отор ы х сущ ествен н о 
п ревы ш ала стои м ость защ и щ аем ого  о б ъ е к та , причем защ и тн ы е с о 
ор уж ен и я зач асту ю  не приводили к  ож и д аем ы м  р е зу л ь т а т а м , т . е. 
не устран яли  причин деф ормаций зданий и сооруж ен и й  осн овн ого 
ком п лекса.

П одобн ы е случаи сви д етел ьству ю т о том , что и н ж ен ер н о-геоло
гическую  съ ем ку  в рай он ах р аспростран ен и я о со б ы х  по сво й ствам  
и состоянию  гр ун тов и в  р ай он ах р азви ти я  ф и зи ко-геологи ческих 
процессов и явлений н еобходим о п р оводи ть с соблю ден ием  осо б ы х 
требований, сф орм ули рованн ы х в  пп. 3 .1 2 4 — 3|.138, у ч и ты вая  в о з 
м ож н о сть  вза и м о св я зи  и взаи м ооб условлен н ости  ф и зи ко-геологи че
ских процессов и явлений м е ж д у  собой  и с грун там и , х а р а к т е р и зу 
ю щ имися особы м и свой ствам и  и состоян и ем . В  п р оцессе -проведения 
инж енерно-геологической съем ки  в у к азан н ы х  р ай он ах  м е ж д у  ее 
основными исполнителям и и проекти ровщ и кам и  д о л ж е н  п о д д ер ж и 
в а т ь ся  постоянны й кон такт, исклю чаю щ ий в о зм о ж н о ст ь  н едоучета 
м атер и алов, хар актер и зую щ и х природную  о б ст а н о в к у  района (у ч а 
ст к а ) стр ои тельства  при решении проектн ы х за д а ч .

3 .1 2 4 . В  р ай он ах распростран ен и я засол ен н ы х  гр ун тов д л я  ин
ж енерн о-геологи ческой  оценки во зм о ж н о сти  и сп осо б а их и сп ол ьзо
вания в к ач естве  осн ован и я здан и й  и соор уж ен и й  и д л я  р азр аб отк и  
рекомендаций по осущ ествлен и ю  защ и тн ы х мероприятий оп р ед ел я
ю тся : площ ади их распростран ен и я, м ощ н ость, у сл ови я  зал еган и я , 
х ар актер  распределен и я солей в  грун товой  то л щ е по глубине, каче-
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СтВеВный л  количественны й со ст а в  солей в грунте, величина суф- 
фозионной осадки  гр ун та при вы щ елачивании солей, в  отдельны х 
сл у ч аях  —  изменение ф изико-м еханических свой ств грунтов при п о
выш ении и х засолен н ости , текстурн ы е особенности гр ун тов и ги д 
рогеологические усл ови я территории. Э ти  данны е с л у ж а т  т а к ж е  о с 
новой д л я р азр аботки  п рогноза взаи м од ей стви я проектируем ы х з д а 
ний и сооруж ени й  с природной средой.

3 .1 2 5 . В  р ай он ах распростран ен и я затор ф ован н ы х грунтов и т о р 
фов н еобходи м о устан ови ть: ви д торф яной за л еж и  (в ер х о в а я , ни
зинная, п ер ех о д н а я ), ви довой  со ст а в  и степень р азл ож ен и я р асти 
тельн ы х о ста т к о в , рельеф  кр овли  подсти лаю щ и х грун тов, их состав 
и сво й ств а , источники питания торф яной зал еж и  (атм осф ерны е, грун 
товы е, повер хн остн ы е воды  или вод ы  см еш анного т и п а ). О п р еделе
ние ви д а торф яной за л еж и  (в е р х о в а я , низинная, п ер еходн ая) или 
затор ф ован н ы х грун тов, условий  их зал еган и я (о тк р ы тое или п о
гребенное) я в л я е тся  непременным услови ем  для оценки поведения 
эти х грун тов при и спользовани и  их в к ач естве  осн ован ия со о р у ж е 
ний, п рогноза поведения под различны ми ви дам и  н агр узок и для 
р азр аб отк и  мероприятий по повы ш ению  несущ ей способн ости  грун
т о в  осн ован ия (уплотнение, вы тор ф овы ван и е).

С этой целью  в ы я в л я ю т ся  особенности ф ормирования грун тов, 
р еж и м а водн ого  и м и н еральн ого питания, ф иксирую тся в  толщ е 
гр ун тов слои, р езк о  вы д ел яю щ и еся  по сж и м аем ости , степени р а зл о 
ж ен и я , вл аж н о сти , оп р ед ел я ю тся  ф и зи ко-м ехан и чески е свой ства! 
гр ун тов.

3 .1 2 6 . В  рай он ах распростран ен и я вечн ом ер злы х грун тов д о л ж 
ны бы ть у стан овл ен ы :

закон ом ер н ости  ф ормирования и распространения сезон н о-м ер з
лы х гр у н тов (у сл о ви я  распростран ен и я, со став , вл а ж н о ст ь , криоген
ное строение и ди нам и ка п ром ерзан и я —  протаи вани я в  зави си м ости  
от х а р а к т е р а  рельеф а, с о ст а в а  п ром ерзаю щ и х —  протаи ваю щ и х 
гр ун тов, и х  вл аж н о сти , р асти тельн ого  и сн еж н ого п о к р о в о в );

закон ом ер н ости  тем п ер атур н ого  р еж и м а грунтов на осн ове а н а 
ли за  свя зей  м е ж д у  природными ф акторам и —  рельеф ом , составом  
пор од, р асти тельн остью , снегом и м ерзлотны м и условиям и  в пр еде
л а х  вы делен н ы х лан дш аф тн ы х ти п ов;

у сл ови я  распростран ен и я вечн ом ер злы х грунтов и р асчлен яю 
щ их их тал и ко в;

особен н ости  с о с т а в а  и сво й ств м ер зл ы х, пром ерзаю щ и х и оттаи
ваю щ и х  гр ун тов;

криогенное строение м ер зл ы х грун тов, их вл а ж н о ст ь  и л ьди с
то сть ;

особен н ости  распростран ен и я и ф ормирования тали ков р азли ч
н ы х ти п ов;

закон ом ер н ости  р азви ти я и распространения криогенны х и поет- 
кр и оген н ы х п роцессов и обр азован и й  в зави си м ости  от геол ого -гео
м ор ф ологически х и м ер злотн ы х у слови й ;

опы т стр о и тел ь ства  на вечн ом ер злы х гр у н тах;
м ер злотно-и нж ен ерн сйгеологи чески е (инж енерно-геокриологиче^ 

ск и е) у сл о в и я  стр ои тель ства  в  гран и ц ах, вы делен н ы х в  п роцессе 
съ ем ки  ли толого-ген ети чески х ком п лексов,

3 .1 2 7 . В  рай он ах р аспростран ен и я просадочн ы х гр ун тов следует 
у ста н о ви ть  формы рельеф а, присущ ие просадочны м  грун там  (про- 
сад оч н ы е блю дц а, поды , суф ф озионно-просадочны е воронки и т. п ), 
и их п ар ам етр ы , приуроченность эти х форм к  определенны м геом ор-
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фологическим элем ентам  или формам рельеф а, формы просадок, 
вы зван н ы х хозяйственной деятельностью  человека, наличие и р асп 
ространение ископаемых почв, карбон атн ы х и гипсовы х образований 
кротовин, их стратиграфическое и инженернонгеологическое значение, 
величину относительной просадочностн при замачивании от  дей ст
ви я собственной м ассы  грунта для  к аж д о го  характерного слоя .

При оценке и прогнозе просадочных свой ств грунта придается 
особое значение вопросам генезиса, условиям  ф ормирования л ёссо
вы х толщ , расчленению р азр еза на горизонты  и слои, отличаю щ иеся 
литологически, выявлению  наличия и глубины распространения х о 
дов зем лероев и червей, а в районах, примыкаю щ их к  границам р а с
пространения вечной м ерзлоты  и к обры вам  склонов речных д о 
л и н ,— наличию и глубине распространения тер м о- и п севдокар ста. 
Э то  свя за н о  с тем , что, несмотря на однородность морф ологических 
признаков, определяемых ви зуальн о, инженерные сво й ства  мощ ных 
лессовы х толщ  (просадочность, сж и м аем ость, сопротивление сдви гу) 
изменяю тся по глубине и по площ ади.

Д л я  частично застроенны х площ адок предприятий и м икро
районов граж дан ского стр ои тельства составля ю тся  описания со 
стояния вертикальной планировки, си стем  канализации, бассейнов, 
резервуаров и отстойников с  указанием  степени их герметичности.

О собое внимание уделяется состоянию  конструкций зданий и 
наличию в  них деформаций просадочного происхож дения. В  этом  
случае представляю т большой интерес м атериалы , характеризую щ ие 
опыт строительства на исследуем ой площ ади (предусмотренные в 
проекте выстроенных объектов строительны е м етоды  подготовки ос
нования и все  другие данны е, описываю щ ие условия строи тельства 
и эксплуатации возведенны х сооружений)^

В  случае если на данной п лощ адке происходили просадочные 
деформации, указанны е материалы  дополняю т сведениями, х а р а к 
теризующими источник зам ачивания (разм еры  просадочного блю д
ца, расстояние от него до здан и я или сооруж ени я, ф отодокументы 
и записи деформаций конструкций, акты  обследовани я и т . п .) .

3 .128 . В  районах распространения набухаю щ их грунтов у ст а н а в 
ли ваю тся их текстура и природная трещ иноватость, ширина и гл у 
бина трещин, тепловой и влаж н остн ы й  реж им набухаю щ их (грунтов, 
относительное набухание при различном давлении, давление н а б у 
хания и его влаж н ость.

Д авлен и е набухания Ри нижней границы зоны  набухания Ни и 
зави си м ость относительного набухания от  давления в  интервале от 
0 ,5  кгс/сма д о  Ри определяю тся д л я  оценки грунтовы х условий, у с 
тановления необходимы х строительны х мероприятий, обеспечиваю 
щ их прочность и н адеж н ость сооруж ений в  эксплуатации, вы бора 
н внедрения более экономичных решений в  практику проектирова
ния зданий -и сооружений. Н ар яду  с  этим вы явл яю тся  распростране
ние, мощ ность, условия залеган и я вы ш ележ ащ и х и подстилаю щ их 
грунтов.

П роцесс набухания м ож ет им еть обратимый м ноголетнеповторя
ю щ ийся характер (у са д к а  при вы сы хании грунтов и н абухан и е при 
последую щ ем и х увлаж н ен ии ), поэтом у при и сследован и ях особое 
внимание уделяется вы явлению  особенностей климатических у сл о 
вий, р еж и м а верховодки  и грун товы х вод , возм ож н ости  просачивания 
в  грунт атмосф ерных, производственны х и хозяй ствен н ы х во д , т е м 
пературному реж и м у грунтов и пр.

И сследован и я текстурно-структурны х особенностей и природной
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трещ иноватости набухаю щ их грунтов обусловлены  больш им влия
нием эти х ф акторов я а  величину свободного набухания, границу 
текучести, объемную  м ассу  и др.

О пределение м аксим ального расстояния от м еста проявления 
н абухания грун тов до источника зам ачивания свя за н о  с имеющими
ся случаями, к огд а  при благоприятны х условиях движ ения воды  в 
толщ е грунтов набухание грунта в  основании зданий и сооружений 
н аблю дается на значительном расстоянии от источника замачивания.

Н атурны е наблю дения з а  характером  и интенсивностью дефор
маций зданий и сооружений, основанием которы х являю тся н абуха
ющие грунты, помимо решения чисто эксплуатационны х задач  сп о
собствую т соверш енствованию  теоретических м етодов расчета де
формаций.

3 .1 2 9 . В  районах распространения элю виальны х грунтов необ
ходимо устан ови ть структуру (площ адная, линейная, карманы, гнез
д а ) ,  во зр аст  коры вы ветривания, со ст а в , текстуру, трещ иноватость, 
тектоническую  наруш енность материнских пород, специфические 
сво й ства  грун тов, в  том  числе просадочность, склонность к  н абуха
нию, м орозном у пучению, суфф озионному вы щ елачиванию .

О собое внимание долж н о быть уделен о оценке устойчивости 
м асси ва  грун тов под нагрузкой от сооруж ения по системам тре
щин, плоскостям  ск ол а , кон тактам  и ослабленным участкам  наибо
л ее интенсивного вы ветривания.

Н едостаточн ое знание или игнорирование строительных свой ств 
и специфики и сследован и я элю виальны х грун тов приводит к  непра
вильной оценке их при использовании в  кач естве  оснований соо р у 
ж ений: в одних сл у ч аях  природная несущ ая способность грунтов 
недоиспользуется, в  других вследстви е переоценки свой ств принима
ю тся неверные решения, влекущ ие з а  собой  непредвиденные дефор
мации сооружений.

3 .130. В  районах распространения скальн ы х трещ иноваты х грун
тов н адлеж и т вы яснить во зр аст, генезис, состав , услови я залегания, 
сохранность скальн ы х грунтов, тектоническое строение участка, ре
гиональные законом ерности разви ти я трещ иноватости, параметры  
(ориентировку, ширину, густоту, д ли н у), морфологию и генезис тре

щин, со став  заполнителя трещин.
3 .131 . В  районах разви ти я кар ста  устан авли ваю тся условия з а 

легания карстую щ и хся грунтов, их петрографический со ст а в  и тре
щ ин оватость, м еста поглощ ения и вы ход а водотоков, дебит и химизм 
кар стовы х вод , состав  и состояние заполнителя кар стовы х пустот.

П оскольку  специальных м етодов изучения кар ста  н е им еется, 
при изы сканиях применяется комбинация и звестны х м етодов, п озво
ляю щ их достаточно уверенно и обоснованно определять степень з а - 
карстованности района стр ои тельства и  скорости развития кар сто
вого процесса.

П о д л е ж а т  вы явлению  и оконтуривазш ю в с е  скры ты е крупные 
формы проявления кар стового  процесса (пещ еры, поноры ), а  т а к ж е  
зоны  р азви ти я мелких кар стовы х форм, наличие которы х м о ж ет  ск а 
за ть с я  на устойчивости проектируемы х сооружений.

П рои зводи тся качествен н ая оценка растворим ости карстую щ ихся 
пород н возм ож н ости  суффозионного вы н оса заполнителя кар стовы х 
пустот при изменении гидродинамического р еж и м а подземны х во д  в  
свя зи  со строи тельством  проектируем ы х сооружений.

3 .1 3 2 . В  районах р азви ти я оползней необходимо вы яснить у сл о
ви я залеган и я грун тов, слагаю щ и х оползневой склон, со ст а в  и со -



стояние гр ун тов в  коренном залеган и и  и у ч аству ю щ и х  в  оп о л зн евы х  
см ещ ениях, ф ормы  и хар актер  оп о л зн евы х  смещ ений и п овер хн остей  
скол ьж ен и я , общ ие контуры  оп олзн евы х т е л  и м ощ н ость оп о л зн евы х  
накоплений, ги дрогеологические у сл ови я  склон а.

П р и  изучении оп олзн евого склон а в ы я в л я ю т ся  есте ст ве н н ы е  и 
и скусствен н ы е ф акторы, сп особствую щ и е возн и кновен ию  оползней 
(п о д м ы в склон а, его  п од р езка  при п р о и зво д стве  стр ои тельн ы х р а 
бот, п р и гр узка, неупорядоченны й повер хн остн ы й  с т о к , наличие и с
точников обводн ен и я и т . д .) ,  а  т а к ж е  у сл о ви я , сп осо б ству ю щ и е е го  
стаби лизаци и  (вы п о л аж и ван и е ск л он а , об р азо ван и е  кон тр ф ор сов, 
наличие р асти тельн ости  и т . д .) ,  В с е  оп олзн евы е т е л а  н а  склон е 
д ол ж н ы  бы ть п одр азделен ы  но в о зр а ст у  и степ ен и  акти вн ости .

О собен ности  изы сканий в  оп олзн евы х р ай он ах  вы т е к а ю т  из н е
обходи м ости :

вы полнения (пом им о общ епринятого и об я зател ьн о го  в  обы ч
ны х у сл о ви я х  ком п лекса и сслед ован и й ) дополни тельны х р а б о т  для  
устан овлен и я истории ф ормирования рельеф а оп олзн евого  склон а, 
типизации оползней, оценки устой чи вости  оп олзн евого  ск л он а, в ы 
явлен и я во зм о ж н ости  дальн ей ш его р азви ти я оползн ей;

о х в а т а  при проведении изы скан ий  территории все го  оп о л зн евого  
склон а н езави си м о о т  того , в  к ако й  е г о  ч а ст а  н а м еч ается  ст р о и т е л ь 
ство  проектируем ого здан и я и соо р у ж ен и я;

вы полнения и зы ск ател ьск и х  р а б о т  в  кратчайш и е сроки н а дей 
ствую щ и х оп олзн ях  и в  то  ж е  вр ем я  н еп осредствен н о п еред п р оек
ти р ован и ем ;

проведен и я стаци он арн ы х наблю дений з а  протекаю щ им и на 
склон е экзогенны м и геологическим и процессам и .

И зучен и е истории ф ормирования рельеф а оп о л зн евого  склон а 
п ом о гает  вы я ви ть  и у стан ови ть исторически сл о ж и вш и е ся  за к о н о 
мерности появлен и я и дальн ей ш его р азви ти я  древн и х и соврем ен н ы х 
оп ол зн евы х п роцессов, у в я за т ь  их п р ои схож ден и е с  имевш им и м е 
сто  особен н остям и  тектон и ческого р азви ти я  территории, геологи че
ского  строения, гидрогеологическим и у сл ови ям и , д еятел ьн остью  ч е
л о в е к а  и  др ., со зд а т ь  рабочую  ги п отезу  о м ехан и зм е ж ди н ам и ке 
см ещ ения пород, об о сн овать  об ъ ем ы  р аб о т, м ето д ы  и ссл ед о ван и я , 
расп олож ен и е вы р аб о то к , си стем у опр обовани я и т . п.

И н ж ен ер н о-геологи ческая ти пизаци я оползней н ар яд у  с  оп р ед е
лением их во зр а ст а , ф азы  р а зв и т а я , степени стаби ли зац и и , р а зм ер о в  
и ф ормы в плане н еобходи м а д л я  м етодически  п р ави льн ого вед ен и я 
и зы ск ател ьск и х  р абот и оценки устой чи вости  оп о л зн евы х скл он ов. 
Ти пи заци я оползней п р ои зводи тся  с  учетом  м ех а н и зм а  см ещ ен и я, 
состо ян и я см ещ аю щ и хся п ор од  и т . п. П о ск о л ь к у  в  н а ст о я щ ее  вр ем я  
не су щ еству ет  какой -ли бо определенной, у д овл етво р яю щ ей  все м  
требованиям - и н ж енерно-геологический типизации оползн ей, т о  *в к а ж 
д ом  конкретном  случае м о ж е т  и сп о л ь зо в а ть ся  н аи б ол ее  п о д х о д я щ а я  
в  практи ческом  отнош ении класси ф и кац и я. В  это м  сл у ч ае  предпоч
тение м о ж н о  о т д а т ь  той , к о т о р а я  б ез п роведен и я п р едвар и тельн ы х 
бур овы х и гор нопроходчески х р а б о т  п о ' м орф ологическим  п р и зн акам , 
х а р а к тер у  см ещ ения пород, особен н остям  ф и зи ко-геологи ческой  с р е 
ды  п о зво л я е т  су д и ть о м ехан и зм е и динам ике п р оцесса, м ощ н ости  и 
состоян ии  см ещ аю щ и х пород, стад и и  акти вн ости  п р о ц есса .

Н али чи е н а п лощ ади  расп р остр ан ен и я оползней (со вр ем ен н ы х и 
д р евн и х инж енерны х соор уж ен и й , в  том  чи сле п р о ти вооп о л зн евы х) 
о б я зы в а е т  к  обследован и ю  их со сто ян и я , устан овл ен и ю  х а р а к т е р а , 
врем ени и причин п оявлен и я деф орм ации с  ц елью  уясн ен ия м е х а 
н и зм а оп олзн евого  п р оц есса  и границ н аи более оп асн ы х оп о л зн евы х
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о ч а г о в . О б с л е д о в а н и е  со ст о я н и я  во д о п р о в о д н о й  и к ан али зац и он н ой  
се те й  н а  о п о л зн е в ы х  у ч а с т к а х  п о з в о л я е т  су д и ть  о  наличии и  м а с ш т а 
бе о п о л зн е в ы х  деф ор м ац и й , у т е ч к а х  в о д ы , р а з м е р а х  д еф ор м и р у ем ы х 
у ч а с т к о в . Э ф ф ек ти вн о сть  при м енен и я п р о ти в о о п о л зн евы х  с о о р у 
ж ен и й  о ц е н и в а е т ся  по т о м у , н а ск о л ь к о  п о в ы с и л а сь  о б щ а я  у с т о й 
ч и в о с т ь  с к л о н а  п о с л е  в о зв е д е н и я  со о р у ж е н и я .

3 .1 3 3 .  В  се л е о п а с н ы х  б а с с е й н а х  и н ж ен ер н о-геол о ги ч еск у ю  с ъ е м к у  
м а с ш т а б а  1 :5 0  0 0 0  и к р у п н ее  с л е д у е т  п р о во д и ть  н а  тер ри тори и  в с е 
го  б а ссе й н а  в  к о м п л е к се  с  ги д р ол о ги ч еск и м и  р а б о та м и . В  п р о ц ессе  
съ е м к и  в  п р е д е л а х  б а ссей н а  д о л ж н ы  б ы ть  вы я в л е н ы  очаги  з а р о ж 
д ен и я  с е л е й , т р а н зи т н ы е  зо н ы  и зо н ы  р а згр у зк и  об л о м оч н ого  м а 
т е р и а л а .

В  о ч а г а х  з а р о ж д е н и я  се л ей  и зучен и ю  п о д л е ж а т  с о с т а в  кор ен н ы х 
п о р о д  и у с л о в и я  и х  з а л е г а н и я , т р е щ и н о в а т о ст ь  и ск л о н н о ст ь  к  в ы 
ве т р и ва н и ю , с о с т а в  и о б ъ е м  о б л о м о ч н о го  м а т е р и а л а , у с л о в и я  е г о  з а 
л е га н и я , в о з м о ж н о с т ь  в о вл е ч ен и я  в  се л е в ы й  п о т о к ; в  тр ан зи тн ы х  з о 
н а х  —  п р о д о л ь н ы е  и п оп ер еч н ы е проф и ли  вр ем ен н ы х и п осто ян н ы х  
в о д о т о к о в , у ч а с т к и  в о з м о ж н ы х  з а т о р о в , при зн аки  р ан ее  п р ош едш и х 
се л ей ; в  з о н а х  р а зг р у зк и  —  о б ъ е м ы  о б л о м о ч н о го  м а т е р и а л а , в ы н о 
си м о го  з а  од и н  с е л ь . В ы п о л н ен и е  и н ж ен ер н о-геол о ги ч еск ой  съ ем к и  
(р е ги о н а л ь н о го  х а р а к т е р а )  м а с ш т а б а  1 :5 0  0 0 0  д л я  р ай он и р ован и я з н а 
чи тел ьн ой  п о  п л о щ а д и  тер р и тор и и  по степ ен и  се л ео п а сн о ст и  с  в ы д е 
л ен и ем  п у тей  д в и ж е н и я  с е л е в ы х  п о т о к о в  и м е с т  осн о вн о го  сн о са  гр у н 
т о в о г о  м а т е р и а л а  н е  и ск л ю ч а е т  и н ж ен ер н о -гео л о ги ч еск о й  съ е м к и  б о 
л е е  к р у п н ы х  м а с ш т а б о в  ( 1 :2 5  0 0 0 — 1 :5 0 0 0 )  н а  о т д е л ь н ы х  у ч а с т к а х  
д л я  о б о сн о в а н и я  к ом п о н о вк и  п р о ек ти р у ем ы х  здан и й  и со о р у ж ен и й , а  
т а к ж е  и н ж ен ер н о -гео л о ги ч еск о й  р а з в е д к и  в  сф ер е и х  в за и м о д е й с т в и я  
с  гр у н там и .

3 .1 3 4 . В  р а й о н а х  р а зв и т и я  к ам ен н ы х  осы п ей  п о д л е ж а т  изучен и ю  
у с л о в и я  з а л е г а н и я  и петр огр аф и чески й  с о с т а в  к ор ен н ы х п о р о д  в  
о б л а ст и  п и тан и я о сы п ей ; сп о с о б н о с т ь  п о р о д  к  вы ветр и ва н и ю ; ф о р 
м а  и к р у т и зн а  к ор ен н о го  с к л о н а ; к р у т и зн а  п о в ер х н о ст и  осы пи , е е  
м о щ н о ст ь , в за и м н о е  соо тн о ш ен и е о б л а с т е й  пи тан и я, п ерем ещ ен и я 
и н а к о п л ен и я ; п о л о ж ен и е  отн оси тел ьн о  м ор ф ол оги ч ески х  э л е м е н т о в  
д о л и н ы ; ф о р м а  в  п л а н е ; м ехан и ч еск и й  с о с т а в , причины и  при зн аки  
п о д в и ж е к  м а т е р и а л а .

3 .1 3 5 . Н а  о б в а л о о п а с н ы х  с к л о н а х  д о л ж н ы  б ы т ь  и зу ч ен ы  в ы с о 
т а , ф о р м а с к л о н а  и е г о  о б щ а я  к р у т и зн а , у сл о в и я  за л е га н и я  и п е т 
рогр аф и чески й  с о с т а в  п о р о д , сл а га ю щ и х  ск л о н ; п р и ур очен н ость 
ск л о н а  к  зо н а м  т ек то н и ч еск и х  р а з л о м о в  и тек тон и ч ески м  с т р у к т у 
р а м ; т р е щ и н о ва т о ст и  п о р о д , их в ы в е т р е л о с т ь  и с п о со б н о ст ь  к  в ы в е т 
р и ван и ю ; ф ор м а скоп лен и й  и о б ъ е м  ск о п и вш и х ся  гл ы б  п о р о д  н а 
ск л о н е  и у  его  п о д н о ж и я ; п р е д е л ь н а я  и ср е д н я я  д а л ь н о с т ь  о т 
л е т а  гл ы б  о т  с к л о н а ; у с л о в и я  у сто й ч и во сти  ск л о н а ; со ст о я н и е  и 
эф ф ек ти в н о сть  р а б о т ы  п р о т и в о о б в а л ь н ы х  со о р у ж ен и й .

3 .1 3 6 . В  р а й о н а х  с  п овы ш ен н о й  сей см и ч еск ой  а к т и в н о ст ь ю  и з у 
чению  п о д л е ж а т  гр у н т о в ы е  у с л о в и я  с  ц елью  у ст а н о вл е н и я  гр ан и ц  
у ч а с т к о в , в  п р е д е л а х  к о т о р ы х  н ео б х о д и м ы  и н стр у м ен тал ьн ы е и с с л е 
д о в а н и я  д л я  оп р ед ел ен и я  пр и р ащ ен и я сей см и ч еск о й  б а л л ь н о ст и .

3 .1 3 7 . В  р а й о н а х  р а з в и т и я  п о д то п л ен и я  з а с т р а и в а е м ы х  тер р и то 
рий с л е д у е т  в ы я сн и т ь  и ск у сств ен н ы е  и е ст е с т в е н н ы е  ф ак тор ы  и и с 
точн и ки  п о д т о п л е н и я , за к о н о м ер н о ст и  п р о я вл е н и я  и р а зв и т и я  вл и я н и я  
п о д т о п л е н и я  н а су щ е ст в у ю щ и е  и п р о ек т и р у ем ы е  зд а н и я  и с о о р у ж е 
ни я.

3.138. В районах развития криогенных а посткриогенных про-
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Цессов необходимо вы яснить условия и х развития на период стро
и тельства и эксплуатации инженерных сооруж ений. Ф и зи ко-геоло
гические криогенные и посткриогенные процессы и явления в  силу 
динамичности развития м огут о к а за ть  неблагоприятное воздей стви е 
на инженерные сооруж ени я в  процессе их строи тельства и эксп л у
атации. П оэтом у их изучение я в л я е тся  одной из важ нейш их зад ач  
при инженерно-геологической съ ем ке. Среди процессов наибольш ее 
инженерно-геологическое значение имею т:

сезонное и многолетнее пучения грунтов, приводящ ие к  вы пучи
ванию -столбов, малонагруж енны х ф ундаментов, формированию с е - 
зонныых и  многолетних бугров пучения;

морозобойное растрескивание, приводящ ее к  формированию 
полигонально-жильных структур, полигонального рельеф а п овер х
ности, ледяны х и грунтовы х клиньев;

процесс вы таивания подзем ны х льдов, сопр овож даю щ и йся про
садкам и поверхности земли, образованием  заболоченны х котловин 
и озер (тер м ок ар ст);

процессы перемещения п о  склонам  сезонно-протаиваю щ их —  
промерзаю щ их грунтов пы леватого со ста в а  (солиф лю кци я);

процессы наледеобразования.
Перечисленные процессы и связан н ы е с  ними обр азован ия име

ю т достаточно вы раж енны е деш яф ровочные признаки, что п о зво л я 
ет у ж е  в  процессе дешифрирования аэроф отом атериалов и аэр ови зу
альных наблюдений оконтуривать участки интенсивного распростра
нения ф изико-геологических м ерзлотны х образований. При м ар 
ш рутных наблю дениях и р аб о тах  на клю чевы х участках на специ
ально оборудованны х наблю дательны х площ адках изучаю тся ин
тенсивность процессов, морфологии и строения связан н ы х с  ними 
образований.

3 .1 3 9 (3 .2 4 ) . И нж енерно-геологическая р а зве д к а  вы полн яется в  
ц елях получения инж енерно-геологических характери стик грунтов в 
сфере взаим одействия зданий и сооруж ений с  геологической средой

3.140. И нж енерно-геологическая р а зве д к а  п р ед ставл яет  собой 
комплекс инж енерно-геологических работ, проводимы х в пре
делах сф еры взаим одействия проектируемого сооруж ени я с  геол о
гической средой, т. е. т о щ а , к огд а  точно устан овлен о м естоп оло
ж ение сооруж ени я и определены е го  основные конструктивны е осо
бенности, а  т а к ж е  реж им  эксплуатации.

3 .1 4 1 . П о д  сферой взаи м одействия сооруж ени я с  геологической 
средой сл ед у ет  понимать м асси в грунтов, определяющ ий устойчи
вость сооруж ения и воспринимающий о т  него различного р о да в о з 
действия, приводящ ие к  изменению напряж енного состоян ия грун
тов, их температурного и водного реж и м ов.

3 .142 . О сновной целью инж енерно-геологической р азведки  я в л я 
ется получение исходны х количественных данны х д л я  оценки грун 
тов основания сооруж ения, р асчета ф ундаментов сооруж ений и к о 
личественного прогноза изменения геологической среды  в  процессе 
строи тельства и  эксплуатации сооруж ений. В  частности, осу щ еств
л яется  прогноз:

возникновения и х о д а  р азви ти я инж енерно-геологических про
ц ессов в  сфере взаи м одей стви я сооруж ений с  геологической средой ;

развития вы явленны х ф изико-геологических п р оцессов;
изненения напряж енного состояния м асси ва грунтов, его  тем 

пературного ш водного реж им ов.
3 .143 . В  процессе инженерно-геологической разведки  определи-



ю тся величины ила объем ы  сф еры взаим©действия с  учетом  анализа 
имею щ ихся м атер иалов, характеризую щ их природную обстан овку 
м ест располож ени я зданий и сооруж ений проектируемого комплек
са, а т а к ж е  и х конструктивны х особенностей. В  обычных услови ях  
сфера влияния сооруж ений н а грунты  совп ад ает  с  контурами з д а 
ний и сооруж ений и  за х в а ты в а е т  глубину, в  пределах которой про
исходит сж а т и е  грунта основания п од  воздей стви ем  давлен ия от 
сооруж ения. Е сл и  основание соор уж ен и я слож ено просадочными 
грунтами, т о  при замачивании последних просадки м огут р азви 
ваться  не тол ько  в  сж и м аем ой  толщ е, но и во  всей толщ е про са 
дочного грунта. Э то  значит, что сф ера влияния вклю чает просадоч- 
ные грунты  на всю  их мощ ность. При расположении здания или 
сооруж ения вблизи оп олзн евого склон а сф ера влияния 
сооруж ения будет вклю чать весь  оползневой косогор о т  м еста  р ас
полож ения здан и я или сооруж ени я д о  м естного бази са эрозии или 
той глубины о т  поверхности зем ли, на которой отмечены п овер х
ности скол ьж ен и я оползней вы давли ван и я или вы пирания. Сф ера 
влияния плотины будет вклю чать всю  зону, в  пределах которой про
и сходит ф ильтрация воды  из водохранилищ а в нижний бьеф под 
плотину и в об ход  нее. П о таком у ж е  принципу определяю тся сф еры 
влияния зданий и сооруж ений, проектируемых в  районах распростра
нения заторф ован н ы х грунтов и торф ов, набухаю щ их, засоленны х и 
элю виальн ы х грунтов. В о  в се х  случаях  зд есь  принимаю тся во  вн и м а
ние характерн ы е особенности грунтов основания, особенности строи
тел ьства  и эксплуатации зданий и сооруж ений, возм ож н ость измене
ния в  р еж и м е и положении уровня грунтовы х в о д  зам ачивания сточ
ными и производственны ми водам и  и щх

При стр ои тельстве на м ерзлы х льди сты х грунтах просадки м о
гу т  р азви ваться  в  границах формирующейся чаш и протаивания 
вплоть д о  дости ж ен и я ею разм ер ов, отвечаю щ их стационарному 
состоянию .

П риведенны е примеры п оказы ваю т, ч то  сф ера влияния соору
ж ени я, ее величина или объем  за ви ся т  о т  сам ого сооруж ения и от  
тех  условий, в  которы х оно будет располож ено. П оэтом у опреде
ление е е  разм ер ов я вл я ется  сугубо индивидуальной задачей  для 
к а ж д о го  сооруж ения в  определенны х природных услови ях. Д л я  
того , чтобы  геолог м ог правильно определить разм ер ы  сферы вли
яния проектируемого здания или сооруж ения, он долж ен зн ать 
принятые проектировщ иком решения в  отношении м еста  располо
ж ени я к а ж д о го  сооруж ения, его  конструкции (тип ф ундамента, глу
бина его  залож ен и я, нагрузки, п ер едаваем ы е ф ундаментом и т . д .) ,  
а в  районах распространения вечном ерзлы х грунтов дополнитель
но —  принцип использования вечном ерзлы х грунтов в  к ач естве  осн о
ваний зданий я  сооружений.

3 .1 4 4 . В  за д а ч у  инженерно-геологической разведки  вх о д я т  окон
чательное вы делен и е в  сфере взаи м одей стви я зданий и сооруж ений с  
геологической средой инж енерно-геологических элем ентов, у стан ов
ление для них расчетны х характеристик грунтов, уточнение прог
н оза  изменений геологической среды , получение исходны х данны х 
д л я  р азр аботки  мероприятий по защ и те строительных конструкций 
от агрессивного воздей стви я подзем ны х в о д  и по защ и те ок р у ж аю 
щ ей среды .

Успеш ное реш ение перечисленных н других за д а ч  проектирова
ния и стр ои тельства инж енерных сооруж ений во зм о ж н о лиш ь при 
постоянной и тесной у в я зк е  изы сканий и проектирования, которы е
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долж ны  планироваться т осущ ествляться к ак  единый технологиче
ский процесс, в  ходе которого и зы скатели , обеспечивая эф ф ектив
ное выполнение задач  проектирования, своими рекомендациями а к 
тивно влияю т и  способствую т вы бору и обоснованию  н аиболее р а
циональных проектных решений.

3 .1 4 5 (3 .2 5 ) . В  состав  инженерно-геологической р азведки  вх о д я т : 
проходка горны х вы работок; 
полевы е иследования свой ств грунтов; 
геофизические исследования;
лабораторны е исследования с о ст а в а  и сво й ств грунтов и хими

ческого со ста в а  подземны х вод ; 
опытно-фильтрационные работы ; 
стационарные наблю дения;
специальные виды  инженерно-геологических исследований, преду

смотренные программой изысканий; 
кам еральная обр аботка материалов.
ЗЛ 46. С о став работ, вы полняемы х при инженерно-геологической 

разведке, площ адь, на которой они дол ж н ы  проводи ться, глубина 
освещ ения инженерно-геологических условий при р азвед ке  м огут 
быть установлены  лишь после того , к а к  будет определена сфера 
взаим одействия к аж д ого  сооруж ен и я с  геологической средой.

3 .147 . В ы бор  м етодов проведения инж енерно-геологической 
разведки  долж ен  осущ ествляться с  учетом  м естны х условий, т а к , 
к а к  это имело м есто при инженерно-геологической съем ке. Э то с в я 
зано с  тем , что каж ды й  м етод им еет ограничения в отнош ении при
менимости и свою  разреш аю щ ую  способность, точность и стои 
м ость. П оэтом у м етоды  проведения инженерно-геологической р а з
ведки т а к ж е  долж н ы  устан авл и ваться  в  к аж д о м  конкретном сл у ч ае  
программой работ (н а основе соответствую щ его технико-эконом и
ческого об осн ован и я).

3 .148 . В  процессе проведения инженерно-геологической р а зве д 
ки м огут бы ть вскры ты  обстоятельства, вы зы ваю щ и е н еобходим ость 
пересмотра проектных решений и изменения методики последую щ их 
изы скательских работ. Ч тобы  исключить непроизводительны е з а т р а 
ты на осущ ествление программы, составленной ранее и у ж е  не с о 
ответствую щ ей в  постановке за д а ч  полученным р езультатам , н еобхо
димо постоянно вести  текущ ую  кам еральную  обр аботку м атер и а
лов инженерно-геологической разведки  и на осн ове их ан али за и 
обобщ ения корректировать програм м у последую щ их р абот.

3 .149 . О бщ ая м етодическая сх ем а  проведения инж енерно-гео
логической разведки своди тся  к  следую щ ем у:

анализ м атериалов, полученных на предыдущ их этап ах  и зы ск а
ний, применительно к  назначению и конструктивны м особенностям  
проектируемого сооруж ения или отдельны х его частей;

установление границ сф еры взаи м одей стви я сооруж ени я с 
геологической средой;

формулирование за д а ч  инженерно-геологической р азведки ; 
установление системы инженерно-гологической разведки , в  том  

числе системы опробования, и вы бор парам етров этих систем ;
выбор м етодов проведения инженерно-геологической разведки , 

в  том  числе м етодов опробования;
проведение полевы х и лабораторны х р абот; 
текущ ая кам ер альн ая обр аботка полученных м атер и алов; 
уточнение границ сферы взаи м одей стви я сооруж ения с  геол о

гической средой, корректировка принятой си стем ы  инж енерно-гео-
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логической р азведки , ее парам етров, а т а к ж е  м етодов проведения 
р абот;

окон чательная кам ер альн ая обр аботка м атериалов, составление 
инженерно-геологической модели основания или среды  сооруж ения, 
р азр аботка рекомендаций проектировщ икам и строителям ;

составлен и е общ его заклю чения об  инженерноьгеологических 
услови ях  уч астка  строи тельства.

3 .1 5 0 (3 .2 6 ) . Границы проведения инженерно-геологической р а з
ведки в  плане и по глубине следует определять с учетом разм еров 
сферы взаи м одей стви я зданий и сооруж ений с  геологической средой. 
Границы этой сферы н адлеж и т устан авл и вать  исходя из назначения, 
ви дов, габар и тов и особенностей конструкций зданий и сооруж ений, 
а  т а к ж е  слож н ости  инженерно-геологических условий, распростране
ния особ ы х по со ставу , состоянию  и свой ствам  грунтов и н еблаго
приятны х ф изико-геологических процессов и явлении.

3 .1 5 1 . Границы  сферы взаи м одей стви я обоснованно м огут быть 
устан овлен ы  в  случаях, к огд а :

определено точное м естополож ение проектируемого сооруж ения;
р азр аботан ы  его  конструкция и реж им  эксплуатации;
вы явлен ы  и  изучены основны е черты геологического строения 

у ч астк а  стр ои тельства  и его  гидрогеологических условий;
определено пространственное полож ение зон развития физико

геологических процессов, которы е м огут повлиять на устойчивость 
проектируемого сооруж ения;

вы явлен ы  и изучены причины возникновения ф изико-геологи
ческих процессов и предварительно разработан  прогноз их р азви 
ти я.

В с е  перечисленные сведен и я п озволяю т состави ть сх ем у  в о з 
действи я физических полей, вы зы ваем ы х сооруж ением, на геологи
ческую  ср еду , а  т а к ж е  прогнозировать возм ож н ое влияние геоло
гической среды  на проектируемое сооруж ение.

3 .1 5 2 . Д остовер н ость устан овлен ия границ сферы взаи м одействия 
проектируемого сооруж ен и я с  геологической средой зави си т о т :

полноты  и кач ества  м атер иалов предыдущ их изысканий, обос
новы ваю щ и х ком поновку зданий и  сооруж ений проектируемого 
ком п лекса (составлен и е генерального плана объекта строи тельства, 
вы бор м естополож ен и я отдельно стоящ его  здания, полож ение т р а с
сы  линейного соор уж ен и я);

определенности принятых проектных решений, главны м  образом 
в отнош ении типов и конструкций ф ундаментов и подзем ны х час
тей зданий и сооружений, а  т а к ж е  их конструкции;

опы та и интуиции ответствен ны х исполнителей инж енерно-гео
логической разведки .

3 .1 5 3 . При определении сферы взаи м одействия в  услови ях р ас
пространения специфических грунтов или ф изико-геологических про
ц ессов и  явлений сл ед у ет  принимать во  внимание следую щ ее:

в районах распространения просадочных грунтов сф ера взаи 
м одей стви я сооруж ен и я с  геологической средой вклю чает весь  р аз
р ез, слож ен н ы й  просадочными грунтами. Н и ж н яя граница этой 
сф еры совп ад ает  или с  полож ением уровня грунтовых во д , или с 
кровлей  непросадочных грунтов, подстилаю щ их лросадочны е;

н иж няя граница сферы взаи м одействия в районах распростра
нения вечном ерзлы х грунтов опр еделяется расчетом (см . гл аву  
С Н иП  I I - 1 8 -7 6 ) . О днако е е  полож ение не м ож ет  быть вы ш е подош 
вы  слоя сезонн ы х колебаний тем пературы  грунтов;
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в  р ай он ах  р асп р остр ан ен и я н а б у х а ю щ и х  и  за со л е н н ы х  гр у н т о в  
полож ен и е н и ж н ей  гр ан и цы  сф еры  в за и м о д е й с т в и я  п р о ек т и р у ем о го  
со о р у ж ен и я  с  геол оги ч еск ой  ср едой  о п р ед е л я е тся  п о л о ж ен и е м  в 
р а зр е зе  эти х  гр у н то в  и во д н ы м  р е ж и м о м  гр у н то во й  то л щ и  к а к  с у 
щ еству ю щ и м , т а к  и п р о гн о зи р у ем ы м ;

в  р ай о н ах  р а зви т и я  к а р с т а  п о л о ж ен и е  н и ж н ей  гр ан и ц ы  сф еры  
вза и м о д е й ст в и я  о п р ед е л я е тся , к а к  п р а в и л о , глуби н ой  за л е г а н и я  з о 
ны ак ти вн о го  р а зви т и я  к а р ст о в о го  п р о ц е сса ;

при проекти р ован и и  со о р у ж ен и я  н а о п о л зн е во м  ск л о н е  в  сф еру 
в за и м о д е й ст в и я  его  с геол оги ч еск ой  ср ед ой  п р акти ч ески  д о л ж е н  
вк л ю ч а т ь ся  в е с ь  о п о л зн евой  склон  н а гл у б и н у  р а зв и т и я  о п о л зн е в о 
го  п р о ц есса . Е сл и  со о р у ж е н и е  р а с п о л а г а е т с я  вб л и зи  о п о л зн е во го  
ск л о н а , т о  гран и ц ы  сф еры  в за и м о д е й ст в и я  у с т а н а в л и в а ю т с я  н а  о с 
н о ве  п р о гн о за ;

на п е р е р а б а т ы в а е м ы х  б ер ега х  м ор ей , о з е р  и во д о х р а н и л и щ  г р а 
ницы сф еры  в за и м о д е й с т в и я  п р о ек ти р у ем о го  с о о р у ж е н и я  с  г е о л о 
ги ческой  ср едой  по п л ощ ад и  у с т а н а в л и в а ю т с я  р асчетн ы м и  м е т о д а 
м и;

если  в  гео л о ги ч еск о м  р а з р е зе  у ч а с т к а  и р о ек ти р у м о го  ст р о и 
т е л ь с т в а  в ск р ы т ы  во д о н о сн ы е гор и зо н ты , о б л а д а ю щ и е  н ап ор о м , т о  
н и ж н я я  гр ан и ц а сф ер ы  в за и м о д е й с т в и я  у с т а н а в л и в а е т с я  р а сч е т о м  
в за ви си м о ст и  от  вели чи ны  н ап ор а  и гл у б и н ы  з а л о ж е н и я  ф у н д ам ен 
т о в  и ли  величины  за гл у б л ен и я  п о д зе м н ы х  ч астей  п р о ек ти р у ем о го  
со о р у ж ен и я .

3 .1 5 4 ( 3 .2 7 ) .  Гор н ы е вы р а б о тк и  при и н ж ен ер н о-геол о ги ч еск ой  р а з 
в е д к е  сл е д у е т  п р о х о д и ть  в  ц е л я х  у точн ен и я ге о л о ги ч еск о го  р а з р е з а  
в  сф ер е в за и м о д е й ст в и я  п р о ек ти р у ем ы х  здан и й  и со о р у ж ен и й  с  г е о 
логи ческой  ср ед ой , р асчлен ен и я м а с с и в а  гр у н то в  н а  и н ж ен е р н о -ге о л о 
ги чески е эл ем ен ты , и зучен и я ги д р о гео л о ги ч еск и х  у сл о ви й , ф и зи ко
гео л о ги ч еск и х  п р о ц ессо в  и явлен и й , о т б о р а  о б р а зц о в  гр у н то в  и п р о б  
п о д зем н ы х  в о д  д л я  л а б о р а то р н ы х  и ссл ед о ва н и й , п р о и з в о д с т в а  п о л е 
вы х  и ссл ед о ван и й  с в о й с т в  гр у н тов и оп ы тн о-ф и льтр ац и о н н ы х р а б о т , 
а  т а к ж е  стац и о н ар н ы х  н аблю ден и й .

3 .1 5 5 ( 3 .2 3 ) .  В ы б о р  ви д а  гор н ы х в ы р а б о т о к  и с п о с о б а  п р о ход к и  
б у р о вы х  с к в а ж и н  при и н ж ен ер н о-геол о ги ч еск ой  р а з в е д к е  с л е д у е т  
п р о и зво д и ть  с  со о т ве тст ви и  с  прил. 2 ( 5 )  и 3 ( 6 )  и сх о д я  и з ц елей  
п р о ход к и  и х, а  т а к ж е  и н ж ен ер н о -гео л о ги ч еск и х  и ги д р о гео л о ги ч еск и х  
у слови й .

3 .1 5 6 .  О сн овн ы м и  ти п ам и  гор н ы х  в ы р а б о т о к  при и н ж ен ер н о - 
геологи чеокой  р а з в е д к е  я в л я ю т с я  с к в а ж и н ы  и  ш урф ы . В  с л о ж н ы х  
геол оги ч еск и х  у с л о в и я х  при и зы ск а н и я х  д л я  о б о сн о ва н и я  п р о ек т о в  
о со б о  о т в е т ст в е н н ы х  и у н и кал ьн ы х  со о р у ж ен и й  м о г у т  т а к ж е  и с 
п о л ь зо в а т ь с я  ш а х т ы  и ш тольн и.

О соб ен н о  т щ а т е л ь н о  о б о с н о в ы в а ю т с я  с п о с о б  п р о ход к и  и р а з м е 
ры  гор н ы х вы р а б о т о к , п р о хо д и м ы х  сп е ц и а л ь н о  д л я  у точн ен и я г е о 
л оги ч еск ого  р а з р е за  и о т б о р а  о б р а зц о в  гр у н т а  н а л а б о р а т о р н ы е  
оп р ед елен и я и х  с в о й ст в . О п ы т и н ж ен ер н о -гео л о ги ч еск и х  и зы ск ан и й  
п о к а зы в а е т , ч то  м и н и м альн ы е д и а м ет р ы  с к в а ж и н , м м , п р о х о д и м ы х  
д л я  эт и х  ц елей , д о л ж н ы  б ы ть :

в  п есч ан о-гл и н и сты х  г р у н т а х —  1 0 8 ;
в  ск а л ь н ы х  гр у н т а х  —  89 .
3 .1 5 7 . В ы с о к а я  т о ч н о сть  у ст а н о в л е н и я  гр ан и ц  с л о е в  гр у н т о в  

р азл и ч н о го  л и то л о ги ч еск о го  с о с т а в а  д о с т и г а е т с я  п р и  оп и сан и и  г е о 
л оги ч еск ого  р а з р е за  в  ш у р ф ах , п р о х о д и м ы х  гор н ы м  и л и  б у р о вы м  
сп о со б о м . П р и  бурении с к в а ж и н  м а л о го  д и а м е т р а , к о г д а  н е в о з м о ж -
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Т а б л и ц а  14

Способ бурения
Соотношение 

слоев по плот
ности1

Точность фик
сации контак
тов слоев, м

С редняя мощ
ность одного 
пропущенного 

слоя, м

В и б р а ц и о н н ы й I ± 0 ,11
I I ± 0 ,ia ОН

I I I ± 0 , 1

У д а р н о -к а н а т -
I

I I
I I I

-н-н-н
н ы й к о л ь ц е в ы м  
з а б о е м  ( з а б и в 
н ой )

<ыз

Т о  ж е ,  к л ю ю  I ± 0 , 2 2
щ и й I I ± 0 , 1 5 0 ,1 7

I I I ± 0 ,3 )1 .

К о л о н к о в ы й I ±0^22
« в с у х у ю » I I ± Q ,2 4 0 ,2 2

I I I ± 0 , 2 4

Т о  ж е ,  б е з н а - I . ± 0 , 2 7
с о с н ы й I I ± а з е 0 ,3

I I I ±о,за

Ш н е к о в ы й  п о  I ± 0 ,4 5 1
т о ч н ы й I I ±0,66 0Ь3|8

I I I ± 0 , 4 7

Т о  ж е ,  р е й с о  I ±0^3|3|
в ы й I I ± 0 , 4 1 0,2

I I I ± 0 ,3 3 !

1 I —  ве р х н и й  с л о й  п л о т н е е  н и ж н е г о ; I I  —  п л о т н о с т ь  с л о е в  п р и 
м е р н о  о д и н а к о в а я ; I I I  —  в е р х н и й  с л о й  м е н е е  п л отн ы й , ч ем  н и ж н и й .

н о н е п о с р е д с т в е н н о  о с м а т р и в а т ь  ст ен к и  с к в а ж и н ы , т о ч н о с т ь  ф и к си 
р о в а н и я  гр а н и ц  с л о е в  м о ж е т  с у щ е с т в е н н о  к о л е б а т ь с я . В  к а ч е с т в е  
п р и м е р а  в  т а б л . 14  п р и в е д е н ы  ве л и ч и н ы  к о л е б а н и я  п о л о ж е н и я  г р а 
н и ц с л о е в , п о л у ч е н н ы х  при р а з н ы х  с п о с о б а х  б у р ен и я .

3 .1 5 8 ( 3 .2 9 ) .  И н ж е н е р н о -г е о л о г и ч е с к о е  о п р о б о в а н и е  г р у н т о в  при 
в ы п о л н е н и и  р а з в е д к и  с л е д у е т  п р о и з в о д и т ь  д л я  п о л у ч е н и я  н о р м а т и в 
н ы х  и р а с ч е т н ы х  зн а ч ен и й  п о к а з а т е л е й  ф и зи к о -м е х а н и ч е с к и х  с в о й с т в  
г р у н т о в  п р и м е н и т е л ь н о  к  р а с ч е т н ы м  с х е м а м  с о о р у ж е н и й  и и х  о с н о 
в а н и й . Д л я  э т о г о  н е о б х о д и м о  п р о в о д и т ь  о т б о р  о б р а з ц о в  г р у н т о в  
и з  п р е д в а р и т е л ь н о  в ы д е л е н н ы х  и н ж е н е р н о -г е о л о г и ч е с к и х  э л е м е н т о в , 
т и п и за ц и ю  и о б о б щ е н и е  р е з у л ь т а т о в  о п р е д е л е н и я  с в о й с т в  г р у н т о в  и
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окон чательн ое вы делен и е и н ж ен ер н о-геологи чески х эл ем ен то в , вы ч и с
ление н ор м ати вн ы х и р асч етн ы х  значений п о к а за т ел е й  по к а ж д о м у  
и н ж ен ер н о-геологи ческом у элем ен ту.

3 .1 5 9 . С о ставн ой  ч астью  си стем ы  и н ж ен ер н о-геологи ческой  р а з 
ведки  я в л я е т с я  си ст ем а  и н ж ен ер н о-геол оги ч еского  оп р обован и я , п од  
которой  сл ед у ет  пон и м ать р асп о л ож ен и е в  п р о стр ан стве  т о ч е к  о т 
бор а об р азц о в  д л я  изучения сво й ств  гр ун тов и то ч е к  н еп о ср ед ствен 
ного п р оведен и я п о л евы х  определений п о к а за т ел е й  сво й ств  гр у н тов . 
Ч и словой  хар актер и сти ко й  плотн ости  р асп о л о ж ен и я  эти х  то ч е к  я в 
л я ю т с я  и н тер вал  и  ш аг оп р обован и я .

3 .1 6 0 . С и стем а  п р остр ан ствен н ого р азм ещ ен и я то ч е к  о т б о р а  о б 
р азц о в  гр ун тов при определении п р ям ы х п о к а за т ел е й  их с в о й ст в  в 
стац и он арн ы х л аб о р ато р и я х  и п у н к то в  п р оведен и я эти х  о п р ед ел е
ний полевы м и  м ето д ам и  оп р ед ел я ется  н ео б хо д и м о стью  получения 
н ор м ати вн ы х и р асч етн ы х х а р а к тер и сти к  к а ж д о г о  и сп о л ь зу ем о го  в  
р а сч ета х  п о к а за т ел я  по к а ж д о м у  и н ж ен ер н о-геол оги ч еском у  эл ем ен 
ту , вы д ел ен н ом у в  расчетной  сх ем е  осн ован и я , а  в  р ай он ах  р а з в и 
ти я ф и зи ко-геологи чески х п р о ц ессов а  явлен и й  —  в  сф ер е в з а и м о 
д ей стви я  пр оекти р уем ы х здан и й  и  соор уж ен и й  с  геологи ч еской  ср е 
дой.

Д л я  составл ен и я  п р огн оза изм ен ен и й  ф и зи ко-м ехан и чески х 
сво й ств  гр ун тов м о гу т  вы п о л н яться  сп ец и альн ы е, гл авн ы м  о б р а 
зом  л аб ор ато р н ы е, и ссл ед о ван и я .

3 .1 6 1 . О б р а б о тк у , ан али з и  обобщ ен ие м а т ер и а л о в  о п р о б о в а 
ния н еобходи м о п р о вод и ть по м е р е  и х  получен и я с са м о г о  н а ч а л а  
п о л евы х  р аб о т, п о ск о л ь к у  э т о  п о зво л и т  сво евр ем ен н о  ск о р р ек ти р о 
в а т ь  или и зм ен и ть си стем ы  оп р об ован и я , со ст а в л е н н ы е  на о сн о ве  
рабочих ги п отез.

П ри об р аб о тк е  м а т ер и а л о в  оп р обован и я , получен н ы х в  п р о ц ес
се  п р оведен и я и н ж ен ер н о-геологи ческой  с ъ е м к и  и  р а зве д к и , и х  а н а 
л и за  и обобщ ен ия, д о л ж н ы  ш и р око и с п о л ь з о в а т ь с я  м ето д ы  м а т е 
м ати ческой  стати сти ки  (п о Г О С Т  2 0 5 2 2 — 7 5  и  п р эд . 1 г л а в ы  С Н и П  
И -1 5 -7 4 ) .

3 .1 6 2 (3 .3 0 ) .  П о л евы е и л аб ор ато р н ы е и ссл ед о ван и я  св о й ст в  гр ун 
т о в  при и н ж ен ер н о-геологи ческой  р а з в е д к е  с л е д у е т  п р о во д и ть  с  у ч е 
т о м  услови й  р а б о ты  гр ун тов в  сф ере и х вза и м о д е й ст в и я  с о  здан и ем  
и соор уж ен и ем . В ы б о р  м е то д о в  п о л е в ы х  и л а б о р а то р н ы х  и с с л е д о в а 
ний св о й ст в  гр ун тов н еобходи м о п р о во д и ть  в  со о т ве тст ви и  с  т р е б о 
ван и ям и  н ор м ати вн ы х д о к у м ен то в  и го су д а р ст в ен н ы х  с т а н д а р т о в , 
у к а за н н ы х  в  прил. 7 ( 7 )  и 5 ( 1 3 ) .

3 .1 6 3 . В ы б о р  м е т о д а  опр еделен и я п о к а за т ел е й  сво й ств  гр у н тов  
при и н ж ен ер н о-геологи ческой  р а зв е д к е  за в и си т  о т  зад ан н о й  (или 
устан овлен н ой ) точн ости  это го  опр еделен и я, о т  и н ж ен ер н о-геол о ги 
чески х у слови й  у ч а ст к а  п р оекти р уем ого  ст р о и т е л ь ств а , в  п ер вую  
очередь с о с т а в а  и состо ян и я  гр у н тов , о т  кон струкци и  п р о ек ти р у е
м ого соо р у ж ен и я, гл авн ы м  о б р а зо м  кон струкци и  ф ун дам ен тов и з а 
гл у б л яем ой  н и ж е п овер хн ости  зем л и  ч асти  со о р у ж е н и я , а  т а к ж е  
р еж и м а его эк сп л у атац и и .

3 .1 6 4 . П ри вы б о р е  м е то д о в  оп р ед ел ен и я  п о к а за тел ей  с в о й ст в  
гр ун тов сл е д у е т  у ч и т ы в а ть  т а к ж е  сл ед у ю щ ее .

П о л ев ы е  м ето д ы  д а ю т  в о зм о ж н о с т ь  и зучен и я сво й ств  гр у н тов  
в больш и х о б ъ е м а х  и в  у сл о в и я х  и х  е сте ст ве н н о го  за л е га н и я , н о  
тр еб у ю т отн оси тельн о сл о ж н о го  о б о р у д о ван и я  и зн ач и тел ьн ы х о б ъ 
ем ов п о д го то ви тел ьн ы х  р аб о т. К р о м е  т о го , в  б ольш и н стве сл у ч а е в  
п ол евы е опр еделен и я н е  п о зв о л я ю т  м о д е л и р о ва т ь  у сл о в и я  р а б о ты
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гр у н тов  в  п р о ц ессе  стр о и т е л ь ств а  и  эксп луатац и и  соор уж ен и й , что 
о с л о ж н я е т  п р огн озн ую  оц ен ку п оведен и я гр у н тов к а к  среды  или 
осн ован и я со о р у ж е н и я .

Л аб о р а т о р н ы е  м ето д ы  н а р я д у  с в о зм о ж н о ст ь ю  изучения сво й ств  
гр ун тов е стествен н о го  сл о ж ен и я  (и з м он оли тов) п о зво л я ю т  и зу 
ч а т ь  эти  с в о й ст в а  в  зад ан н о м  р еж и м е давлен и й , в л а ж н о ст и  и т е м 
п ер ату р ы  и  с о з д а в а т ь  у сл о в и я , в  к о то р ы х  гр ун т м о ж е т  н ахо д и ть
ся  к а к  в  п р о ц ессе  ст р о и т е л ь с т в а , т а к  и в п р оцессе эксп луатац и й  
соо р у ж ен и я, т . е. сущ ествен н о уп р ости ть и н ж ен ерн о-геологически й  
пр огн оз. Н и зки е т р у д о в ы е  и м атер и ал ьн ы е за т р а т ы  н а одно опре
д елен и е п о зво л я ю т  у вел и ч и вать  их к ол и ч ество  и путем  -статистиче
ской  обр аб отк и  ч астн ы х  значений п о к азател ей  п овы си ть точ н о сть  
кон еч н ого р е зу л ь т а т а .

П о ск о л ь к у  п олевы е и л аб ор ато р н ы е м ето д ы  им ею т свои  преи
м у щ е ст ва  и н ед о статк и , их сл е д у е т  при м енять в  ком п лексе.

(3.165. Н ек о то р ы е м ето д ы  опр еделен и я сво й ств гр ун тов ста н 
д ар ти зи р о ван ы , и техн ол оги я  и х п р оведен и я р егл ам ен ти р ован а. В  
сл у ч а я х  р а с х о ж д е н и я  природны х у слови й  и р е ж и м а  эксплуатации^ 
соор уж ен и й  с тр ебован и ям и  го су д а р ствен н ы х  ста н д а р то в  н ео б х о 
д и м о п р о вод и ть  опы тн о-эксп ер и м ен тальн ы е р аботы  с  привлечением? 
в к а ч е с т в е  к о н су л ь та н то в  п р ед стави тел ей  н ауч н о-и ссл едо вательски х- 
ор ган и зац и й , а  вы б о р  м е т о д а  или сп о со б а  опр еделен и я сво й ств- 
гр у н то в  о б о сн о в ы в а т ь  в  п р о гр ам м ах  р аб о т.

3 .1 6 6 . В  со ст а в  л а б о р а то р н ы х  и сследован и й  гр у н тов долж ны * 
в к л ю ч а т ь ся  т е  м ето д ы , к о то р ы е п о зв о л я ю т  н еп оср едствен н о опр е
д е л я т ь  и сп ол ьзу ем ы е в  р а сч е т а х  п р оекти р овщ и ков п о к азател и  ф и
зи к о -м ех ан и ч еск и х  сво й ств  гр у н тов , в  том  чи сле и опы тны е з а м а -  
пинания гр у н тов в  к о т л о в а н а х , за м ер ы  н ор о во го  д авл ен и я , оп р еде
лени е н ап р яж ен н о го  состо ян и я  м а с с и в а  гр у н тов  и т . д ., а  т а к ж е  и с
п ы тан и я  с в а й , вы п ол н яем ы е в п о р я д к е  у стан овл ен н ом  Г о с ст р о е м  
СССР.

3 .1 6 7 . В  ц ел я х  обеспечен и я р а зр а б о т к и  п р огн оза и зм ен ен и я фи
зи к о -м ех ан и ч еск и х  «свойств гр у н тов  в  п р оц ессе  ст р о и т е л ь ств а  и э к с 
п л у атац и и  здан и й  и соо р у ж ен и й  сл е д у е т  ш ир око и сп о л ь зо в а ть  м е т о 
ды  и н ж ен ер н о-геол о ги ч еск ого  м од ел и р ован и я .

3 .1 6 8 . П ри  план и рован и и  с о с т а в а  и ссл ед о ван и й  сл ед у ет  и м еть 
в ви д у , что н а д еж н о е  опр еделен и е деф орм аци онн ы х сво й ств  гр ун 
т о в  м о ж е т  б ы ть  осу щ ествл ен о  т о л ь к о  п олевы м и  м ето д ам и . П р и м ен е
ние л а б о р а то р н ы х  м е то д о в  м о ж е т  б ы ть оп р авд ан о  д л я  частичного 
сок р ащ ен и я о б ъ е м а  бол ее  д ор о ги х  п ол евы х  испы таний, в  с л у ч а я х  
н ео б хо д и м о сти  п р оведен и я сп ец и альн ы х и ссл ед о ван и й  с  целью  в ы 
я вл ен и я  х а р а к т е р а  изменений деф орм аци онн ы х сво й ств  гр ун тов во  
вр ем ен и  и т. п.

3 .1 6 9 . О б ъ ем  и сследован и й  гр у н то в  при вы полнении р азвед к и  
з а в и с и т  от  к а п и тал ьн ости , объем н о-п л ан и р овоч н ы х н  к о н стр у к ти в
н ы х -особенностей п р оекти р уем ы х здан и й  и соор уж ен и й , а  т а к ж е  
сл о ж н о ст и  гр у н то вы х  у слови й  в  сф ере вза и м о д ей ств и я  здан и й  и 
соо р у ж ен и й  с  геол оги ч еск ой  средой , оцен и ваем ой  по р е зу л ь т а т а м  
съ е м к и .

3 .1 7 0 . П р и м ен и тельн о к  пр ом ы ш лен н ом у и гр а ж д а н с к о м у  стр о 
и т е л ь с т в у  п лан и р ован и е о б ъ е м а  и сследован и й  гр ун тов р ек ом ен д у 
е т с я  о су щ е ст в л я т ь , и сп о л ь зу я  сл еду ю щ у ю  классиф икацию ,.

В ы д е л я ю т с я  три  к атегор и и  здан и й  или соо р у ж ен и й  в за в и си м о 
сти  о т  и х кап и тал ьн ости  и к о н стр у к ти вн ы х  особен н остей .

К  пер вой  категор и и  о т н о ся т ся  гр а ж д а н с к и е  зд ан и я  д о  9  э т а ж е й
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и промыш ленные сооруж ения с нагрузкам и  ни колонну кар каса  не бо
лее 3 0 0  тс/см2, ко второй —  гр аж дан ски е здания до 16 этаж ей  и про
мышленные сооружения! с  нагрузкам и на к о л о ш у  не более 2 0 0 0  тс// 
/см2, к  третьей —  вы сокие здан и я и соор уж ен и я (Долее 16 эт а ж е й )*  
промыш ленные сооруж ен и я с  н агрузкам и  на к о л е ш у  к а р к а са  более 
2 0 0 0  тс/см2 а  т а к ж е  тя ж ел ы е сооруж ен и я с о  сравнительно н еболь
шими габаритам и в  плане (ды м овы е трубы , доменны е нети, си л ос
ные корпуса и т . п .) .

Д л я  зданий и сооруж ений I  категории ш при I  категории с л о ж 
ности грунтовы х условий (см . т а б л , 6 )  исследования грунтов сле
д ует  проводить в  минимальном объем е, но в  то  ж е  вр ем я д остаточ 
ном д л я  получения статистически обоснованны х показателей  сво й ств 
грунтов. Т ак , при строи тельстве одиночных зданий или сооруж ений 
в пределах сф еры взаим одействия с  геологической средой к аж д о го  
из них долж н ы  быть пройдены х о т я  бы д в е  скваж и н ы  с  отбором 
образцов грунта д л я  последую щ их лабораторны х исследований и  в ы . 
полнено не менее чем в пяти точ ках  зондирование (к огд а  пр оведе
ние его  возм ож н о по грунтовым у сл о в и я м ).

При возрастании той или иной категории н а одну ступень о б ъ 
ем исследований грунтов следует увеличивать примерно в  1,5 р а за , 
а на д в е  ступени —  в  2  р аза. Таким  обр азом , применительно к  оди 
ночным зданиям  и сооруж ениям  третьей  категории и при третьей 
категории слож н ости  грунтовы х условий тр ебуем ое число скваж и н  
во зр астет  д о  8, а  точек зондирования — д о  2 0  (вклю чая пройден
ные ранее, в том числе при рекогносцировке и съ е м к е ).

3 .1 7 1 .  П ри назначении объем а исследований следует и м еть в  
ви ду, что с целью  получения статистически обоснованны х норм ати в
н ы х и  расчетных значений тех  или иных показателей  ф изико-м еха
нических свойств грунтов, требую щ ихся при проектировании, для 
к а ж д о го  инж енерно-геологического элем ента, вы деленного в  сфере 
взаи м одействия сооруж ения (или группы сооруж ений) с  геологиче
ской средой, необходимо им еть данны е о частны х значениях эти х  
показателей  не менее чем в ш ести пунктах, достаточно равномерно 
располож енны х в  пределах инж енерно-геологического элем ента.

3 .1 7 2 .  При проведении инженерно-геологической разведки  в  
районах распространения специфических по с о ст а в у , состоянию  и 
свойствам  грунтов, а  т а к ж е  ф изико-геологических процессов сл е д у 
ет учиты вать дополнительные требования, связан н ы е с  особен н остя
ми указанны х грунтов и процессов.

3 .1 7 3 .  П о к аж д ом у  типу или ви ду специфических грунтов и з у 
чению п од л еж ат следую щ ие характеристики:

для л ессовы х просадочных грунтов —  величина относительной 
просадочвости грунтов с учетом дополнительного давлен ия о т  с о 
оруж ения, общ ее содерж ан и е и состав воднорастворим ы х солей, 
содерж ание гу м у са  и pH  среды ;

для вечном ерзлы х грунтов —  тем п ература, литологический с о 
ст а в , вл аж н ость  (сум м арная Wc, минеральных прослоев грун та Wr)> 
льди стость (з а  счет ледяных включений Л с , з а  счет норового л ьд а  
Л  у ), степень заполнения льдом и незам ерзш ей водой  пор м ер злого 
грунта Q\, объем н ая м асса  м ерзлого грунта и ск ел е т а  м ер злого 
грунта, засоленн ость (и  со ст а в  сол ей ), теплоф изические сво й ств а  
(объем н ая и удельн ая теплоемкости, коэффициент теплопроводно

с т и ), величина относительной осадки  при протаивании грунта, в е 
личина сцепления м ерзлого грунта, сопротивление м ерзлы х грун тов
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сд ви гу  (значения отдельны х п оказателей  свой ств м ерзлы х грунтов 
вви ду трудностей их определения в  полевы х услови ях м ож н о при
нимать по таблицам  приложений к  гл а ве  С Н йП  И -1 8 -7 6 ) ;

д л я  заторф ованны х грунтов и торф ов —  величина деформаций 
уплотнения поверхностны х и погребенных грунтов и  торф ов во  вр е
мени с  учетом дополнительного давлен и я от  сооруж ения, количест
венное содер ж ан и е органического вещ ества , степень заторф ованно- 
сти, зольн ость, степен ь разлож ен и я и волокнистости, величина pH, 
параллельны е характеристики компрессионных и консолидационных 
испытаний, коэффициент консолидации, величины конечного сж а т и я  
и конечной осадки  и  длительности осадки  с  учетом нагрузки о т  
сооруж ения, величина структурной прочности, изменение прочно
стны х характери стик с  учетам  ф актора времени по мере уплотнения 
грунтов;

д л я  набухаю щ и х грун тов —  величина относительного набухания 
или усадки  с  учетом дополнительного давлен ия от сооруж ения, в л а 
ж н о сть  и давлен ие н абухания, горизонтальное давлен и е при н абу
хании, н иж няя зон а н абухания, микроагрегатный и дисперсный зер 
новой со ст а в , минеральный со став , со ста в  поглощ енных осно
ваний и  ем кость поглощ ения, свободн ое набухание, водопроницае
м ость н абухаю щ и х грун тов;

д л я  засолен н ы х грунтов —  величина суфф озионвой осадки д л я  
горизон тов засоленн ы х грунтов, качественный состав и количествен
ное содер ж ан и е легко- и среднерастворим ы х, а по особом у з а д а 
нию —  труднорастворим ы х солей;

д л я  элю виальн ы х грунтов —  коэффициенты вы ветрелости и 
структурной прочности, стой кость к  процессам  вы ветривания, вр е
менные сопротивления сж ати ю , зерновой со став ;

д л я  скальн ы х трещ иноваты х грунтов —  ориентировка, густота , 
ширина, дли на и заполнитель трещин с  выделением блоков по п а
рам етрам  трещ иноватости.

3 .1 7 4 . В  районах развития физико-геологических процессов д ол 
ж н ы  бы ть изучены :

в  рай он ах развития карста —  раствори м ость и скорость р аство 
рения карстую щ и хся грунтов; содер ж ан и е свободной углекислоты , 
агрессивной углекислоты  и pH  подземны х и поверхностны х во д ;

в районах развития оползней —  изменение величины сопротив
ления сдви гу  от нагрузки для оползней, возникаю щ их при измене
нии напряж ен н ого состояния; изменение величины сопротивления 
сдви гу от влаж н ости  для эползней. возникаю щ их при увлаж нении 
гр ун тов; изменение прочности при выщ елачивании глинистых грун
тов для оползней вы давли ван и я; изменение величины сопротивления 
сдви гу при полном водонасыщ еиии в  стадии просадочных и после- 
просадочны х деформаций для оползней в  лессовы х грун тах; и зм е
нение величины критического гидравлического градиента для о п о л з
ней, возникаю щ их при выплыванни песчаных грунтов; изменение ве 
личины сопротивления сдви гу по плоскостям  напластования, тр е
щ инам и другим  поверхностям  ослабления для оползней ск о л ь ж е 
ния; реологические сво й ства  грунтов для оползней типа «крип»;

в  рай он ах повышенной сейсмической активности —  изменения 
свой ств грун тов под воздей стви ем  динамических нагрузок;

в  рай он ах разви ти я подтопления на застр аи ваем ы х территори
ях —  прочностные и деформационные характеристики грунтов при 
естественной влаж н ости  и в  состоянии полного влагонасыщ ения ж и д . 
костям и , близкими по с о ст а в у  к  стокам  проектируемых предприя
тий.

9 8



3 .1 7 5 (3 .3 1 ) . Геофизические м етоды  при инженерно-геологической 
р азведке следует применять и ком плексе с  лабораторными и п олевы 
ми исследованиями в целях уточнения геологического р а зр еза  и опре
деления показателей свой ств м асси ва грунтов.

Выбор м етодов выполнения геоф изических исследований сл едует 
производить в  соответствии с  прил. 4 (1 1 ) .

3 .176. Геофизические работы  в  со ставе  инженерно-геологической 
разведки проводятся, как  правило, для решения специфических з а 
дач, решение которы х другими м етодам и затруднено или н ево зм о ж 
но. К  таким задач ам  отн осятся:

поиск и оконтуривание естественны х (кар стовы е пещеры и др у
гие карстовы е ф ормы) и искусственны х (подзем ны е горные вы р а 
ботки) пустот в  м асси ве грунтов;

прослеж ивание зон повышенной трещ иноватости в скальн ы х м а с
си вах;

определение упругих характеристик грунтов на отдельны х об 
разцах н в  м асси ве;

наблюдения з а  движением оползневы х м а сс  на оползневы х скло
нах;

определение коррозионной активности грунтов и измерения в е 
личин естественны х я  -блуждаю щ их токов и т . д.

3 .177 . П оиск и оконтуривание пустот в  зависим ости о т  предпо
лагаем ой глубины их располож ения в  м асси ве грунтов следует о су 
щ ествлять комплексом геофизических м етодов (электропроф илиро
вание и эманационная съем ка, комбинация различны х модификаций 
м етода за р я д а  в  варианте скваж инной электр оразведки  и т . п .) с 
последующ им вскрытием вы явленны х аномалий физических полей 
буровыми скваж инам и

3 .1 7 8 . Д виж ен и е оползневы х м а сс  следует ф иксировать поло
жением магнитных реперов, коррозионную  активность грун тов —  
комплексом м етодов в соответстви й  с  требованиями Г О С Т  9 .0 1 5 —  
7 4 * .

Д ругие задачи  реш аю тся ком плексом  геоф изических м етодов, 
указанны х в та-бл. 13.

3 .1 7 9 (3 .3 2 ) . Гидрогеологические исследования сл еду ет  вы полн ять 
с  целью  детализации гидрогеологических условий и обеспечения про
гн оза их изменения при строи тельстве и эксплуатации зданий и с о 
оружений, в  том  числе возм ож н ого подтопления территории, з а г р я з 
нения и изменения химического со ст а в а  подзем ны х вод.

Выбор м етодов гидрогеологических исследований сл еду ет  про
и зводи ть в  соответстви и  с  прил. 6 ( 1 4 ) .

3 .180 . П од  детализацией гидрогеологических условий сл ед у ет  
понимать составление фильтрационной схем ы , вклю чаю щ ей в се  ги д
рогеологические закономерности, хар актер  протекания ги др огеоло
гического процесса во  времени, стр уктур у потока, граничные у сл о 
вия, определяем ы е закономерностями изменения гидрогеологических 
парам етров.

При составлении фильтрационной схем ы  по признаку напора 
следует вы д ел ять :

напорные подземны е воды , изолированны е о т  атмосф еры  в о д о 
упорными породам и;

безнапорные подземны е воды  со свободной поверхностью , с в я 
занны е с  атмосф ерой;

напорно-безнапорные воды .
В  общ ем случае при изменении уровня подзем ны х во д  р еж и м
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фильтрации я вл я ется  неустановивш им ся (нестационарны м). Д л я  
напорных водоносны х горизонтов в  соответстви и  с  теорией упру
гого р еж и м а н еустановивш ееся дви ж ение обусловли вается проис
ходящ им  при снижении н апоров расширением воды  и сж ати ем  с а 
мого п л аста . В  безнапорных водоносны х горизонтах причиной не- 
у стан ови вш егося дви ж ени я явл яю тся  осуш ение части горизонта в  
процессе водоотбор а и, кром е того , постоянные изменения в  интен
сивности питания и разгрузки. Е сли  составляю щ и е -фильтрационно
го  п о то к а  з а  рассм атриваем ы й период времени изменяю тся незна- 
чительао, фильтрадионный р еж и м  м о ж н о  рассм атри вать к а к  у ста - 
новивш ийся (стационарны й).

П ри гидрогеологических расчетах и моделировании чащ е всего 
использую т д ве  формы п отока: плановы й и профильный. В  плановы х 
п отоках  (плоские потоки в плане) деформации линий т о к а  происхо
д ят , в  основном, в  плане, а  в  вертикальном сечении поток принима
ется  плоскопараллельны м . Т аки е услови я характерны  для потоков 
больш ой протяж енности, длина которы х значительно превы ш ает и х 
м ощ ность, что, в  свою  очередь, п озволяет пренебречь изменением н а 
поров по глубине. При фильтрации в  слоистой си стем е (при су щ ест
венной разнице в проницаемости водоносны х и слабопроницаемы х 
сл оев) структур а потока д олж н а рассм атр и ваться на основе пред
посы лок перетекания: движ ение в водоносны х сл о я х  подчинено пред
посы лке Д ю пю и о горизонтальном хар актер е фильтрации, а  в  р а з
деляю щ их слабопроницаемы х слоях р ассм атри вается в  вертикальном 
направлении.

6  профильных потоках (плоские потоки в  вертикальном сече
нии) р ассм атр и ваю тся деформации линий ток а в  вертикальной пло
скости, а  в  плане поток имеет плоскопараллельны й хар актер , т . е. 
линии то к а  практически параллельны  д р у г другу.

Д а л е е  схем ати зи руется строение фильтрационного потока: оц е
н и вается фильтрационная неоднородность водоносны х горизонтов в  
плане и  вертикальном  р азр езе  по геолого-литологическому строению, 
ан ализу данны х опытно-ф ильтрационных р абот и реж и м у подзем 
ны х во д .

П ри инженерных и зы скан иях чащ е всего  объектом  изучения 
явл яю тся  породы  четвертичного во зр а ста  различного генезиса, х а 
рактеризую щ иеся структурной, фациальной, литологической неод
нородностью , что соответствен н о обусловли вает их фильтрационную 
неоднородность. Реш аю щ ее влияние трещ иноватости и степени з а - 
карстован н ости  иа характер  распределения 'фильтрационных свой ств 
пород общ еизвестно.

О траж ен и ем  такой  неоднородности я вл яется  вертикальная и 
п лан овая изм енчивость гидрогеологических парам етров. При атом 
необходим о иметь в виду, что изменчивость гидрогеологических п а
р ам етров оп р еделяется не только геологической неднородностью 
горны х пород, но и м асш табом  опробования. В с е  это у слож н яет 
интерпретацию опытно-фильтрационных р абот и вы бор расчетных 
парам етров д л я  прогноза.

В о зм о ж н о ст ь  осреднения гидрогеологических парам етров м ето
дам и м атем атической статистики д ол ж н а оцен иваться с  учетом сле
дую щ их требован и й : д о л ж н а  бы ть проверена и доказан а случай 
ность и  н езави си м ость локальны х определений; необходимо убедить
ся  в  выполнении услови я равном асш тлбности и равноточности еди
ничных определений (в  противном случае необходимо дополнитель
ное обосн ован и е ве со в ы х  коэф ф ициентов), в  которы х долж н ы  т а к -
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ж е отсутствовать серьезные систематические ошибки; должна быть 
оценена представительность выборки.

Схематизация внешних и внутренних границ исследуемой об
ласти фильтрации осущ ествляется путем задания их геометрических 
контуров, рода граничного условия и закономерности изменения уров
ня и расхода на границе, интенсивности внутренних источников пита, 
ния или разгрузки.

Требования достоверной количественной оценки природных и 
техногенных режимообразующих факторов обусловливают целесо
образность применения методов математического моделирования в 
сложных природных условиях и  для ответственных объектов не 
только для окончательного прогноза изменения уровня грунтовых 
вод, но и в процессе геофильтрацинонной схематизации для решения 
следующих задач:

уточнения схемы расположения наблюдательных пунктов при 
проектировании стационарной сети;

обоснования участков проведения опытно-фильтрационных ра
бот;

предварительной оценки значений гидрогеологических парамет
ров водонасыщенных пород и  грунтов зоны аэрации;

выполнения предварительного прогноза подъема уровня грун
товых вод ;

обоснования расчетных значений гидрогеологических парамет
ров;

количественной оценки основных режимообразующих природных 
и техногенных факторов* внутренних и внешних граничных условий 
области фильтрации.

В Л 81. Д ля обоснования проектов строительства гидротехниче
ских, промышленных, гражданских и других инженерных сооруж е
ний проводится сложный комплекс инженерных изысканий, вклю 
чающий: изучение геологического строения, гидрогеологических и 
инженерно-геологических условий района; специальную оценку усло
вий намеченного строительства по всем возмож ным вариантам его 
осуществления и выбор на этой основе наиболее благоприятного 
по сумме всех показателей варианта; получение необходимой для 
оптимального проектирования объекта исходной гидрогеологической 
и инженерно-геологической информации; инженерный прогноз и 
оценку возможного влияния проектируемых инженерных сооружений 
и мероприятий на различные элементы природных условий и другие 
инженерные сооружения; получение всей необходимой информации 
для разработки системы мероприятий, обеспечивающих наиболее ра
циональные условия строительства и эксплуатации проектируемых 
объектов и предотвращения (или уменьшения) их неблагоприятно
го воздействия на природные условия и другие виды строительства.

Успешное решение перечисленных и других задач проектирова
ния и строительства инженерных сооружений возм ож н о лишь при 
постоянной и тесной увязке изысканий и проектирования, которые 
должны планироваться и осущ ествляться как единый технологиче
ский процесс, в ходе которого изыскатели, обеспечивая эффектив
ное выполнение задач проектирования, своими рекомендациями ак
тивно влияют и способствую т выбору и обоснованию наиболее раци
ональных проектных решений.

3.182. Основным видом гидрогеологических исследований при 
инженерно-геологической разведке являю тся помимо стационарных 
наблюдений опытно-филырацнонные работы, производимые на уча-
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стк ах  размещ ения отдельны х зданий и  сооруж ений. П ри фильтра
ционном опробовании водоносны х грунтов предпочтение следует 
о тд а ва т ь  кустовы м  откачкам  и з  ск важ и н , а  грунтов зоны  аэрации —  
н аливам  воды  в  шурфы.

3 .1 8 3 . П ри необходим ости обоснования проектов дренаж ны х 
сооружений, оценки возм ож н ого  загрязнения подземны х во д , оценки 
суффозиюнной устойчивости строительной площ адки и  т . п. необ
ходи м о производить опытные работы  по определению направления 
и скорости движ ения подзем ны х вод .

3 .1 8 4 . П рогноз загрязнения подземны х во д  на территории изы 
сканий обязателен :

а ) в  условиях инфильтрации промыш ленных сто к о в  в  водонос
ный горизонт, вод ы  которого использую тся для хозяйственно-пить
евого водосн абж ен и я;

б) при наличии гидравлической связи  загрязн яем ого водоносного 
горизонта с  водоносным горизонтом, являю щ им ся источником во д о
снабж ения района;

в )  при дренировании откры тыми водоем ам и загрязн яем ого в о 
доносного горизонта при использовании поверхностных во д  для в о 
досн абж ен ия;

г) при отсутствии естественного экранирую щ его слоя  пород з о 
ны аэрации с низкими фильтрационными свой ствам и  (глины, су г
линки) ;

д ) при наличии или возм ож н ости  образования обратны х {уклонов 
зер к ал а подзем ны х во д  на участке изысканий в  р езультате р азви 
тия депреосионных воронок близко расположенными водозабор ам и ;

е) при наличии в  ст о к а х  вы сокотоксичны х ингредиентов с  низ
кими предельно допустимы ми концентрациями (П Д К );

ж ) при наличии в сточных во д а х  компонентов, агрессивны х к  
м атер иалам  оснований и ф ундам ентов инженерных сооружений;

з )  при химической «несовм естим ости» сточных и фоновых под
зем н ы х во д .

П рогн оз загрязнения подзем ны х во д  осн овы вается н а р езульта
т а х  полученных парам етров масоопереноса, применяя для этого  м е
тодическое р уководство П Н И И И С  Г осстр оя С С С Р  «П рогноз к ач е
ст ва  подзем ны х во д  и охрана их о т  загрязнения», изд. 1878  г. и 
«М етодические рекомендации по прогнозу распространения пром 
стоков в  водоносны х п л астах»  В Н И И В О Д Г Б О  Г осстр оя С С С Р , 
изд. 1974  г.

3 .1 8 5 (3 .3 3 ) . При п рои зводстве инженерно-геологической р а з 
ведки сл еду ет  вы полн ять стационарные наблюдения з а  динамикой 
развития ф изико-геологических процессов и явлений, реж им ом  
уровн я и химического с о ст а в а  подзем ны х вод , температурой грун
то в  и подзем ны х вод . Стационарные наблю дения при необходимо
сти  долж н ы  бы ть продолж ены  в  течение строительства.

3 .186 . Е сли  стационарные наблю дения при инженерно-геологи
ческой съ ем к е  направлены  на вы явление динамики и механизм а 
процесса или явления с  последую щ им прогнозом инженерно-геоло- 
гичеоких условий по исследуем ой площ адке (территории, т р а ссе ), 
то  за д а ч а  стационарных наблю дений в  процессе инженерночгеоло- 
гической «разведки несколько и н ая. В о-п ер вы х, они целенаправлены  —  
со знанием динамики и м ехан и зм а процесса или явления, а  т а к ж е  
с  учетом хар актер а и располож ения проектируемого сооруж ени я; 
во -втор ы х, призваны, -наряду с  другими мероприятиями, обеспечи
в а т ь  эксплуатационную  н адеж н ость сооруж ения.
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3.187. При инженерно-геологической разведке стационарные н а
блюдения за  режимом подземных вод, изменением температуры 
многолетнемерзлых пород, динамикой развития физико-геологиче
ских и инженерно-геологических процессов проводятся только в осо
бо обоснованных случаях и, как правило, являю тся продолжением 
наблюдений» начатых на более ранних этапах изысканий. Каких-либо 
особенностей в  методике их проведения не имеется, лишь в отдель
ных случаях не изменяется срочность наблюдений либо повыш ается их 
точность за  счет использования более совершенной аппаратуры.

3.188. Стационарные наблюдения выполняются, к ак  правило, в  
сфере взаимодействия проектируемых зданий и сооружений с  гео
логической средой в  соответствии с  программой работ в  районах 
развития неблагоприятных для строительства физико-теологических 
процессов и распространения грунтов, использование которых в к а 
честве оснований сооружений требует предварительных инженерных 
мероприятий.

3.189. Пункты, срока и длительность стационарных наблюдений 
устанавливаются в соответствии с  требованиями п. 3.21 главы  СНиП 
I I -9-78. Цели и задачи наблюдений для каж дого из районов, где 
развиты те  или иные процессы или распространены специфические 
по составу и свойствам грунты, могут существенно различаться.

3.190.. В  случае необходимости при проведении инженерно-геоло
гической разведки построенную ранее стационарную наблю датель
ную сеть допускается развивать или сокращ ать.

3 .1 9 1 (3 .3 4 ). Материалы инженерно-геологической съемки и р аз
ведки должны обеспечить составление прогноза возм ож ны х изме
нений при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений 
гидрогеологических условий застраиваемы х территорий, состояния 
и свойств грунтов, развития физико-геологических процессов.

3.192. Материалы иженерно-геологической съемки направлены на 
получение общей оценки инженерно-геологических условий террито
рии, предназначенной для строительства, строительной площадки 
или трассы линейных сооружений. М атериалы инженерно-геологиче
ской разведки должны обеспечить получение исходных количест
венных данных для расчета оснований и фундаментов сооружений 
или их среды и для количественного прогноза изменения геологи
ческой среды в  процессе строительства и эксплуатации сооружений.

3.193. При изысканиях в  области с  вечномерзлыми грунтами 
оценка изменения мерзлотных условий под влиянием нарушения 
природных факторов при строительстве и эксплуатации инженерных 
сооружений— главная задача мерзлотного (инженерно-геокриоло
гического) прогноза. Основой для прогноза сл у ж ат установленные в  
процессе мерзлотна-пнженерно-геологической (инженерно-геокрио

логической) съемки закономерности формирования мерзлотных про
цессов, вскрывающие качественные и количественные зависимости 
характеристик сезонно- и вечномерзлых пород от природных факто
ров. Прогноз содержит оценку результатов воздействия техноген
ных мероприятий на мерзлотные условия и определение принципов 
и приемов строительства на мерзлых грунтах, вы бора площадок и 
трасс с  оптимальными условиями, разработку м етодов рациональ
ного использования природной среды.

ЗЛ94. Основными техногенными воздействиями, влияние кото
рых учитывается при прогнозе, являю тся:

удаление естественных покровов (снега, растительности);



осуш ение поверхности и др ен аж ;
планировка местности с удалением или заменой верхнего слоя  

грунта;
создан ие и скусственны х покрытий;
теп ловое воздей стви е сооруж ений на грунты  оснований.
З адачи  м ерзлотного прогноза конкретизирую тся в  зависим ости 

о т  региональных особенностей территории, детальности исследований, 
их целенаправленности.

•3.195. П рогн оз при м елкомасш табной инженерно-геологической 
съ ем к е  долж ен  быть направлен, п реж де всего, на оценку чувстви 
тельности вы деленны х типов (ви дов) ландш аф тов к  изменениям у с
ловий на поверхности.

3 .196 . П рогноз нри крупномасш табной съем ке составляется  для 
Проектирования конкретны х инж енерных сооруж ений, в  частности, 
д л я  обоснования принципа использования грунтов в  качестве осн о
ваний, д л я  получения р езультатов взаи м одействия сооружений с  м ер
злыми, промерзающ ими и протаивающ ими грунтами и разработки 
Мероприятий по направленному управлению  мерзлотными процесса
ми в зон е теп лового  и  механического взаи м одействия сооруж ений с  
грунтами оснований. П ри этом  одним из м етодов прогноза целе
сообразно применять моделирование (н а опы тных площ адках, ан а
л о го в ы х  м аш и н ах),

3 .197 . М етоди ка прогноза и злож ен а в  р яде Р у ководств, из к о 
тор ы х м ож н о реком ендовать:

«П особи е по проектированию оснований ф ундаментов зданий и 
сооруж ений на вечномерзлых грун тах». М ., С тройиздат, 1969;

П о р хаев Г . В . Тепловое взаи м одействие зданий и сооруж ений с 
вечномерзлыми грунтами. М ., «Н ау к а», 1970 ;

«М етоди ка комплексной мерзлотно* гидрогеологической н и нж е
нерно-геологической съем ки м асш табов 1 :2 0 0  0 0 0  и 1 :5 0 0  000» . М ,, 
М Г У , 1 970 ;

«О сн овы  м ерзлотного прогн оза при инженерно-ireoлогических 
исй&едованиях». М ., М Г У , 1974.

3 .1 9 8 . Прогноз р азви ти я гидрогеологических процессов, свя зан 
ных £  повыш ением или понижением уровня грунтовых вод , в  прос
ты х  гидрогеологических услови ях или в  районах, хорош о изученных 
в ги дрогеологическом  отношении, следует со ставл я ть  м етодом ан а
логий или м етодом  аналитических расчетов. П рогноз в  слож ны х 
гацрогеологических у сл ови ях, а т а к ж е  на застроенны х территориях, 
сущ ественно измененных техногенезом , следует вы полнять методом  
м атем ати ческого моделирования, реализуем ого н а  А Б М  н Э В М .

3 .1 9 9 (3 .3 5 ) . По заверш ению  инженерно-геологических изысканий 
пункты и посты  стационарны х наблюдений в  случае необходимости 
п о д л еж а т  передаче по ак ту  заказчи ку  (дирекции предприятия) для  
продолж ения наблюдений.

3 .2 0 0 (3 .3 6 ) , Горны е вы работки, пройденные в  процессе и н ж е
нерно-геологических изысканий и не переданные заказчи ку  для 
продолж ения стационарных наблюдений, после выполнения в  них 
опы тных р абот и наблюдений п од л еж ат обязательной ликвидации 
-там понаж ем  или засы пкой  грунтом.

3}.201. В  районах распространения неблагоприятных ф изике-гео
логи ческих процессов и явлений и специфических грунтов следу ет  
учи ты вать дополнительные требования:

в  районах распространения лессовы х просадочных грунтов лик
видация горны х вы р аботок  д о л ж н а  бы ть произведена засыпкой м е-
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стн ы м  гли н и сты м  гр у н та м  с  п ослой н ы м  у п л отн ен и ем ; в л а ж н о с т ь  
т р а м б у е м ы х  гр у н то в  н е д о л ж н а  п р е вы ш а ть  в л а ж н о с т и  н а  гр ан и ц е 
р а с к а т ы в а н и я  б о л е е  чем  н а  3 % ;

в  р а й о н а х  р асп р о стр ан ен и я  н а б у х а ю щ и х  г р у н т о в  л и к в и д а ц и я  
гор н ы х  в ы р а б о т о к  д о л ж н а  б ы т ь  п р о и зв е д е н а  за сы п к о й  гли н и сты м  
гр у н то м  с  в л а ж н о с т ь ю  м ен ее в л а ж н о с т и  н а б у х а н и я  с  п осл о й н ы м  у п 
л отн ен и ем ;

в  р а й о н а х  р асп р о стр ан ен и я  к а р с т а  и о п о л зн ей  в с е  в ы р а б о т к и , 
к р о м е  н а б л ю д а те л ь н ы х , д о л ж н ы  б ы ть  т щ а т е л ь н о  за т а м п о н и р о в а н ы .

3 .2 0 2 ( 3 .3 7 ) .  Т ехн и ч ески е о тч еты  (з а к л ю ч е н и я ) о б  и н ж ен ер н о 
ге о л о ги ч е ск и х  и зы ск а н и я х  с о с т а в л я ю т с я  в  с о о т в е т с т в и и  с  т р е б о в а 
н и ям и  п. 1 .2 6  н а ст о я щ ей  г л а в ы .

3 .2 0 3 .  О т ч е т  о б  и н ж ен ер н о -гео л о ги ч еск и х  и зы ск а н и я х  д о л ж е н  
с о с т а в л я т ь с я  п о  сл ед у ю щ ей  с х е м е  и  и м еть  с л е д у ю щ е е  с о д е р ж а н и е : 
введ е н и е , ф и зи ко-геогр аф и чески е у с л о в и я , и зу ч е н н о ст ь  п р и р о д н ы х  
у сл о ви й , гео л о ги ч е ск о е  стр оен и е и  ги д р о гео л о ги ч еск и е  у с л о в и я , ф и
зи к о -гео л о ги ч еск и е  п р о ц ессы  и  я в л ен и я , ф и зи к о -м ех ан и ч еск и е  с в о й 
с т в а  гр у н т о в , и н ж ен ер н о -гео л о ги ч еск и е  у с л о в и я , в ы в о д ы , сп и со к  и с 
п о л ь зо в а н н ы х  м а т е р и а л о в  и  л и т ер а т у р ы , т е к с т о в ы е  и гр аф и ч еск и е 
п р и л о ж е н и я

В  за в и си м о ст и  о т  цели и за д а ч и  р а б о т , и м ею щ и х ся  ф о н д о вы х  
м а т е р и а л о в  и р е зу л ь т а т о в  вы п ол н ен н ы х  и ссл ед о ван и й  д о п у с к а е т с я  
о б ъ ед и н ен и е или и склю чен и е о т д е л ь н ы х  р а з д е л о в  т е к с т а  о т ч е т а .

3 .2 0 4 . В о  введ ен и и  у к а з ы в а ю т с я  ц ели  и  за д а ч и  и н ж ен е р н о -ге о 
л о ги ч еск и х  и зы ск ан и й , св е д е н и я  о  п р о гр а м м е, к р а т к а я  х а р а к т е р и с т и 
к а  п р о ек ти р у ем ы х  здан и й  и со о р у ж е н и й  и вн е п л о щ а д о ч н ы х  к о м м у н и 
кац и й ; свед ен и я  о  с о с т а в е , о б ъ е м а х  и  м е то д и к е  р а б о т , о с и с т е м е  к о н 
т р о л я  и п р и ем ке р а б о т .

3 .2 0 6 . В  р а з д е л е  « Ф и зи к о -гео гр а ф и ч еск и е  у с л о в и я »  п р и в о д я т с я
све д е н и я  о  м есто п о л о ж ен и и  р ай он а (у ч а с т к а ) ,  р ел ьеф е, ги др огр аф и и , 
кл и м ати ч ески х  у с л о в и я х  и д р у ги х  ф а к т о р а х  (н ал и ч и е п о д р а б а т ы в а 
ем ы х  тер р и тор и й , к а р ь е р о в , ш а х т , заб р о ш ен н ы х  к о л о д ц е в  и т . п .) ,  
к о т о р ы е  м о гу т  о к а з а т ь  вл и ян и е н а  вы б о р  п л о щ а д к и  (т р а с с ы ) стр о 
и т е л ь ст в а  и  особен н ости  п р о ек ти р о ва н и я  со о р у ж е н и я .

3 .2 0 6 . В  р а з д е л е  « И зу ч ен н о ст ь  п р и р одн ы х у сл о в и й »  д о л ж н ы  
п р и во д и ться  св е д е н и я  о  н азн ачен и и  и гр а н и ц а х  у ч а с т к о в  р ан ее  в ы 
полн ен н ы х р а б о т ; н аи м ен ован и е ор ган и зац и й , вы п о л н я в ш и х  и зы с к а 
н и я; в р е м я  и х  вы п олн ен и я , м е с т а  хр ан ен и я  м а т е р и а л о в ; о сн о в н ы е 
р е зу л ь т а т ы  р а б о т , и м ею щ и е зн ач ен и е д л я  оц ен ки  и н ж ен е р н о -ге о л о ги 
ч ески х  у сл о в и й  тер р и то р и и ; све д е н и я  о  со ст о я н и и  с у щ е с т в у ю щ и х  
зд ан и й  и  соо р у ж ен и й , о  наличии и в о з м о ж н ы х  п р и чи н ах  и х  д еф о р 
м ац и й . З д е с ь  ж е  д о л ж н ы  б ы ть  и зл о ж е н ы  р е зу л ь т а т ы  с и с т е м а т и з а 
ции и о ц ен ка  д о ст о в е р н о ст и  м а т е р и а л о в  и зы ск а н и й  п р о ш л ы х  л е т .

3 .2 0 7 . В  р а з д е л е  « Г е о л о г и ч е с к о е  стр оен и е и ги д р о ге о л о ги ч е ск и е  
у с л о в и я »  д о л ж н ы  б ы т ь  у к а за н ы  п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  н а п л а с т о в а н и я  
сл о е в  гр у н т о в  (с в е р х у  в н и з ) , стр ати гр аф и ч еск о е  п о л о ж ен и е , г е н е з и с  
и ли тол ого -п етр о гр аф и ч ееки й  с о с т а в  гр у н т о в , и х  р а сп р о стр а н ен и е  и 
у с л о в и я  за л е га н и я , в к л ю ч а я  у гл ы  и а зи м у т ы  п ад ен и я  н ак ло н н о  з а 
л е га ю щ и х  с л о е в , х а р а к т е р  тек то н и ч еск о й  н ар у ш ен н о сти  и в ы в е т р е -  
л о ст и  гр у н т о в .

Р а з д е л  д о л ж е н  с о д е р ж а т ь  п од р о б н у ю  х а р а к т е р и ст и к у  в с е х  в о 
д о н о сн ы х  г о р и зо н т о в , н а х о д я щ и х с я  в  сф ер е в о з м о ж н о г о  в з а и м о д е й 
ст в и я  здан и й  и соо р у ж ен и й  с  гео л о ги ч еск о й  ср е д о й , в к л ю ч а я : ти п  
п о д зе м н ы х  в о д , с о с т а в  в о д о в м е щ а ю щ и х  п о р о д  и  у с л о в и я  за л е г а н и я  
в о д о н о с н ы х  го р и зо н то в , све д е н и я  о ги д р о ге о л о ги ч е ск и х  п а р а м е т р а х
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водоносны х горизонтов» о  химическом составе, услови ях питания, 
дви ж ени я и разгрузки подземны х во д , связи  с  другими водоносными 
горизонтами и поверхностными водам и, о  реж им е подземны х в о д  и 
данные для прогноза его изменения.

3 .208 . Р а зд е л  «Ф изико-геологические процессы и явления» д о л 
ж ен  со ст а в л я т ь ся  в  соответстви и  с  указаниям и нормативны х и м е
тодических докум ентов, регламентирую щ их проведение изысканий 
в районах развития соответствую щ и х ф изико-геологических процес
сов и явлений.

3 .209 . В  разделе «Ф изико-механические сво й ства  грунтов» д о л ж 
ны бы ть охарактери зованы  м етоды  лабораторны х и  полевы х иссле
дований с о ст а в а  и физико-механических сво й ств грунтов, приведена 
характери стика состава, состояния и свой ств грунтов и и х прост
ранственной изменчивости, проанализированы  р езультаты  определе
ния показателей  свой ств грунтов, полученные различными м етодами, 
оценена возм ож н ость  изменения сво й ств грунтов при строительном 
освоении территории.

3 .2 1 0 . В  р азделе «И нженер но-геологические условия» долж н ы  
быть излож ены  принципы инженерно-геологического районирования 
территории, д ан а характери стика и сопоставительная оценка вы д е
ленных участков, приведены прогноз изменения инженерно-геологи
ческих условий  под воздей стви ем  строительного освоения террито
рии и  рекомендации с  инж енерно-геологических позиций по в о зм о ж 
ному использованию  у частков, инженерной подготовки территории и 
борьбе с неблагоприятными ф акторами.

Х ар актер и сти ка инж енерно-геологических условий долж н а при
води ться раздельн о по к а ж д о м у  вы деленному участку в  такой п о
следов ател  ьности:

оценка особенностей рельеф а, влияю щ их на услови я строитель
ства , услови я залеган и я грунтов, со став  и физико-механические сво й , 
ства  грунтов, гидрогеологические условия и физико-геологические 
процессы  и явления.

131211. В  « В ы в о д а х »  сл еду ет  приводить в  сж а то й  форме основ
ные данны е о  природных услови ях территории, оказы ваю щ и х наи
более сущ ественное влияние н а принятие проектных решений, общ ую 
оценку условий стр ои тельства и рекомендации с инженерно-геоло
гических позиций, по наиболее рациональному зонированию терри
тории, по видам  использования или по размещ ению проектируемых 
зданий и сооружений, по вы бору наиболее рациональных типов ос
нований, по целесообразной инженерной подготовке территории и 
осущ ествлению  защ итны х мероприятий, по п рои зводству строитель
ных р абот.

3 .2 1 2 . В  приложение к отчету следу ет  вклю чать текстовой и 
графический м атериал. В  со ст а в  текстовы х приложений вклю чаю тся: 
копия технического задан и я заказч и ка; к атало г координат горных 
вы р аботок  и точек опы тных работ; сводн ая табли ца р езультатов 
лабор аторн ы х определений сво й ств грунтов, содер ж ащ ая частные 
значения характери стик грун тов; сводн ая табли ца нормативны х и 
расчетны х значений характеристик грунтов основных инженерно- 
геологических элем ен тов; паспорта определений деформационных 
свой ств грунтов (сж и м аем ости , консолидации, лросадочностл, набу- 
х аем ости  и д р .), паспор та испытаний грунтов н а ср е з; сводны е т а б 
лицы р езультатов химических анализов воды , водны х и солянокис
лы х вы т я ж е к  грун тов; табли ца р езультатов определения коррозион
ной активности грун тов; сводны е табли лы  р езультатов петрографи-
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веского описания грунтов, минералогических и других специальных 
анализов, расчеты гидрогеологических параметров.

3.213. В  состав графических приложений должны вклю чаться: 
схема расположения площадки; карта фактического материала, со 
ставляемая на топографическом плане с нанесением границ съемки, 
точек наблюдений, горных выработок, точек опытных работ, конту
ров проектируемых зданий и сооружений и линий инженерно-геоло
гических разрезов; карта инженерно-геологических условий и райо
нирования и вспомогательные карты, инженерно-геологические р аз
резы; инженерно-геологические л  геолого-литологические колонки 
(описания) горных выработок; листы результатов обработки по
левых опытных, опытно-фильтрационных и стационарных работ, гео
лого-геофизические карты и разрезы.

3.214. Вм есто технических отчетов по результатам изысканий 
под отдельные здания и сооружения допускается составлять заклю 
чения по следующей схеме: введение, геологическое строение и гид
рогеологические условия, инженерно-геологические условия с  харак
теристикой физико-механических свойств грунтов, вы воды  и реко
мендации. К  заключению следует прилагать инженерно-геологические 
разрезы, таблицы нормативных и расчетных характеристик грунтов 
и другие материалы.

4. И Н Ж ЕН Е Р Н О -ГИ Д Р О М ЕТ ЕО Р О Л О ГИ Ч Е С К И Е  
И ЗЫ С К А Н И Я

4.1 (4 .1 ) . Инженерно-гидрометеорологические изыскания долж 
ны обеспечивать изучение инженерно-гидрометеорологических ус
ловий района (участка) строительства и получения материалов и 
данных по речной и морской гидрологии и климатологии, необхо
димых для проектирования объектов, а  так ж е для оценки во з
можных изменений гидрометеорологических условий территории и 
акватории под воздействием строительства и эксплуатации пред
приятий, зданий и сооружений.

4.2. Основными гидрометеорологическими работами являю тся:
по гидрологии суши; обследование водотоков, определение

режима уровней и расходов воды , взвешенных и влекомых нано
сов, термического и ледового режимов, гидрохимических и гидро
биологических характеристик, процессов загрязнения, русловых 
процессов и др;

по гидрологии морей и устьев рек: определение уровней, вол
нения, течений, ледового режима, физических и химических харак
теристик воды, процессов загрязнения, процессов деформации бе
регов и дна, движения наносов и др.;

по метеорологии: определение режима ветров, осадков, темпе
ратуры и влажности воздуха, гололеда, загрязнения воздуха, 
атмосферных явлений.

4.3. В зависимости от задач, определяемых программой 
изысканий, могут выполняться и другие виды работ, как, напри
мер, изучение селевой опасности, изучение физико-механических 
свойств льда и шуги, образование внутриводного льда, изучение 
влияния тепловых сбросов на режим водохранилищ, исследование 
гидрологического режима в  нижнем бьефе ГЭС, исследование 
проникновения соленых вод в  устьях рек, исследование явлений 
сгонно-нагонных колебаний, прибоя и наката, агрессивных свойств
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воды , м естны х особенностей ветр ового реж и м а, исследование про* 
д ессов снегозаносимости и снегонакопления, снеголавинной опасно
сти, степени облучения прямой солнечной радиацией, микроклима
т а  отдельны х зон, реж и м а гололедн о-ветровы х нагрузок и др.

Д етал и зац и я и точность необходимы х гидрометеорологических 
данны х определяю тся в  к а ж д о м  конкретном случае техническим 
задан и ем .

С о став и объем  гидрометеорологических изысканий определя
ю тся нормативными докум ентам и по инженерным изысканиям для 
соответствую щ и х ви дов строи тельства.

4 .4 , При изы сканиях на водны х, об ъ ектах  следует предусматри
в а т ь  наиболее рациональное использование водны х ресурсов, ис
х од я  из сохранения, по возм ож н ости , естественного реж им а с 
целью  охраны  окруж аю щ ей среды  и слож и вш и хся природных ус
ловий.

С ледует прогнозировать возм ож н ы е нарушения природного 
реж и м а при эксплуатации проектируемого сооруж ения.

4 .5 . При изы сканиях сооруж ений вы сокого к л асса  капи таль
ности в  слабо  изученных районах необходимо предусм атривать 
работы  по уточнению парам етров расчетны х формул д л я  опреде
ления гидрологических и метеорологических характеристик. Эти 
работы  вы полн яю тся по специальным программам.

4 .6 (4 .2 ) .  В  со ст а в  инженерно-гидрометеорологических и зы ска
ний в х о д я т :

сбор , анализ и обобщ ение данны х о гидрологических и м етео
рологических у сл ови ях  района строи тельства, вклю чая материалы  
ранеее вы полненных изы сканий;

рекогносцировка;
гидрологические и метеорологические наблюдения и и сследова

ния;
гидрограф ические р аботы ;
определение требуем ы х д л я  проектирования расчетны х пара

м етр ов.
П р и м е ч а н и е .  При соответствую щ ем  обосновании в  про

грам м е инж енерно-гидром етеорологических изысканий доп ускается 
ограничиваться сбором  и обобщ ением имеющ ихся м атер иалов и 
при необходимости рекогносцировочным обследованием  района 
стр ои тельства.

4 .7 . Сбор, анализ н обобщ ение данны х о гидрологических и 
метеорологических услови ях района (участка) строи тельства я в л я 
ю тся  первоочередным видом  работ, даю щ им представление о при
родны х услови ях.

При сборе данны х реком ендуется ан ализировать перерывы в 
наблю дениях (зд есь  и м еется в  ви ду отсутстви е данны х з а  отдель
ные дни, месяцы , го д ы ). Е сли  п ояви тся предполож ение, что пере
р ы в бы л вы зван  экстрем альны м и явлениями, помеш авш ими наблю 
дениям , следует предпринять тщ ательны й анализ д л я  восстан овле
ния величины экстр ем ум а, х о т я  бы с пониженной точностью . О с
новными приемами восстановлени я пропущенных экстрем альны х 
величин явл я ю тся :

ан али з наблюдений на стан ц и ях и п остах, окруж аю щ их и зу
чаем ы й у ч асток  стр ои тельства и н аходящ и хся в сходн ы х у сло
ви я х ;

поиск следов на местности и опрос стар ож и лов;
поиск архи вн ы х и литературны х источников;
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анализ метеорологических условий.
Приведем пример выполнения сбора и анализа данных для по

строения расчетной кривой обеспеченности максимальных расходов 
весеннего половодья на р. Пышме, с. Богандинское (близ г. Тюме
ни), используя следующую литературу: «Водный кадастр СС СР. 
Основные гидрологические характеристики, т. I I , вып. 2». М ., Гид- 
рометеоиздат, 1967;

«Водный кадастр СССР. Основные гидрологические характе
ристики», т. И, вып. 2. М , Гидрометеоиздат. 1975; «Материалы по 
максимальному стоку талых вод рек С С СР», М ., Гидрометеоиз
дат, 1967.

Наблюдения в рассматриваемом створе ведутся с  1895 г. по 
настоящее время с  перерывами в 1917— 1918 гг. и в  1922— 1931 гг. 
Опубликованы данные по 1979 г .; таким образом, число лет наблю
дений составляет 64 года. К азалось бы, ряд является достаточно 
продолжительным и, следовательно, надежным, однако рассмотрим 
его подробно.

Если расположить максимальные расходы в  убывающ ем по
рядке, то будем иметь: 929  м3/с (1970  г .) ;  9 0 0  м9/с (1946  г . ) ;  
890 м3/с (1941 г .) .

Как известно, ряды максимальных расходов характерны тем, 
что во  главе ранжированного ряда долж ен находиться выделяю 
щийся расход (или два-три таких р асход а). Д л я  понятия «выделя
ющийся» нет возможности дать определенный критерий. Величина 
выделяющегося расхода зависит от д ву х  факторов: изменчивости 
(вариации), присущей рассматриваемому створу, и повторяемости 
(вероятности) первого расхода, который случайно проявился за 
рассматриваемый период наблюдений.

Вопрос о том, является ли расход выделяющимся, требует ин
дивидуального анализа. В  данном случае три расхода практически 
по 9Ш  м3/с наблюдены за  64  года, т. е. расход, примерно равный 
900 м3/с, наблюдается один раз в 21 год. Выходит, что ряд, на
блюдаемый с 1895 г., не дает возможности определить параметры 
расчетной кривой обеспеченности максимальных расходов весеннее 
го половодья, так как нет расхода, который «способен возглавить» 
этот ряд.

Таким образом приходим к выводу, что следует искать*; вы де
ляющийся расход. Пути здесь следующие:

а) обращаем внимание на то, что в наблюдениях имеются пере
рывы. Если взять в качестве аналога створ на р. Туре (г. Тю мень), 
находящийся всего в  3 0  км от изучаемого створа и та к ж е  имею
щий продолжительный ряд наблюдений, то окаж ется, что зд есь  
наибольшее половодье наблюдалось в  1927 г., т. е. как раз в  том 
году, когда наблюдений на р. Пышме не было. Если построить* 
график связи расходов г. Тура (г. Тюмень) —  р. Пышма (с. Б о 
гандинское), то расход 1927 г на р. Пышме окаж ется равным при
мерно 1300 м3/с. Такой расход м ож ет стоять во главе изучаемого) 
ряда.

Подтверждением того, что половодье 1927 г. было весьма зн а
чительным, является сообщение в  местных газетах  за  1927 г.

Следует такж е определить величину расхода весеннего поло
водья за  1927 г. на месте. Д л я этого по опросу старожилов надо 
установить максимальный уровень 1927  г., составить поперечный 
профиль долины реки и по формулам гидравлики вычислить рас
ход  воды;
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б) обратимся к  «Материалам по максимальному стоку талых 
вод рек С С С Р. Здесь расход половодья 1941 г. 1220 ма/с, а не 
8 90  ма/с, как указано в «Основных гидрологических характеристи
ках». Такой расход представляется вполне подходящим, чтобы на
ходиться во главе ряда, так  как он на 32%  (1220 и 929) отлича
ется от последующего.

в) помимо опубликованных материалов следует такж е полу
чить в местных управлениях по гидрометеорологии данные за  
последние годы, вплоть до конца выполнения изысканий.

4.8. Гидрометеорологическая рекогносцировка долж на пред
ш ествовать основным полевым работам и заклю чается в  проверке 
к дополнении данных, полученных в результате анализа и обобще
ния материалов изученности.

В  период рекогносцировки производится обследование района 
проектируемого объекта, оценка возможных вариантов строитель
ства в зависимости от гидрометеорологических факторов, уточня
ется программа работ для последующих этапов изысканий.

Н а выбранном участке намечаются места устройства пунктов 
наблюдений (гидростворов, постов, вышек и т. д .) ,  производятся 
облегченные промеры, выборочное измерение расходов, уровней, 
течений, химический анализ проб воды, выбираются пункты-анало
ги и т. д .

4 .9 . При изысканиях, предполагаемых в непосредственной 
близости от действующей гидрометеорологической станции (поста), 
надлеж ит учитывать состав и объем проводимых на ней наблюде
ний и, по возможности, согласовать свои работы с работами этой 
станции (поста).

4 .10 . При полном или частичном отсутствии наблюдений и ис
следований для определения расчетных гидрометеорологических 
характеристик применяются формулы и карты, основанные на ре
гиональных (районных) обобщениях и общих природных законо
мерностях. Региональные (районные) обобщения даю т возм ож 
ность определить среднюю зональную величину, которая только 
частично отраж ает индивидуальные черты исследуемого объекта.

4 .11 . При обработке рядов многолетних данных рекомендуется 
анализировать методическую основу наблюдений за  прежние годы и 
в  настоящ ее время.

Необходимо такж е учитывать изменения гидрометеорологиче
ского режима, которые вызваны хозяйственной деятельностью че
ловека.

В  отдельных случаях (для наиболее ответственных сооруже
ний, располагающ ихся в  особо сложных условиях) в состав гидро
метеорологических изысканий могут быть включены эксперимен
тальные исследования.

4 .1 2 (4 .3 ) . Инженерно-гидрометеорологические изыскания сле
дует проводить на основе анализа и обработки материалов много
летних наблюдений, выполняемых органами Госкомгидромета, а 
так ж е кратковременных наблюдений, проводимых изыскательскими 
и проектно-изыскательскими организациями, с учетом наличия и 
размещения сети станций и постов, состава и объема проводимых 
на них наблюдений.

При определении водного баланса изучаемой территории 
долж ны  использоваться материалы гидрогеологических станций.

4 .1 3 . В  п. 4.112(4.3) имелось в виду подчеркнуть, что Госком- 
гидромет проводит многолетние наблюдения, материалы которых
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должны давать возмож ность оценить вероятность гидрометеороло
гических параметров. Срок наблюдений проектно-изыскательских 
организаций ограничен, такие наблюдения ведутся с  целью увязки 
параметров проектируемого объекта с многолетними данными для 
получения вероятностных характеристик. Кроме того, в  задачу 
этих изысканий входят выявление гидрометеорологических особен
ностей района (участка) строительства и некоторые специальные 
работы.

Однако материалы наблюдений Госкомгидромета в  ряде слу
чаев нуждаются в  дополнении. Особенно это касается экстремаль
ных гидрологических параметров, таких, как  максимальные расхо
ды н максимальные уровни рек, уровни ш тормовых нагонов и сго- 
йоё на побережьях мелководных морей и т. д . П оэтому в  програм
му работ всех гидрологических и метеорологических станций и 
постов, независимо от ведомственной Подчиненности, долж ен вхо
дить сбор сведений об экстремальных значениях гидрометеороло
гических характеристик, наблюдавшихся в прошлом, в  том числе 
отдаленном («исторические» экстремумы).

Иногда в  изучаемом районе йе удается быстро обнаружить 
экстремальную величину. Несмотря на это, необходимо производить 
настойчивые поиски, так  как нельзя доказать, что в  данном пункте 
экстремум вообщ е невозможен (разумеется, величина экстремума 
будет зависеть от изменчивости, присущей данному пункту). О т
сутствие экстремума в данном пункте означает только то, что на 
сегодня информация не обеспечивает требования проектирования.

Следует предусматривать разносторонние и инициативные поис
ки и изучение литературных и архивных источников. Описания 
экстремальных явлений обычно имеются в  специальной литературе, 
в летописях и погодных записях, в  городских и бывших монастыр
ских архивах, краеведческих музеях, в  стары х ж урналах и газетах . 
Такие данные обнаруживаются на старинных зданиях, у  местных 
старожилов, по следам на местности и т. д. Особенно большими во з
можностями по сбору и поискам таких данных располагают стан
ции и посты Госкомгидромета, существующие много лет.

Собранные данные должны проверяться, анализироваться, со
поставляться с  данными за период наблюдений и с данными других 
станций. Следует учитывать такж е изменения подстилающей поверх
ности водосбора в связи с хозяйственной деятельностью.

4.14. При определении водного баланса изучаемой территории, 
например при мелиоративных работах (орошение, осушение и т. д .) , 
а такж е на подтопляемых территориях следует собирать не толь
ко данные наблюдений гидрологических станций Госкомгидромета, 
но и гидрогеологических станций Министерства геологии с  целью 
получения всего комплекса составляющ их водного баланса изуча
емого района (участка) строительства.

4 .1 5 (4 .4 ) . При выборе станций и постов, данные наблюдений 
которых могут быть положены в  основу характеристик гидроме
теорологических условий района (участка) строительства, следует 
выполнять анализ репрезентативности (представительности) этих 
пунктов для каж дого из наблюдаемых элементов гидрологического 
и метеорологического режима.

Оценку репрезентативности надлежит производить с  целью 
выбора станций (п остов), наиболее точно отражаю щ их гидроме
теорологические условия района (участка) строительства.

По результатам выполненных изысканий следует вы являть
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степень репрезентативности действую щ их станций и постов и при 
необходимости вн оси ть в  ор ганы  Госком ги дром ета предлож ения об 
изменениях в  и х размещ ении.

4 Л 6 . Ц елью  ан ал и за  репрезентативности станций и постов я в 
л яется  установление, н асколько типично:

гидрологические посты  на р еках отр аж аю т половодны е и па- 
водочные расходы  и уровни, н асколько полно охвачена измерени
ями пойма, протоки и т . д .;

гидрологические п осты  на берегах морей и водохранилищ , а 
т а к ж е  в  у стьях  рек о тр а ж а ю т сгонно-нагонные условия, пара
метры  волнения и т . д .;

метеорологические станции о тр аж аю т наблю даем ы е элементы 
и на каки е р асстояни я м ож н о переносить их данные.

При этом  сл еду ет  учи ты вать, что более отдаленн ая станция 
(п ост) м о ж ет  бы ть более репрезентативной, чем станция, ближ е 
р асполож енн ая, и что не все  элем енты , а  только некоторы е, могут 
р ассм атр и ваться  к ак  элем енты -аналоги.

4 .17 . П олевы е наблю дения и исследования вы полняю тся с  по
мощ ью  со зд аваем ы х  кратковрем енны х станций (п остов) и других 
устрой ств с  сезонны м или годовы м  циклом наблюдений и эпизоди
ческих наблюдений гидром етеорологического р еж и м а в  наиболее 
характерн ы е периоды: паводки , ш торм ы , зимний период, сильные 
ветры  определенных направлений, приливно-отливные и сгонно-на
гонные явления и др.

П ункты  наблюдений д о л ж н ы  достовер но хар актер и зовать 
район наблюдений, р азм ещ аться  в  м естах  проектируемых соор уж е
ний с  расчетом  м акси м ального о х в а т а  Всего района будущ их и 
сущ ествую щ их сооруж ений с  ц е л ш  йы явлеййя изменений гидроме
теорологических условий после стровдольства сооружений и во  
вр ем я их эксплуатации.

П ун кты  наблюдений о тк р ы ваю тся :
д л я  у вя зк и  с  многолетней станцией (постом ) Госком гидром ета 

при условии, что оба пун кта н ахо д ятся  в  идентичных услови ях;
д л я  изучения м естны х азон альн ы х условий.
Д л я  устан овлен ия идентичности условий краткосрочного и 

м ноголетнего пункта сл ед у ет  отдельно соп остави ть:
наблю денны е м акси м альны е и минимальные значения хар акте

ристик, учи ты вая сх о д ство  и различие основных влияю щ их фак
т о р о в ;

срединны е значения характери стик, св я зь  м еж д у  которыми вы 
я в л я е тся  более отчетливо.

Д л я  установления свя зи  м е ж д у  элементами в  исследуемом 
пун кте и пун кте-ан алоге необходим о, чтобы  наблю дения в  районе 
и зы сканий охваты вал и  все  сезоны .

При недостаточности данны х гидрометеорологических наблю 
дений на стан циях и п остах  общ ей сети  Госком ги дром ета, а т а к ж е  
при наличии специального задан и я сл еду ет  обр аб аты вать  и анали
зи р о ва т ь  м атер иалы  наблюдений специальных и сследовательски х 
станций —  водн обалан совы х, устьевы х, болотны х, авиационных, 
снеголавинны х и др., если эти станции репрезентативны д л я  района 
изы сканий.

4 .1 8 . П роектн о-и зы скательски м  организациям и территориаль
ным тр естам  инженерных изысканий на основании обобщ ения вы 
полн яем ы х и зы скательски х р абот при необходимости следует вно
си ть  в  Госком ги др ом ет предлож ени я о ж елательн ы х изменениях в 
разм ещ ении станций и п осто в или об открытии н овы х.
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4 .1 9 (4 .5 ) .  При п р о и зво д стве  осн овн ы х ги дрологически х и м е 
теорологических наблю дений, п редусм отрен н ы х н ом ен клатурой  
р аб о т для станций и п остов Г оск ом ги д р ом ета , д о л ж н ы  со б л ю д а т ь ся  
технические тр ебован и я, устан овлен н ы е д л я  эт и х  ви д ов р аб о т.

О собое внимание сл ед у ет  об р ащ ать  н а вы явлен и е эк ст р е м а л ь 
ны х значений ги дром етеорологи чески х хар актер и сти к  (у р о вн ей  рек, 
морей и озер, р а сх о д о в  воды  рек, п ар ам етр ов в е т р а , о са д к о в , го л о 
л еда, се л ев ы х  п отоков, сн еж н ы х  лави н  и т. д .)  з а  наибольш ий в о з 
м ож н ы й  период времени.

П р и м е ч а н и е .  В  отдельн ы х сл у ч а я х , к о гд а  эт о  обосн ован о 
програм м ой изы сканий, д о п у ск ается  и зм ен ять с о с т а в , об ъ ем  и ср о 
ки наблю дений, сох р ан яя  устан овлен н ы е м ето д ы  и х  вы полнения.

4 ,2 0 . Э кстр ем альн ы е значения ги др ом етеор ологи чески х х а р а к 
теристик сл ед у ет  оп р еделять:

при инж енерны х и зы скан и ях д л я  стр о и тел ь ства , вы п олн яем ы х 
проектн о-и зы скательски м и  ор гани зациям и ;

при стаци он арн ы х н аблю ден и ях на стан ц и ях  и п о ст а х  Г о с 
ком ги др ом ета и други х вед о м ств .

В с е  п р оектн о-и зы скательски е организации и стаци он арн ы е 
станции и п осты  д ол ж н ы  р ассм атр и вать  з а д а ч у  вы явл ен и я  и опре
делен и я эк стр ем ал ьн ы х х ар актер и сти к  к а к  одн у из главн ей ш и х.

Вы полнение наблю дений и особен н о измерений в период 
экстр ем альн ы х явлений соп р яж ен о с  больш ими тр удн остям и . Ч а ст о  
н епосредственны е измерения н ево зм о ж н ы  к а к  по ги дрологически м  
(затоп лен и е территории, ш тор м овое вол н ен и е), т а к  и по м етеор ол о
гическим (ураганны й ветер , ли вн евы е о сад к и ) усл ови я м .

П о этом у  экстр ем ал ьн ы е явлен и я и н огда я в л я ю т ся  «н еи зм ер я- 
ем ы м и» или, во  вся ко м  случае, и зм ер яем ы м и  с низкой точн остью . 
В  Н аставл ен и я х  Госк ом ги д р ом ета  д о л ж н о  бы ть подчеркнуто, что 
таки е наблю дения, н есм отря на низкую  точн ость, п р е д ст а вл я ю т  
больш ую  ценность.

Н а ги дрологически х и м етеор ологи чески х стан ц и ях  и п о ста х  
при наблю дении эк стр ем ал ьн ы х явлений д о л ж н ы  и сп о л ь зо в а ть ся  
лю бы е во зм о ж н о сти  д л я  получения п р ям ы х или косвен н ы х дан н ы х. 
Е сл и  н ельзя  при бли зи ться к  во д ом ер н ом у  п осту , н адо и м еть  з а 
ранее приготовленны й зн ак  на бли ж ай ш ем  возвы ш ен и и  или в  л ю 
бом доступ н ом  при наводнении м есте . Е сл и  н ел ьзя  применить 
п оплавки  д л я  изм ерения скор ости  течения в  реке, р еком ен д уется  
и зм ер ять ск ор о сть  по льди нам , к ар чам  или други м  плы вущ и м  п р ед 
м етам  и т. д . О сн овн ая роль п р и н адлеж и т з д е с ь  ви зу ал ьн ы м  н а
блю дениям .

О рганизации Г оск ом ги д р ом ета  п убли кую т в еж его д н и к а х , е ж е 
м есячн и ках, Р ес у р с а х  п овер хн остн ы х в о д , кли м ати чески х сп р аво ч 
никах и други х подобны х и здан и ях  эк стр ем ал ьн ы е х ар актер и сти ки . 
Н еобходи м о зап р аш и вать  в  эти х  ор ган и зац и ях  подробный х о д  в ы 
числения или во сстан о вл ен и я эти х  хар актер и сти к . И м ея т ак и е  д а н 
ные, п роектн о-и зы скательски е организации, и сп ользую щ и е м атер и а
лы, будут и м еть в о зм о ж н о ст ь  оценить степ ен ь точности э к ст р е 
м альн ы х величии.

4 .2 1 (4 .6 ) .  О сн овн ы е ги дрологически е и м етеор ологи чески е н а б 
лю дения сл е д у е т  п р оводи ть непреры вно, вк л ю ч ая  период проекти 
р ован и я здан и й  и сооруж ен и й  н езави си м о о т  стади й н ости  п р оек
ти рован и я.

П р о долж и тельн ость  и сроки  н аблю дений з а  ги др ом етеор ологи 
ческими элем ен там и  в  период проявлен ия и х  эк стр ем ал ьн ы х  зн ач е-
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ний (д о ж д е в ы е  п аводки , сгон н о-нагон ны е уровни и др>) долж н ы  
об есп ечи вать реги страцию  величины эк стр ем у м а, а  т а к ж е  х о д  н а
р астан и я и паден и я величины н аб л ю д аем о го  элем ента.

4 .2 2 . П р о д ол ж и тел ьн ость  ги дром етеорологических изы сканий 
оп р ед ел яется  н еобходи м остью  получения тр ебуем ы х д л я  проекти
рован и я расчетн ы х хар актер и сти к  и их изменения во времени и 
п р о стр ан стве. О на за ви си т  от степени изученности района и зы ск а 
ний, сл ож н ости  ф изико-географ ических условий, к л а сса  и н азн аче
ния соо р у ж ен и я, стади и  п роекти рован и я и о т  во зм о ж н ости  опр еде
ления н еобходи м ы х д л я  проекти рован и я п ар ам етр ов расчетом . К ак  
п рави ло, п олевы е ги дром етеорологи чески е р аботы  д ол ж н ы  произ
во д и ть ся  непреры вно в  течение определенны х ци клов (год , сезон ) 
и о х в а т ы в а т ь  н аи более х ар актер н ы е явлен и я: половодье, п аводки , 
зимний р еж и м , ш торм ы  определенной си лы  и н аправлен ия, прилив
н о-отли вн ы е циклы , сгон н о-нагон ны е явлен и я, периоды х ар актер 
ных о са д к о в  и т . п.

В  отдельн ы х сл у ч а я х  ги дром етеорологические наблю дения 
д о л ж н ы  п р о д о л ж а т ь ся  и в о  вр ем я  стр ои тел ь ства  и эксплуатаци и  
соор уж ен и й  д л я  вы явл ен и я  влияния соор уж ен и я на изменения 
ок р у ж аю щ ей  ср еды . В  сл у ч а я х  к о гд а  п р одолж и тельн ость изы сканий 
вы х о д и т  з а  п ределы  общ их ср о ко в ком п лексн ы х изы сканий, про
д о л ж ен и е  ги др ом етеор ологи чески х р аб о т м о ж е т  бы ть передан о д р у 
гим ор ган и зац и ям .

Д л я  определения эк стр ем ал ьн ы х  ги дром етеорологических х а 
р актер и сти к  сл е д у е т  соб и р ать  дан ны е за  м акси м альн о-возм ож н ы й  
период вр ем ени.

4 .2 3 . П ри ф ормировании р яд о в  наблю дений в разли чны х пунк
т а х  в  н екотор ы х сл у ч а я х  ст р е м я т ся  сох р ан ять единый календарны й 
период (э то т  прием ш ироко при м ен яется в  м етеор ологи и ). Н ад о  
учесть , что эк стр ем ал ьн ы е явлен и я п р о явл яю тся  в  к а ж д о м  пункте 
и н ди видуальн о, в  к а к о е-т о  сво е  вр ем я, п оэтом у  стр ем и ться  к  еди 
н ом у кал ен д ар н ом у  пери оду н еоб язател ьн о.

4 .2 4 . Ч а ст о т а  наблю дений н ад экстр ем альн ы м и  явлениям и 
д о л ж н а  бы ть м акси м альн о во зм о ж н о й ; таки е явлен и я, к а к  вн еза п 
ные п авод ки , катастр оф и чески е нагоны , ливни д ол ж н ы  н аб л ю д ать
ся непреры вно. Н аблю ден и я эк стр ем ал ьн ы х  значений —  эт о  авр ал  
на станции или п осту , к о гд а  м оби ли зую тся в се  силы  и ср е д ст ва .

П ри выполнении перечисленны х реком ендаций н еобходим о со б 
л ю д а т ь  техн и ку безоп асн ости .

4 .2 5 ( 4 .7 ) .  В  дополнение к  осн овн ы м  наблю ден и ям  при н еобхо
д и м ости  вы п олн яю тся  по специальн ы м  п р огр ам м ам :

об сл ед о ван и е  м а л ы х  во д о сб о р о в , на к отор ы х во зм о ж н о  обр а
зо ван и е  се л ев ы х  п ото ко в, а  т а к ж е  лави н ооп асн ы х ск л он ов ;

опр еделен и е м ак си м ал ь н ы х  скор остей  и направлений ветр ов 
на в ы с о т а х  более 10  м ;

и зучение р у сл о в ы х  п р оцессов и переработки  берегов в о д о т о 
к о в  и в о д о е м о в ;

ги дрологически е и ссл ед ован и я в  у с т ь я х  рек, вк л ю ч ая  изуче
ние р асп р еделен и я и вли ян и я приливны х явлений на реки, вп ад аю 
щ ие в  м ор е  (р е ж и м  р ек, хим ический с о с т а в  в о д ) ;

д е та л ь н о е  изучение зи м н его р еж и м а рек (в к л ю ч а я  в  н еобхо
д и м ы х  сл у ч а я х  ф и зи ко-м ехан и чески е св о й ст в а  л ь д а  и тем п ер атур у  
в о д ы  с  повы ш енной т о ч н о ст ь ю );

и ссл ед о ван и е а гр е сси вн ы х  сво й ств  во д ы ;
и зучение эл ем ен то в волнен и я и течения в  п р ед ел ах  б ер егового
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подводного склона (от зоны глубокой воды до прибойной ВОНЫ 
включительно);

изучение морф ологии и динамики прибреж ной зон ы  и бер егов и 
дви ж ен и я н ан осов;

измерения тем п ератур по площ ади  и глуби н е акватор и и .
Д л я  сооруж ени й , р азм ещ аем ы х  в осо б о  сл о ж н ы х  природны х 

услови ях, при и н ж ен ерн о-ги дром етеорологи чески х и зы скан и ях  с л е 
д у ет  вы п олн ять экспери м ен тальн ы е и сследован и я (ф и зи ческое м о 
дели р о ван и е).

4 .23 , Район ы  ф ормирования и р азви ти я сел евы х  потоков и зу ч а 
ю тся  в  ком п лексе с атмосф ерны ми осад к ам и  и во зм о ж н о ст ь ю  о б р а 
зо ван и я  п отоков во д ы  больш ой м ощ ности. Н еоб ход и м о получить 
и сходны е дан ны е д л я  проекти рован и я п р о ти воселевы х защ и тн ы х 
м ероприятий.

В  м е ст а х  интенсивной переработки  м ор ски х бер егов и зу ч аю т
ся  процессы  волновой  абрази и, а  т а к ж е  д ви ж ен и е бер еговы х н ан о
со в  и при бреж н ы х течений.

В  у стьевы х  у ч а ст к а х  д е л ь т о вы х  рек (В о л г а , Д н епр, А м ур ) 
изучение переработки  берегов д о л ж н о  п р о вод и ться  в ком п л ексе  с 
и сследован и ям и  твер д о го  сто к а  рек, течений, л е д о вы х  п ер ем е
щений.

П ри и зы скан и ях сл ед у ет  у чи ты вать , что на деф орм ацию  бере
го в  водохр ан и ли щ  о к а зы в а ю т  вли ян и е ветр о-вол н овой  и ледовы й  
р еж и м , а  т а к ж е  су д овы е волны .

4 .2 7 (4 .8 ) .  В  н еобходи м ы х сл у ч а я х  (расчлен ен н ы й  рельеф , при
бр еж н ы е у ч астк и  крупны х акватор и й  и д р .)  в  п р ед ел ах  р ай он а 
стр ои тел ь ства  сл е д у е т  п роводи ть изучение м и кр окли м ата о т д е л ь 
н ы х зон  с  учетом  дан н ы х су щ еству ю щ и х  м етеостан ц и й  и м а т е 
ри алов специально вы п олн яем ы х наблю дений в  отдельн ы х, н аи бо
л ее  хар актер н ы х  п ун ктах.

При сп ециальн ы х н аблю ден и ях вы п ол н яю тся : определение м ест  
скопления х ол од н ого  в о зд у х а  и степени облучения прям ой солн еч
ной радиацией отдельн ы х у ч астк о в , изучение м естн ы х  в етр о в  и 
повтор яем ости  разли чн ы х атм осф ер н ы х явлений.

4 ,2 8 . Д л я  учета м и кроклим ати чески х особенностей района 
изы сканий и сп ользую тся  закон ом ер н ости  изм енения м етеор ол оги 
чески х элем ен тов в  п р остр ан стве  п од  влиянием  зем ной повер хн ости  
с  учетом  особен н остей  исследуем ой  территории и у точн яется  п р о
стран ствен н ое изменение отдельн ы х, наи более в а ж н ы х  д л я  дан н ого 
стр ои тельства , элем ен тов м и крокли м ата.

В  р е зу л ьтате  озн аком лен и я с  ф изико-географ ическим и и кли 
м атическими услови ям и  района стр о и тел ь ства  сл е д у е т  вы б р ать  те 
метеостанции, н аблю дения котор ы х н аи более п р едстави тельн ы  для 
и зучаем ого  района. В  р езу л ьтате  обр аботки  наблю дений эти х  ст а н 
ций вы я в л я е тся  н еобходи м ость в  ор ганизации сп ец и альн ы х п ол е
вы х наблю дений, котор ы е п р о вод ятся  в  у сл о ви я х , м акси м альн о 
сходн ы х с  проектируем ы м и объектам и . Н аб л ю д ен и я м огу т  п р о во
ди ться  тол ьк о  в хар актер н ы е д л я  и зу ч аем ы х м етеор ологи чески х 
элем ен тов сезон ы  год а .

П ри обр аботке д ан н ы х п реж н их м н оголетн их наблю дений с л е 
д у ет  уч и ты вать  влияние м и кроклим ати чески х особен н остей  на м е
теорологически е элем ен ты  к а к  з а  счет природны х услови й  (рельеф  
м естн ости , наличие больш их озер и водохр ан и ли щ , степ ен ь з а л е - 
сенности, заболочен н ости , р асп ахан н ости  и т . п .) , т а к  и з а  счет 
проекти руем ы х сооруж ени й  (застр о й к а , п р уды -охлади тели  и т . п .) .

5* Зак. -194 115



Н еобходим о проводить марш рутные обследования, п озволяю 
щие обеспечить территориальную  у вя зк у  метеоэлементов м еж д у  
станциями и постами и уточнить особенности распределения м е
теоэлем ен тов в  период экстрем альн ы х условий погоды. О собое вни
мание сл еду ет  уделять местным условиям  формирования больш их 
скоростей ветра (более 2 0  м/с), количества осадков (более 3 0  м м ), 
а т а к ж е  гололедио-изм орозевы м  образованиям .

Количественны е характеристики микроклимата изменяю тся под 
влиянием различных условий: при застр ой ке городов и поселков, 
вблизи искусственны х водохранилищ . Ветер  в приземном слое з а 
висит по скорости и направлению  не столько от общей циркуляции 
атмосф еры, сколько от направления хребтов, долин, планировки и 
застр ой ки  населенных м ест. При проектировании населенных пунк
тов в  горной местности необходимо учиты вать термический режим, 
особенно инверсионное распределение температуры  во зд у ха.

4 .2 9 (4 .9 ) .  В  случае необходимости оценки возм ож н ы х измене
ний природной среды под воздей стви ем  строительства и эксп луа
тации предприятий, зданий и сооруж ений при проведении инж е
нерно-гидрометеорологических изысканий долж ны  дополнительно 
вы п олн яться :

сбор данны х о сущ ествую щ их источниках загрязнения атм о
сферы и гидросф еры;

сбор данны х о санитарно-гигиенических услови ях;
наблю дения з а  изменением уровня загрязнения атмосф еры  и 

гидросф еры в  районе р абот в  характерны е периоды путем отбора 
проб во зд у х а  и воды  и проведения полного химического и бакте
риологического ан али зов;

наблю дения з а  воздуш ными потоками на вы соте сущ ествую щ их 
и проектируемы х источников вы бр оса вещ еств, загрязн яю щ и х а т 
м осф еру;

наблю дения з а  течениями, уровнями и р асходам и  воды  и из
менениями ее химического и бактериологического со става  в  различ
ные ф азы  гидрологического р еж и м а в  м естах  вы броса загр язн яю 
щ их вещ еств;

наблю дения з а  другими компонентами гидрометеорологических 
условий, которы е м огут и зм ен яться при строительстве и эксп луата
ции предприятий, зданий и сооруж ений (переработка берегов во 
д ото к о в  и водоем ов, изменение русловы х процессов, водного ба
лан са , водообм ен а, льдообразован и я и д р .).

Д л я  в се х  указан н ы х характери стик следует по возм ож ности 
опр еделять и х экстрем альны е значения.

Перечисленные работы  сл еду ет  вы полнять по специальным 
програм м ам .

4 .30 . Техническое задан и е на гидрометеорологические и зы ска
ния д олж н о сод ер ж ать  следую щ ие данные, касаю щ и еся охраны 
окруж аю щ ей  среды :

количество и со ста в  вы бр осов в гидросф еру и атмосф еру, д о с
т авл яем ы х  строящ им ся объектом ;

распределение вы бросов во  времени;
предполож ительны е м еста вы бросов;
предполагаем ы е характеристики проектируемых отводящ их ру

сел , кан алов, водохранилищ  и др.
В  дополнение к  ранее собранным м атериалам  следует собрать 

данны е о загрязнении водны х объектов, указанны х в техническом 
задан и и  заказч и ка.
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В о д а  сч и тается  загрязн ен н ой , если  ее  хим ический с о с т а в  или 
сво й ства  изменились в  р езу л ьтате  поступлен ия в  во д оем  х о зя й ст 
вен н о-бы товы х, промыш ленны х сто к о в  и сто к о в  сел ь ск о х о зя й ст в ен 
ного п р о и зво д ства  н астолько, что она с т а л а  непригодной д л я  о д 
ного или н ескольки х ви дов во д оп ол ьзован и я .

У р овен ь загр язн ен и я оп р ед ел яется  п утем  отбор а проб в о д ы  и 
в о зд у х а  с  п оследую щ и м  проведен и ем  п олн ого хи м и ческого и б а к 
тер иологи ческого ан ал и за  д л я  вы явл ен и я  в с е х  типов загр язн ен и й . 
П ри этом  д о л ж н ы  уч и ты ваться  в се  р езки е изм енения ур о вн я з а 
грязнения. Н аблю дени я п р о и зво д ятся :

з а  воздуш н ы м и  потокам и  на в ы со т е  источника вы б р о са  з а 
грязн яю щ их ве щ е ст в ;

з а  скор остью  и н аправлением  во д н ы х  п о то ко в; 
з а  концентрацией загр язн яю щ и х в е щ е ст в  в  х ар актер н ы е п е

риоды.
П ри и зы скан и ях  сл ед у ет :
в  п р ед ел ах  изучаем ой  территории вы я в и ть  зап о вед н ы е у частки , 

вы делен н ы е д л я  охран ы  ж и во тн ого  и р асти тельн ого  м ира;
в п р ед ел ах  и зучаем ы х во д н ы х о б ъ ек то в  вы я ви ть  м еста  н ер еста  

рыбы.
П ри вы полнении специ альн ы х и сследован и й  по взаи м н ой  д о го 

воренности во зм о ж н о  привлечение к  этим  р аб о там  специали зи ро
ван н ы х подразделен и й  Г оск ом ги д р ом ета  (стан ци й, обсер ватор и й , 
н аучн о-и сследовательски х  и н сти тутов и д р .) ,  которы й я в л я е т с я  о б 
щ егосудар ствен н ой  сл у ж б ой  наблю дений и кон тр оля з а  уровн ем  
загр язн ен и я атм осф еры  и водн ы х о б ъ е к то в  по ф изическим, хи м и 
ческим и гидробиологическим  п о к а за т ел я м .

4 .3 1 (4 .1 0 ) .  Техн и чески е отчеты  (зак л ю ч ен и я , зап и ск и ) об  и н ж е
н ер но-гидром етеорологических и зы ск ан и я х  с о ст а в л я ю т ся  в  со о т 
ветстви и  с  тр ебован и ям и  п. 1 .26  н астоящ ей  гл а вы .

4 .3 2 . В  р е зу л ьтате  проведен и я ком п л екса  и н ж ен ерн о-ги дром е
теорологически х р абот д ол ж н ы  б ы ть получены  н еобходи м ы е д л я  
проектирования дан н ы е: 

по гидрологии суши:
средние м акси м альн ы е и м иним альны е уровни з а  отд ел ьн ы е 

периоды, хар актер н ы е уровни, их обеспечен н ость; 
кри вы е обеспеченности ср ед н его до вы х  р а сх о д о в ; 
вн утр и годовое распределен и е ст о к а ;
кр и вы е обеспеченности м ак си м аль н ы х  и м иним альны х р а с х о 

д ов половодий и д о ж д е в ы х  п а во д к о в ;
р асчетн ы е характери стики  сел евы х  п а во д к о в ; 
дан ны е о бер еговы х и р у сл овы х  деф ор м ац и ях ; 
дан н ы е о л ед о во м  р еж и м е (толщ и н а л ь д а  требуем ой  ве р о я т н о 

сти, р азм ер ы  л едян ы х полей, ф и зи ко-м ехан и чески е св о й ст в а  л ь д а ) ;  
хар актер и сти ки  колебаний ур овн я на во д охр ан и л и щ ах ; 
хар актер и сти ки  ветр овы х  во л н  и течений и их вли ян и е н а д е 

ф ормацию  бер егов водохр ани ли щ ;
гидрохим ические и ги дроби ологи чески е хар актер и сти ки  во д ы  

водохр ан и ли щ а (ее  агр есси вн ы е во зд е й ств и я  на бетон, п р и годн ость 
д л я  п и тьевы х и технических целей и т. д . ) ;  

по гидрологии морей и устьев рек:
средние м акси м альн ы е и м иним альны е уровни з а  отд ел ьн ы е 

периоды , их обеспечен н ость и п р о д о л ж и тел ьн о сть ;
стати сти чески е хар актер и сти ки  и п ар ам етр ы  ве т р о в о го  во л н е 

ния (вы со ты , длины , пери ода, ск ор о сти  расп р остр ан ен и я, к р у т и з
ны, н аправлен ия р асп р остр ан ен и я);
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характери сти ки  течений (ск ор ость  и направление, sniopbi З е р 
к альн ого  распределен и я течений, критические р азм ы ваю щ и е ск о 
р ости ) ;

л ед о вы е  хар актер и сти ки  (ф азы  л ед о вы х  явлений, толщ ина 
л ьд а  и ш ирина припая, ск ор о сть  дрейф а л ьд а , х ар актер и сти ка фи
зи ко-м ехан и чески х  с в о й с т в ) ;

ги дрохи м ически е и гидроф изические характери сти ки ; 
р а сх о д ы  вод ы  и взвеш ен н ы х н ан осов, р условы е деф ор м а

ции;
оценка рельеф а п ляж ей , п одводн ого  склон а, аккум уляти вн ы х 

п одводн ы х и н адводн ы х форм, гр ун тов;
зон ы  питания, тр ан зи та и отл ож ен и я н ан осов, зан о си м ость ; 
коли чествен н ая оценка деф орм ации бер егов и д н а ; 
оцен ка влияния соор уж ен и я на процессы  дви ж ен и я н ан осов и 

деф орм аци ю  берегов и д н а ; 
по метеорологии:
п о вто р я ем о сть  ветр о в  р азн ы х скор остей  по р ум бам , х а р а к т е 

ристики и скорости  м акси м альн ы х ветр ов разной п р одолж и тельн о
сти, р авн одей ствую щ и е вет р о в ;

хар актер и сти ки  тем п ер атур ы  и вл аж н о сти  во зд у х а ; 
интен си вн ость о сад к о в , их коли чество  и п р одолж и тельн ость ; 
хар актер и сти ки  сн егового  п окр ова, ту м ан ов, облачн ости , д р у 

гих атм осф ерн ы х явлен и й ;
м ак си м альн ы е глубины  пром ерзан и я и оттаи ван и я почвы . 
К р ом е перечисленны х дан ны х м огут о к а за т ь ся  н еобходим ы м и 

и н екотор ы е други е хар актер и сти ки , оп р еделяем ы е програм м ой 
р аб о т.

4 .3 3 . В  п р оцессе проведения ги дром етеорологических и зы ск а 
ний м о гу т  п р е д ст а вл я т ь ся  следую щ и е отчетны е м атер и алы :

п р едвари тельн ы й  отчет, в  котор ом  на основании п ер вон ачаль
н ого обобщ ен ия и ан ал и за  м а тер и ал о в изученности и рекогносци
ровочн ы х обследован и й  д а е т с я  оцен ка ги дром етеорологических у с 
лови й ;

отчет о п ол евы х р а б о та х , в  котор ом  оп и сы ваю тся  м етоди ка и 
сп особы  вы полнения р аб о т (п о л евы х , лабор атор н ы х, к а м ер а л ь н ы х ), 
полученны е р е зу л ьтаты  по к а ж д о м у  п ун кту п рограм м ы , п р и водят
ся н еобходи м ы е табли чны е и граф ические при лож ен и я;

технический отчет, в  котор ом  на основании пр едставлен н ого 
отчета о п о л евы х  р а б о та х  д а е т с я  окон чательн ая ги др ом етеор оло
ги ч еская  х ар актер и сти к а  района и зы сканий с необходим ы м и д л я 
п р оекти р ован и я расчетны м и данны м и и, по во зм о ж н о сти , с  прогно
зо м  в о зм о ж н ы х  изменений ги др ом етеор ологи чески х условий  п осле 
стр о и т е л ь ств а  соор уж ен и й  с  учетом  во зд ей стви я  их на о к р у ж а ю 
щ ую  ср ед у .

Р а сч етн ы е дан н ы е д о л ж н ы  с о о т в е т с т в о в а т ь  тр ебован и ям  нор
м ати вн ы х  д ок у м ен тов  (О Н и П , норм техн ологи ческого п р оекти р ова
ния и д р .) .  П р и лож ен и я в  ви д е граф иков и табли ц  д о л ж н ы  бы ть 
у д об н ы  д л я  п ол ьзован и я  при проектировании.

В  зави си м о сти  от  кон кретн ы х за д а ч , определенны х програм м ой 
р а б о т, с о с т а в  и сод ер ж ан и е  отчетн ы х д оку м ен тов м огу т  и зм е
н я т ь ся .

Д л я  особ о ответствен н ы х  о б ъ е к то в , р асп ол агаю щ и хся в  с л о ж 
н ы х ф и зи ко-географ и чески х у сл о ви я х , м о ж е т  п р о вод и ться  эк сп ер 
т и за  вы полн ен ны х и зы ск ател ьск и х  р аб о т  с привлечением специали 
зи р ован н ы х  и н сти тутов со о т ве тст ву ю щ его  профиля.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Состав технического задания

Ф о р м а  1 

У ТВЕРЖ Д А Ю

«_____ »____________________ 198___ г

Техническое задание
на производство_______ _ ________ ______________ ____________изысканий

тресту (институту) _______________ _______ _______________________ _ __

1. Наименование объекта _____________________ ______________________

2. Местоположение и границы района (участка) строительства

3. Заказчик (застройщик) и его ведомственная принадлежность_____

4. Проектная организация, выдавшая задание

5. Фамилия, инициалы и номер телефона главного инженера проекта

6. Номера и даты получения разрешений на производство инженер
ных изысканий _________________________________________________ _ _ .

7. Сведения о наличии материалов ранее выполненных изысканий

8. Техническая характеристика проектируемого объекта



9. Предполагаемая площадь строительной площадки, направление, 
протяженность, начальные и конечные пункты трасс инженерных 
коммуникаций ______________________ ______________ ___________________

10. Стадия (этап) п р о е к т и р о в а н и я _______ __________________________

11. Проектные задачи* для решения которых необходимы материалы

12. Перечень отчетных материалов.

13. Сроки и порядок представления отчетных материалов

14. Требования к  точности изысканий, надежности или обеспечен
ности характеристики_________________________________________________

15. Особые или дополнительные требования к  производству изы ска
ний или отчетным м атер и ал ам ____________________________ _________

Приложения:

1. ___________

2. _____

3 .

4 .

Главный инженер проекта
/подпись/

«____» 19, J  *
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Техническая характеристика проектируемых зданий и сооружений

Ф о р м а  2
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П р и м е ч а н и е .  В  гр. 16 следует приводить удельный расход воды, м»/сут, на 1 га территории предприятия 
(жилого массива) и плотность застройки, % , — при необходимости разработки прогноза подтопления; объем 
и количественный состав промышленных сбросов (при наличии очистных сооружении ■— на входе и выходе из 
них) —  при необходимости разработки прогноза загрязнения и т. п.
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(иодлись)



Т оп огр аф и ческ и е еьем к и  п л ощ адок

Форма 3

Наименование 
площадок

Масштаб
съемки

Сечение рель* 
ефа, м

Площадь 
съемки, га

Дополнитель
ные или 
особые 

Требования

Ф о р м а  4
Топографические съемки внешнеплощадочных трасс 

инженерных коммуникаций

в

в

*

Наимено
вание
трасс

Началь
ный и 

конечный 
пункты 
трассы

Протя
женность
трассы,

км

Ширина
полосы

съемки,
м

Масштаб
съемки

Сечение 
релье
фа, м

Дополни
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или
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требова
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2(1)
Методы топографической съемки 

и основные условия их применения

Характер
территории

Н езастроен
ные

Метод съемки
Масштабы Условия

съемки применения

Аэроф ото
топограф и
ческий

Стереотопо- 1 : 1 0  0 0 0 —  
графине- 1 :2 0 0 0
ский

Н а больш их 
п л ощ ад ях  при 
крупных фор
м ах  рельеф а и 
на т р а сса х  
больш ой про
тяж ен н ости

Комбиниро- 1 : 1 0  0 0 0 —  
ванный 1 :2 0 0 0

Н а больш их 
п лощ адях при 
равнинном 
рельеф е или в 
залесен ной  м е
стности и на 
т р а сса х  боль
шой п р отяж ен 
ности

Н аземный М ензульны й 1 : 10 000—  
1:1000

Н а у ч астк ах , 
гд е  затр удн ен о 
применение а э 
роф отосъем ки

Т ахеом етр и - 1 :  5 0 0 0 —  
ческий 1 : 1 0 0 0

Н а т р а с с а х  и 
небольш их пло
щ ад к ах , а  т а к 
ж е  в  сл о ж н ы х

Застроен 
ные

м етеорологиче
ски х у сл о ви я х

Ф ототеодо-
литный

1 : 10 0 0 0 —  В горны х или
1 : 1000  всхолм лен ны х

районах

Аэроф ото С тереотопо- 1 :5 0 0 0
топограф и
ческий

графический 1 :5 0 0

На небольш их 
территориях с 
одн оэтаж н ой  
или м н о го эт а ж . 
ной р а сср ед о то . 
ченной застр о й 
кой
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Продолжение прил. 2(1)

Характер
территории Метод съемки Масштабы

съемки
Условия

применения

Комбиниро
ванны й

1 :5 0 0 0 —  
1 : 5 0 0

Н а больш их 
терри тори ях с 
плотной м ного
этаж н ой  з а 
стройкой, с о  
значи тельны м  
коли чеством  
п одзем н ы х ком 
муникаций, 
сп лан и рован 
ным рельеф ом

Н азем ны й М ен зу л ь
ный

1 : 5 0 0 0 —  
1 : 5 0 0

Н а территориях 
гор од ов и по
сел к о в

Т а х ео м етр и 
ческий

1 : 5 0 0 0 —  
1 : 5 0 0

Н а т р а с с а х , не
больш их пло

щ ад к ах , в  с л о ж 
ны х м етеор оло
гических у сл о 
ви я х

Гор и зон 
т а л ь н а я  и 
вер ти кал ь
н ая  с ъ е м к а

1 : 2 0 0 0 —  
1 : 5 0 0

Н а территори
я х  с  м ного
этаж н ой  и 
(и л и ) плотной 
застр ой кой

1 : 2 0 0 Н а отдельн ы х 
у ч а ст к а х  про
м ы ш ленны х 
предприятий и 
улиц (п р о езд о в , 
п ер е х о д о в) го 
р о до в с  густой  
сетью  п од зем 
ны х ком м уни
каций

П р и м е ч а н и е .  Н а н езастроен н ой  территории со  слож н ы м и  
инж ен ерн о-геологически м и  и геом орф ологическим и услови ям и  доп у с
к а е т ся  при со о тветству ю щ ем  обосн ован и и  д л я  стади и  р абочих чер
т еж е й  вы п ол н ять  съ е м к у  отд ел ьн ы х  у ч а ст к о в  в  м асш таб е  1 : 5 0 0 .
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Акт о сдаче геодезических знаков 
на наблюдение за сохранностью и их список

Ф о р м а  1

А к т №  _______________

о сд а ч е  гео д ези ч еск и х  з н а к о в  н а  н абл ю д ен и е 
з а  со х р а н н о ст ь ю

Я , н и ж еп о д п и савш и й ся  ______ ____________ _ _ _______ _____________________
(фамилия, имя и отчество сдатчика)

(должность, название учреждения и адрес)

в  у стан о вл ен н о м  п о р я д к е  с д а л  н аб л ю д ен и е з а  со х р а н н о ст ь ю  
и я , н и ж еп о д п и савш и й ся , _________________________________________

(фамилия, имя и отчество принявшего)

(должность, название учреждения, адрес)

принял на н аб л ю д ен и е з а  со х р а н н о ст ь ю  г е о д е зи ч е ск и е  зн а к и , р а с п о 
л о ж ен н ы е на т е р р и т о р и и ______________________________________________________

(указать название

административного или местного органа)

В  с л у ч а е  порчи или у н и ч то ж ен и я  з н а к о в  п р и н явш и й  н а  с о х р а н н о ст ь  
о б я за н  н ем едлен н о со о б щ и т ь  в  о т д е л  Г о с г е о н а д з о р а ____________________

по а д р е с у :________________________________________________________________________

С п и со к  г е о д е зи ч е ск и х  з н а к о в  п р и веден  в  ф о р м е 2 ________________________

А к т  с о с т а в л е н ________________« ______ » ____________1 9 8 ____г. в  д в у х  э к з е м п 

л я р а х , и з к о т о р ы х  оди н  х р а н и т с я ____________________________________________

(название учреждения, принявшего знаки на хранение, и адрес)

Д р у г о й  в р у ч е н ___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество

сдавшего знаки на хранение)

1 2 5



Ф о р м а  2

Список геодезических зн аков, принятых по акту № _______

а
в
%

1
2
3

и
Т.д.

Тип знака Название или 
№ знака Высота знака» м Местоположение

знака

С д ал

М .П .
(подпись)

Принял
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Сбор и обобщение материалов 
по химическому составу сточных вод, 

подземных вод и атмосферных осадков
Сбор и обобщение м атериалов по химическому со ставу  сточ

ных вод , подзем ны х во д  и атмосф ерных осадков, в  х од е  которо
го вы явл яю тся  типичные ассоциации компонентов, которы е опре
деляю т господствую щ ий химический тип, возм ож н ы й  в  данном 
районе при определенном хар актер е промыш ленного предприятия. 
Сбор ф актического м атериала производится составлением  к атало
гов химических анализов, вклю чаю щ их ориентировочный перечень 
наименований:

Ф о р м а  1

в
в*
%
1

М
ес

то
 о

тб
ор

а 
пр

об
ы

Д
ат

а 
от

бо
ра

 
пр

об
ы

Гл
уб

ин
а 

от


бо
ра

 п
ро

бы
, 

м

*%
|

II
i
ио
•V» В

оз
ра

ст
 п

од
о-

ям
ещ

ям
тц

яу
по

ро
д

М
ин

ер
ал

из
а

ци
я,

 м
г/

л

Eh pH НСОа С08 s o 4

2 3 4 5 б 7 8 !1 9 10 И 12 13

Продолжение

s 2+
(рН >9)

Ортофосфаты Поли-
фосфа

ты
РО З-

CI F H8S NO* n o 8 H,PO°4 Н .Р О - Н Р О ?-4 Р О З -4

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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Продолжение

Ф осф ор
о р г а 

н и ч еск ое
с о е д и н е 

ние

H 4S I 0 4

С в о -
б °Д -
ный

ВОДО
РОД

• * X  ( а н .) N a К ш 4 Са S r В а Р е 2 +

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Продолжение

Р е 3 + А1 М п T i Си Z n Р Ь A s . . . 2  (к а т .)
Ф е н о 

л ы
К е а н -
т о г е -
н аты

3 8 39 40 41 42 43 4 4 4 5 46 4 7 48 49 50

1 1 1 | | | |  | |
Систематизация фактического материала осуществляется сос

тавлением схемы типизации источников загрязнения подземных 
вод с характеристикой производственных циклов, основных за
грязняющих компонентов, количества сбросов, способов утилиза
ции, степени очистки и пр. В общем виде схема типизации пред
ставляет собой следующую форму:

Ф о р м а  2

М е с т о п о 
л о ж е н и е

п р ом ы ш 
л е н н о го

у з л а

Н а з в а н и е  
п р е д п р и я т и я , 

о т р а с л ь  п р о 
м ы ш л е н н о ст и , 
д а т а  н а ч а л а  

э к с п л у а т а ц и и

Т е х н о л о г и ч е 
с к а я  с х е м а  

п р е д п р и я т и я  
и  в и д  о т х о д о в  

п р е д п р и я т и я

К о л и ч е с т в о
о т х о д о в

В о д о п о т -
р е б л е н и е ,

м Э/сут

В о д о о т в е 
д ен и е , 
Ма/Су тт в е р 

д ы х ,
т / с у т

ж и д 
к и х ,

М3 / су т

1 2 3 4 5 6 7

1 1 1 1 1
Продолжение

В и д ы
о ч и с т 

к и
с т о к о в

С п о со б
у т и л и з а 

ции
п р о м о т х о -

Д ов

Х и м и ч е с к и й  с о с т а в
Т и п

с т о ч 
н ы х
в о дт в е р д ы х  о т х о д о в с т о ч н ы х  в о д , мг/л

8 9 10 | 11 | 12 13 14 15 16 17 18

1 1 1 1 | | | |
Продолжение

О с н о в н ы е  з а 
г р я з н я ю щ и е  
к о м п о н е н т ы  

о т х о д о в  п р о 
и з в о д с т в а

Э к с п л у а т и р у 
е м ы й  го р и 

з о н т , гл у б и н а  
з а л е г а н и я

О р г а н и з а ц и я , 
о с у щ е с т в л я ю щ а я  
к о н т р о л ь  з а  и з м е 

н ен и ем  к а ч е с т в а  
п о д з е м н ы х  в о д

З а г р я з н я ю 
щ и е к о м п о н е н 
т ы  в  п о д з е м 

н ы х  в о д а х

19 20 21 22

| |
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5(2)

Виды, глубины и условия применения 
горных выработок

Вид горных выработок Максимальная 
глубина, м Условия применения

Закоп уш ки 0,6 Д л я  вскры ти я грун тов 
при м ощ ности перекры 
ваю щ и х отлож ен и й  не 
более 0 ,5  м

Р асчи стки 1,5 Д л я  вскры ти я грунтов на 
ск л он ах  при м ощ ности 
перекры ваю щ и х о т л о ж е 
ний осы пям и не более 
1 м

К ан авы 2 Д л я  вскр ы ти я к р у топ ад а
ю щ их сл о е в  грун тов при 
мощ ности пер екр ы ваю 
щ их отлож ен и й  не более 
1,5 м

Ш урф ы  и д удки 20 Д л я  вскр ы ти я грун тов, 
зал егаю щ и х гор изон 
тальн о или м оноклиналь
но

Ш а х т ы О п р еделяется  про
грам м ой

В сл о ж н ы х  инж енерно
геологи ческих усл ови я х

Ш тольни Т о  ж е Т о  ж е

С к важ и н ы О п р еделяю тся  прил. 6 ( 3 )
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6(3)

Способы бурения инженерно
геологических скважин

Способ
бурения

Разновидность 
способа буре

ния
Глубина буре

ния, м

1
Д

иа
м

ет
р 

бу
ре

ни
я 

(п
о 

ди
ам

ет
ру

 о
б

са
дн

ы
х 

тр
уб

),
 м

м

Условия применения (виды 
и характеристика грунтов)

К олон ке* С п ром ы в- О п р еделяет- 3 4 — С кальн ы е н евы ветр ел ы е
вый кой водой ся  з а д а ч а 

ми и зы ск а 
ний, геологи 
ческими и 
ги дрогеоло
гическими 
услови ям и

146 (м он оли тн ы е) и сл а б о - 
вы ветр ел ы е (тр ещ и н ова
т ы е)

С пр ом ы в
кой глинис
ты м  р а ст в о 
ром

Т о ж е 7 3 —
146

С кальны е сл а б о в ы в ет р е - 
лы е (тр е щ и н о в а ты е ), в ы - 
ветр елы е и си л ьн о вы вет- 
релы е (р у х л я к и ); круп
н ооблом очн ы е; п есчан ы е; 
глинисты е

С п р о ду в
кой в о зд у 
хом  (о х л а ж 
денны м  при 
п р оходке 
м ер зл ы х 
гр у н тов)

7 3 —
146

С кальн ы е н евы ветр ел ы е 
(м он оли тн ы е) и сл а б о - 
вы ветр ел ы е (тр ещ и н ова
т ы е ) необводн ен ны е, а  
т а к ж е  в  м ер злом  со ст о 
янии; н ескальн ы е, т вер 
д ом ер зл ы е и п ласти чн о
м ер злы е

С пр ом ы в
кой со л е вы 
ми о х л а ж 
денными 
р аство р ам и

7 3 —
1 46

С кальн ы е м ер зл ы е

С при забой  О п р еделяет 8 9 — С кальн ы е вы ветр ел ы е и
ной цирку
ляцией про
м ы вочной 
ж и д ко сти

с я  за д а ч а м и  
изы сканий, 
геологи че
скими и ги д
рогеологи че
скими у сл о 
ви ям и

146 сильно вы  ветр  ел ы е (р у х 
л я к и ), обводн ен н ы е, гли 
нисты е
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Продолжение прил. 6(3)

Способ
бурения

Разновидность 
способа буре

ния
Глубина буре

ния, м

Д
иа

м
ет

р 
бу

ре
ни

я 
(п

о 
ди

ам
ет

ру
 о

б
са

дн
ы

х 
тр

уб
),

 м
м

Условия применения (виды 
и характеристика грунтов)

Колонко
вый

В сухую Д о  3 0 108—  
219

Скальные вы ветрелы е и 
сильновы ветрелые (р у х 
л як и ); песчаные и гли
нистые необводненные и 
слабообводненные, а  т а к 
ж е  твердом ерзлы е и п ла
стично-мерзлые

Ударно
к ан ат
ный коль
цевым 
забоем

Забивной О пределяет
ся задачам и  
изысканий, 
геологиче
скими и гид
рогеологиче
скими усло
виями

108—
325

Песчаные и глинистые не
обводненные и слабооб
водненные, пластично- 
мерзлые

У дарно
канатный 
сплош 
ным з а 
боем

Клюющий Д о  30 8 9 —
168

Глинистые слабообвод
ненные

С примене
нием долот 
и ж елон ок

О пределяет
ся задачам и  
изысканий, 
геологиче
скими и гид
рогеологиче
скими у сло
виями

1 2 7 —
325

Крупнообломочные; пес
чаные обводненные и 
слабообводненны е

Вибраци
онный

— Д о  20 8 9 —
168

Песчаные и глинистые об
водненные и слабообвод
ненные

П р и м е ч а н и я :  1. Применение сп особов бурения, не указанны х 
в таблице, д оп ускается  при соответствую щ ем  обосновании в програм
м е изысканий.

2. Ручной ударно-вращ ательны й способ бурения доп ускается 
применять д л я  проходки скваж и н  в труднодоступны х районах.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Перечень государственных стандартов 

на методы определения свойств грунтов, 
торфов и горных пород (по состоянию 

на 1 января 1981 г.)

Обозначение стандарта Наименование стандарта

51ДО-75 

5181—78 

51.82—78 

5183—77 

7302—73 

Щ650-72 

11130-75 

н а д —75

11305— S5*

11306— 66* 
L207L—72

12248—78

12288—66

1 2 5 3 6 -7 9

17245—79

l97Q6i—74

19707— 74

20522— 75

а) Лабораторные методы
Грунты. М етод лабораторного определе
ния влажности
Грунты. М етод лабораторного определе
ния удельного веса
Грунты. М етод лабораторного определе
ния объемного веса
Грунты. М етоды лабораторного опреде
ления границ текучести и раскатывания 
Торф. М етоды ускоренного определения 
содержания влаги и зольности 
Торф. М етод определения степени раз
ложения
Торф. М етод определения содержания 
мелочи и засоренности 
Торф. М етод приготовления аналитиче
ских проб
Торф. М етод определения содержания 
влаги
Торф. М етод определения зольности 
Грунты. Отбор* упаковка,, транспорти
рование и хранение образцов 
Грунты. М етоды лабораторного опреде
ления сопротивления срезу 
Горные породы. М етод определения ме
ханических свойств вдавливанием пуан
сона
Грунты. М етоды лабораторного опреде
ления зернового (гранулометрического) 
состава
Грунты. М етод лабораторного определе
ния предела прочности (временного со
противления) при одноосном сжатии 
Грунты. М етод лабораторного опреде
ления коэффициента оттаивания и сж и 
маемости при оттаивании мерзлых грун
тов
Грунты. М етод лабораторного определе
ния коэффициента сжимаемости пластич
но-мерзлых грунтов
Грунты. М етод статистической обработ
ки результатов определения характерис
тик
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Продолжение прил. 7

Обозначение стандарта Наименование стандарта

20,885—75

2Ш48—75

21,153.0*—75

Грунты. П одготовка к лабораторным ис
пытаниям образцов мерзлых грунтов 
Грунты. М етод лабораторного испыта
ния мерзлых грунтов шариковым ш там 
пом
Горные породы. Отбор проб и общие 
требования к  методам физических испы-

2115(3.1—75

21153.2—7,5

21,153.3—75

21,153.4)—7,5

211йЭ,5—75 

21153 .6-75  

21153,71—7,5,

22733)—77 

23161—78 

23740'—79, 

23908—79 

241,43—80,

Горные породы. М етод определения ко
эффициента крепости по Протодьяконо-

27Горные породы. М етод определения пре
дела прочности при одноосном сжатии 
Горные породы. М етод определения пре
дела прочности при одноосном растя
жении
Горные породы. М етод комплексного оп
ределения пределов прочности при мно
гократном раскалывании и сж атии 
Горные породы. М етод определения пре
дела прочности при срезе 
Горные породы. М етод определения пре
дела прочности при изгибе 
Горные породы. М етод определения ско
ростей распространения упругих про
дольных и поперечных волн 
Грунты. М етод лабораторного определе
ния максимальной плотности 
Грунты. М етод лабораторного определе
ния характеристик просадочности 
Грунты. М етоды  лабораторного опреде
ления содерж ания органических вещ еств 
Грунты. М етоды  лабораторного опреде
ления сжимаемости
Грунты. М етоды  лабораторного опреде
ления характеристик набухания и у сад 
ки

б) Полевые методы

12374-7,7 

19912—81 

29069—8,1 

29276—74

Грунты. М етод полевого испытания ста 
тическими нагрузками 
Грунты. М етод полевого испытания ди
намическим зондированием 
Грунты. М етод полевого испытания ст а 
тическим зондированием 
Грунты. М етод полевого определения 
модуля деформации прессиометрами

132



Продолжение прил. 7

Обозначение стандарта Наименование стандарта

2 1 7 1 9 — 80 Грун ты . М ето д  п олевого  испы тания на 
ср ез в  ск ва ж и н е  и в м асси ве

2 3 0 6 1|— 78 Гр ун ты . М ето д ы  ради ои зотопн ого опре
делен и я объем н ого в е с а

23t25(3i— 78 Грун ты . М е т о д  п ол евы х испытаний 
м ер зл ы х грун тов

23i278— 78 Грун ты . М етод ы  п ол евы х  испытаний 
проницаем ости

23,741— 79 Гр ун ты . М етод ы  п олевого  испы тания на 
срез в  горны х вы р а б о тк а х

2 4 1 8 1 — 8 0 Гр ун ты . Н ейтронный м ето д  измерения 
вл а ж н о ст и

5 6 8 6 - 7 8 С ваи . М ето д ы  п олевы х испы таний

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Типы химических анализов воды 

и изучение ее физических свойств 
Р азл и ч аю т три типа общ его хим и ческого ан а л и за : п олевой , 

сокращ енны й и полный (таб л . 2 н астоящ его  п р и л ож ен и я).
Т ем п ер атур а во д ы  (в  к ол од ц ах , и сточн и ках, во д о е м а х , р ечках  

и т. д .) оп р ед ел яется  родниковы м и или т а к  н азы ваем ы м и  лен и вы 
ми тер м ом етр ам и  с  точн остью  д о  0 ,1 °С . В  т е х  сл у ч а я х , к о гд а  
тем п ер атур а во д ы  вы ш е тем п ер атур ы  в о зд у х а , изм ерения п р ои з
во д я т ся  м акси м альны м и  электрическим и тер м ом етр ам и .

З а п а х  оп р ед ел яется  п осле н агр еван и я д о  5 0 — 60°С  в  закр ы той  
пробирке, заполненной на 3Д водой . П о сл е  к р атковр ем ен н ого  
взб ал ты ван и я  пробирку откр ы ваю т, у ст а н а вл и ва ю т  з а п а х  и опи
сы ва ю т его : сероводородн ы й , гнилостны й, болотны й, п лесн евы й , 
без з а п а х а  и т . д ., а интенсивность з а п а х а  оп р еделяю т по ш кал е , 
приведенной в  табл^ 1.

Т а б л и ц а  1. Ш к а л а  за п а х о в  во д ы

Балл Интенсивность Описательное определение

0 Н е т  за п а х а О тсу тстви е  ощ ути м ого з а п а х а
1 О чень слабы й З а п а х  обы чно не зам еч аем ы й , но о б 

н ар уж и ваем ы й  опы тны м  н а б л ю д а те 
лем

2 С лабы й З а п а х  обн ар у ж и ваем ы й , если  о б р а 
ти ть вним ание п отр еби теля

3 Зам етн ы й З а п а х , которы й об н а р у ж и в а ет ся  и м о 
ж е т  в ы зв а т ь  неодобри тельн ую  оц ен 
к у  во д ы

4 О тчетли вы й З а п а х  об р ащ ает на себ я  вним ание
5 О чень сильный З а п а х  н астол ьк о  сильный, что д е л а е т  

во д у  непригодной д л я  питья
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Т а б л и ц а  2 . Типы химического анализа

Тип
анализа Состав анализа Характеристика и область 

применения анализа

Полевой1
(стандартный)

Физические свойства, pH, 
C l -  s o f " ,  N O jf , N 0 2“  
НзСО , C O j- , общая 
ж есткость С а2+ (или 
M g *+ ), F&+, Fe*+ , N H 4+ , 
С 0 2) H2S, 0 2. Вычисля
ются N a + + K + (по р аз
ности), карбонатная ж е 
сткость, M g2+ (или 
Са2+) ,  общая минерали
зация

Наиболее простой. При
меняется при массовых 
определениях для предва
рительной характеристи
ки вод района. Произво
дится в полевых услови
ях с помощью портатив
ной гидрохимической л а 
боратории марки П Л А В 
конструкции А. А. Резни
кова и И. Ю. Соколова 
в ряде случаев упро
щенными методами

Сокращенный Физические свойства, pH, 
С 1-, SO  , НСОз , 
С О | - , Са2+, M g2+,

сухой остаток, 
вычисляются N a + + K + 
(по разности), ж есткость 
общая, карбонатная, не
карбонатная

Более точный применяет
ся при массовых опреде
лениях для характеристи
ки вод района. Произво
дится более точными ме
тодами в  стационарных 
лабораториях. П озволяет 
производить контроль оп
ределений по сухому ос
татку

Стандартный 
(с дополнитель
ными определе
ниями компо
нентов)

Физические свойства, pH, 
С 1-, s o f - ,  N O J", N O - , 

H C O J-, C O f - ,  N a+, К + , 
С а2+, M g 2+, F e2+, Fe*+ , 
N H 4+ ,  C O , HaS, H2S i 0 3, 
окисляемость, сухой ос
таток. Вычисляются ж е 
сткость общая, карбонат
ная, агрессивная С 0 2

Применяется для подроб
ной характеристики окон
чательно установленных 
типичных вод района. 
Производится наиболее 
точными методами в ста
ционарных условиях. П о
зволяет производить 
контроль определений по 
сухому остатку и по сум
мам мг-экв катионов и 
анионов

1 При рекогносцировочных гидрогеологических’ исследованиях в 
ряде случаев можно ограничиться определениями физических свойств, 
pH, общей жесткости, НСО£“ , С1“  S O | ~ , F e2* ,  F e 8* .
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Цветность воды устанавливают в  профильтрованной, отстояв
шейся от мути или естественно прозрачной воде. Пробирку, на
полненную исследуемой водой, устанавливают на белую бумагу 
и, глядя сквозь нее, определяют цвет: зеленоватая, ж елтая, бурая, 
бесцветная и т. д .

Количественные показатели цветности воды устанавливаю тся 
по шкале, состоящей из набора окрашенных стекол, имитирующих 
цвета раствора, с  помощью которых определяеются градусы цвет
ности.

В кус воды вы раж аю т описательно: соленая, горькая, кислая, 
не обладающ ая вкусом —  пресная, с  привкусом и т. д.

Концентрация водородных ионов pH в полевых условиях оп
ределяется колориметрически —  универсальным индикатором. Н а 
иболее употребительными являю тся индикаторы, приведенные в  
табл. 3 .

Т а б л и ц а  3. Область перехода индикаторов

Индикатор Область перехода, pH

Метиловый красный 4,4— 6
Бромтимоловый синий 6— 7,6
Феноловый красный 6 — 8,4
Тимоловый синий 8— 9,6

Определение pH производится следующим образом: в  про
бирку наливают исследуемую воду до метки, соответствующ ей 
б мл, и прибавляют 2—3 капли универсального индикатора. Про
бирку взбалты ваю т и помещают в  компаратор. В  другую пробир
ку наливают 5 мл исследуемой воды и так ж е помещают в  компа
ратор. Исследуемую воду в  пробирках сравнивают с  окраской 
стекол стандартной шкалы, подбирая цвет, соответствующ ий воде 
в  пробирке с  индикатором.

Определять pH в полевых условиях непосредственно у  водо
источников можно на портативном pH -метре, снабженном собст
венным источником тока.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Правила отбора и консервации проб 
при гидрохимических исследованиях

Качество химического анализа загрязненных подземных во д  в  
значительной степени зависит от соблюдения правши отбора, кон
сервации и хранения проб.

Нарушение температурного режима ведет к  изменению pH, окис
лительно-восстановительного потенциала Eh и газового состава. В  
результате жизнедеятельности микроорганизмов м ож ет сущ ествен
но измениться содержание ионов аммония, нитрат-, нитрит-, фос
фат- и сульфат- ионов, фенолов и других органических соедине
ний, что, в  свою  очередь, влечет за  собой изменение окисляемости.

При длительном хранении проб возмож но так ж е значительное 
обогащение вод кремниевой кислотой, бором, хромом вследствие 
интенсивного выщелачивания материала посуды. В  то ж е  время
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м о ж е т  пр ои зой ти  р е зк о е  сн и ж ен и е  кон цен траци й  д р у ги х  к о м п о 
н ен то в : ф тор а, сви н ц а , м еди , н и келя, к о б а л ь т а , к а д м и я  и т . д . в  
р е зу л ь т а т е  их ад со р б ц и и  м а т ер и а л о м  п о су д ы  и о са ж д а ю щ и м и ся  
ги д р о о ки сям и  эл е м е н т о в  с  п ерем ен н ой  ва л е н т н о сть ю .

Отбор проб

П р о б ы  за гр я зн е н н ы х  п о д зе м н ы х  в о д  о тб и р аю т и з к о л о д ц е в , 
н а б л ю д а т е л ь н ы х  и в о д о за б о р н ы х  с к в а ж и н . П е р е д  о тб о р о м  п р об  
и з с а м о и зл н в а ю щ и х ся  с к в а ж и н , н а х о д я щ и х с я  н а к р ан о во м  р е ж и 
м е, сп у с к а ю т  з а с т о я в ш у ю с я  в о д у . И з  к о л о д ц е в  и н еса м о и зл и ва ю - 
щ и х ся  с к в а ж и н  п ер ед  о тб о р о м  п р об  п р о в о д я т  к р атк о вр ем ен н у ю  
о т к а ч к у  (д л я  с к в а ж и н  н е м ен ее  д в у х  о б ъ е м о в  во д я н о го  с т о л б а ) .

И з  к о л о д ц е в  и са м о и зл н в а ю щ и х с я  с к в а ж и н  п р обы  о тб и р аю т 
н еб ольш и м  в е д р о м  и з п ол и эти л ен а. Д л я  о т б о р а  п р об  и з н еса м о - 
и зл и в а ю щ и х ся  с к в а ж и н  п р и м ен я ю т пр обоотбор н и ки  р азл и ч н ы х  т и 
п ов .

Сосуды для отбора и хранения проб

П р о б ы  н а оп р ед ел ен н ы е ком п он ен ты  д о л ж н ы  б ы ть  о то б р ан ы  в  
с о с у д ы  и з  м а т е р и а л а , о т н о си тел ьн о  и н ди ф ф ерентн ого к  д ан н о м у  
к о м п он ен ту . В  ги д р о гео л о ги ч еск о й  п р а к ти к е  д л я  о т б о р а  и х р а н е 
н и я п р об  ш и р око и сп о л ь зу ю т ся  б у ты л и  и з п ол и эти л ен а и об ы ч н ого  
б е л о го  с т е к л а , сн а б ж е н н ы е  сп ец и ал ьн о  п од го то вл ен н ы м и  п о л и эти 
л ен о вы м и , к о р к о в ы м и  и р ези н о вы м и  п р о б к ам и .

В  ем к о ст и  и з п о л и эти л ен а  о т б и р а ю т ся  п робы  н а ионы  ф то р а, 
б о р а , ц и н ка, сви н ц а , р ту ти , м ед и , м ы ш ь я к а , м а р га н ц а , н и кел я , к о 
б а л ь т а , к а д м и я , т и т а н а , х р о м а , м о л и б д ен а , к р ем н и евой  к и сл о т ы . 
М о ж н о  о т б и р а т ь  к а к  в  п ол и эти л ен о вы е, т а к  и в  ст ек л я н н ы е  е м 
к о сти  п р об ы  н а сл е д у ю щ и е  к ом п о н ен ты : су х о й  о с т а т о к , С а 2+ , 
M g * + , N a + , К + , iNH4l_F e 2+ , F e ’ + , N 0 ^ ,  Щ Г ,  С 1~, Н С О ^ " , С 0 | + , 

S O f - ,  ф осф ор, H 4S , и су л ьф и д ы , р о д ан и д ы , ц и ан и д ы . В  с т е к л я н - 
н ы е б у т ы л к и  о т б и р а ю т ся  п р обы  на оп р ед ел ен и е о к и сл я е м о ст и , ф е
н о л о в , а р о м а ти ч е ск и х  у г л е в о д о р о д о в , н еф теп р о д у к то в , ф ор м альде* 
ги д а , п и р и ди н а. П р о б ы  н а оп р ед ел ен и е ф и зи чески х св о й с т в  т а к ж е  

о т б и р а ю т  в  ст ек л я н н ы е  емкости,.
П р о б ы  в о д ы  н а  с в о б о д н у ю  д в у о к и с ь  у г л е р о д а  о тб и р а ю т в  

сп е ц и а л ь н ы е  к о л б ы  е м к о ст ь ю  3 0 0  или 5 0 0  м л  с  м етк о й  н а 150  м л  
и с  х о р о ш о  п р и гн ан ны м и  р ези н овы м и  п р о б к ам и . К о л б ы  д о л ж н ы  
п о д х о д и т ь  к  п р и б ор у  д л я  оп р ед ел ен и я С 0 2 св о б о д н ы м  г а з о м е т р и 
чески м  м е т о д о м .

П о с у д а , п р ед н а зн а ч ен н а я  д л я  о т б о р а  проб, д о л ж н а  б ы ть  т щ а 
т ел ь н о  очи щ ен а. С тек л я н н ы е и п ол и эти л ен о вы е  ем ко сти  п р о м ы в а ю т  
е р ш о м , з а т е м  к и сл о т а м и  (со д о й  или си н тети чески м и  м ою щ и м и  
с р е д с т в а м и ; д л я  очи стки  ст ек л я н н ы х  б у т ы л о к  м о ж н о  и сп о л ь зо в а т ь  
х р о м о в у ю  с м е с ь )  и, н акон ец , во д о п р о в о д н о й  и д и сти л л и р ован н о й  
в о д о й . Е с л и  п о с у д а  б ы л а  за г р я зн е н а  ор ган и чески м и  соеди н ен и ям и  
(н ап р и м ер , н еф т еп р о д у к т а м и ), е е  п р е д ва р и т ел ь н о  н ео б х о д и м о  очи 

с т и т ь  о р ган и ч еск и м  р а ст в о р и т е л е м . П о с у д у  д л я  проб н а т я ж е л ы е  
м е т а л л ы  д о п о л н и тел ь н о  о ч и щ аю т р а с т в о р о м  д и ти зо н а  в  ч е ты р е х 
х л о р и с т о м  у гл е р о д е  или х л о р о ф о р м е и п р о м ы в а ю т  р а ст во р и те л е м  
и очи щ ен н ой  в о д о й .

Р е з и н о в ы е  пр обки  к и п я т я т  в  5 % -ной сол я н о й  к и сл о те , затем
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в 5 % -ном р аствор е соды  в  течение 2 0 — 3 0  мин и п р ом ы ваю т в о д о 
проводной и дистиллированной водой . К о р ко вы е пробки ц ел есо о б 
р азн о пром ы ть синтетическими мою щ ими ср ед ствам и .

Объем пробы, необходимый для анализа
П р обу на лю бой  компонент сл ед у ет  отби р ать с  н екоторы м  и з

бы тком  из р асчета, что 2 0 — 3 0 %  общ его о б ъ ем а  во д ы  м о ж е т  бы ть 
и зр асхо до ван о  на повторение а н ал и за . О б ъ ем ы  пробы  д л я  опре
деления С а 2* ,  M g 2+, N a+ , О Н - , C l- , H C O if , C O f “ , S O f “ , В , F “ , ж е с т 
кости, щ елочности обычно с о ст а в л я е т  1— 2  л . Д л я  определен и я 
кремниевой ки слоты , ф осф ора, н и тр ат- и нитрит- ионов, а  т а к ж е  
ионов ам м ония отби раю т 0 ,5 — 1 л  во д ы .

В  зави си м ости  от концентрации м икроком понен тов об ъ ем  о т 
бираемой вод ы  к о л еб л ется  в  п р ед ел ах  1— 2  л .

О бъем  проб на органические ком поненты  с о с т а в л я е т  1— 1,5 л 
д л я  ф енолов, 0 ,5 — 1 л д л я  ф ор м альдеги да, пиридина и ар о м ати 
ческих у гл евод о р од ов и 3— 4  л  д л я  неф тепр одуктов.

О бъем  проб на свободн ую  д ву о к и сь  у гл ер од а  со с т а в л я е т  
150 мл. П р оба отби р ается  в  д в у х  п овтор н остях .

Консервация проб
П робы  д л я  определения ф изических сво й ств  во д , су х о го  о с 

та тк а , перм анганатной оки сляем ости , С а 2+, M g 2+, sNa+, О Н - , 
СО|™, H C C Jf, C l“ , iSO|“ , В , iF“ , ж естк о сти , щ елочности, ф ор м аль
дегида, ар ом ати чески х у гл ево д о р о д о в  не кон серви рую т. П р обы  
д л я  определения други х ком пон ен тов н еобходи м о к он сер ви р овать .

К он сер вац и я проб п р ои звод и тся  следую щ и м  о б р а зо м :
1) на ам м и ак  и ионы ам м он и я, нитраты , нитриты —  д о б а в л е 

нием концентрированной серной ки слоты  из р асчета 1 мл на 1 л  
вод ы  или 2 — 4  м л хлороф орм а на 1 л  в о д ы ;

2 )  на ж е л е зо  —  д обавлен и ем  3 — 5 м л  ац етатн ого  буф ерного 
р аство р а  к  НЮ м л воды . Буф ерный р аство р  г о т о в я т  следую щ и м  
об р азо м : см еш и ваю т р авны е об ъ ем ы  1 н. р аство р а  у к су сн о -к и сл о 
го  натрия (6 8  г С Н зС О С Ш а'ЗН гО  ч. д . а . р аство р я ю т в  0 ,5  л  д и 
стиллированной во д ы ) и 5 ,5  н. р а ство р а  уксусн ой  ки слоты  (3 1 0  мл 
ледяной уксусн ой  ки слоты  ч. д . а. д о в о д я т  водой  до  1 л ) ;

3 ) на общ ее сод ер ж ан и е ж е л е з а  —  д обавлен и ем  2 м л 2 5 % -ной 
П :3 )  серной ки слоты  к  1 л  п р обы ;

4 )  на крем ниевую  ки слоту  —  д обавлен и ем  1 м л р азб авл ен н о й  
(1 :3 )  серной ки слоты  к  1 л  пробы ;

5 )  на м ы ш ьяк —  д обавлен и ем  очищенной соляной  ки слоты  из 
р асчета 5  м л НС1 на 1 л  в о д ы ; д л я  прекращ ения би ологически х 
п роцессов на 1 л  пробы  в в о д я т  2  м л хлор оф ор м а;

6 ) на би хр ом атн ую  ок и сл яем ость  —  д обавлен и ем  1 м л к о н 
центрированной серной ки слоты  (п лотн ость 1 ,84) ч. д . а . к  1 л  
пробы ;

7 ) на р одан и ды  —  д обавлен и ем  к  5 0 0  м л пробы  н ескольки х 
кап ель 1 % -н о го  р аство р а N aC l и 15 м л 1 н. р а ст во р а  A g N 0 3 
(о б ъ ем  пробы  д о л ж е н  бы ть точно за ф и к си р о ван );

8 ) на р туть —  введен и ем  5 м л очищ енной азотн ой  ки слоты  на 
1 л  в о д ы ;

9 ) на ионы свинца, цинка, м еди, м ар ган ц а, к ад м и я, к о б а л ь т а , 
никеля, х р ом а , ти тан а, м оли бдена —  д обавлен и ем  5 м л очищ енной 
соляной  ки слоты  ( 1 : 1 )  к  1 л  пробы ;
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10) на свободную С 0 2 —  введением 5 0  мл насыщенного рас
твора гидроокиси бария на 150 мл воды. Консервант предвари* 
тельно наливают в  колбу, предназначенную для отбора пробы, и 
взвеш иваю т ее. Раствор гидроокиси бария готовят следующим об
разом: 60— 70 г  В а ( 0 Н ) 3 ч .д . а. и 15— 20 г  ВаС12«2Н20  раство
ряют в  3 л дистиллированной воды;

11) на сероводород и сульфиды —  добавлением 10 мл 10% - 
ного раствора С а(С Н 3С 0 0 ) 2-2Н 20  к 1 л  пробы;

12) на фенолы — добавлением 4  г  NaOH ч .д . а. к 1 л  воды. 
При отборе пробы на фенолы бутылки следует закрывать корко
выми или резиновыми пробками, обернутыми в  алюминиевую 
фольгу;

13) на цианиды —  добавлением щелочи pH — 11 по универ
сальной индикаторной бумаге.

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

Нормы агрессивности

Агрессивность воды  по отношению к бетонным и ж елезобе
тонным сооружениям.

В  зависимости от соотношения суммы связанной и агрессив
ной углекислоты So, мг/л, и количества агрессивной С 0 2—  У, 
мг/л, определяется интенсивность карбонатной агрессии:

( S 0 —  У)2 . .
■------ г -------< 1  —  вода слабо агрессивная;

So л
( S o - * / ) 2 в
------ г ------- >  1 —  вода агрессивная;

So
(So — У)2 л
--------------= 0  —  вода не агрессивная^

So
В од а  с высоким значением pH (8,5— 9 и выше) является 

агрессивной по отношению к щелочному цементу с  заполнителем 
из реакционно-способного кремнезема.

Корродирующая способность воды по отношению к ж елезу 
(по Ш таблеру) определяется коэффициентом коррозии Кк. Эта ве

личина находится из следующих уравнений:
1. Д л я  щелочных вод (pH > 7 ) ;  Кк=  1,008 (М е2+— Н С 0 3) ;
2. Для кислых вод (рН<7); KK=l,008)fH++AJa-f-Fe2+-|-

+ M g 2+ —  ( H C O f + C O | - ) l .
Если Кк величина положительная, вода корродирующая. При 

отрицательном значении Кк степень коррозионности определяется 
значением величины- К^~ = 0 ,0 5 0 3  С а2+; чем она меньше, тем мень

ше коррозидирующая способность воды. Если К ^ = 0 ,0 5 0 3  имеет 
отрицательное значение, вода не корродирующая.

Оценка воды  по степени общей ж есткости производится по 
следующей таблице;
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Оценка воды
Общая жест
кость (Са, 
Mg), мг-экв/л

Оценка воды
Общая жест
кость (Са, 
Mg), мг-экв/л

О чень м ягк ая Д о  1.6 Ж е с т к а я 6 — 9
М я гк а я 1,5—3 О чень ж е с т к а я С в . 9
Умеренно ж е с т к а я 3— 6

Оценка воды для питания паровых котлов производится по 
следую щ им ее свойствам: накипеобразование, разъедание стенок
котла, вспенивание и разбры згивание воды в котле.

ПРИЛОЖЕНИЕ 11(4)
Геофизические методы при инженерно

геологических изысканиях
Задачи изысканий Комплекс основных методов

Изучение строения м асси ва  
грунтов (расчленение р азр е
з а , определение рельеф а 
кровли ск ал ьн ы х  грун тов, 
устан овлен ие м ощ ности ко
ры вы ветри ван и я и т . п .) и 
определение п олож ен и я 
уровня гр ун товы х во д

В ер ти кальн ое электр и ческое зон дир о
ван и е1, электропроф илирование, кор 
реляционный м ето д  прелом ленны х 
волн, м ето д  прелом ленн ы х волн

У стан овлен и е и п р о сл еж и ва
ние зон  тектонических на
рушений и тр ещ и н оватости

Электропроф илироваиие по р азли ч
ным сх ем а м , вер ти кальн ое электр и че
ск о е  зон ди р ован и е м етодом  д в у х  с о 
ставл яю щ и х, к р у говое  вер ти кальн ое 
электр и ческое зон дир ован и е, ст а н 
дартн ы й  к а р о т а ж , сей см оакусти чески е 
м етоды , эм ан аци он н ая съ е м к а

Вы явлен и е и оконтуривание 
полостей естествен н ого  и ис
кусственн ого пр ои схож ден и я

Э лектропроф илирование (п р еи м ущ е
ствен н о по сх ем е  «вы чи тани я полей» 
и м етодом  д в у х  с о ст а в л я ю щ и х ), вер 
ти кальн ое электр и ческое зон д и р ова
ние м ето д ом  д в у х  со ставл я ю щ и х, 
стан дар тн ы й  к а р о т а ж , р ези сти ви м ет- 
рия

О пределение н аправлен ия, 
скорости  течения и м ест 
р азгр узки  п одзем н ы х вод

М ето д  зар я ж ен н о го  т ел а , р ези сти ви - 
м етр ия, р асход ом етр и я , тер м ом етр и я

О пределение ф изико-м ехани
ческих сво й ств  гр ун тов

С ей см оакусти чески е м етоды  (н а з е м 
ные и в гор ны х в ы р а б о т к а х ), у л ь т р а 
зву к о во й  к а р о т а ж , р ад и ои зотоп н ы е 
м етоды  (г а м м а -г а м м а -к а р о т а ж , ней- 
трон-нейтронный к а р о т а ж ), тер м о к а 
р о т а ж
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Продолжение прил. 11(4)

Задачи изысканий Комплекс основных методов

О п р ед ел ен и е кор р ози он н ой  
а к ти в н о сти  гр у н т о в  и и н тен
си вн о сти  б л у ж д а ю щ и х  т о к о в

В ер ти к а л ь н о е  эл ек тр и ч еск о е  зон д и р о
ван и е , ве р ти к ал ьн о е  эл ек тр и ч еск ое  
зон д и р ован и е  по м е т о д у  вы зван н о й  
п ол я р и зац и и , электр оп р оф и ли р ован и е, 
м е т о д  е сте ст ве н н о го  п о л я

С ей см и ч еск ое  м и кр ор ай он и 
р о ва н и е  тер ри тори й

С ей см о ак у сти ч еск и е  м е то д ы , р а д и о 
и зотоп н ы й  м е то д , сей см о л оги ч ески е  
м е то д ы  (з а п и с ь  с л а б ы х  з е м л е т р я с е 
ний м и к р осей см  и  д р .)

1 В е р т и к а л ь н о е  э л е к тр и ч е ск о е  зо н д и р о ван и е  си м м етри чн ой  у с т а 
н овкой  р е к о м е н д у е т ся  применять» есл и  гр ан и ц ы  в ы д е р ж а н ы  по п р о
сти р ан и ю  и и м ею т у гл ы  п ад ен и я  о тн оси тельн о  д н евн о й  п овер хн о сти  
не б о л е е  1 0 Г  В о  в с е х  о ст а л ь н ы х  с л у ч а я х  р е к о м е н д у е т ся  п р и м ен ять 
в е р т и к а л ь н о е  эл ек тр и ч е ск о е  зо н д и р о ван и е  м е то д о м  д в у х  с о с т а в л я ю 
щ и х д ву сто р о н н и м и  т р е х э л ек т р о д н ы м и  или ди п ольн ы м и  у с т а н о в к а м и .

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

Приборы для измерения температуры воды
И зм ер ен и е  т ем п ер а т у р ы  п о д зе м н ы х  в о д  п р о и зв о д и т ся  л ен и вы 

ми и м а к си м а л ь н ы м и  т ер м о м е тр а м и , закл ю ч ен н ы м и  в  м е та л л и ч е 
ск у ю  г и л ь зу . Л е н и вы й  тер м о м е тр  п р е д с т а в л я е т  собой  сп ец и ал ьн ы й  
р ту тн ы й  тер м о м е тр , вм о н ти р о ван н ы й  в  м е тал л и ч еск у ю  о п р а ву . 
Д л я  и зм ер ен и я  тем п ер а т у р ы  в о д ы  тер м о м етр  в ы д е р ж и в а ю т  в  с к в а 
ж и н е  н а н у ж н ой  гл уби н е 10— 15 м ин. П ри и звлечен и и  т ер м о м е тр а  из 
с к в а ж и н ы  в о д а , за п о л н и в ш а я  бал л он ч и к, со х р а н я е т  п о к а за н и я  т е р м о 
м е тр а  н еи зм ен н ы м  на н ек о то р о е  в р е м я , н ео б хо д и м о е  д л я  п о д ъ е м а  его 
и о т сч е т а .

Ленивый термометр в  о п р а ве  кон стр укци и  Ц Н И Г Р И  п р е д н а з
н ачен  д л я  з а м е р а  т ем п ер а т у р ы  и у р о вн я  в о д ы , в  с в я зи  с  эти м  
д н о  б а л л о н ч и к а  и м еет  п о л у сф ер и ч еск у ю  вы то ч к у . И н ер тн о сть  т ер м о 
м е т р о в  в  о п р а в а х  р а зн ы х  к он стр у к ц и й , а т а к ж е  п р о д о л ж и т е л ь н о ст ь  
в ы д е р ж и в а н и я  и х в  в о д е  у с т а н а в л и в а ю т с я  оп ы тн ы м  п у тем  при р а з 
н ы х т е м п е р а т у р н ы х  п е р е п а д а х  с  и н тер вал о м  5  или 10°С . Д л я  у в е л и ч е 
ния и н ер тн ости  в  б ал л он ч и к з а к л а д ы в а ю т с я  в а т а , п р о б к о вы е  опилки, 
в о й л о к  и д р у ги е  теп л о и зо л и р у ю щ и е м атер и ал ы .

Максимальный термометр, закл ю ч ен н ы й  в  м е та л л и ч е ск у ю  ги л ь 
з у , п р е д н а зн а ч е н  д л я  и зм ер ен и я  т е м п ер а т у р ы  в о д ы  в  с к в а ж и н е  на 
зн а ч и т е л ь н о й  гл у б и н е.

О б ы ч н о  в  м е та л л и ч е ск у ю  г и л ь зу  з а к л а д ы в а ю т с я  д в а  м а к си 
м а л ь н ы х  т е р м о м е т р а . П е р е д  оп у ск ан и ем  в  ск в а ж и н у  г и л ь за  и т е р м о 
м е тр ы  о х л а ж д а ю т с я  д о  т ем п ер а т у р ы , н еск о л ь к о  н и ж е п р е д п о л агаем о й  
на за д а н н о й  гл у б и н е  з а м е р а .
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ПРИЛОЖЕНИЙ 13(8)
Полевые Исследования грунтов 

при инженерно-геологических изысканиях

Характерис
тика Вид исследований Глубина ис

следования, м Условия применения

Н еоднород
н ость со ст а 
в а , со ст о я 
ния и свой 
с т в а  грун тов

С тати ческое
зон дир ован и е

Д о  2 0 П есчаны е и глинисты е 
грунты  (Г О С Т  2 0 0 6 9 — 7 4  
«Гр ун ты . М етод  п олевого  
испы тания статически м  
зон ди р ован и ем » и СН 
4 4 8 — 72 «У к азан и я  по 
зон дирован и ю  грун тов 
д л я  ст р о и т е л ь ств а » )

Д и н ам и ческое
зон дир ован и е

Д о  2 0 П есчан ы е и глинисты е 
грунты  (Г О С Т  1 9 9 1 2 — 81 
«Г р у н ты . М етод  п ол ево
го испы тания динам иче
ским  зон ди р ован и ем » и 
СН 4 4 8 - 7 2 )

У дар н о-ви бр а
ционное зон ди 
р ован ие

Д о  2 0 П есчан ы е и глинисты е 
грун ты  с  крупн ооблом оч
ны м м атер и алом  д о  4 0 %

П енетрационно- 
к а р о та ж н ы е ис
следован и я

Д о  3 0 Т о  ж е , д о  2 5 %

И ским етрия Н а п овер х
ности обн а
ж ений и 
стен к ах  гор 
ны х вы р аб о
ток

П есчаны е и глинисты е 
грунты

М и кропен етра-
ция

Т о  ж е Т о  ж е

Д еф орм аци 
онные сво й 
с т в а  грун
тов

И спы тания с т а 
тическими н а
гр у зк ам и  на 
ш там пы

Д о  2 0 К рупнооблом очны е, п ес
чаны е и глинисты е гр ун 
ты  (Г О С Т  1 2 3 7 4 — 7 7  
«Г р у н ты . М ето д  п о л ево го  
и спы тания стати чески м и  
н агр у зк ам и »)
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Продолжение прил. 13(5)

Характерис
тика Вид исследований Глубина ис

следования, м Условия применения

Д еф ор м ац и 
онные сво й 
с т в а  грун тов

И спы тания
п р есси ом етр а-
ми

Д о  2 0 П есчаны е и глинистые 
грунты  (Г О С Т  2 0 2 7 6 — 74 
«Гр ун ты . М етод  п олевого 
определения м одуля д е 
формации пресси ом етр а- 
м и »)

С тати ческое
зон ди р ован и е

Д о  2 0 П есчаные и глинисты е 
грунты  (Г О С Т  2 0 0 6 9 — 81 
и СН 4 4 8 -7 2 )

Д и н ам и ческое
зон дир ован и е

Д о  2 0 П есчаны е и глинисты е 
грунты  (Г О С Т  1 9 9 1 2 — 81 
и СН 4 4 8 -7 2 )

О пы тное з а м а 
чивание грун тов 
в  к о т л о ва н а х

О п р еделя
ется  прог
рам м ой

Н абухаю щ и е и п осадоч
ные грунты

П рочност
ные св о й ств а  
грун тов

Сдвиги цели ков 
грун та

Т о  ж е Грунты  в се х  ви дов, кро
ме водон асы щ ен н ы х п ес
чан ы х и глинисты х тек у 
чей консистенции

Вы пирание 
призм  грун та

» Крупнообломочны е, п ес
чаные и глинисты е грун
ты  твер дой  и п ол у твер 
дой консистенции

О бруш ение 
призм  грун та

Т о  ж е

В р ащ ательн ы й
ср ез

в Глинистые, затор ф ован - 
ные грунты , торф , илы 
(Г О С Т  2 1 7 1 9 — 8 0  «Г р у н 

ты . М етод  п олевого  ис
пы тания вр ащ ательн ы м  
ср езо м » )

П рочност
ные с в о й с т в а  
гр ун тов

В р ащ ательн ы й  
срез под д а в л е 
нием

Д о  2 0 Глинисты е грунты  о т  по
лутвердой  до  м ягкоп лас
тичной консистенции
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Продолжение прил. 13(5)

Характерис
тика Вид исследований Глубина ис

следования, м Условия применения

П рочност
ные сво й ств а  
грун тов

С тати ческое
зон дир ован и е

Д о  2 0 П есчаны е и глинисты е 
грунты  (Г О С Т  2 0 0 6 9 — 81 
и СИ  4 4 8 -7 2 )

Д и н ам и ческое
зон дир ован и е

Д о  2 0 П есчан ы е и глинисты е 
грунты  (Г О С Т  1 9 9 1 2 — 81 
и СН 4 4 8 -7 2 )

Н ап р яж ен 
ное со ст о я 
ние м асси ва  
грун тов

И спы тания м е
тодам и  р а з
грузки и ком 
пенсации

О п р еделяет
ся  пр огр ам 
мой

С кальн ы е грун ты

П оровое
давлен и е

Зам ер ы  с  по
мощ ью  датчи 
к ов

Т о  ж е Глинисты е водон асы щ ен 
ные и затор ф ован н ы е 
грунты

С опротивле
ние грун тов 
с в а я м

С тати ческое и 
динамические 
испы тания грун
т о в  сва я м и 1

Д о  20 П есчаны е и глинисты е 
грунты

1 О су щ ествл я ю тся  в  период п р оектн о-и зы скательски х  р аб о т 
и зы скательски м и , проектными и строи тельны м и  ор ган и зац и ям и  в 
п ор ядке, устан овлен ном  Г осстр о ем  С С С Р .

ПРИЛОЖЕНИЕ 14(6)

Гидрогеологические исследования 
при инженерных изысканиях

Гидрогеол огические 
параметры

Вид гидрогеологических 
исследований

Условия
применения

Коэфф ициент фильт
рации (вод оп р о вод и - 
м ости )

О диночные и к у сто вы е  
откачки  и з ск ва ж и н  
О ткачки  во д ы  и з ш урф ов 
О диночные и к у сто вы е  
н аливы  во д ы  в  ск важ и н ы

Н аливы  во д ы  в  ш урфы 
О диночные и к у сто вы е  
нагн етан и я в о зд у х а  в  
ск важ и н ы

В од он осн ы е грун 
ты
Т о  ж е
В од он осн ы е с л а б о 
прони цаем ы е и с у 
хи е грунты  
С ухие грун ты  
С ухи е и м ер зл ы е  
крупн ооблом очн ы е 
и ск ал ьн ы е гр ун ты
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Продолжение прил. 14(6)

Гидрогеологические
параметры

Вид гидрогеологических 
исследований

Условия
применения

Коэфф ициент ф ильт
рации (во д о п р о во д и - 
м ости )

Н агнетания во д ы  в 
ск важ и н ы

Стационарны е н аблю де
ния з а  ур овн ем  п од зем 
н ы х и п овер хн остн ы х во д

Водон осн ы е и су 
хи е ск ал ьн ы е тре
щ и н оваты е грунты  
Водон осн ы е грун
ты

Коэф ф ициенты н едос
т а т к а  насы щ ени я и 
водоотдачи

К у стовы е откачки  из 
ск важ и н
Н али вы  во д ы  в  шурфы 
Стационарны е н аблю де
ния з а  уровн ем  п од зем 
ны х во д

Т о  ж е

С ухи е грунты  
В одон осн ы е грун
ты

Коэф ф ициент упругой 
вод оотд ач и

К у стовы е откачки  из 
ск ва ж и н
Стационарны е н аблю де
ния з а  у р овн ем  (н ап о
р о м ) п одзем н ы х во д

Т о  ж е  

»

А кти вн ая пор и стость И ндикаторны е м етоды

К у стовы е н агнетания и 
н али вы  во д ы  в с к в а ж и 
ны

В одон осн ы е грун
ты
С ухи е грунты

Коэф ф ициент уровн е- 
п р оводн ости  (п ь е зо 
п р о вод н ости )

К у стовы е откачки  из 
ск ва ж и н
К у стовы е н агн етан и я во 
ды  в  ск важ и н ы  
К у стовы е н агнетания 
в о зд у х а  в  ск ва ж и н ы

Стационарны е н аблю де
ния з а  ур овн ем  во д ы  в 
ск в а ж и н а х

В одон осн ы е грун
ты
В одон осн ы е и с у 
х и е  грунты  
С ухие м ер злы е 
ры хлооблом очн ы е 
и су х и е грунты  
ск ал ьн ы е
Водон осн ы е грун
т ы

Коэф ф ициент п ер ете
кания

К у сто вы е  откачки  вод ы  
и з ск ва ж и н ы

В одон осн ы е грун 
ты , разделен н ы е 
п л астом  сл аб оп р о
ницаем ы х грун тов
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Продолжение прил. 14(6)

Гидрогеологические
п арам етры

Вид гидрогеологических 
исследований Условия применения

У д е л ь н о е  в о д о п о г л о -  
щ е н и е

Н а л и в ы  в о д ы  в  с к в а ж и 
н ы
Н а г н е т а н и я  в о д ы  в  с к в а 
ж и н ы

В о д о н о с н ы е  и  с у 
х и е  г р у н т ы  
В о д о н о с н ы е  и с у 
х и е  с к а л ь н ы е  г р у н 
т ы

У д е л ь н о е  в о з д у х о п о г -  
л о щ е и и е

Н а г н е т а н и я  в о з д у х а  в  
с к в а ж и н ы

С у х и е  с к а л ь н ы е  
г р у н т ы

Г и д р а в л и ч е с к о е  с о п р о 
т и в л е н и е  д н и щ  в о д о е 
м о в  (п а р а м е т р  г и д 
р а в л и ч е с к о й  с в я з и  п о 
в е р х н о с т н ы х  и п о д 
з е м н ы х  в о д )

К у с т о в ы е  о т к а ч к и  в о д ы  
и з  с к в а ж и н
С т а ц и о н а р н ы е  н а б л ю д е 
н и я  з а  у р о в н е м  п о д з е м 
н ы х  и п о в е х н о с т н ы х  в о д

В о д о н о с н ы е  г р у н 
т ы
Т о  ж е
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