
всесою зны й научно-и сс л ед о в а тел ь ск и й  институт
ТРА НСПОРТНОёОCmpoure/lbGTBA

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
п о  инженерно -г е о л о г и ч е с к и м

ИЗЫСКАНИЯМ
новых железнодорожных 
линий и реконструкции 

сущеотхнхиш ж

МОСКВА
салфетка кружево

http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-salfetki-foto.html


ВСЕСОЮ ЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕД ОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИМ 

ИЗЫСКАНИЯМ
НОВЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 
ЛИНИЙ И РЕКОНСТРУКЦИИ 

СУЩЕСТВУЮЩИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРО

М О С КВА 1976



УДК 62*>,m$50.8 (075,5)

(8) Вовоомиый аауадо-йаояадоввтеяьовдй инозиту* 
tpeannoptftoro а*ройтвльотв8, 1976



ПРЕДИСЛОВИЕ

Действующее о 1962 г . "Наставление по ивжевврво- 
геологическим исследованиям при взысканиях новых линий, 
вторых путей, реконструкции и электрификации железных до
рог" устарело. Возниклв необходимость в рвврвботке ново
го документа того же назначения, но отвечавшего современ
ному уровно науки я методики инженерно-геояогкчяцкжх изы
сканий, требоввнннм действующи* нормативных документов 
и рвсочнтрчного не применение новых технических средотв.

8 "Методических рекомендациях по инженерно-геоло
гическим изысканиям новых хелеенодорохных линий и рекон
струкции существующих железных дорог" рассмотрены ос обей -  
нооти, назначение, состав, содержание, объемы, порядок 
выполнения и методика работ разных видов, применяемся 
аппаратура на всех этапах взысканий в зависимости от 
сложности и степени изученности инженерно-геологических 
условий учвотков проектирования различных сооружений; 
охарактеризованы получаемая информация и результативные 
инженерно-геологические данные, иопользуемые в различных 
разделах проектов по стадиям проектирования.

Методические рекомендации предназначены в качестве 
руководства для инженеров и техников-геологов.

Нестоящие Методические рекомендации разработаны 
квнд,гаол.-минерал,наук М.К.Дружининым при участии канд, 
техн.наук А.М.Горелкна.

При разработка Методических рекомендаций учтены 
пожелания и замечания проектно-изыскательских институтов 
Главтранспроектв.

Зам.директора института (К.Б.СОКОЛОВ)

Руководитель отделения
изысканий и проектирования
железных дорог (А.М.КЮШ10Е)
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Часть Г. ОШЙ ЮПРОСЫ

Глава I .  ОБВИВ ПОЛОЖЕНИЯ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ЙЗШКШЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Сооружения Ж8Л98НЫХ ДОрОГ,П8ЛИ И 38Д8ЧИ ИЗЫСК8В1Й

ГЛ . Изыскания выполняю» для получения исходных ден
ных с целью проектирования новых я обоснования проектов 
реконструкции суввствуюижх железнодорожных вооружений.
К ним относятся зеилянов полотно» искусственные сооруже
ния» устройства электрификации а связи» на станциях- зда
ния производственного и едыинистративного назначения ■ 
др. Подсобными являются промызленные предприятия транс
п о р т а ,  карьеры песка, гравии, кяиня и другие объекты.

Г .г. Основные задачи изысканий:
изучение геологического строения массивов, распрос

транения, вложения, состава, состояния а свойств грунтов 
и особенностей их изменчивости в пространстве я во вре
мени?

определение условий залегания, распространения, 
напора, состава* особеннее тай режима подземных вод;

установление характера, плоиади раввития, интенсив
ности проявления и особенностей режима протекания раз
личных природных и антропогенных геологических процессов, 
неблагоприятных для строительстве и эксплуатации равных 
железнодорожных сооружение;

составление прогноза изменения всех элементов инже
нерно-геологических условий района (участка) строительства 
при возведении и эксплуатации различных проектируемых 
сооружений;

поиски, разведка я опробование месторождений иоко- 
пвешх строительных материалов а отвалов производственных 
отходов, пригодных для использования в строительстве.

1 .3 . При решении этих задач преследуют такие
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цехи:
установление возможности и пелвоообрбаиоста исполь

зования пород в качестве оснований, среды и материалов 
проектируешь сооружений и выяснение особенностей грун
тов как объектов разработки при строительстве;

определение области применения в строительстве 
рвеличных ископаемых строительных материалов и отгодсв 
производств;

прогноз влияния подавших вод ч мастных геологичес
ких процессов, в такие изменений инженеряе-гвслогичаокой 
среды не условия и стоимость строительство, состояние и 
эффективность эксплуатации различных проектируемых соо
ружений для обеспечения сохранности конструкций и надеж
ности их рэооти в течение всего расчетного срока службы,

Сосгвв и последовательность выполнения 
работ разных видев

1 .4 . В общий комплекс работ, выполняемых при ин
женерно-геологических иакскеваях железных дорог, входят г 

сбор, изучение а обобщение информация о природных 
условиях районе и участков объектов проектирования, мате
риалов изысканий и строительства прошлых з е т ,  фондовой 
и текущей отчетности организаций, эксплуатирующих соору
жения разного виде и невнечепин не территории районе 
изысканий;

инженерно-геологичеокие съемки и пояски месторожде
ний ископаемых строительных нвтерквяов и отвалов горных 
производств о пгчощьв азроиетодод; 

гаофявическея разведка; 
равведочнии работы;
полевке испытания прочности и д*фораатйвннх свойств 

к определение плотности грунтов в массивах; 
опытные гидрогеологические работы; 
нвблвденин: рекнмные -  гидрогвелогическае, see sep a - 

турныв и стационарные ва протеканием в развит»** иебййго- 
праятных геологических процессов;
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лабораторные работы и при необходимости стендовые
испытания г р а н т о в ;

и н ж енерн о-геологи чески е  наблюдения в п роцессе  с т р о и 
т е л ь с т в а ,  осущ со ти яем ы а  при возможности;

обработка  и обобщение р е зу л ь т ат о в  выполненных работ; 
у ч ас ти е  в трассировании  линии и проектных п р ораб от

ках на в с е х  э т а п а х  изысканий и стадиях  п роектирования.
Работы перечислены в примерной последовательности  

выполнения их сановных объемов, но в ходе изысканий, и 
п роектирования  в се  они сопутствуют друг другу.

Стадии п роекти рован и я ,  этапы , назначение
и содержание ■имяген^рно-гесюгичвскях изысканий

1 .5 , При выборе направления новой и определении и еяе- 
оосбраяйооти и х а р а к т е р а  реконструкция существующей желез
ной дороги или ее отдельных сооружений собирают, изучают
и обобщают материалы,

Каля инженерно-геологические условия района т п  его 
отдельных участков ухватываемых полигоном сравнения, от
личаются сложностью или сл або  изучены, может возникнуть 
необходимость проведения рекогносцировочных полевых обсле
дований некоторых направлений и отдельных мест на террито
рии района ( с м .г л .г ) .

1 .6 . На первом атапе изысканий для разработки техни
ч е с к о г о  проекта  основная  задача состоит в получении инже
н ер н о-геол оги ч еск ой  информации, достаточной для сравнения 
-‘чряаятов  трассы  и выбора оптимального ее положения с уче
том ■ ■гяродных условий. Основными видами работ при атом 
являются выполняемые с помощью еэрометодов наземные инже- 
зерно-геологячозкив съемки и пояски месторождений отрои-
г злкных ■ материалов о сопутствующими им котировочными 
разведкой, опробованием и другими работами (с м .г л .З ) .

Не втором этапе изысканий для технического проекта 
по принятым трассе , положению второго пути и т.п* выполня
ют основные объемы инженерно-геологических работ всех ви- 
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дов, Часть объемов приходится т  изыскания крк местном 
улучшен$ш прессы, заменен>ш положения второго пути* варь
ировании разнесения проектируемых сооружений. На этой 
этапе необходимо получить инженерно-геологические данные, 
достаточные дяя обоснования проектов всех сооружений и сос
тавления окончательной сметы на весь комплекс строитель
ства в целом*

1.7. В задачу инженерно-геологических изысканий 
при составлении рабочих чертежей входит получение м ате
риалов, достаточных дяя обоснования новых проектных ре
шений, возникших в связи о замечаниями экспертизы техни
ческого проекта. Работы выполняют на участках улучшающих 
перетрассировок, смещений планового положения и изменений 
конструкций некоторых проектируемых сооружений, сторон- 
поста второго пути в отдельных местах я т.п. В состав 
изысканий могут входить любые инженерно-геологические ра
боты, но основными из них являются разведка, полевое в 
массиве и лабораторное опробование грунтов и камеральная 
обработка подучаемой информация*

1.8* Получение требуемых денных может быть связано 
с необходимостью выполнения работ, которые 1Гробх?йо~я&м~ 
скатеяьская организация, как правило, не выполняет, Эти 
работы переносят на период строительстве. При использо
вании рабочей силы, транспорте,подъемных механизмов и 
землеройной техники строительной организации можно в 
случае необходимости испытывать грунты я гружзмяш! ка 
холодные и горячие штампы, выполнять пробные вабввки свай 
и другие трудоемкие работы. При строительстве продолжают 
также начатые ранее стационарные наблюдения ва развитием 
мерзлотных, карстовых, оползневых и других неблагоприят
ных процессов.

Порядок проведения работ

1.9, Изыскания проводят в три периода: подготовитель
ный, полевой и камеральный.

В подготовительном периоде выполняют работы, пере
численные в строительных нормах и правилах [ ш ,  nn,T*ft-
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- I , I S  я Г,i s ]  ♦ Порядок получения я соотав технического 
гедония на выполнение изыохаиий регламентированы в [182, 
п п Л .б  ч 1 Л ]  , о оставления и содержание программ я оме*
па пр^ияводатво работ -  в [142, пп. 1 .8 , I . I 0 -1 .I3 ]  .

В проектно-изыскательских организациях дорожного 
транспорте техническое задание отделу инженерной геология 
на выполнение ипкоктшй выдает главный инженер комплекс
ного проекта ятя руководство специализированных отделов.
В содержания заданий отряжатч

ияенйче'ияе задеваемых штекерно-геологических изыо- 
качвй для обоснования проектов отдельных сооружений, их 
комплексов, траса на том иля «ном этапе работ в данной 
стадии проектирования?

трзбуемне обвеян различных строительных, материалов; 
необходимые для этих целей результативные данные и 

материалы намечаемых изысканий;
сроки проведения работ и выдачи материалов.
По согласованно с отделом инженерной геологий заказ

чик может оговорить в задания состав основных работ, по
рядок их выполнения, объемы, методику, аппаратуру для 
обеспечения целенаправленного достижения специфических 
целей и задач изысканий в оптимальном плане. Но, как 
правило, это является компетенцией отдела геология.

К тексту технического задания должны быть приложены: 
топографические карты, планы, варофотоматериалы о 

наказанными на них направлениями ланий (технико-экономи
ческое о б о сн о вать ), вариантами и принятым положением 
трассы (техническим проект), ее местными перетрассиров
ками (технический проект и рабочие чертежи), положением 
(предварительным и принятым) отдельных сооружений и их 
комплексов (мсстовые переходы, тоннельные пересечения, 
ляоцодки раздольных пунктов и д р .) ;

продольные профили по треосеи я поперечные профили 
по узловым участком (места индивидуального проектирова
ния земляного полотна, площадки станций, мостовые перехо
ды, тоннельные пересечения я т .п . ) ;

технические описания проектируемых крупнейших ооо-
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ружений и зданий, (схемы станций и мостов , парамет
ры конструкции мостовых опор , тоннельных обустройств, 
защитных, укрепительных , дренажных и дп/гнх сооруже
ний).

Конкретное содержание технических за/.опий 
охарактеризовано по стадиям проектирования и этапов 
изысканий в следующих главах Йетодичеснвх рекомендаций.

На основе технических заданий составляют 
(главный геолог экспедиции , начальник партии) про
граммы работ , предстоящих в данной стадам проектиро
вания» Для этого нсполмург материалы f собранные в 
предшествовавшей стадии и собираемые в подготовитель
ном периоде к подовым изысканиям, Ц программе кратко 
характеризуют природные условия трассирования $  

целом н участков проектирования важнейших сооружений* 
Планируют состав , содержание и объемы, предстоящих 
работ* Устанавливают очередность., сроки и места их 
выполнения. Программу работ подписывает главный геолог 
экспедиции , согласует начальник экспедиции и утверж
дает руководство отдела инженерной геологии (изыска
ний) проектно-изыскательской организаций.

1Л0* На базе обшей программы р&сет главный 
геолог изыскательской экспедиции t а пэд работе

отдельной партии (отряда) руководство отдела инже
нерной геологии (изысканий) проектно-изыскательской 
организации выдает задания начальникам партий ^отря
дов) по выполнению работ на отдельных участках и 
объектах* Исполнители на основе объемов к сроков,

которые указываются в выдаваемых им частных заданиях, 
составляют планы и графики проведения предстоящих 
работ.

1*11* Предусмотренные программой полевые 
и частично лабораторные и камеральные работы , дооб*
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холимые для обеспечения контроля полноты и достовер
ности .покупаемых результатов , выполняют в экспеди
ционных (половых) условиях [ ш ,  п Л .19] .

Ь холе грассирования и проектных проработок 
при неизбежных изменениях принимаемых решений част- 
ш й  ■задании исполнителям по привязке, составу, объе
мам и методике инженерно-геологических работ должны 
корректн^опатвся о целью обеспечения получения ин
формации, достаточной при жях изменениях проекта.
Для'этого .главный и старшие инженеры-геологи, на
чальники партий и отрядов должны находиться в посто
янном контакте и обмениваться информацией с изыска
телями и проектноебцикашт экспедиции, партии й 
отдедоБ. Подробнее пм.ч,П и Ш настоящих Методических 
рокомендй >:лЪ4

Все текуцяе корректировки частных заданий 
исполнителям работ должны найти отражение в исполни
тельных документах изысканий: рабочей программе # 
планах и графиках выполнения работ, смете* Каждое 
изменение программы следует обосновать целесообраз
ностью принимаемых рекикий по корректировке состава я 
объемов работ, размещения рабочих точек и т,п*

1Л2* Начальники партий и отрядоа организуют, 
а главный геолог экспедиции контролирует производ
ство всех инженерно-геологических работ, Начальники 
партий а старшие инженеры-геологи повседневно про
веряют наличие % качество полевых материалов.

Главный геолог периодически просматривает 
материалы и указывает возможные недоделки и непра
вильности з работе и оформлении ее результатов.

1ЛЗ* Геологи участвуют в трассировании линии, 
принятии приаципжалыг'х решений при проектировании 
земляного полотна, искусственных и других сооружений,
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что выражается в повседневном обмене информацией с 
изыскателями и проектировщиками, совместном посещении 
участков со сложными инженерно-геологическими услови
ями и мест индивидуального проектирования и в других 
формах комплексной работы всего коллектива отраслевых 
специалистов в партиях и экспедиции*

1*14. Геологи принимают участие б составлении 
пояснительных записок о биих и к папг-слак ппаакта* , 
а при рабочем проектировании составляют дополнительные 
инженерно-геологичвекис профили , разпозы и лтугие 
документы?

Если рабочее проектирование совпадает л-j време
ни с начавшимся строительством, представляется воз
можным уточнить поставленные ранее л разработать но
вые инженерно-геологические прогнозы для обеспечения 
полноты обоснования проектов. С этой целью геологи 
привлекаются к приемке скрытых работ ( освидетельст
вованию и описанию котлованов , пионерных штолен и 
других строительных выработок ) , описывают , зарисо
вывают и фотографируют следи теологических процессов, 
в том чюле й развивающихся при строительстве , n s  
случае необхсдимости организуют дополнительные к ра
нее начатым стационарные наблюдения за протеканием не
благоприятных геологических процессов.

1*15. По окончании полевых работ после внесения 
необходимых исправлений и дополнений главный геолог пред
варительно принимает инженерно-геологические материалы 
в экспедиционных условиях.

Окончательно принимает полевые материалы на осно
вании их просмотра и доклада начальника партии я оцени
вает их качество комиссия в составе платы* специалистов 
отделов технического и инженерной геологии и главного гео

лога экспедиции.При значительном объеме подлежащих приему 
материалов в состав приемочной к'миссии могут бить допол-



зихздъно включены кввлифипйрованные инженеры-геолога. Ре
зультата приема \ ubopwitiwi а ятм!

Г .16, Критериями качества  принимаемых--полевых м а те 
риален являются:

соответствие состава > содержания, объемов и методики
выполненных роб о т программе и техническому заданию (о уче
том rs w & ix  корректировок в нропесое разработки проекта);

собд.сден'ло требовали? негативных документов я ин-
ОТрУ-КТЯЬЧ'Ых у к а з а н и и - ;

уч^т cir.графических особенностей выполнений различ
ных работ стадиям проектирования, этапам изысканий для 
обсско^внни проектов сооружений. разных видов, назначения, 
конотрукяай и размеров в кяи иных инхеяврно-геояоги-
часки.1* /р д е э и я Х ;

хоркдза оформлена» материалов.
I . П . ; Сановные ебьгзя лабораторных и камеральных ра

бот дыпблня&г в отзцчснарннх условиях в соответствии с 
указ&п .̂яги {тз-2. ппЛ ;£ 0 ~ I* 2 2 j. .

ТД8* Для кахдсл выполканкой по отдельному техничес
кому ведению работы- независимо от этапа изысканий стадии 
проектирования и вкгюдзвнпьх объемов должен быть составлен 
технический птчвгч

й нем краткс хпректеривуют.полученное задание, сос-  
тввязнпук? по нему программу работ, фактические календар
ные сроки ев выполнения; списывают и обосновывают в ез-  
можкьа етктсияния от задания и программы ( как в связи 
с их корректировкой, .так и по другим причинам) в ходе 
их реяляяапни пс сроках., методике, объемам работ и по- 
зученккм результатам, Йчдее, зналиэируя эти результаты, 
определяют.их полноту, объективность, надежность и дос- 
тпточнеегь для обоснования проектов сооружений, К отчету 
прикладываю? основные графические документы (Картосхемы 
Фактйчео- ого va tsриале, инженерно-геологические карты 
й реэрезн, профили, колонки выработок и т .п .)  в необхо
димом по характеру объекта, «ззначению й этапу изысканий 
составе, а также ведомости анализов воды, анализов и ис
пытаний грунтов,



Яо результатам всех выю-лневных работ составляют
справочно-информационные карточки. Накопление материалов 
в Фондовой картотеке позволяет повторно использовать оти 
денные путей интерполяции и экстраполяции иг при и&но- 
каниях в тон же или смежном районе к проводить инжеиерко- 
геологеческие аналогии условий. Накопленные материалы мо
гут быть использованы также при региональных обобеемжяэс,

В качестве приыере в приложения Q £г$3] приведен 
образец учетнбй карточки инженерно-геологических работ, 
составяяеыой не объект изысканий в Сибгипротряное,

Организационные формы выполнения изысканий

1ДЧ, Основные производственные подразделения, вы- 
появяввиа полевые инженерно-геологические работы, -  
комплексные и геологические партии ( отряды), а от не тс т век 
ныв лице -  начальник партии и старший ияж енер-гемог. В 
случав выполнения больного объема работ на одной объекте 
создаются изыскательские экспедиции. Главный геолог эк
спедиции является заместителем ее начальника по инженерно 
геологическим рвботам.

1 .20 . В составе экспедиции работают комплексные и 
специализированные партии и отряды по изысканиям мосто
вых переходов, тоннельных пересечений,станционных n s w -  
док, по поискам и разведке месторождений грунтов г отва
лов горных производств и др.

В комплексных партиях имеется группы специалистов, 
возглавляемые, как правило, старшим инженарок-геологом 
и обеспечивающие выполнение инженерно-геологических ра
бот.

При акспедяции работает квмеральнвя группа, в сбеге» 
которой входят и геологи. В крупных экспедициях создает 
проектные группы по земляному полотну, искусственным я 
другим сооружениям. При экспедиции может быть cpraH*ecss« 
на грунтово-химическая лаборатория, подчиненная главному 
геологу.



Техника безопасности и производственная
санитария

1 .2 1. При проведении полевых и лабораторных работ 
обязательно быподнанне лразил техника безопасности и 
п рои з в о до т в з н н р й санитарии возни изыскателями.

До выезде на полевые работы все геологи знакомятся 
с ссстъетсг^ующими приказами и распоряжениями, проходят 
инотрукт-гя и п>пытзннн, организованные спек.альныма коше- 
с и я Mi! , £ 9 Г-с/й;/^к! с отоЙ целью в лрсектно-изыскотель- 
оксг ортпнйвйтгип, г где л е инженерной геологии (изысканий). 
При атам.они должны засть во всех случаях иеыоканиИ;
[ T ,3*cvT*f ; t при явысканиях в горных районах: [ 6 . и ?] , 
при работах из существующих железных дорогах: [В-13,15Дб], 
в особых олучз х; [2,5>.Подавно также ознакомиться с ра
ботами il?rt-9*j,

Начальники партии к отрядов вздут журналы периоди
ческого 'икотр/ктежя-.и проверки соблюдения исполнителями 
полевых и лабораторных работ правил техники безопасности 
и производственной санитарии в Соответствии с требоввни- 
я»! перечисленных документов,

1*22* «чзг’скьтелй проходят медицинское освидетельство
вание, им Д9.Я8ЙТ прививки против клещевого эйцефвлита для 
изысканий на Дальнем Востоке и др.

При необходимости проведения рэбот в труднодоступных 
горных районах галеоообразно окончить курсы по вяьпикиэму, 
а ддя изучения карстовых пещер -  школу спелеологов.

t ,2 3 . iia время перерывов в разведке скважины закры
ваю? пробкамиi в шур&ы ограждают щитами.

После того, как выработка описана, из нее отобраны 
образцы грунтов и пробы воды иля проведены испытания грун
тов я массива (лопастные ,прессиоштрические) t опытные от- 
качки, режимные гидрогеологические и температурные наблю
дения , выработки ликвидируют. Шурфы засыпают с трамбова
нием заполнителя. Скважины тампонируют глинистым грунтом, 
утрамбовывав его я* каждом метре заполнения ударной штан-
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ГОЙ, КОПНОЙ 88К1геП9ННОЙ КОЛОНКОВОЙ труби И

СЛДОрЖйЯИв И ОбЪЯКН робот # дЙЛЧойМгСТИ С'Т
особенностей инжвнорне-геилогичсокпх усилий

1.24. Содержание и объемы имконорио«г ат огически* 
изысканий зависят от характере объекте проектирования, 
видов, назначения, размеров и конструкций проектируемых 
сооружений, особенностей природных условий районе и уча- 
стков намечаемого строительстве и степени изученности ус
ловий. Влияние конкретных факторов кв содержание и объемы 
работ рассматривается в ч.П и 3, Зависимость объемов ра
бот от степени ивученности территории освещена а пп.1.28, 
1 .29.

1.25. Значение применения вэрометсдов возрастает при 
изысканиях в открытой местности. В районах распространения 
скрытых покровными породами подпемцых гасюгич» ?ких об- 
равоваиий (тектонические формы и разрывы, карстоныа по
лости, подземные льды и др.) повышается .удельный вес в 
комплекоа инженерно-геологических изысканий разведочных
и геофизических работ. Вначение последних возрастает в 
труднодоступных районах н при работе на участках, куда 
трудно доставить буровые агрегаты.

Наличие слабых, проселочных, набухающих и веселенных 
грунтов повывает роль полевых в массиве и лабораторных ис
пытаний прочности и даформатавных свойств этих грунтов,

В местностях, где распространены обводненные и веч
номерзлые грунты, развиты неблагоприятные геологические 
явления, большое значение приобретает режимные гидрогеоло
гические и температурные наблюдения, стесионарные набавле
ния аа протеканием важнейших геологических процессов, об" 
следования состояния деформирующихся сооружения и анали» 
эффективности их работы я акоплуатапии,

1.26. В аовисамооти от особенностей природной среды 
можно различать районы и участки с несложными, средне 
сложными и сложными для железнодорожного строительстве 
инженерно-геологическими условиями 1220,2321 ,
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Степень сложное:?* важней*** злеивнтов июткермо-ге-
очогических условий применительно к особенностям стрситель- 
стза железнодорожных сооружений охарактеризована в табя.1. 
Обзпя оценка сложности.инженерно-геологических условий 
чо*?? быть дане з следующей форма. При сумма бвллов (сы. 
графу Г т аб л  Л } ,равной четырем, инженерно-геологические 
условия считает несложными. Условиями средней сюжности 
обладегт районы и участки с суммой баллов от пяти до во
сьми, если при этом при подсчете не снежатся группы с 
индексом тря. Наконец, сложными в инженерно-геологическом 
отношении следует считать территории с суммой баллов от 
девяти до двенадцати и менео девяти, если при подсчете 
попало хотя бы одна группа е индексом тря.

г.? ° . Большие объемы р а б о т  разных видов, особенно 
разгадки, п о л е в о г о  и л а б о р а т о р н о г о  опробования грунтов, 
• к с к н е я т р к р у ю т д  м е с т а х  о б о л ее  сложными инженерно-геоло- 
г л ч еск и м *  у с л о в и я м и ,  не у ч а с т к а х  индивидуального проекти
р о в ан и я  сооруж ени й  или деформаций существующих.

Т В б Л й И 8 I
Баллы Характеристика групп сложности важнейших эле

ментов инженерно-геологических условий
т1 . ___ ____ ___г .. ..

т
Геологическое строение

^яои пород г. кровля скальных массивов залегают 
горизонтально или под углами яе более 10°. Лито
логический и п&трсграФячоекий составы пород вы
держаны по площади распространения и мощности 
залежей. Преобладающие консистенции связных грун- 

; тов -  полутвердая к тугоплэстичная. Пески преи
мущественно мплсвяажные, среднеплстные или плот
ные. Скальные породы сяаботреяиноватые. Насыпные 
грунты в пределах отдельного массива выдержаны 
по составу и равномерно уплотнены. Болотные от
ложения представлены преимущественно слаоо раз
ложившимися торфами и подсувенными торфяниками

;б



Продолжение тебя.Г*

Iг
I 2

2 Пласты пород залатают моноклинально «лк обра
зуют пологие складки. Уклоны пластов в кровли 
скальных пород превышают 10°. Сков выклинива
ются, имеются линзы разных грунтов. Литологи
ческий и петрографический составы пород хаяв 
в пределах отложений одного возраста и генети
ческого типа не выдержьны по простиранию в раз
резу залежей. Иреоояадевиае консистенции связ
ных грунтов -  мягко-« текучепластичнпя. Пески 
преимущественно влажные н водонаеищенные, с р е - 
днепяотные и рыхлые. Насыпные грунты пестрого 
состава нераввонарно уплотнены даже в пределах 
отдельного пассива, иногда переувлажнены. Скаль
ные породы трещиноватые, среди нал присутст
вуют легковыватркввюдився, в при увлажнении 
разингчаеные, а также растворимые разности. В 
зоне вечной мерзлоты многояетаенерзлые породы 
имеет спленное распространение, темперетуру 
ниже -Т,5°С и слагают толци больной ыониости

Пласты пород залегают о уклонам от 0 до 90и 
я йогу* быть дана опрокинутым, образуют сложно 
построенные складки, нередко осложненные текто
ническими разризани. Кровля скальных пород, 
чаще неровная, каклснаяв под разным углами, 
располагается на глубинах от нуля до десятков 
метров от поверхности.Скальные породы трещи
новатые. Среди них присутствуют легкскыветраве
ющиеся, а при увлажнении размягчаемые и раство
римые (каменная соль, гипс, ангидрит) ревности. 
Распространены крупяообломсчные, слабые, набу
хающие, проселочные, засоленные грунты«болота 
с сильно разложившимися торфами, жидким сапро
пелем*. В зоне вечной мерзлоты многолетнемера-



Продолжение табл Л .

t а

лы« породи распространены островами, имеют 
температуру от -0,Г до -Т,5°0 и слагают 
толщи мощностью от метра до десятков метров

Гидрогеологические условия
Т Преобладают пластовые водоносные горизонты о 

НрИМорНО ПДИНПКОПИМ но площади ргиирпотроипнии 
и глубине залегания составом воды. Уровень 
грунтовых вед на максимум повсеместно, кроме 
пойм, находится на глубине бопее Зм.
Подземные годы иимннитштоя в догах, оврагах, 
балках большей глубины. Боды не егрессивны по 
отношению к бетону и металлам.

5

I

Л

Преобладают пластовые водоносные горизонты, не 
выдержанные по мощности, распространению и 
составу  поди. Уровень подземных вод нахопитсп 
мн различных глуби них, и поДа может выклини** 
вятьпп на поверхность разных элементов рольфа. 
Присутствуют поди агроаоитшмв и неагрессивные 
по отношению к бетону и металлом
Подземные воды разных типов со сложными усло
виями распространения, залегания и взаимосвязи 
горизонтов .  Присутствуют трещинные, жильные, 
карстовы е , напорные и нвналорннб,н8д-,мвж~ и 
подмерзлитные воды. Респространены преимущест
венно воды агрессивные по отношению к бетону 
и металлам

Геоморфологические условия
Эоловые формы рельофа, речные террасы , днища 
древних долин, лощины, торфяники, древние ко
нусы выносе, склоны не круче 10°, Средняя глу
бина расчленения рельефа на профилях до Зм 
при ого ритма более 300 м,



ПредОЛКбНИ8 £8бл* I
1
2 Слабо дренируемые равнины разного проно- 

холдзнйя в гумидных областях ври средней 
глубине расчленения рельефа па профилях до 
3 ы й его ритме более 300 у* Болота, Ледни
ковые и водно-ладниковиа формы рельефа» 
Морские и озерные терраса# Склоны крутиз
ной более 10°* Современные коиуси выноса* 
Средняя глубина расчленения рельефа на про
филях до 10 и при «то pom  ШО-ЗОО и,

5 Бессточные равнины в гумидных областях, 
Уарк, Горные и предгорные тектонические, 
гляциздьные, гравитационные, криогенные, 
карстовые формы рельефа. Средняя глубина 
расчленения рельефа на профилях более ZQOu 
при его ритме не нее ЮО и

I

г

з

Геологические процессы и явления 
Процессы и явления, изменяющие рельеф мест
ности, влияющие на обводнение массивов и 
оказывающие ноблагоприятное воздействие на 
сооружения, развиты слабо или практически 
отсутствуют
Солончаки, болота, мари, наледи, подземные 
льды, териокерстовма и карстовый явления, 
обвалы, осыпи, оползня, солифьюкция, куру- 
им, оврагообрааование ,отоад8кио склонов 
распределены но отдельных участках 
Неблагоприятные геологические процессы широ
ко развиты но значительных площадях и прояв
ляются интенсивно в резкой форма

Степень изученности района и участков 
изысканий и объемы выполняемых работ

1.28» Влияние изученности района и участков изыска-

19



няй пв состав, с оде рвение и объемы инженерно-геологичес
ких работ подробно охарактеризовано в ч,П и Ш,

Различают районы и учаогки:
слабо изученные, для которых и но ото я только обдегео- 

яогичоолке материалы и карты маовтобов 1:100 000 и мельче;
сродно ид,'»данные,для которых есть геологические 

карты масштабов 1:50 ОСО и крупнел и описания к ним, 
а также разномасятабные корты: гидрогеологические, гео
морфологические, четвертичных отложений, физико-геогра
фические, а почвлнные и описания к ним;

хорошо изученные, т .е .  те средне изученные районы ■ 
учостки, где проведены,как правило в послевоенное вре
мя, изыскания для строительства разных видов и сохрани
лись материалы проектирования сооружений, а для застроен
ных площадей -  построечная документация и техническая о т- 
ч< гноегг эксплуатирующих организаций.

1.24. При изысканиях в слабо изученных районах состав 
работ усложняется, а объемы возрастают из-эа необходимос
ти выполнения некоторых элементов геологических съемок в 
связи о иедсегртсчностью или отсутствием требуемой геоло
гической основы мзс’ивбев Т:50 ООО -  Т:25 ООО.

При хоровой изученности участков намечаемого строи
тельства возможно некоторое сокращение состава и объемов 
инженерно-геологических работ яря изысканиях железных 
дорог в результате использования уже имеющейся информации.

Последующее вч.П и Ш изложение ориентировано в основ
ном яа среднюю иаученчость инженерно-геологических усло
вий районе и участков изысканий.

Часть П. ИЗЫСКАНИЯ НОВЫХ ЛИНИЙ

Глава 2. HH7SHF.FH0-m,'ЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ .ВЫПОЛНЯЕМЫЕ 
ДЛЯ ТЕХ !Ш КО-3 КОНОМИЧ ЕС КОГО ОБОСНОВАНИЯ ВЫБОРА 

НАПРАВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ШЕЗНОЙ ДОРОГИ 1

Походные матерн8яы й предварительный 
отбор вариантов

2 Л* Отдел инженерной геология проектно-изыокатеть- 
мптериадам Денгипротранса *
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ской организаций доджей подучить (пД .9):
топографические карты масштабов 1:100 000 и 1:25 000 

с нанесенными вариантами трассы;
контактные отпечатка аэроснимков а схему накидного 

монтажа;
фотосхемы с нанесенными направлениями и вариантами 

трассы* рассматриваемыми в технико-экономическом обосно
вании (ТЭС);

продольные профили по направлениям и вариантем трас
сы.

В подготовительном периоде собирают и изучают геоло
гические карты коренных и четвертичных отложений, геомор
фологические, гидрогеологические* почтенные и другие и 
описания к ним во Всесоюзном или территориальных фондах 
министерств геологии СССР и союзных республик, литератур
ные источники по региональной геологии* гидрогеологии, 
геоморфологии. В фондах отраслевых министерств, ведомств, 
изыскательских и проектных организаций получают инженер
но-геологические карты к другие материалы для участков* 
на которых проведены изыскания и строительство. При этом 
оценивают инженерно-геологические условия всех направлений 
линии и их вариантов с целью возможного исключения неко
торых аэ них аз дальнейшего рассмотрения.

2.2. На изучаемой местности пс геологическим призна
кам или по совокупности ландшафтных признаков выделяют 
территориальные единицы* в пределах которых предполагают
ся примерно одинаковые инженерно-геологические условия.
На каждой территориальной единица выбирают несколько не
больших участков* которые носят название ключевых. Число, 
размеры и форму ах устанавливает каждый раз в зависимости 
от масштаба съемки и сложвооти инженерно-геологичасиих 
условий выделенной территориальной единицы Г203 .

2.3. Для ключевых участков предварительно дешифрируют 
аэроснимки. Сообразуясь с ранее выполненными сообщениями 
всех собранных материалов, предварительно интерпретируют 
все выявленные на аэроснимках признаки в инженерно-гео
логическом отношении.
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2 .4 . При несложных инженерно-геологических условиях, 
хорошей и средней изученности территории полигона сравне
ния или его отдельных, но представительных участков на 
основе имеющихся материалов устанавливают полный комплекс 
деиифровочиых прианаков для различных выделяемых на оним- 
К8Х региональных инженерно-геологических элементов. Поль
зуясь легендой дешифровочных прианаков, всю совокупность 
аэроснимков дешифрируют окончательно.

Полевые работы

? .5 . 3 местах со среднесложяыми и сложными условиями, 
на участках, слабо изученных в инженерно-геологическом 
отношении, для возможности окончательного дешифрирования 
аэроснимков необходимо проведение половых рвбот,

Ревульт-'ты предварительного дешифрирования (п.2.3) 
оформляют з виде схематической инженерно-геологической 
карты на фот остеите. На ее основе составляют рабочую прог
рамму выполнения неземных инженерно-геологических съемок 
на каждом ключевом участке. В программе указывают перечень 
я назначение маршрутов для полевого дешифрирования.

2 .5 . Для выяснения возможности посбдки вертолета в 
намеченных местах базирования отрядов, выполняющих поле
вые работы на ключевых учзотквх, и для осмотра с воздухе 
Площадей со сложными инжанерно-геологическаш условиями 
или тех , где эта условия интерпретированы в ходе предвари
тельного дешифрирования предположительно, выполняют аэро
визуальные облеты оставленных (п .2 Л ) направлений. Для 
ориентировки в полете пользуются топографическими картами 
масштаба I :  100 000 с нанесенными на них вариантами направ
ления линии в полигоне сравнения и схемой накидного мон
тажа.

2 .? . На ключевых участках проводят инженерно-геологи
ческую съемку в масштабе 1:50 000 с полевым дешифрировани
ем аэроснимков масштабов 1:12 000-Т:1? ООО. При атом фото- 
схему ландшафтных типов с инженерно-геологической интерпре
тацией, составленную при предварительном дешифрировании
(: 2 .5 ) ,  корректируют и дополняют новыми Л-актическими дан
ными.
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Камеральные рабоги

2.8. В квиерапьнои периоде:
сдвиг заказы яв лабораторные работы, сиатекетиаеруя 

их результаты, составляют сводные таблицы свойств грун
тов;

оформляют рабочие карги фактического обоснования 
выполненных инженерно-геологических сьекок;

разрабатывают местную классификации пород полигона 
сравнения ко литояого-гекегичеоксму принципу и подбирают 
коыпяексы дешиФровочных признаков, присущих выделанный 
территориальный единицам (п .2 ,2 ) и кал-доку выделяемому 
типу пород;

окончательно дешифрируют взросникки на основе разра
ботанной легенды, результатов полевых работ и установлен
ного комплекса дааифровочаых признаков. Не готовой топо
графической основе для каждого ключевого участка составля
ют рабочие инжекерно-геояогическке карты масштабов 
1:50 000 -  1:25 ООО.

2 .9 . Данные, полученные при изучении ключевых участ
ков, зкстрапояируютоя на всю площадь выделенной территори
альной единицы С 20, оЛ42 3.

По воем кеисключенным (п .2 .I )  конкурирующим направ
лениям и вариантам яа основе интерполяции и экстраполяции 
денных, полученных по ключевым участкам, составлю:? инже
нерно-геологические карты мвситэбов Г:ТОО ООО -  1:50 ООО, 
на которых выявляют площади возможного заложения карьеров 
для получения местных строительных материалов (грунтов для 
возведения насыпей, дренирующих грунтов, балласта, кгмня 
для укрепительных работ и щебня).

Для всей территория залетов взросникки дешифрируют, 
пользуясь легендой, разработанной яа основе комплекса до- 
иифровочных признаков, выявленных при ледовых работах иа 
ключевых участках. При этом учитывают опыт исполнителей, 
приобретенный ими яри составлении рабочих карт ключевых 
участков, соблюдают тот же (п .2 .8 ) порядок окончательного



дешифрирования аэроснимков. По каждому варианту направле
ния, группа их или всему направлению в целом оригиналы 
карт монтируют в единый документ и составляют краткую по
яснительную зяпклку по инженерно-геологическим условиям 
я обоснованию выборе оптимального яапрзяявяяя линии.

Глава 3. ШЯКАНИЯ ДЛЯ ВЫБОРА ПОЛОЖЕНИЯ ТРАССЫ 
НА СТАДИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТА

Нель и а в дачи инженерно-геологических изысканий 
и исходные материалы

З Д .  Принятое при технико-экономическом обоснований 
иля заданное нгшрсвтение проектируемой железной дороги 
имеет местные варианты, подлежащие обследованиям. Основ
ная пель работ, выполняемых на первом этапе изысканий 
для стадии технического проекта,-выбор оптимального положения 
трассы и сопряженных с ни» мостовых переходов больших и 
средних рек района изысканий с учетом инженерно-геологи
ческих условий.

3.2. Задачи изысканий сформулированы в тт. 1 .2 , 1.3. 
На рассматриваемом этапа робот их решают предварительно в 
зависимости от сложности инженерно-геологических условий 
участков проектирования различных железнодорожных соору
жений применительно к масштабам изучения от t :25 ООО -  
Х:10 ООО.до 1:5 СОО (в сложных условиях).

3 3 . К техническому заданию отделу инженерной геоло
гии прикладывают следующие материалы:

топографические карты масштабов 1:25 000-1:10 ООО, 
контактные отпечатки аэроснимков и схему накидного монта- 
тп масштабов Т:Т7 000 -  1:6 000 с нанесенными на них ва- 
PftetttBNSf трассы и мостовых переходов,подлежащими обследо
ванию;

продол мша пробили по -каждому варианту * соотавлеийые 
не ссяоие кйчёре.тьясго трассирования по картам;

ведомости- барьерных мест (.больших и средних мостов, 
тоннелей, предположительного размещения стакпий) по кож-
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дону конкурирувщему варианту трассы.
3 .4 . Прн наличии утвержденного ТЭО используют имею

щиеся в ней материалы и составленные инженерно-геологичес
кие документы (,п п .2 .8 -2 .10), собирают дополнительные с в е 
дения по району предстоящих изысканий, хек указано в п.
2 . Г.

Если направление линяя задано бее 130, то в подго
товительном в полевым изысканиям периоде дешифрируют аз- 
роонимки и составляют схематическую инжеворно-геологичес- 
кув карту на фотосхаме, как указано в п .2 .5 .

Перечисленные материалы я документы ТЭО (п п .2 .8 ,
2 .9 ) ,  если оно составлялось, используют при камеральном 
трассировании с палью отбора вариантов, подлежащих полевым 
обследованиям, и для планирования наземных инженерно-ге
ологических съемок масштабов 1:25 ООО- 1:50000.

Состав и планирование работ

3 .5 . Основными видами работ являются инженерно-гео
логические съемки масштабов 1:25 000-1:5 000 и поиски мес
торождений ископаемых строительных материалов, выполняе
мые с помощью аэрометодов. Геофизические, разведочные и 
лабораторные работы проводят в небольших объемах, доста
точных для обоснования съемки принятого масштаба и ориен
тировочной опенки качества материала и запасов перспектив
ных месторождений.

3 .6 .  Программу инженерно-геологических работ состав
ляют как часть комплексной прогреми* изысканий для стадия 
технического проекта в полом. Намеченные объемы инженерно- 
геологических работ включают в общую смету по геологичес
ким иаысканиям для стадии технического проекте ( п .1 .9 ) .

Предстоящие инженерно-геологические ивнскяняя регис
трируют во Всесоюзном или в территориальных геологичес
ких фондах в соответствии с указаниями, приведенными ,
11 л  л я ] .



Инженерно-геологические съемки

3 .7 . Основные задачи я «вгодика съемок, оодаржание 
инженерно-геологических карт масштаба 1:25 000 и крупнев 
охарактеризованы в работах [21-25] . Поэтому в последую
ща» иалотаняи будут указаны только специфические задачи 
и требования * проведению крупномасштабных инженерно-ге
ологических съемок на изысканиях желешшх дорог о учетом 
особенностей природных условий.

5 .8 . При аэровизуальных наблюдениях района варьирова
ния трассы уточняют известные или выявляют новые дваифрово- 
чные признаки. Особое внимание при етом обретают на об
следование о воздуха опсланевых косогоров, прижимов, под
мываемых берегов, растущих оврагов, конусов вынооа оелей
и оврагов, осыпей, аакарстованных участков, заболочен
ных площадей, солончаков, сыпучих песков, известных ранее 
я выявленных в процессе облета.

3 .5 . С учетом результатов аэровизуальных наблюдений 
по отдемиФрировонкым аэроснимка и нвиечают рациональные 
ипраруты Hal очных инженерно-геологических съемок и поис- 
аов месторождений строительных материалов, уточняют прог
рамму работ (п .3 .6  ).,

З.ГО, Топографической основой сьвмок служат карты 
того же иля болев крупного масштаба в варосвимки масшта
бов от 1:17000 до Г:6 000. Используют также планы масшта
бов 1:5 000 и крупнее, составляемые при топографической 
съемке вдоль магистральных ходов по вариантам трассы.

Геологической основой являются карты коренных и чет
вертичных отложений, гидрогеологические и геоморфологи
ческие карты возможно более крупных масштабов. Дли хорошо 
изученных участков аз фондовых материалов ведомств можно 
Получить инженерно-геологические карты площадей, где р а- 

проводились кекае-хябс отраслевые изыскания, в том 
’•лсщвдныв и линейные. Такие карты можно полностью 

япл частично использовать в качестве основы или вспомога
тельных материалов пр« съемках на изысканиях железных до
рог.
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3,11 . Не участках о несложным и оредкеслсжными вн- 
жанерно-геологическими условиям в поносе ширин >tt 300 к 
вдоль вариантов трассы выполняв* съемку масштабов 1 :250®  
-1 :1 0 0 0 0 . На площадях со сложными условиями масштаб съем
ки, проводимой в той же полосе, принимает.1 :5  ООО;В от
дельных случаях -  до Tt2 000-1:1000. В процессе съемок вы
полняют полевое дешифрирование аэроснимков. Точки наблю
дений (обнажения, выработки, водопроявления и др .) яравя- 
аывают к магистральный ходам и ситуации и показывают на 
рабочей карте.

З.Т2. Если неблагоприятное геологическое явление 
(п .1 .2 7 , табл Л )  развито на площади, выходящей за пределы 
трехеотметровой полосы, то для определения разно ров охва
тываемой им территории, установления интенсивности рель
ефообразующего пропесоя и степени его опасности для про
ектируемых сооружений на этой площади выполняют инженер
но-геологические съемки масштабов Ъ5 000,1:10 000 и 1:25 000.

Интенсивность и опасность проявления местного геоло
гического пропесса,недостаточная изученность его вызывают 
необходимость съемок более крупного маситаба. При значи
тельной площади развития явления, измеряемой десятками я 
сотнями гектаров, нередко целесообразно ограничиться бо
дав мелким масштабом съемки.

Оптимальный в каждом отдельном случае маожтаб карти
рования выбирает инженер-геолог съемщик, руководствуясь 
личным опытом и учитывая необходимость акояоияи средств 
н времени. Некоторые рекомендации по выбору масштаба 
аьемкйприведены в [2 6 -2 4 ,3 1 ] .

3 .13 . Перечисленные в п. 3.12 съемки должны схваты
вать области питания, зоны транзита и площади накопления 
наносов, участок и базис деформации земной поверхности 
данным реяьефообрвзучщим пропесоом. При изучения склоно
вых явлений иногда необходимо картировать склон от бровки 
и до подоовы, прижимы я рэзмывы снимать от начала и до 
конца подмываемого участка, снежники, наледи и яs винные 
выбросы -  на всей, занимаемой ими площади и т .д .
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5.14* Точка наблюдений, геофизической разведки и вы
работки * закладываемые для обоснования кажеяврно-геологи- 
чеекнт съемок примятых масштабов, отмечают ва картах, 
планах я аэроснимках по ситуации яяи привязывают их к 
магистрапяым хода» рулеткой, лентой с применением эккере 
для восстановления перпендикуляров к линии ходе*

Не отраженные па топографической основе свежие следы 
геологических прокессов снимают т  планы и привязывают 
их полонзнае в плане и по высоте к магистральным ходам. 
Геолог должен своевременно заказать геодезической группе 
партии, отряда соответствующе топографические работы. 
Снежники, наледи, лавинные выбросы снимают в масштабах 
1 :5000-1:2 000 для определения положения, формы и размеров 
ъ начала весны, участки подмывов берегов и развития овра
гов -  в ее конда. Оползневые склоны, действующие конусы 
выноса снимают срезу после смещения оползня, осова, про
хождения паводка в овраге, селя и т.п*

5.IS. Площади, занимаемые солонцами, солончаками, 
такырзмй, тограками {линей&о-площвдныв выклинивания грун
товых вод), сырые и мокрые поверхности, болота и торфяни
ки, звдежа "лав выявляют и оконтуриввют по границам рас
пространения соле -  и влаголюбивой растительности, пони
жениям р е л ь е ф а ,  на такырах -  также по паркетовидным от
дельностям, на некоторых солончаках- выцветам и корке со
дей, болотах - мочажинам и по другим признакам, В сомни
тельных случаях положение границ уточняют прикопками* Гра 
кипы п площади наносят на ннжвйерно-геоясгйчбекие карты 
масштабов 1:2$ 000-1:5 ОШ*

Обследование бол т и залежей илов

ЗЛ6. Колота обследуют для установления ах геологи
ческого строения, отнесения к тому или иному генетичес
кому и строительному типу в первом приближении.

В упомянутой трехсотнетровой полосе вдоль магистраль
ного хода болота зондируют через 200 м по ходу и на попе
речниках к нему. При пересечении болота на длине, меньшей
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200 и, его зондируют в трех точках: у кряоь и посередине*
В мостах, где зондировэнязи выявлен уклс,ч минерального дна 
болоте, ! tp e m w 9 *w iiv  1 :15, разведочную сетьсгущают так , 
чтобы расотопнйе между скважинами не превышало ТОО к , 
Ьондировочиыо скватгам  заглубляют в мимйрмльнёе дно б о ло 
те не О ,1? м.

Извлекал образны, янзуяяьно определяет-ботаннче-^я 
состав и степень разложения терфэ, литологический состав 
к плотность подстилавших грунтов, кснсястейлаю сяпрслелай 
и глинисто* грунтов. По бствничеокому поставу раститель
ных остатков выделяют верховое, внэипяые и переходные бо~ 
лота. Степень разложения торфе и наличие в болоте воды и 
жидких образована, ? такте сплавины определяют его стро
ительный тип*

5,17, Толки илов разного происхождения зондируют ток 
же, нгк л болоте* При выдержанности залежи по peonpnoTj>e-~ 
нению плов и вопкостн толщ, например у морских «лов, зон- 
дировочну» сеть разрежают тон, чтобы расстояния между 
скважинами составляли 300-500 м. Мощные ээлежя илов, 
ввпример, морских, озерных, лагунных, лиманных, дельто
вых, аондируют только до глубины Г5 м.

Изыскания в районах распространения 
подвижных песков

З Д 8 , Основной 38дачей изысканий является определе
ние направления и скорости движения (главным образом по 
источникам), состояв, сложения и состояния подвижных 
песков. Более подвержены перавевзнию сухие хорошо оке- 
тайные кварцевые пески с преобладанием зерен размером 
О,Т-О,2 мм. Применяют аэрометоды в соответствии с работой 
[ 3 2 ]  .

3 .19. При инженерно-геологической съемке масштаба 
1:25 000 в трахсотметровсй полосе вдоль магистрального 
ходе выделяют бархвны и бярханию пени., как наиболео под
вижные формы рельефе, и другие формы, описывая их п^леже- 
ние, ориентацию и размеры. Площади различают по степени



ззразтвния. Слабо заросшими считают участки, где расти
тельностью локры-0 не белее 15% площади, средне заросшими 
- места с реститэльным покровом от 15 до 35% и заметно 
ззрос^шл - поверхности t практически закрепленные t рас
тительный покрой которых составляет более 35%.

По наличию ншФетоа солей, селевых корок в понижени
ях песчаного рельефа, аидозому составу, степени развития 
и плоте опт;? г о л о -  к гпдрефитнрй растительности выявля
ют ц-.окентурявают участки увлажнения грунтовыми водаш 
и местп засоления. Гранины таких участков уточняют прикоп
ками.

Ь задачи оъеяки входят также поиски месторождений 
гравия и. глинистых грунтов, которые могут быть использо
ваны для закрепления от выдувания бровок и откосов строяще
гося земляного полотна.

3.20. С поверхности и из кьртярозочных выработок от- 
блрэгт пробы песка, характеризующие гребни, наветренный 
и подветренный склоны эоловой формы рельефа и понижения 
между ними. Определяют гранулометрический состав, мине
ралогический состав (под микроскопом), засоленность по 
потере веса при промывании песка. Состав засоления устанав
ливают по источникам и материалам.

Петрографический состав и крупность гравия, литоло
гический состав и коисистенмию глинистых грунтов устанав
ливают визуально в пропассе проходки картировочных вырабо
ток.

Р аб о ты ,  проводимые в карстовых рвйонах

3 . 21. В литературных и с т и н и к в х ,  фондовых материалах  
а эксплуатационной отчетности  разных организаций могут 
содерж аться  сведения  об условиях  формирования к а р с т е ,  
распространении х а р а к т е р е  зал еган и я  и составе  покровных 
и каре ту ющи хон пород и подземных вод , тектонической нарушен- 
нооти и в о д о о 'и т ь н о ст и  массивой , по характеристике форм 
поверхности и подземных карстообрвзован и й , деформациям 
различных сооружений.



Существенную информлпик? можно получить при изучении 
аэроснимков и крупномасштабных топографических *сярт, не 
Которых ИЮрОДКО ■ППКЧ&ПИ'М. И ОТНОСИТЕЛЬНО (К ■ 1>г»пч:тплу) 
крупные Форша карстового рельефа.

5,22* Инженерно-геологическую съемку масштабе Ti ТО Ш)
ПРОВОДЯТ В ПОЛ ООО ШИРИНОК УЮ М ВДОЛЬ. магистрачмил хо~
дпв по вариантом съемки/Ширину яочюыувшчйлпят,?» йабштеб. 
съемки укрупняются яго потребуется ы н  большей полноты изучения 
карате т  дя1шомунттзое'всподстойе*1«пр«1л5),оп}о-70бсП сЯнежФШ'с̂ ви.

При С1»ош'ох особно внимания г»С].чщпют’ нч установления 
ио обнажениям и ЛрениИНпИИМ*

условии залегания каресующихся и пскрывавшик п ород i
петрографического состава и трещиноватости корстуя- 

щихсп и литологического состава покрывающих и пещерных 
отложений;

расположения, Форм и размеров поверхностгшх и откры
тых подземных (пещеры) проявлений кагата, их приурочен
ности к разным элементам рельефа и ориентации в плане;

участков поглощения водстсков, выходов роднике»;
Гаоходон родников;
подообильнопти территории! формы и густоты гидроимти 

на поверхности и'в ..потерях, расходов ключей, ручьев и рек, 
площадей опер и болот;

видового состава, густоты, развитии и облика расти
тельности на разных элементах рельефа и участках кярсто- 
проявлений*

3*23* В состав котировочных работ входят гвофиэл- 
чоская разведка, задачи, содержание и методике которой 
детально охарактеризованы в работе £34 J .

Геофизическую разведку нацеливают в основном не 
выявление карстовых полостей и зон трещиноветости карсту- 
ющихся и перекрывающих скальных пород, ээлетающих отно
сительно близко к поверхности земли или обладающих кру
пными размерами.
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И з ы с к а н и я  в з о н е  э е с п о о с т о а и е н а я
МНОЧ̂ &ТНЗМврзди'Х ГруКТСВ. ЙОрЭЮТИ&Я

и и *& i э р н о - r e  о т  о  г й ч е с  к а я  с ъ а  ц ка

3 . 2 4 .  Я я е ц и й ц ч и с к о й  з е д я ч е й  и н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к и х

и з ы с к а н и й  в з о н е  в е ч н о й  м е р з л о т ы  я в л я е т с я  и з у ч е н и е  с  

д а л ь »  п р о г н о з и р о в а н и и  и з м е н е н и й  м е р з л о т н ы х  у с л о в и й  п р и  

с т р о и т е л ь с т в е  л  з к с н я у ь з г а п и и  р а з л и ч н ы х  п р о е к т и р у е м ы х  ж а д е -  

в  ь  с  д о ... ' ъых с  с о р у  ж ени  й :

услсьип ^орадгрсооник, законоиериостзй роспространв- 
или, криогенного строенияв температурного режима, сложа- 
иля,, сг*з?оннт■ о^тонная » свойств сезонно-и мнотяетиомерз-
чис п о р о д ;

о с о б е н н о с т е й  з а л е г а н и и ,  р а с п р о с т р а н е н и я  я  р е ж и м а  н а д г  

м е ж -  л  г о д и е р з л о т н ы х  в о д ;

у с л о в и й  ' р а з в и т и и ,  а а к о н о м е р л о с т е й  р а с п р о с т р а н е н и я ,  

о с о б е н н о с т е й  и р а з м е р о в  п р о я в л е н и я  р а з л и ч н ы х  м е р з л о т н ы х  

п р о н ё с з о в .

На п е р в о м  э т а п е  и з ы с к а н и й  д л я  т е х н и ч е с к о г о  п р о е к т а  

р е а ъ и а в  о б щ и х  к  с я н ? ч г -| л ч е < ;к о й  о в д в ч  д о л ж н о  о б е с п е ч и т ь  

в ы б о р  л ^ ч ^ а г б  в и н ж о н е р и о - г е о л о г и ч в с к о и  о т н о ш е н и и  ы 
о п т и м а л ь н о г о  п о - д р у г и м  с р а в н и в а е м ы м  т з к н и и о - э к о н о ш т ч е с -  

кли п о к а з а т е л я *  п о л о ж е н и я  т р а с с ы .  П р о г н о з  и з м е н е н и я  м е р з 

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

5 . 2 5 ,  П р и  и з ы с к а н и я х  н а  э т о й  э т в п в  п р и м е н я ю т  в  о с н о в 

н о м  ц а р а л о т н н е  и к ж б и о р н о - г е о л о г и ч б с к я е  с ъ е м к и  с  и с п о л ь з о 

в а н и е м  е э р о м е т о д о в  я п р о в о д я т  г е о ф и з и ч е с к и е  и с с л е д о в а н и я

с с п о р н о й  р а з в е д к о й  [ 5 %  3 6 ,  г я . Ш - У ,  3 7  j  ,  В р а б о т е  

[  5 7  ]  о х а р а к т е р и з о в а н ы  п е л и ,  з а д а ч и  к  п р к еы ы  м е р з л о т н о й  

и а ж е н в р н о - г е о л о г и ч е с к о й  о ъеи к и .

М и т о л и к а  к р >1ш > м л с ш т в б1ш х  с ъ е м о к  с п и с а н а  в  [  2 2  J .

V , ? * * .  Й н м е н е р н о - г е о л о г я ч е л к у ю  с ъ е м к у  п р о в о д я т  в  п о 

я щ е е  ш и р и н о й  5 0 0  м в д о л ь  к а ж д о г о  в а р и а н т а  т р а с с ы ,  а  е с л и  

ь в д з ч а  к а р т и р о в а н и я  и з - з а  с л с ж н о е т н  м е р з л о т н ы х  у с л о в и й  н е  

м о г у т  б ы т ь  п р и  з т о м  п о л н о с т ь ю  р е ш е н ы ,  п о л о с у  с ъ е м к и  р а с ш и 

р и т  .

В р а й о н а х  л г и о щ и п г с  р а с п р о с т р а н е н и я  м н с г о п е т ц п м о р з л ы х  
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грунтов принимают месмтаб съемки I:IG ОСЮ, при их оотрав
ной распространении % твкзервтурв выше -1,5°П  -  насатаб 
1:5 000.

Кроме обычных методических приемов ннгенарночгасяогн'- 
ческого картирований лри мерзлотной съемке бтгшоъ зя гш - 
Нйб уделяют списания, зарисовкам и фотографирован» поло
жения, приуроченности к ранным элементам рё.пафа, поредам 
й р8е?«ТЗЯЬКОСТИ форм различных крй его ИНЫХ Образований РАВ
НЫХ размеров. К научаемым образованиям откосятся Фермы;

криогенного выветривания и цемеятепия: кви^кные р о с 
сыпи, негорные террасы , курумы (-кё менные моря, гряды, по* 
токи и полосы);

миграции воды при промерзаний; подземаы* льды в 
пластах и. линзах, гидролаккоя'иты и нвдедчев. сугры , речные 
наледи (тврыны);

сортировки из,терн ада. в ирокеесе попеременных ярсм ор- 
вения и протзивания: каменные многоугольники и кольца, 
ввнцы, пятна медальоны;

пучения грунтов; бугры сезонные и многолетние (б у з -  
гункяхи ), торфяные бугры, вспученные площадка, полосы и 
отдельные пучины;

морозного. рзстрвскйВ8няя: жильные льды, грунтовые 
жилы, аолигонаяьно-ваякховыя и медкобугристый реяъбф.,бий- 
джерахи;

термокарста; полости в подземных льдах, иногда зап о л 
ненные грунтами, проседочные западины ( n e w ) ,  котловины, 
о зар а ;

термоэрозии и термоабразии на берегах р ек , буер и 
морей; прямолинейные б ер ега , лайды, ниши, карнизь-.;-

термозккумуляийи: валунные косы (корги),ке«ейны е от
мостки пляжей и бечевников;

сояйфлйкцяи: потоки, языки, шлейфы, сплыви ц оплыви*#, 
гирлянды оплывов, террасы;

мари: моховые,кочкарко-мохсвые, мсхово-Кочкаряые, 
кочкарныв, кочкврно-бугристые, бугристые, осоковы е,осп- 
ксво-кочкаряы е, явекыв, пятнистые и др.

Все перечиоленные явления межйо выявить на -вэрознан
к а х , что облегчает опознание образований на местности и
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AW,идячгсг.ИТ СЪЯМПК, ГеофиЗИЧОСКИХ и других картирован
ных, работ.

3.27, Боте к детально методика изучения розничных 
мерзлотных явлений и прспегсов описана в работах |~22;
37, г д .17; 58, гл.П; 3е*] . Отдельные честные вопросы 
этой методики рассмотрены в роботах [40, 42, 43 ] . Мето
дика изучения криогенных падения стюенв также в [41;
44; 4П; 48, приложение И  ] ♦

3.28* Дополнительно к содержанию обычной иннонерно- 
геолсгкчвсксй съемки, проводимой в общем случае изыска
ний, в состав мерзлотной съемки входит определение мощ
ности и криогенного строения ^езопнспромервоющего (СШ), 
а три не личин сливающейся вечной мерзлоты -  пезоннопро- 
ТВИРСЮЩ9Г0 слоя (СТС).

СТ7 и СТ! изучают в пределах всех форм и элементов 
рельефа, склонов резных экспоэипий и участков, различаю
щихся по видовому составу и плотности растительности, ув
лажнен ию поверхности, особенностям накопления снега и по 
мощности снежного покрова.Представительные участки намеча
ют на аэроснимках, контуры соответствующих площадей уточ
няют э маршрутах нэзечной инкеперно-геологичеокой съемки 
и наносят их на рабочие карты.

3.2е?. Для изучения СТО и СМ3 используют выработки, 
проходимые для обоснования мерзлотной съемки. Мощность 
О К  следует измерять в сентябре, когда практически закан
чивается сезонное протяивяние грунтов на большей части 
территории зоны вечной мерзлоты. Если мощность СТС в 
Topfe и супесчано-суглинистых грунтах не превышает 1,5м, 
тс ее можно измерить стальным щупом, погружаемым до кров
ли толщи многолетнемерзлого грунта. Для изучения криоген
ного строения грунтов СТС благоприятен период времени 
от полного промерзания в холодном сезоне до немело протан- 
вэния с наступлением теплого сезоне.

Для избрания мощности СШ и описания его криогенно
го строения проходят шурфы в марте-апреле, когда оканчи
вается сезонное промерзание и устанавливаются положитель-



ныв среднесрочные температуры воздухе, ооусяоьгишшщие 
начало протеквзнип грунтов сверху и снизу СЮ,

Измеряют температуру вскрываемых грунтов по горн- 
зонтам изучаемого криогенного строения разведываешь QT0 
и СШ. Болзе Подробно соответствующая методике меломана 
в работах [37,40 * 49 a 50J*

3.30* Приведенная в п.2.7 СНкП П-Б,6«ьъ классифи
кация текстур мерзлых грунтов дифференцированаfметодика 
изучения криогенного строения Последних описана в раб о- 
тех [37,^0,50,51] .

Различают криогенные текстуры;
массивные -  контактного* базального* пленочного к 

гнездового типов;
слоистые -  тонкослоистую (толщина слоев менее 10мм)* 

среднеслоистую (толщина слоев 10—100 мм) и редкосясистую 
(слой толще 100 пн);

сетчатые -  малкссзтчвтую (ячейки размером менее 
10 мм)* среднвсотчетую (размер ячеек IG-I00 мм) а крупно- 
сетчатую (ячейки размером более 100 мм).

Лроме того* по внешнему виду в разрезе изучаемых 
толщ мерзлых пород выделяют также агаровые текстуры; 
порфировидяые* втакситовке и яожнсштировне.

Электроразведка в зоне вечной мерзлоты

3.31. Электропрофилирование применяют преимуществен
но при решений следующих задач изысканий:

выявление и окпнтуривенае островов мьоголетнемералих 
пород среди талых пород;

локализация пврелетков и новообразований мерзлых 
толщ в пределах термокэрстовых форм* пойм и речных остро
вов;

выявление и оконтуривание развитых с поверхности та
ликов среди мерзлых пород* в том числе под озерами и 
руслами рек;

установление мощности СТО и СЮ в разных точках;
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картировать распространения подземных пластовых, 
погребенных п жидышх льдов;

выявление и оконтуриванаа в плана участков с мерзлы
ми породами различи он зьдисгости*

янтояогичсско^ расчленение мерзлых пород по распрос
транению.

3 . 32 . Злектрозондчрсввнив используют при:
определений глубин залегания сквозных, йесквоаных 

8 мзкмерэксткых телеков в толще многопетнемзрзлых пород*
уотбновлашш глубины вплетания верхней я шишей поверх

ностей холм многолетваиер&лых пород з заданных Точках*
выделения слоев мзрзлкх- пород одного состава, но 

doзтлс криогенного строения я льдистоети;
литологическом расчленении мерзлых толщ в разрезах

по составу;
поисках аяд-* мед- и педморалотных вод.
3 .33 , Столика геофизических исследований детально 

изложена в работах [ 3? ,  гл.Ш,§7 ; 38 , гл.Ш; 4 1 , 52- 54] .
Электроразведку, как правило, выполняют в комплексе 

о мерзлотной инженеряо-геслогичвской съемкой в порядке 
картарсвочного обоснования последней и для решения от
дельных эедвч изучения мерзлотных условий района и участ
ков изысканий*

Изменения для выбора оптимального 
положения трассы на склонах и косогорах

3 . 34* Основная задача инженерно-геологических изыс
каний на склонах и косогорах -  получение данных для пред
варительной оценки их общей и местной устойчивости с 
полью проток ния трассы в наиболее благоприятном направ
лении,

Вадачзмй инженерно-геологических изысканий являются: 
установление генезиса, возраста, истории формирова

ния склона по имеющейся информации и комплексу изучаемых 
инженерно-геологических условий*
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выявление условий залегания, порядка ввпластовения, 
опенка соотева, Словения и состояния пород массива, ог
раниченного склоном, в его разных участках;

изучение распространения, условий аалегакия и дви
жения, напора и состава подземных вод насоивв;

установление характере, происхождения, стадии разви
тия, распространения, размеров и интенсивности проявления 
различных развитых на склоне и по его периферии геологи
ческих я инженерно-геологических процессов с целью пред
варительной опенки опасности их для проектируемой желез
ной дороги.

3 .35 . Склоны и косогоры могут быть устойчивыми,услов
но-устойчивыми, потенциально неустойчивыми и неустой
чивыми. Не устойчивых склонах нет признаков смещений. 
Условно-устойчивыми являются склоны о развитым микроре
льефом поверхности, где смещения могли быть в прошлом или 
наблюдается местная неустойчивость покровных слоев пород. 
Потенциально неустойчивыми следует считать склоны на 
участках, где мастные действусаде факторы (подмыв,суф
фозия, выветривание и др.) приводят к сметаниям пород на 
склоне. Неустойчивы те склоны, на которых происходят об
валы, обвальноосыпкие авлекия, оползни, оссвы, сояифлвк- 
ииокные и другие процессы.

3 .36 . Особенности, задачи, состав, объемы и методика
инженерно-геологических изысканий, в частности съемок на 
неустойчивых и потенциально неустойчивых склонах, изложе
ны в 30,4?,55-60 ] .

3 .37 . Методике выполнения инженерно-геологических 
съемок на участках склонов охарактеризована в работах 
£  22;23*,25}27, гя .2 ,§  2 и гл-5,§ 2J 61] .

3 .38 . В площадь съемки включают весь склон от бров
ки до подошвы и картируют его в маектебе 1:23 ООО. На 
устойчивых и услшно-устойчивых склонах сграничивеются 
полосой съемки шириной 300 н вдоль каждого варианта 
трассы.

В той же полосе с захватом участков подмыва подонвы 
на потенциально неустойчивых склонах принимают масштаб
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З .З п . При инженерно-геологических оьемквх фиксируют: 
высоту склоне абсолютную и относительную; 
экспозицию разных участков;
Крутизну склона в разных частях;
форм:/ склона в профиле и по простиранию;
рвсчлвгтиксвль {выступы .перегибы, лога, овраги, троги

« я р .);,
положение, размеры и форму обнажений (утесы , плоские 

выходы, оползневые срывы, обрывы, срывы ооовов и д р .) ;
строение обнаженных участков, состав, сложение и 

состояние пород в них; трещиноватость скальных массивов;
ручья на склоне временные и постоянные, ах примерные 

расходы на время картирования, положение;
выходы подземных вод, их положение, форма, расходы, 

виды (талы е, ливневые, конденсационные воды осыпей и ку - 
румов, нвднерзлотные, грунтовые и кр. ) ;

положение, занимаемые площади и формы залегания об
вальных месс, осыпей, курумов, осовов, оползней, конусов 
выносе на склоне я в его подошве;

лавнносборные воронки, кары, их положение и размеры, 
плошади, занятые нерастаявшим снегом, льдом;

крупность и форму обломков в глыбовых развалах, ооы- 
пях, курумах;

отепень 88леаеяия разных участков склона и пример
ный состав древесной и кустарниковой растительности;

состояние подошвы склона (наличие прижимов, подмывов, 
обвалов, конусов выноса, осыпей, осовов, шлейфов, валов 
напора курумов и др.) на разных участках.

Отдельные явления изучают, как укааено в литератур
ных источниках, перечисленных в п .3 .3 6 .

Поиски месторождений строительных 
материалов

3 .4 0 . Цель поисков -  найти в районе варьирования 
трассы иля аа прилегающих площадях месторождения отроита-
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льных материалов, оценить уояовия их распространения, 
залегания и транспортирования к трвссе, ээпасы и качест
во и выделить перспективные по технико-экономическим по
казателям площади для последующих разведок и опробования.

Ори поисках опрашивают местных жителей, выявляют име
ющиеся действующие и недействующие карьеры строительных 
материалов, выясняют их ведомственную принадлежность, на
личные запасы, производственную мощность и возможность 
применения ископаемого для строительстве дороги (Обсле
дуют отвалы горных предприятий (шехт, разрезов, карьеров) 
и тоннелей, хвостов заводов по переработке строительного 
и декоративного камня, изготовлению щебня и др.

3 .4 1 . Основные методы поисковых работ -  литологичес
кое дешифрирование аэроснимков, аэровизуальные наблюдения, 
мвршрутная геслого-литологическея съемка масштаба 1:25 ООО. 
Топографическая и геологическая основы зтих съемок те же, 
что и при инженерно-геологическом картировании (п .З Л О ), 
Поисковую маршрутную съемку целесообразно совмещать с ин
женерно-геологическими съемками для сокращения объемов 
топографических привязок.

3 .4 2 . Направление поисков обусловливается геояогичео- 
кими предпосылками нахождения на изучаемой территории с о 
ответствующих отложений. Оно также может быть задано резу
льтатами поискового дешифрироважя азрсснииков: камераль
ного -  до начала полевых работ и полевого -  в маршрутах.

Поиски чаще проводят по долинам рек, выявляя залежи 
песчаного или гравийно-галэчного вялювия на террасах , в 
русле, сухих дельтах, выходы скальных пород в цоколях 
террас иди обрыгах коренных берегов.

6 области развития ледниковых отложений выявляют 
аандровые, о з о ы е , моренные песчаные я песчано-гравийные 
образования и валунные поля.

В горных районах находят выходы скальных пород в 
обнажениях, пиках, обрывах кузст обвальные массы, глы
бовые россыпи, курумы, осыпи и конусы выносе седей на 
склонах и в их подошве.

Маршруты съемки прокладывают также к карьерам, р а з -



резпх, отвечай, местям скоплений промышленных отходов.
При полевом дешифрировании эзроонимков в маршрутах 

уточняют известные и выявляют дополнительные геолого-ди- 
тологическив леш'фррвочкые признаки.

З Л З , Гранкин выявленных месторождений л еска , гра
вия, камня устанавливают но рельефу, видовому составу , 
облику и плотности растительности, обнажениям и отража
ют на вэроонимках и картах.

Если полезная точив перекрыта породами иного состава, 
на отдельных пчоивдях потенциально крупных месторождений 
целесообразно произвести эчектропрофилироввние для уточ
нения Гранин месторождения и электрозондированиа с иеяыо 
уточнения модности вскрыши и полезного ископаемого и поло
жения уровня грунтовых вод. Ориентировочно точки вертика
льного злектричоского зондирования (Ю З) размещают по сет
ке 200x200 ы, я на вытянутых месторождениях (терраоы, овы 
и д р .) по простиранию через 200 м, по ширина через 100 и.
На лучах конусов выноса выработки закладывают и ВЭЭ прово
дят через 100 м (р и о .1 ). В качестве опорам выработок 
используют обнажения и расчистки, отдельные шурфы и сква
жины.

3 .* * . На выявленных я оконтуренных о крупными запа
сами и хорошим качеством материала месторождениях и отва
лах песков, гравия, щебня по сеткам 200x200 м и 200x100 к 
проходят скважины ш всю мощность пслезной кпщиЛосмотрению геояо- 
ш-сгз?сковяка эти ортентфсшоччне дамтки в зависимости от выздяган- 
н со та строения полезной толщи и с оста ш ископаемого в ней могут бить 
изменены в сторону разрежения разведочной сети.

Месторождения скальных пород изучают по обнажениям, 
но в случае необходимости нужно разведывать покровную 
толщу.

5Л Ч , Из всех выработок послойно отбирают образцы 
полезного ископаемого дл" определения гранулометрического 
и минералогического (петрографического) состава песков, 
гравия и щебня. Если песок используется в качестве дрениру
ющего грунта, устанавливают угол его естественного откоса 
в сухом состоянии и под водой, коэффициент Фильтрации 
пь. максимальной плотности. Для глинисты:: грунтов вскры
ло
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Рис. I. Разведка на древ пе и конусе в ы н о с а  как 
ме с т о р о ж д е н и и  песка и щебня» 
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шя определят)? объемную usucy* влажность и пределы коноио- 
т в т ш и  Из обняжвний а рзсчшзток выкапываю? штуфы невывет- 
релого камня по два на каждую разновидность скальных по
род дяя устаковлзиня их петрографического оостава и иопы- 
fsHaft на временное сопротивление слетаю в оухои и водо-
ЙвСЫШЙНОМ СОСТОЯНИЯХ.

Водее подробно поисковые работы описаны в книгах 
[  62 и 6} ] .

Рабогы, выполняемые на варианте* моотовых 
переходов больших и средних рек

3 .4 6 . При изучении материалов ранее выполненных на 
плесе рака гидротехнических, дорожных и других отрасле
вых изысканий получают первое представление о геологичес
ком отроении, гидрогеологических условиях и свойствах 
грунтов участке-варианта намечаемого мостового перехода.

3 .4 7 . Топографическая и геологическая основы инженер
но-геологических съемок, выполняемых на участка перехода, 
указаны в я .ЗЛ О . Кроме того, используют планы масштабов 
1:5 000-1:1 ООО.подготавливаемые топогаодазической группой 
партии, изыскательской экспедиции, и разномасштабные ин
женерно-геологические карты, имеющиеся в случаях, когда
на участке выполнялись отраслевые изыскания, упомянутые 
в п .3 .4 6 .

3 .4 8 . Инженерно-геологическую съеику масштаба ЫОООО 
-1 :5 0С0 выполняют на площади в границах расчетного горизон
те высоких вод в полосе внриной 300 и вверх и 200 м вниз 
от оси варианта перехода. Если вблизи от границ намечен
ного к съемке участка территории происходят оползни,под
мывы берегов, переформирования русла, образуются отмели, 
Косы, осе^одки, на дне долины наблюдаются карстовые явле
ния и имеются заболоченности, полосу съемки расширяют, а 
масштаб укрупняют по усмотрению геолога-съемщика.

При наличии на берегах долины неблагоприятных явлений, 
определяя площадь и масштаб съемки, объемы вдргировочиых 
робот разных видов, руководствуются указаниями, приведва- 
42



ними в пп. 3 .34-3 .39  ( 2 6 ]  .
3 .4 9 . При пересечении оеленооных долин или води седи 

проходят по склонен вблизи от варианте мостового переходе 
и могут угрожать проектируемым сооружениям, инженерно- 
гвологичеокими съемками масштвбв 1*25 000 или 1:10 000 
охватывают область формирования, зону транзита и конус 
выноса селя. Для рационализации съемочных мврирутов поль
зуются отдешифрярованншга аэроснимкеми я проводят полевое 
деиифрироввние.

3 .5 0 . Проводя съемки, расчицнют склоны, коренные бе
рега реки, уступы террас, описывают их геологическое стро
ение по обнажениям и расчисткам, Фиксируют выходы подаем- 
ных вод и измеряют расходы источников, описыввют, зари со
вывает и фотографируют морфологические элементы долины я 
выраженные в рельефе следы геологических процессов, окон- 
туриввют 88нимаемые ими плоцеди, зондируют болота, как 
укеаано в пп.3 .1 5 ,3 .1 6 .

3 .5 1 . Не переходе выполняют злектропрофилироввкие я 
В98 для приближенного расчленения геолого-литьлогвческо- 
го р азреза , установления мощности аллювия, положения 
кровли скальных, коренных я вечномерзлых пород и изуче
ния рельефа этих поверхностей раздала, выявления и окон- 
туриваяия тектонических нарушений, карстовых и мерзлотных 
полостей, линз и пластов подземных льдов я других ново
образований и для выделения не геоморфологических элемен
тах долины отдельных инженарно-геологичеоких участков.

Точки ЮЗ располагают на каждом из зле ментов попе
речного профиля долины по оси и в местах, где не мечено 
заложить скважины(п.3 .5 2 ) .Опорными для интерпретации 
результатов геофизической рвэзедки явятся эти скважины и 
описания обнажений, расчисток и тех выработок, кот-рне 
были пройдена на участке реки при предиеотвовяяаих изыс
каниях (п .3 .4 6 ) .

Методика электроразведки на участках проектируемых 
мостовых переходов описана в книга [6 4  "] *

3 .5 2 . №ййиальное количество скважин на наиболее 
конкурентоспособных вариантах мостового переходе три!
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по одной на берегах вбаизк of неженного уреаз воды и одна 
в русле по фарватеру ила в месте наиосяьиаго современ
ного -раашва -  угаубавнмя, выявленного гидрометрическими 
или геофизическими работами. Коли древний разные, как 
показала геофизическая р а зв ед к а ,  не совпадав? о современ
ным, дополнительную скважину проходят по оси погребенного 
эрозисниого в р е за .

Скзэжийу проходит на глубину; в слабых грунтах -  до 
30 и, песчано-глинистых -  15-20 м, крупнооблсыочных -  
10-15 «, скальных - 5  м, Из каждой скважины послойно от
бирает образцы для определения пределов пластичности гли
нистых грунтов, гранулометрического я минералогического 
(петрографического) состава песков и гравия, петрографи
ческого состава и временного сопротивления сжатию в сухом 
И ВОДОЙ8СЫЩ8ННОМ состояниях скалышх пород. На каждом 
мэтре проходки отбирают пробы для определения объемной 
ш аги* влажности глинистых грунтов, Колонковый керн ска
льных пород извлекают педиком.

Используют значения параметров прочности и дбформа- 
тивкых свойств грунтов, приведенные в[1В 4, прнл.2, 
табл* 1,2,3,»

По горизонтам подземных вод и из русла роки отбира
ют пробы воды не анализ химического состава,

3.53. Подробнее методике инженерно-геологических 
съемок к объемы нвртировочных и других работ на участках 
вариантов мостовых переходов охарактеризованы в источим- 
"•* [  25-,2б,гл.У;2?5б5;бб;И8].

Обследование участков вариантов 
проектируемых тоннелей или заменяющих сооружений

3 .54 . Тоннели, прорез вящие выступы и мысы склонов 
и берегов, называют бортовыми, в прочив -  водораздельными?

^ Последнее дваваниа условно, так как водораздельные 
тоннели не только пересекают седла и водоразделы, но 
могут быть преложены и в пределах склонов.



Варианты распознаний тенттР, в плане и т  гмубтт  
сравнивают в инженерно-геологическом отношении о вериен- 
тащ  глубокой выемки, обхода участке разеваем ой трассой.. 
Бортовые тоннеля могут быть as манены галереями,- fir* обяа- 
явных, лавинных, селевых и некоторых других участках ва
риант пролохеяия тоннаяя конкурирует с варианте*** трас
сирования дороги по поверхности и двухкратного пересече
ния реки, огибающей прижим, выступ коренного берета,исг~- 
тайн.

По трассой обходов тоннельного участке развиваемой 
линией и в местах * где может быть запроектирована глубо
кая выемка, изыскания проводят, кяк спясйнс в т т .5 .3 4 -  
3 ,4 5 . Изыскания ка участках мостовых переходов, внпоявя- 
ют В соответствии с указаниями п п ,3 .4€-3 ,53 ,

3 .55 . Не выступах склонов и берегах во многих слу
чаях имеются обнажения пород и выходы подземных вед, осы
пи, осовы, оползни, пещеры и др. Их описания., оарясовпи, 
фотографии представляют собой материал по геологическо
му строению* гидрогеологическим условиям п резво,тык т  
участке вярианта проектируемого бортового тоннеля геоло
гическим процессам.

В полосе планового варьирования оси тоннеля, близ
кой к 300-500 м, ведут инженерно-геологическую съемку 
масштаба I t 10 000,в на участках проектируемых порталов 
-  до IS5 ООО.Если массив тектонически нарушен, в кем име
ются зоны брекчирсв8няи, ьвденитизаики, сильной трещино
ватости и аакарстовавйости, глубокие кермены выветрива
ния скальных пород, аоиы обводнения, происходят обвалы 
на склоне и подмывы берега не участке варьирования тонка- 
ля, то масштаб съемки принимают 1:5 000-1:2 ООО. Тектони
ческие разрывы, зоны повышенной трещи а свет ости и згкар- 
стованности, обвальные, осыпяые и авкурумлекнма склоны, 
подмыввешеберега, подлежащие детальному m ptnp '^nnm * 
можно выявить заранее на аэроснимках,

3 .5 6 . Если обнаженность участка для указание* s  я . 
3^55 детальности картирования недостаточна, применяют 
геофизическую разведку. Она позволяет ъ нерве* прнбди-
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Xtihitd уе?йй авлгьусловия залелмии а порядок напластова
ния sops'/,, характер тектонической наруаенноотк, трецино- 
B9tocfK> saHepoTpasHKcarrf е сбао̂ -ааянспг.! пассива, поло
жение збя дроблений а кври&яо* зцва^рквааия, мерность 
оскс.'втлх oTjc^avtX, ’:аз*яп1Сргзввдку используют для кар- 
Тйройнкй Н’эаМслтрккаяйк' о;; */»йзтк«е разновидностей из- 
веряа.-йшх ■ гс.>->;.

‘%тсдч:::к -еЬ;со?;<£.аз?аГ;Ка азк-гяня в источни
ке* «.

Й*л пчохоб о^:.й*ркк6пти участка (оедяв, пояо- 
j : пдйторйразшз водераздд#», мессиям, с л ожен- 

т * :;Ы ъ щ а ъ $ *т  дороднее,'к /.*р*Кзккенбршй-гвоаогической 
оъэнко'я скйатгэйют часта Походов не дневную поверхность 
пород , в'. Которых агйдгогвгаетзя /йреггоклп в в риз нти про- 
ектируайогс ? ушла. X удаленным ст •участка варьирования 
эытеодав Прск-тадивам? опеялзльйые ватеру та инженарно-га- 
ологачвейох а-в««кп малдтабв 1:25 CGO, s нэ местах выходов 
ныподвлыт йдсчаднуо съемку-w oafatfal: ГО ООО и геофизи
ческую равнадну.

5 .5d. Для интерпретации рнгсучьтотсв геофизической 
разведки г. • . .гс* „яаннк! параметрических измерений, 
Beinoft!iH3cfc>, „•) имеаадахск йяй расчищенных выходах пород. 
Воли же л* ::С‘5:язоЬгя от него обнажений нет,
по оси .вер i . т.та тоннеля в - местах .проектируемых порталов 
проходят наглубину его заготения плис ь и два скважины.
В случай, Kprfts вчркаат •пересекает овраги, по тальвегу 
одного из них, белое глубокого и блике расположенного к 
нейтральной части намечаемого тоннеля, закладывают третью 
скважину.

В скза*айах яроводат алактричвокий, сейсмический и 
те р «И Ч а: ; КЙ й КГ р О Л В * .

3 .оо, Из скважин пт п^но, но не реяв чем на каждых 
двух «трех про ходки отбирает образно грунтов для опреде
ления:

пределов пластичности,'ь-бь* не?! массы .< влажности 
глинистых грунтовi

грпну л го0 три ческого и минералогл ноского составов



rtOT3T*VX7S|
петрографического состава дресвы* щебвя* гравия, 

гальки;
петрографическое сготяво к временного сопротивления 

сжатию в сухо» к водонасн%*нас*; ссстоявият скальных и 
пояуекзяьных пород,

Колонковый кера океявных и пглуохв зьных пород егби -
Р8ЮТ ИЗ ОКВ85ШЙ ЦвЛИКОМ.

Из каждого ветречаяного выработками водоносного го 
ризонта берут пробы воды на зда.т*з химического состава , 
осуществляют опытные откачки для устековггения козФ'Ы ш- 
ентов фильтрепик водоацещаю&их пород % so до обильности 
водоносных горизонтов в acme зеленная- тоннеля*

3,60* Вели й8 плохо обнаженном участке о тсинельным 
конкурируют варианты предо леям и. галерея пли вскрытия глу
бокой выемки, в точках максимальной г*уб«№ заложения 
этих сооружений и на пересечении более глубокого логе, 
оврага закладывают скватины не глубину проектной отметки 
ПЛЮС 2 Нш

Все остальные рвботы выполняют так же* как указано 
в пп, 3 ,5 6 -3 .5 9 ,

Полевая явжеларво-гег.логическая
документе

3,61. В пропесса проведения различных полевых работ 
собирают материалы и составляют'документы:

комплекты отдешифрировзнккх взрсснимкоэ и перечни 
девшфровочкых признаков по району к участкам изысканий* 

рабочие карты фактического материала с нанесенными 
на них вариантами трассы# маршрутами азревиауальнк:; об
следований, наземных инженерно-геологических.-съемок и 
поисков, точками наблюдения, выявленными месторождениями 
строительных материалов и грунтов* карьерами и отвалами;

журналы: аэровизуальных наблюдений, инженерно-геоло
гических съемок и поисков, геофизической разведки резных 
видов, зондирования болот и залете» слабых грунтов, су-



р ы т* '*  опытных откачек воды;
обка*зш»8 и выработок, точек ВЭ8 и гоофи- 

впчъзхгл  n a p * * m p к ч есякк  изм ерений;
btsfiW анализов й иптгтанай грунтов ш пород; 
гиаыш -л результатами анализов химического ccork-вв

»сдъ\
3 . 6Н* Дтя ссюта-влепая каталогов выработок следует 

обр'еоат^вй гь Генные по сгепиалько о оставляемой програм
ме т  Э ;-М, • &»цлнч еист^уотйзирует материал распопе гая 
?тс/ яо тнрд? ‘том строго в порядка пикатаха, километража* 
отояне-х уэгилтр'~ьагх ходов а т .п . Это облегчает псдучэ- 
ийа о yrroft 3 дчякый момент информации иа всей совокуп
ности мзТар'ЗфОЗ разведки, ЭВУ следует применять п н  
сяз?евл*ьгкч йагчсго* обнажений, точек 338 и т . п , ,  но- 
поя&ау*. и*^^г гсз опыт, •квпражер Лингипротрансв.

$.63* Эри обработке полевой документации ракомзв- 
дузтба петьаоватыая работами [2 2 ,7 0 ,  71-73] *

иатерздлы, используемые з хода 
проектных проработок

З .# к  Гг» и проектных проработках составляют инхзавр-
ио-г9 ГДОГичес'зу11 корту района изысканий в масштабе 1:25000  
0 нянг'^н ннж  пв кзй взрияйтв'ки. трвоса, месторождениями 
И кар;и »>*#;* строительных материалов (приложение 2 ) и 
жарты бала* крупных масштабов (1:10 000-1:5 000) для 
учааткез со смс*яыш5 условиями , мостовых передодез и 
тоннетъкит парасечвйкй , предогеэдяю? ведомость ?*есторон~ 
д^йнй'.отргйтедьнкх матерчвлев с укгзвниом местонахождения, 
эя.агчйов й. качества- «слезного ископаемого, горных усло
вий РОТу̂ бОТКЯф

В спзпнздьяые графы продольных профилей по срявик- 
жзомы'ы t  рняптэм. трассы вносят информацию о порядке нап
ластования, составе и состоянии грунтов, положении уров
ней подъемных вод, распространение различных геологичес
ких явлений,

Оо участка* «сотовых переходов и тоннельных пересе-

43



чеиий, сложным в инженерно-геологическом отношении, сос
тавляет колонки выработок (приложение 8 ) ,  геолого-ли
тологические к геофизические продольные ж поперечны* 
раврваы.

3 .65 . В проект вкавЧаят раздел обпей пояснительной 
вапиокк по выбор; оптимального положения траосы в от» 
дельные инженерно-геологические аапиохк в разделы по 
земляному полотну, искусственным к другаы вооружениям; 
участвует в допоавательаон камеральном траосарованав по 
крупнокаовтабным (1:10 000-1:2 000) картав и составляв
ш и взыскателями топографическим планам о пеяье уточне
ния положения принимаемой треооы по идиеяерво-гвеяогк- 
чвскиы условиям.

Глава 4 . ИНУЕНЕРНО-ГЕОДОП'.ЧЕСНЯВ ИЗЫСКАНИЯ ПО
ПРИНЯТОЙ ТРАССЕ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ПРОЕКТА 8ЕПАЯНОГО ПОЛОТНА

Исходные материалы к требования

4 .1 . Для выполнения внкеверно-геояогкчесхвх взыс
каний к техническому проекту новой желеанодорсжяой ли
нии в составе технического ведения ва работы по принятой 
трассе и ее меотным подвераантам, отделу инженерной г е 
ологии должны быть представлены следующие материалы:

карты васятабов 1:25 000-1:10000 о нанесенным* ва 
них трассой к ее местными подввряавгемв;

продольвыв профили по трассе и «в Подвариантвк в 
горизонтальном насвтаба 1:10 000 и вертикальном -  1 :500- 
Т:200;

карты к планы иаоатабов 1:5 000-Г:2 ООО мест индивидуаль
ного проектирования земляного полотка, участков со сзсж- 
вш г инженерно-геологическими условиями, мостовых пере
ходов; тоннельных пересечений, паодадок раздельных пун
ктов я рабочих поселков, месторождений грунтов для а о з-  
ведения насыпей и строительных материалов, подлежащих 
разведке и опробование;

профили по осям проектируемых малых искусственных
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созружений я тальвегам догов масштабов 1:200-1:100;
псягвреччыо профиля наоштяоа 1:200 в-иествх инди

видуального проектирования аеаяпвого полете* я яв плодад- 
хзх проечтирувгого путевого развития па раздельных пунк
тах;

продольный гфофалв по трассам водоснабжения, кана- 
лизаади, алаитро- в теядосз8бадняя, СЦВ а саней я других 
вояку шшвадй, положение которых установлено, в горизон
тальное мнсхтебе 1;Ю ОСО -  1:2000 я вертикально* -1;50£Ю 
I :2 0 0 0 |

схемы рвыивйвияя крупных производственных, вдиаяя- 
етрвтижных, обиаотвецннх в вялых зданий к сооружений, 
похедавие я пэ рпметры кона тру кадя которых определены.

В процессз изысканий к разработки проектов профили, 
поперечинке, планы по участка» с «задняя трассы и проек- 
тируеюх сооружений получая* от топогводеанческой груп- 
ан вкопеднадв иди партия.

4 ,2 . Ж ля орптнтяровкя на местности в возможности 
толпой привязки в плеве я по знсотв точек всех выполня
емых апхенерно-геопогичаоких работ приняту* трвссу и ее 
азотные псдзаряянты следует выносить в натуру на асам 
протяжении.

Ййжеварио-геояогячвокие съемки

4 .5 . Вдоль траоон я ев вастйнх подваряантов в поло
се ииряной 300 и выполняют инхезаряо-геологшческув съем
ку иасжтабз 1:.Ю 000 с цель* датвяиаапяи результатов съем
ки каситеба 1:25 ООО, проведенной при выбора оптималь
ного положения трасой.

йвжвкерно-гзол о тч е е  кие съемки более крупных мас
штабов, так ке как а на перво» атапе квыоканий в стам и  
•сехяяческого проекта, проводят на участках со сложными 
условиями, иостовых переходах, Тоннельных пересечениях 
в , хроме того, в вестах индивидуального проектирования 
ее мд я а ого полотна и на площадках проектируемых станций.

4 .4 . По результатам оъамок на каждой пересекаемом
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трассой геоморфологической еяементе выделяет инкеае*;Уо  ̂
гвологичеокка учестня, xspeктирвзуадлезя более &>м ktut* 
выдаржзиныш! особенностями геологического строен#** я 
гидрогеологических уочовкй. Для скоктуривеаа* учееткок 
используют отдбаяфрйроаенаыа еэрэзкпкквt я*, де нения * 
с со та вв й плотности растительности , микрорельефе § Д |Л _ 
гае шсауэяьн&е првзнека.

В. качестве призеров можно привести сяеду»у,яе хь%ь~ 
яерио-гоологлчеоаие участки:

Г. На.поперечном оеченкл террасы долаш* крушзой 
реки (рио.2)

в тыловой приаоБ .ой чести террась* sauerse* сугднв- 
*сн кягкспластичной ковсшстзягшя, содержащие грунтовые 
воды, которые питаются подееинияй водеми прквегеюнего 
склона; выходы подземных вод по линий сочлепекгя склона 
а террасы образует мочажины к зебсяочелвость;

средняя честь террасы сложена сугяянаэгл тугоплес • 
тачной ксксиатевции, подстилаемы#* водоносные цепк^м*;

крвевая террасовая полосе, обретенная к пойме до
лины, хорошо дренирована, сложена яегккш* полутвердыми 
сугяязкзшз, а в кшжвей чести -  мвловявхными песк ам .

F« o.2 . РВЕ»8ДК8 основания вясипя, проектируемой 
кв террясе долины
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с. В радиальном сечения конусе выноса селя (рмо.З): 
в горповаие конуса залегаю? мелкие'Глыбы и щебень;
средняя несть конусе сложена песком с примесью щеб

ня я дресвы;
не пармферия конусе распрострзнены пластичные 

супеси с линзами мелкого водоносного песка; по линии соч
лене пая конусе о террасой доливы, на которую он открывает
ся , выклинивание грунтовых вод обусловило появление за
болоченности в мокрыг солончаков -  тогреков.

Р«с,3. Радиальное сечение конуса выноса 
селя яя участка глубокой выемки проекти
руемой в его оредией чести. Схеме разведки

3, По радиусу осыпи (рясЛ ): 
в вереине песок и дресве с примесью щебня; 
яя периферии мелкие глыбы, щебень, пересыпанные 

песком.
Коли по результатам съемки масштаба Г:Ю ООО границы

отдельны! инмеяерно-геодогичеонйх участков провести труд
но, ее мвейтяб укрупняют, стремясь нащупать выявляемые 
контуры карт*ровочными выработками. При слабой обнажен
ности картируемой местности целесообразно поставить влек- 

ропрогйлирсваяие на небольших площадях вблизи предпола-



гае пых границ выделяемых анкенерно-гвологи веских участ
ков. Положение границ уточняют по иамеьвнням электроирс- 
фа ля.

Расположение сх$а* 
жим и шурфо$

1 г  j  ц $

Геоморфологические
элементы

Ус п о хо и Ш а л а  Осипе Терраса

И н ж е н е р н о - геоло
гические участки i г 3

Рио.4 . Радиальное сечение устойчивой осыпи 
иа участке проектируемой вывмаи. Схема 

разведки

Работы, выполняете иа участках с 
несложными инженерно-геологическики условиями

4 .5 . Для возможности построения геологического р еа - 
реав каждый инженерно-геологический участок следует р аз
ве деть ка менее чем двумя выработками, в число которых 
входят шур^ы, скважины, раачясткх и обнажения, в той 
числе картировочныв выработки, пройденные ври сьемхах 
ыаонтабов 1:25 000 и 1:10 ООО.

В пределах габаритов проектируемого земляного по
лотна число скважин может быть небольшим при совместном 
их ааловеми В основании насыпи и искусственного сооруже
ния, группы наоыпей или выемок, располагаемых на одних и 
тех же инженерно-геологических участках. На рис.5 видно, 
что для проектируемых вблизи сопряжения силона с террасой 
долины (два участке) двух насыпей н искусственных ссору-
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;С "Й? ft Hfi выступе склона — выемки можно ограничиться 
'•Ф̂ ХОДЛОЙ Всего Ч-ЗТЫрОХ СКВ8ЖИН, ДОПОЛНЯвМЫХ при.необхо
димости вертикальными электрическими зондированиями для 
УУочкейин п<>лг/*з.'!«я геологических границ.

Для изучения строения сухих древних террас, сяужв- 
осйоьзчичм проектируемой насыпи на протяжении не бо-  

я0* 2(Ю ш крждаятирп наличии выраженных крутых уступов 
террпс бдегодяря их расчистке число прочих выработок вго- 
Жйс снести х пв обходимому минимуму (рис.6).

I - I р
hb* ак!?*п<-ч уу'-----—---

? -  ̂Трепня ка&-
„&*&*,** t

\ tvvectctte

Г* a.

f
o

Зтарз.п
-4-

Д^ж^чсигрТ' j”  
if-oscttf*?*- I 
чье yvtKXbr'v ]

Uve**'*?  I *«*•*—vesper a

t

?to-V6* Разводка основания насыпи, 
проектируемой на пересечении долины 
хеки,при наличии выраженных уступов 

террас

В более сложных случаях в основании одной насыпи, 
массиве, прорезаемом выемной, может потребоваться зало
жение двух-четырех выработок, не считая расчисток (см.
р я с .З  Л ) .

Выработки следует закладывать на оси трассы и иопе- 
ръчпикьх к ней а маете, где проектируете откосы земля
ного пелетвя достигают максимальной высоты, п не участ
ках выемокt грома того, и в местах пересечения тальвегов
оврагов.



Рис.5. Размещение выработок по трассе.Проектируется лае насыпи,
две трубы и выемка!

а- план участка; б- геолого-литологический продольный профиль 
в- поперечный геологический разрез по месту размещения сква- 
аип 219-218

Масштабы! плана 1:10000, пробили-горизонтальный I jJOOOO, 
вертикальный 1:500, поперечника 1:1000



4 .6 . Глубину выработок ж еонеаавик проектируемых 
иаоыпей (полуьвеыпей) приникают* в грубообломочни* грун
тах -  2и* пеочано-гяиннстых -  равной одной четверти вы
соты насыпи, во не менее 2«; слабых -  равной половине 
высоты насыпи, но не менее 2».

Не нулевых квотах выработки проходит до глубины 
проыерзаная в данной рейене грунтов под оголенной от 
снега поверхностью, Учао тки ааложекия вивкок разведыва
ют до проектной отнатки плюс глубина проиервания грун
тов в основании вы вики (полувыешеи).

4 .7 . Ив воех выработок о каждого натре проходки 
влажных пеоков к глинистых пород воах консистенций, кро
на твердой {определив ной визуально), отбирает пробы в 
бекон для анялиав влажности в полевой лвборвторяи.

Послойно, но на реже чей us хвхдиг 2 к проходки 
отбирает образны для определения гранулометрического и 
нинералогического (петрографического) аоставв пеоков в 
гравия, пределов пластичности и объемной кеооы глинистых 
грунтов.

Для участков проектируемых выемок устанавливают, 
кроне того, углы еотеотвенаого откосе вскрываемых пес
ков в оухок состоянии и Под водой.

Если материал на выемки нужно переместить в ввеьшк, 
определяет максимальную отекдартвую плотнооть грунтов 
при оптимальной их влехности.

Сферы воздействия ввилиного 
полотна на массив породы и выделение в них 

инженерно-геологических пяемекгов

4 .8 . Для проектирования вежливого полотна о отно
сами высотой более 12 и, наннвае.^х насыпей, выемок, 
разрабатываемых способом взрыве и аекрывеюцих «нгкоплес- 
тичаые глиниотые грунты и водоносные горизонты, выпол
няют расчеты устойчивости [ Ш ,  п .4 ,2 ] .

Исходными для этих расчетов являются обобщенные 
значения прямых показателей свойств грунте, к которым
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относятся объемная н асев , модуль обжей деформации, оцеп
ление, угол внутреннего трения ,угол естественного откоса 

{для песков)»  некоторые другие характеристики. Обобщенную 
величину получает оря статистической обработке выборочной 
совокупности честных значений показателя, относящихся 
только к отдельно взятоиу инженерно-геологическому эяем ен- 
T J , захваченному сферой воздействия ооорувения (в  нвием 
случае выемки или# яасы пи),

4 .9 ,  Под ивжеяерно-геологнчеокямя элементами следует 
понажать генетически однородные пласты, линзы, прослои*
в пределах которых значения индивидуальных показателей 
с о с та в а , сложения, постоянна я свойств пород носят сл у 
чайный х ар актер , т . е ,  нх изменчивость в пространстве не 
по/'Чвйпется какой-либо выряженной закономерности [2 0  J  .

Сферой воздействия земляного полотна на основание 
можно приближенно считать толщу мощностью, равной одной 
четверти высоты насыпи или глубины выемки, но не менее 
глубины промерзания грунтов под оголенной от снега повер
хностью в деянс* районе я ве монее 2 в с учетом влияния 
яагрузкя от подвижного состава  и напряжений, возникающих 
в подошве откосов после вскрытин выемки. В откоевх выемок 
эта сфера захваты вает глубину промерзания грунтов.

Как правило, выделяемые визуально и по классифика
ционным показателям  (грвпулом етрческий состав и плотность 
песка н грави я , пределы пластичности и консистенция гли
нистых грунтов) пласты , линзы и просяси грунтов из-гзэ от
носительно небольших размеров сфер воздействия земляного 
полота? представляют собой отдельные инженерно-геологи
ческие элементы.

4 .1 0 . В пределах соразмерных со сферой воздействия 
земляного полотна геоморфологических элементов (вебояьяие 
осыпи, конусы выноса, мяейфы, поймы ручьев и д р .)  по н ап -

• -'чяю онооа может проявиться закономерная изменчивость 
« ,  сложения, состояния и свойств отложений. В этих 

случаях Выделить инженерно-геологические элементы н ельзя .
Закономерная изменчивость, например по грануломет

рическому составу пескя или консистенции глинистого грун
т е ,  межет быть обнаружена не всегда . Для ее выявления



целесообразно производить в массовом порядке непутевей 
грунтов в обнажениях, с поверхности аеила, в стоиках я 
на дне шурфов, на кернзх иидропенатр?пае": ударным* 
пенетрометрами системы Яенгипротрвиса [?Ч J паи главли ве
емыми -  конструкции ВШИ гидрогеология и инженерной гео
логии [75 , гл.ГУ] я др. Если глубины погружения конусе 
при одном усилия или усилия при одной глубине вдавлива
ния конуса во многих точках изучаемого пласта, линзы, 
прослоя остаются примерно одинаковыми, то эти геологичес
кие тела представляют собой отдельно ввитые инженер»о-ге
ологические элементы.

Более подробно методика выделения ннжеяерно-геоло- 
гических элементов в сферах воздействия сооружении «вло
жена в работах [2 0 ,7 6 ;? ? , гл.П, 237]

При предварительной опенке слой можно считать одно
родным, если предельные значения коэффициентов веривши 
в процентах не превосходят для удельного веса Г, объем
ной массы 3 , влажности грунте и пределов раскатывания я 
текучести. 20 [7 7 ] .

На более поздних стадиях изысканий критерием выде
ления слоев, представляющих отдельные инженерно-геологи
ческие элементы, может служить коаффипяевт однородности

к» 4,
где б -  среднее квадратическое отклонение показателя^ 

й -  абсолютная величина максимальной ревности сред- 
негоТ  к крайнего Хк,^минимального и максимально
го) аначений объемной массы, влвжяоотж я  преде
лов пластичности.

WОднородны* является слой,у которого , KW | К 
я KWpкаждый в отдельности составляет не менее 0 ,3 3 , 
а их сумма,или общий коэффициент однородности, -  ие ме
нее 1,33 [ 7 7 ] .

Грунт может очитатьоя абсолютно однородным, напри
мер н отношении сжимаемое та, если деформации честей воо
ружений, располагающихся ие разных участках одного к того 
не олоя, отличаются кв более чем не погрешность самого 
расчете этих деформаций [ 7 7 ] .



ilfisi fHionusu оуи.оайкий по .|радгдьним.состояниям слой 
$щ\ав йийвт ечи гегД я ьооадюжна ■ однородным ..Н'.оЛЯпиткии 
'в&шз'емой та , . ' 'еегш > а  рак «а раотакм грунта йаиэшштон s  
пределах .(о* средних-значений): объемная маооа ± 0 ,1  /  J 
коэфойЦйбнки поркцосвй' к ожпызяиоота «м доздхввю ю  
t  С,05 ( I  * £ ) : й + 0 ,0 5 а ;  модуль деформзвди t  0 ,1  £  » 
одегишшй ± ОД С; угод.внутреннего хренин £ 0 ,5 °  С?73 « 

Если ука&аняар поедали будут ирашории, so вившие 
о д н о р о ги ! ко -SaSyaBbUriM г’ркаааиан олвоа ( УЛ0й, Линза)., 
выдодвканй :•/ прзцееов разаедки,  доляв;н быке расчленен на 
вгжЪшш ишм нвряо-?в ологические элвмвн*ы.

н«обходимые объема опробований и методика о*а*ио~ 
**,ч;8Ко;! обиеботая Данных для получения. Обойден
ного значения'кривого поизйагвля евойатв грунтов

4 Д 1 .  Д й  рССЧбТбХ УОГОЙ'ШВСЗ’гК ИНДИВЙДУвЯЬИО пробК -

fiip’/o кого ай данного под of не на стадии технического проетс- 
га 'пояниийрт 'пайокноогь' исходим* двиних ив нихв .0,3
!?аК8Й !!ЗДОМ.‘;Ое1Ь — ВВрОМНОСТЬ. ТОГО, 410 ОбобЩвНИЫЙ пря
мой -поквзегако свойства грунта, полученный по ограничен
ной выборка, оишчвв'тбя от истинного значения, установ
ленного при статистической обработке генеральной ооаокуп- 
роста частных величин, не болев чем на 10%,

Для достижения наденнооти, равной 0,9,нумно статис
тически обработать на алией 20 частных значений прямого 
йоказараня. 20-25 определений ракомакдуют и другие иссле
дователи.брянеиительна к реочагам при проектировании раз
личных оооругения C?sQ ,

4.12, Методике статистической обработай экспаримен- 
гялычыу. данинх описана в работах [77, 80, 81, 83, 87,
184, арил, I , 2373*

Определений прочности грунтов
4.13. Перлмвгри прочности грунтов использую! а рас

четах устойчивости индивидуалы!о проецируемого Земляного 
полотна (п , 4 .8 ) , при назначении крутизны,откосов, рзз-



меров бери и т.п* Определение этих параметров т^.одит в 
числе задач йихвйернэ-геологичеоких изысканий*

Поочкость rpvimni эпвизит о ,  многих условий, но л  
нерву*» очередь от с готовя состояния и олш^иия гоунтн,  
характера его мелсч&стич пых связей* обусловленных яриисхпж-.' 
дением, возрастом, фациальной прйнеддежнестью и положа-* 
нием в разрезе отложений, У отдельно взятого грунта проч
ность изменяется в ззвйсикости от изменении, его платное*** 
влажности, текстуру и гараж е иного состояния лрк взви ко-  
действии с различными сооружениями и в розных условиях 
работы в качестве основания, среды или материала земляно
го полотна.

'4.14. В табл. 2  охо рек терпя огоны виды прочности о т в е 
чающие естественному или .измчнзкнеиу инженерны1* . идей- 
ствилм сложению и состоянию грунтов* и указаны области 
уч8га этих видов в расчетах устойчивости,земляного полот
на.

^.15» Испытание пп сопротивлении сдвигу должно мо
делировать взаимодействие грунта се строящимся сопру .рени
ем* При современных'высоких темпах вбзведегшкч земляного 
полотно глинистые грунты не успевают к икс о лид и роля твоя 
во время строительство. Поэтому основный способом опреде
ления прочности грунте? является кеконослидиргтонно-ьед- 
ревизованное испытание на стфотивдвяке сдвигу в приборах 
плоскостного среза или по закрытой системе в приборах 
трехосного сжатия.

Проектам может битъ  предусмотрена консолидация грун
тов основания насыпи, возводимой в замедленном темпе.
В таком случае выполняют, консолидированао-дренкрованный 
сдвиг образцов по методике, регламентированной- 
ГОСТ 12248-66, для определения ожидаемой прочноети гли
нистого грунта.

Некоторые методические рекомендации по определению 
разных видов прочности грунтов для раоч&тв устойчивости 
при индивидуальном проектировании земляного полотна при
ведены в табл. 3.
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Т а б л и ц а  5

--------------г
Вид прочное- Исходные условия испытания гругть Время про- |  Нагрузки, обжимающие гр-,нт во врой» ндсжеде- 

( пия испытания (ориентировочно)
зая

ГЛ грунта с л о ж е н и е С СО Г t  а Е к е ведзяия ис
пытания, 
___

т Природная Природное Естественная тугоплзстячная, полутвердая 
и твердая консастояниа глинистых грунтов, 
песчаные грунты плотные и средней плотнос
ти

40-5С Проектная нагрузка на основание и лргэелдтое 
давление в .массиве, ограниченном склоном *лш 
проектируемым откосом, £ I  кгс/см2

П Контактная Природное с поверхностями 
контакта

То жэ. Если по повепхностлм контакта в 
массив проникает зс-дз, образец испыты
вают в водном окружении

40-50 Природное давление в массиве на контактагЛ 
поверхности и вес проектируемой на салоне на
сыпи, — I  кгс/си2

S

1У

Возникающая

ж В И

Образовавшееся в аэссизе и 
на аго .поверхности после 
промерзания, оттаивания» усад
ки и набухания грунтов

То 29

Текучая, текуче- и мягкот-язстичнав консис
тенция, всдснаоьщениз оттаявших распученных 
глинистых и п-зсчанкх грунтов

Мягко- и тугоплзстичная консистенция, по
вышенная влажность набухших или оттаявших, 
но нервспученных грунтов

1-5

10-15

0 ; 0 ,5 ; I  кгс/см2 : проектная нагрузка на осно
вание t  0 ,5  кгс/см2

Проектная нагрузка на основание * Iкгс/см^. 
Природное давление в массиве- ограниченном 
склоном или откосом, 1 I  кгс/см^

У Приданная Насыпь Твердая, полутвердая и тугопластичная кон
систенция, 1зй ая  влажность грунтов суще
ствующего земляного полотна

40-50 Бытовое давление в насыпи на интересующей 
проектировщика глубине с учетом поездной наг
рузки ± I  кго/сц2

У1 Задеваемая Нарушенное (паста) Полутвердая консистенция, влажность, близ
кая к оптимальной, плотность, заданная 
проектом и близкая к максимальной

40-50 Битовое давление в  проектируемой высокой 
насыпи плюс нагрузка от нодзигного состава
* I  КГС/СМ2

УП
.  И „  R _ Предварительное уплотнение или набухание 

грунта под одной нагрузкой
40-50 Бытовое давление в проектируемой подтопляемой 

насыпи плюр нагрузка от подвижного составе 
± I  кгс/см2

У1 Ожидаемая Измененное нагрузкой Предваоитзльнсе уплотнение или набухание 
под нагрузками, действующими при сдвиге, 
при естественной влажности или насыщении 
грунта водой

По ГОСТ 
12248-66

Проектное давление на грунты основания плюс 
нагрузка от подвижного состава ± I  кгс/см*-



4 .1 6 . Испытания выполняв?, полъвуяоь * основном при
борами плоскостного сдвига. Крока того, при всш таняях 
по елеизы Ш и 1У (о н .таб л .5} при иенялт приборы трехосно
го статен , используя католику “закрытой аистаиын , когда 
плотяоогь и влажность грунта на изменяются во греки опыта.

Испытания глинистых грунтов текучеЯ, текуче- к мяг- 
копявотнчной консистенция лопастный* установками в масси
ве также првдотввяявт неконоелидировзнно-недренированный 
сдвиг и близки х испытаниям по схеме Ш (о ы .таб л .З ).

Более подробно методике испытаний грунтов на сопро
тивление сдвигу описана в [ ? ? ,  83-86, 88, 89^ •

Испытания грунтов учвстков выв моя, проекти
руемых в массивах с наклонно 8вявгввгкми 
пластами а плоскостями трещиноватости пород

4 .1 7 . При подселении выемкой пластов грунтов или 
трещин массива, наклоненных к оси полотна, возможен сдвиг 
по контактным поверхностям (р я с .7}. Для определения кру
тизны устойчивого откоса или расчета и конструктивного 
оформления поддерживающих сооружений необходимо акать 
контактную прочнооть, усмневлявеемуп в испытаниях по 
охаме П (си .табя .З ). Образец грунта помещают в кольпо при
бора плоскостного среза так, чтобы плоскость контакта сов
падала о проревью обоймы прибора. Сдвиг выполняют при ес
тественной влажности грунта или полном вод#неоыщенив об
разца.

Изыскания на участках распространения 
скеяькых пород

4 .1 8 . Инженерно-геологические съемки в районах рас
пространения скальных пород выполняют так же, как и в дру
гих условиях, но большое внимание уделяют научению текто
ники, трещиноватости пород и корм ах выветривания, ф отсг-
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Рио .7. Варианты разведки при проектирования еешшного полотна на косогорах • 
и к скальных пассивах:

а -  при на давни пластов пород в оси проектируемой выемки; б -  при падении 
пластов пород в основании проектируемой васьши; в -  на участке массива, 
сложенного плотными гранитами; г -  продольный профит, гранитного массива, 
где проектируется выемка



рафированив обнажений,изучение явлений Сортового отпоре.
Кроне упомянутых ранее источников по методике прове

дения кяжеяерно-гводогичвоких оммок (ем.гл, 5} рвкокекд- 
втоя польз ова твоя работе ин [ 90-973  .

4 .19 . По опнсввякк обнажений уотавввхивеют примерное 
геологическое отроение и новообразования в скальных мэооя- 
вах отдельных янжвнерно-геояогкчеоккх участков районе йен
ой» ний.

Если скальный масонв сложен породами одного состава, 
не расколот тектоническими тредаяенк и пв содержит глубо
ких карманов выветривания, р$8ведыь8вт только покровные 
отложения до кровли прочной невнветреяой сколы (сн .р к о .? ). 
Из обнажений отбирав* а туфы раавсвкдйсстэ? свежих нева- 
ветрелых скальных пород для определения кг петрогрвфяйес- 
кого состава, объемной кассы и удельного весе, пределов 
прочности при пая тик в суток и всдонесыхееисы состояниях.

4 .20 . При величия в наоснае толщ я пластов скальных 
пород разного составе для установления геологического рев- 
резе на оси трассы, а при кооогорнооги * наклонах пластов 
на участке и ва поперечниках к ней бурят сквакавы чвреа 
20 к до проектной откатки вуеккг плюс глубине проке езашш 
пород под оголенной от снеге поверхность» в районе взыс
каний, навлекают полный керн колонкового бурения и ив не
го берут образны для определения упомянутых клаоснфикапк- 
онвых характеристик всех разведенных равксгидностей скаль
ных пород.

4 .21 . Для целенаправленной разведке взрукеняых мес- 
оивов скаяышх пород, определения мест раемещеавя сква
жин, их необходикого количества цеяесообрааяо предкернтеяь- 
но выявлять положение нарушений электро- и сейскзрсзведкой.

Годографы и аномалии на зяентропрсФилях указывают, 
как правило, на наличие в определенных местах зов повы
шенной трещиноватости, участков брекчироьеяия в ыаяонк- 
тизацаи пород, кариввов выветривания,погребенных трещин, 
рвов, коридоров, блоков, отторженпев, останцев оТсезания
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h.ZZ. 3 етиж «вагах разведочную сеть огувдв*. Пример 
■раопоясжежжя выработок ;у вон дробления пород покааан на
р ао .З . (’ ггзвуаны преходят до проектных отметок пяво «губи-

прокьра&йяк*

! .»*,.**«*> £

'■а*гк.т*#р*'р ’ 
■ T*i*w ’

Л \ ¥ ~

Рво.З, быочха а массиве, расколотом тектояичеокти 
трвакяака. Схема разве дкм. Йяаеяврно-геодогические 

участий!
Г -  толда крутопедявздж ядвотов известняков; 2 -  вона 
дсоблевня из-контакте толщ известняков и пвочвников 
{тектскичаззяп сдви г);3 ,5 - Теяая кругoneдающих наве

тов песчаников; 4 -  вона разлома с брекчией

Заработками окоятуривавт вовообравовавия в сфере 
воздействия проектируемой выемка яе мвосив пород. Каждое 
варуаеяа* разведывав? ке кевее чем двумя выработками.

Схячыгы* породы опробуют, как укааено в п .4 .19 . Ив 
еоа "дрвблеякя и яврмепов вызетряванкя яввлевввт обрвацы 
гляклотыт., песчано-дресвяных и яебеяиотых пород д«я оп- 
ряделеяин их веыенплвтзряых хврвктериотак (влажность, 
обьемвап квась, пределы коксяотвнтм, грввухомвтричвекий 
а по?рогрэ*йчес2йй осотевы) послойно, но не реже чем на 
жаждем метре вскрываемого paeneea.

* ,? $ ..Кохи выемку в ск атом  меоокве вамечено рав- 
рбйхыодтъ с при меке кием взрывов,щнящя? детальную сейсморазведку. 
Оквй*и!ы проходят до проешпой отметка плюс глубине промеразаия;иэ 
каждой ■выработка1 и азлякао? пинай колонковый керн, подсчитываю* 
послойно число расколов (трещав, контактов пластов), при
го д я т ся  на Т и керна, Подвергая результаты подсчетов 
статистическое обработке, подучает обобщенное значение
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показателя равдеявннооти пласта, толп* иле всего охваты
ваемого выемкой у'.оотке массива окаяьннх пород.

4 .24 . Кроме кдвосификаадоиных я прочностных характе
рно тич скальных пород (п.4.19) определяет их твердость по 
внедрение стандартного втайне и скорость прохождения сейс
мической волны [68, 96, 9?, 98] .

Научение маооинпв легко выветривавшихся 
при вскрытии пород

4.25 . Н легко выветрнвавадшоя при вскрытии выемке ми 
окедьным породам относят аргиллиты, алевролиты, мергели, 
мел, трепал, большинство сланцев, песчаники as глинистом 
в глинисто-гипсовом цементе и некоторые другие породи 
(165] , Массивы этих пород разведывают а опробует тек *«, 
как и массивы прочих охальных перед (пл.ч .19-4,25).

На участках индивидуального проектирования необходи
мо определять характеристики прочности этих пород (пп.
4 . I I ,  4 ,1 3 -4 .1 ?). Методика указанных испытаний имеет ряд 
особенностей (9 9 ].

4 .26 . Рекомендуется пользоваться также методиками 
[  93, 99,100 и101] :

испытаний стойкости пород по отвожен*» к многократ
ному увлажнение и высушиванию, результаты которых поаво- 
лявт рвадеяять порсды кв группы: относительно-, средне- я 
ояабсуотойчивые, неустойчивые и весьма иеустойчввые по 
отновевив к выветриванию;

наблюдений за ооыпавиен продуктов выветривания рев- 
личных пород с откосов рваной высоты, крутизны к а т п о е г -  
пин для оценки квотной вауатор.чивости к проектирования 
укрепительных мероприятий.

Если наличных о б к ати й  и относов не участка дхп 
выполнения наблюдений за ооыпанивм; недостаточно дополни
тельно расчищают склоны, проходят выработки, на которых 
выполняют наблюдеиия на иенеа года»

4.27. Легко выветриваются при вскрытии также плот
ине коренные глина морского к оаарного происхождения.
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*H,;urt8S этих пород разведывают я опробуя! так же, как 
я массивы прочих наскальных отложений, во при этом име
ется ряд особенностей [8 5 J .

Изыскания яа участках распространения 
набухающих, грунтов

4'.28. Гчиниотые грунты с числом плаотичвоотя больна 
12 способны к набухания после разруаения их огруктурйых 
связей выветриванием* а  частности промерзанием, пучением 
я оттаиванием, увлажнением и подсушиванием на откосах 
выемок. Наиболее подвержены набухание при выветривании 
плотные глины неогена и пялэогзнв морского и озерного 
происхождения, распространенные в Молдавии, на /крайне, 
Северном К'-екаав, в Южном Поволжье, Казахстане и Средней 
Азия в вонах недостаточного и неустойчивого увлажнения.

При увеличения объема увлажняемого обрввца глинисто
го грунта от состояния уоздки до полного свободного набу
хания на 10% грунт условно считает иепабухающии. Факти
чески набухание такого грунта всегда мепьае, так как в 
природе глинистые отложения чаще обладает естественной 
влажностью, превышающая предел усадки.

Увеличение объема на 10-20% позволяет относить грунт 
к средненабухеящему и более чем на 20% прн увлвжяении от 
повдвяа усадки до полного свободного явбухвяия -  к оаль- 
нокабухающему [165^ •

4 .29 . В сидьнонабухающих грунтах земляное полотно 
вооружают по индивидуальным проектам. Для отнвсеяия гли
нистых грунтов в ту или иную группу по пабухаемооти оп
ределяют коэффициенты набухания н усадки, представляю
щие собой отнесение приращевия высоты набухающего обраа- 
ца в ксльивх к его первоначальной высоте до увлажнения. 
Как и в общем случае, определяют удельный вео и объемную 
кассу, влажность я пределы пластичности грунта,

В откосах выемок нвбухааие может обусловить текучее 
состояние грунте в поверхностно* слое мощностью от нео- 
лолькях сантиметров и до глубины пучения при промерзании, 
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a sateu оттаивания, споявавио грунта «кучей консистенции 
вызывает квотную неустойчивость откосе. Дея р8очета тол- 
цнны слоя грунта, приобретаем текучую ковсаотенпио в 
результата набухания и раопучавания на откосе, ножаг вой
на кнуть необходимость получения аввисамоотя коэффиииеятв 
нвбухвния от величины нагрузок в интервале от О до 
0 ,5  кгс/ск^. Такие нагрузки отвечают битовому давлению 
в подошве слоя ослабленного грунте при мощности слоя ох 
О до 2 ,5  и.

Методике перечисленных определений описана в работе
[юг].

Изыскания для проахтнровеная 
дренажей

4 .30 . Не учвстках, где проектируемая выемка будет 
враааае в водоносный гориаои? иля хотя бы ваденет кайму 
капиллярного поднятий воды от его уровня, на нулевых я 
других местах, где близкое к поверхности ваиегание уровня 
грунтовых вод может обусловить пучение грунтов или обра- 
воввние наледей, может быть принято ревевие о закледке 
д,*знажей.

По трассе проектируемого дренажа ориентировочно 
через 50-100 м, в при сложности получаемого геолого-аи- 
тодогичеокого профиля и чаде проходят овважины, заглуб
ляемые на I  м в водоупорный слой. При глубоком залегании 
последнего скважины заглубляют в водоносный пласт кв € к 
ниже основания проектируемого несовершенного дренажа. 
Отбирарт пробы воды на аналив состава для определения ее 
агрессивности по отношение к батону. Схема разведки об
водненного массива для проектирования выемке показана 
на рис.9 .

4 .3 1 . В харманах глубокого выветривания скальных 
пород могут присутствовать грунтовые воды, образующие 
местные бассейны.

При размерах грунтового бассейна в сотни и тысячи 
кубических метров может возникнуть необходимость опыт
ной откачки для установления статических запасов воды

б?
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Ряс.9. Выемка, проектируемая в 
массива, содержащем грунтовые 

воды. Схема разведки

В отдельных случаях при ожидаемом значительном во» 
допрятоке в дренаж из горизонте подземных вод может пот
ребоваться опытная откачке с определением коэффициента 
фильтрация водовмвщвющнх пород для расчета отверстия 
дрены.

4.32. Инженерно-геологические иаыскевия на участках, 
где проектируемые выемки вскроют напорные, карстовые, тре- 
вянныа я жильные подземные воды, выполняют по индавидуа
льным программам.

4 .33 . Если выемку проектируют в массиве глинистых 
грунтов с коэффициентом консистенции более 0 ,2 5 , особое 
внимание обращают на определение влажности и пределов 
пластичности. Пробы на влажность отбирают черев 0 ,5  и , 
ддя определения пределов пластичности -  не каждом ветре 
рчврева вопрыввемых всеии выработками толщ.



Изыскания для проектов 
гидроивхенизиров8Нй''й разработки грантов

4 .3 4 . В соответствии о требования»* [Ui3"3 са учаот- 
ках гидроаамыва насыпей и гндрсреаыыва выемок определив?:

гранулометрический состав раамывевмых грунте»!
состав н содержание в них раствори«ых солей и 

растительных остатков;
объемную месоу я удельный вес грунта;
для песков и гравия, кроне того* минералогический 

(петрографический) ооотав и кэчестьенио степень окчтея- 
коота чаотиД (хорошо и мвяооквтавнке и угловатые *• неп- 
катавные) визуально под микроскопов;

коэффициенты фильтрации рзэиывоевых грунтов в ес 
тественном сложении л при маке мяльной Плотности.

4 .3 5 . йз сквалиа в ряде случаев не удается отобрать 
образцы песков наввруаеняого одоления для определения
их объемной массы (сухие или водоносные пески). В этих 
случаях прибегают к статической пенетрации грпвия, 
сухих и водоносных песков для определения ил плотности 
при залегания в массиве.

При определении ковффипйвнта фильтрбции рвамываемых 
песков и гравия приготовляют образцы с такой плотность»:* 
которая была установлена по объемной массе или статичес
кой пвнвтрааивй етнх грунтов.

Изыскания на учаотках рвспроотранения 
болот и зеленей слабых отловений

4 .3 6 . По результатам ияменеряо-геологическсй съемай 
маевтпбв 1:25 ООП и зондирования по редкой сетке , выаол- 
кенного на первом атапе изысканий для технического про
екта яри выборе варианта трассы, в первом приближение 
устанавливают генетический и строительный типы, глубину 
болота к уклоны его дне* консистенцию торфа (п .З Л б у , ft о 
этим предварительным данным определяют возможность т»“ 
нового ели необходимость йядивидуильного проектирования 
аенляного полотна  [1 6 5 ,п .4 .2 j  ,
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59НН0!'!Тя¥

,.а|!9 П>5 НМ чятонернр-гоочогччвокои съемки иосв-
,, no-t'^cv ч«тая$т*Р«*'ИГОн ррровнимвов по ооо- 

оеяы-'* ♦ 'сс*яву, облику и плотности гиярофит-
59Н .. , : ,г .ы < с п  .я , осс!**вют*я» поверкноатной гидросети
*0!! 1".^Г гг-’Я-' -Н я ГИЛр0Я?ГИЧеОК«0 условия болот. В олу-
УТОЧГИОТ положение Грйниц (Три стенке уточняют

зООл-’.'*1 ’чяе тми*
s <?f;rHpo'iQ4fn « J  ПОЯКОПКСНЧ.

() ; 0 R lS jX  *Г>!ГОТг где  ЯЭС^Пй п р е д п с л ч г в э т с я  о о о р у -  
п р п о к т п я .о г р я н и ч н в д ю т с я  п е р о ч и г я е н н т м

fh fi, по тк?^—•
л т̂ ОЛГГИНОСКИМИ р о б о т о в .,*̂ 4Ь*̂ ?ЯрЦО'"7 J у

*** ту Уэлязкодорожяые явскгти з пределах болот I и 
* ГЛ5^аНГ̂  бсля« ь м я болот И тлпп глубиной болев 

t  ? Kl  попер-™011 уклоне дне болот I типа круче 1:10, 
Т;Г5» £ типа - Г:20, в пределах болит с торфом 

го«оИ-тоз ия, кв поддающихся классификации, отно- 
т/  иядивидуел&ного проектирования.

3 v при 
[? т  :я в
разно?

СГ1Т;% ц*?те:* индивидуального проектирования земляного 
Г.п болотах зондировечную С0 ТЬ сгущают. Расотоя- 

поло.яя^ „еденным* поперечниками и размещение яз них
я 4# Я Мб ЖДУ > 5 к '

с я о ч н и д  п к .ряжия з а в и с я т  пт протяженности п я р в е е ч е -  
тгия^бплстя т р а с с о й ,  ук л о н о в  кровли отложений ^ о д с т и л е ю -
кях болотное*

Осяоянке с х е м к  зон ди рован и я  приняты по следующим
■ - • •  ̂ fнм:

пролежеяв по верховому болоту, раввитому на
плоской flfitwpiflfifo** водоразделе, склона, террасы или в 
широком пологоок19нн0м понижении;

трясся проходит по болоту, расположенному в хорошо 
выряженной котловине чвжеобразяой иля неправильной формы 

умов* ми бортов круче Iт<0;
трасса пересекает болото компактной или линейно вы

тянутой в т а н а . Фермы на длине не более 100 м;
обследует неправильные ис Форме в плэне болоте (про

токи, старины и др.)
* 0 8 . По схеме зондирования, изображенной не р и о .1 0 ,а , 

пояеречпяги рявбиваю? через ТОО м нп протяжении пересе
каемого трассой участка болота. В каждом поперечнике
вопляровочные скважины размешают по оси трасты и в обе
7 0
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стороны of иве иа расстоянии 25 и. Всего на попорвчникв 
задает три сквп.чнпы в пояоса шириной 50 И •

По схема, показанной на рис.ТО,б, поперечники зеяа - 
вт по тряосо черев 50 ». Па каждом поперечнике проходят осе
вую и боковые скважины через 20 м друг ОТ друга. В ото- 
репу ближайшего крап полота от траооы выполняют две аон- 
ичровапич, к более удаленному крав -  три. Воли Трвоса пе
ресекает болото примерно посередине, ограничиваются зало
жением пяти скважин: соевой и двух о каждой стороны ва 
поперечника. Только па центральном поперечнике проводя* 
до трех епндяроввяий с каждой стороны от оси траооы. Та
ким обрезом, па поперечниках может быть прейдено от 5 до 
? асидировочных скважин.

Не пересечении трэасой выряженной полосы отокв нв 
болоте по тальвегу водотока проходят оомь зондировочных 
скважин, кроме того, раабивевт ноадировочпые поперечинки 
черев 50 м по длине пересечения.

Обяая аиряна полосы, охватываемой зондированием, сос
тавляет 80-120 м(40-6Ом в каждую сторону от оси трассы).

При зондировании болота по ахаме, иаобракеяной на 
рис.Ю ,в, разведочные поперечники разбивают через 25—501», 
(их должно быть ее иевее двух не каждом болоте), Зоадяро- 
вочяыэ скважины на поперечниках размещают тек же, кай 
показано на рис.ГО,б. Если крайние точки по сторонам от 
трассы ложатся за пределы болоте, то его зондируют по краю, 
уточняя границы.

4 .39 . На пересечениях пойменных отериц и проток 
болото зондируют так, чтобы можно было построить геоло
гические рчзреоч по тальвегам и на поперечниках через вы
тянутое болото. Примерная схема такого зондирования пока
зана ва р яс .10,г .  При выдержанности болотных отложений
я отроения разреза число гондяровочвых скважин может быть 
ламного мзньже.

4 .40 . При зондировании звлехей илов морского, лагун
ного, яяиаияого, гаеряегс и дельтового происхождения приме
няют преимущественно схему, изображенную на ряс. 10 ,а ,  во 
роя обнаружении уклонов дна более Ш 5 , невыдержанности
'и



мощности, отроения и составе отложений аондировочнув сот» 
сгущают.

Залежи речных илов аондирувт по схемам представяеи- 
ным на рио. 10, б и в .  Преимущественно по таким же схе
мам зондируют толщи глинистых грунтов, влажность которых 
превыаает предел раскатывания более чей ва 75% величины 
числа пяеотичвооти.

4 .41 . При аондированиа послойно, но не реже чем не 
каждой метре вскрываемого скважине«я paspeos отбирают 
пробы торфа для определения ботанического состава, золь
ности, степени разложения и влажности. Для прочих слабых 
грунтов устанавливают содержание органических веществ, 
пределы пластичности, влажность, а в гасоленяых разновид
ностях -  состав я содержание ослой, определяют грануло
метрический состав лесков и гравия, отобранных аз минераль
ного дна болот или из подошвы аележей илов и т .п .,п р е 
делы пяеотичвооти а влажность подстилающих глинистых грун
тов .

4 .4 2 , В местах индивидуального проектирования земля
ного полотна проходят отдельные выработки диаметром 89/78 
■ I2 7 /II9  мм станками БУКС-ЛГГ я другими главным образом 
для опробования грунтов и уточнения геологического отрое
ния и гидрогеологических условий болот и залежей слабых 
грунтов. Скважины заглубляют в плотные дойные отложения 
не менее чек на I  м. Выработки ведают в местах пересече
ния трассой наибольших глубин болота и мощностей вяяежей.

4 .4 5 . Опробование осуществляют о целью получения ис
ходных данных для расчета устойчивости слабых грунтов ос
нования проектируемой насыпи на выпирвние,скольжение насыпи п> 
наклонной подовве я определения величины сжатия торфа, 
оставляемого яевыраванныи [165].

Из оиввжин послойно, во яе реже чем ка каждом метре 
вскрываемого рзарева отбирают образны грунтов яенарувов- 
вого оложания я состояния для лабораторных испытаний проч
ности я сжимаемости и определения объемной масон. Для мо
нолитных кернов приюияют обури веющие грунтоносы системы 
ШШИС Мявтрансстроя, освещенные устройствами, переравающими 
волокна торфа. п



Для отбора об резцов илов, гдинисп** грунтов текучей, 
текуче^ я мягко няастича'Ь'й койсввТвниии и сильно раеясжив- 
«е.гооя торфа и с п с ** ь ft у а т •' а я д э г л й ьа е мы е грунтоносы о кар
тонным кервдрр .̂ ;̂иком я подрезающими проволочными иля 
ЙОЯ6 . чмК узТрОл'ТЗЭМ.-:. АОЯСТРУКЦИа ГруНТОНОООВ я способы 
0 ?бО; 3  нм.-; об]-runo*:! глаЗих г рун гой ненарушенного С1  СИЯНИЯ 
оялоани в работах LT.CAfI05j .

* ,м .. и̂ 1ШТ9ёйях торфов я сопрспелей* ИЛОН, пере- 
уь*?г* ^н.шх г;: .;г.*с*ык г унтов на сопротивление сдвигу 
др.-пеяя»* npLiuy^ecmftKO схему Ш (он.табл.3) или ГУ, 
к-;"? е ?р; хс?нгсте сжатие монолитных образ нов по закрытой 
с«стамз.

г. роме отя грунты испытывают лопастными приборе-
mi но conpot.^о-енне вращатольиону срезу в массиве. Рекомен
дуете* ■'.[шК'лъъа ь узтяио-экл ЦйИДП Нлнтрвйестроя , Фундамент- 
прсзкта Иякмбв. з жопе остро я, в на болотах - установки Ка
лининского политехнического института.

4.45* rips уклонах кровли донных отложений, подстила- 
торф, сапропеля* «.ты и другие слабые грунты, превыше- 

с^;х 1:15, к-где- возникает, опасность сдвилкл проектируе
мо;» насыпи ид гг оставляемого в ее подошве торфе но наклону, 
определит комгекгную прочность,как указано в пЛ .17. Уо- 
яслиткые образни отбирают так, чтобы подучить контакт тор- 
Ja и ЙЛОВ Й .Й0 ДСГЛДИ1ВЩЙШГ плотными глинистым* или песчаны
ми rr.fn*3 .fci. Пул испытании контактную поверхность распола
гают по вязгру обоймы прибора плоскостного сдвиге. Испыта
на* можно проводить и в приборах трехосного сжатия по 
веырытсй систем-?, кегле образец заключен в герметичную 
резиновую оболочку. £сля шссКость контакта окажется ней- 
более еш к.з, яо нар и произойдет сдвиг в образке.

й..-.7 * простом предусмотри на посадке насыпи на нак- 
денную псде(-*«£ють опеданлд, подстилающих слабые грунты, 
контакт создают искусственно, накладывая на образец дан
ного грунта насту грунте, предназначаемого к укладке^пря 
Проектной плотности. 3 остальном испытания в приборах 
лпдеж "таете сдвиге идя трехосного сжатия проводят, кок



указано выше.
Как правило, при испытании контактной пррчлооти о<ь 

равны помещают в волную среду, прячем желательно употреб
лять та же болотные води. В условиях полевой ёконеяйгтиок- 
яой лаборатория такое требование легко выполнить*

4.46* Для определения к оэ ци о кто в уплотнения щ коя-
оояидапяй, модулей обшей и относивявно* дефпрмвпни торфе* 
оставляемого в основании индивидуально проектируемой насы
пи f илов и другая слабых грунтов монолиты в водном окру- 
женин подвергают компрессионным нспнтаниякч

Методика этих испытаний я обработки получаемых ре
зультатов изложена в работах [J07 , IOBj *

Обследование участков скальных прижимов, 
отседающих й гедмквгем^х берегов

4 Д7. На участках скальных прижимов! подрезаемых ре
кой или подмываемых волнами не берегах морей* озер и во
дохранилищ, происходят обвалы. В проекте может быть приня
то решение о сооружении пояувнемки с прислоненной полу- 
насыпью, отжимающей русло и линию уроке воды. Во всех 
перечисленных случаях для опенки опасности эрозий в я<5- 
резин и возможности проектирования защитных сиоружснай 
необходимо знать геологическое строение учеотхв прижима 
к характеристики слегающих его перед.

Если подмываемый массив сложен одной изверженной 
породой и не нарушен разломами* не содержит керынков вы
ветривания, для построения геологического разрезе доста
точно описать береговое обнаженке, ь ее бровкой прижиме 
.пройти две выработки до кровли невкветр^дой скалы (рио. 
I I ) .  Этого достаточно также и при обследовании месиво» 
ненарушенных осадочных и метаморфических пород, если 
элементы залегания пластов и трещиноватости хорошо про
слеживаются при описаний обнажения,

4.48, Если наклон пластов и трещиноватость по об
нажения» изучить трудно иди в массиве имеются расколы, зо
ны повышенной трещиноватости и глубокие карманы выветри-
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*9й«я, а к ь в ш т  ов бровкой берега проходят до проектной 
о'ше^ш яхемкн гшюс глубина промерзания, Для выявления и окон- 
турив* ни я. укаванных новообразований может потребоваться 
зняхшнин № полиречнике нескольких выработок (сн.пЛ.22 
я рис. а ) . Так&о поступают при наличии погребенных Т|*е1дий̂  
рьo»i коридоров, блоков , валов/ оттсрженнав и останцев 
отсекания на-склонах»

ш

bv'.Al, Рхеив разведки участка окалышго прижиме* 
й - .план; б - .поперечный разрез

£рсие того, скважину закладывают на поперечнике у 
подножия скального обрыва и проходит ею аллювий до ска
ди с яагдубяааивм в пооледнга на 2 м о аелью азучевня 
оеаошшн для в ов ножное та проектирования здесь укрепн
у л  ышгеканйштного сооружения против подмыва берега*



4 .$9 . Поперечники из трех ала большего числа fevра
боток ( О РУСЛОВЫМИ ОКВвЖИКвМИ) Нв ПрОТЯЖвННОМ 1фЯ*И«Ч1 
являют на каждою инженерно-геологическом участке, выделя
емо* при описания обнажений береговых обрывов и выходов 
сквльяьх пород еэ их бровкеми, если эти выходы имеются.

Если прижимной жасснв или выступ берега представляет 
единый инженерно-геологический учесток, то е в  протяженной 
прижиме разведочные поперечники разбивают не изломах бе
реговой линии, но не реже чем череа 100 м (с м .р в а .I I ) .

4 .5 0 . Скальные породы опробуют, как указано в ssr.
4 .19  и 4 .2 5 , а перекрывающие их покровные грунты и аллю
вий ,- как указано в пп. 4 .?  и 4 ,22 . Большое внимание уде
ляют изучению трещиноватости и выветрености скальных по
род в обнажениях и выбуриваемых кернах (пп.4.Г8 и 4 .2 5 ) .

4 .5 1 . На участках береговых подмывов наокельных по
род или разрезов, где пласты океяькых и рыхлообломочиых 
пород пврвелаиввптои, разведочные поперечники разбивают 
примерно, как показано на рве.12. Крайними оявяжинвми 
устанавливают геологическое отроение массиве по трассе 
Описывают обнажения берегового обрыва к закладывают сква
жины у уреза воды или в русле. Расстояние между попереч
никами по трвсое не должно превышать 100 м.

Бабой береговых скважин должен по возможности под
сечь олой, равмыввемый руслом реки, а русловых -  пройтш 
втот довный одой на вою его модность.

4 .5 2 . Иа выработок послойно отбирают образом для 
определения воменкяетурных характеристик размываемых ж 
подстилающих грунтов п пород. Если основанием проектиру
емого защитного или укрепительного сооружения (волвоот- 
бойные отенки, «поры, букн в др.) окажется глинистый 
грунт, выстилающий также и дно русле реки или ведезха, 
то может понадобиться определение параметров природной 
прочности грунта по схеме I табл.З о испытанием обраапов 
В водном окружения в приборах плоскостного ореав кая во 
закрытой система в стабияоиетрах. При текучей, текуча- 
и мягкопластичной консистенциях грунта основания проекти
руемого сооружения следует прижеяять схемы И и ЕГ табл .5.
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Рас.12. Рааведка участке подмыва берега 
рекой:

а -  плев; б -  поперечный геологический 
разрез

Изыскания на участках растущих оврагов, 
угрожающих проектируемый земляному 

полотну и сооружениям

4 .53 . Для прекращения роста оврэга в длину опоясы
вают вершины овраге и отвереков водоотводной нагорной 
канавой. Вершинный и дояннй рламыв грунтов прекращают 
креплением каменными баррагамн, отмостками, а при нали
чия вревв в плотные породы -  плетневыми запрудами и от
мостками. Последними укрепляют также стенки оврвга от 
бокового размыва. Если овраг врезался в горизонт грунто
вых вод, может возникнуть необходимость их каптажа или 
перехвата дренажем.

Во всех случаях проектирования перечисленных соору-
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некий необходимо устанавливать геологическое отроение и 
гидрогеологические условия учаотка оврягообрэв^ вяния и 
сопротивляемость грунтов размыву, что и входит В задачи 
инженерИо-геологичеоких изысканий.

* .5* . При намоканиях необходим располагать продоаь* 
ными геологическими профилями по бровкам и дну оврага я 
поперечными геологически™ разрезами в верхней я средней 
чаотях вреза до меоте, где донный размыв практически 
прекращается н дно оврага обладает весьма велым падение*, 
т .а . практически горизонтально.

Для построения упомянутой инженерно-геологической 
модели иопольвую* рвочаоткп обоих бортов овраге на каж
дом на прорезаемых им инженерно-геологических участков, 
ко во реле чем через 20 м. На верховом участке оврага, 
где он вреввется вглубь, на стих же поперечниках со дна 
проходят скважины, веглубляемыв в самый нижний яа под
вергающихся размыву в устье оврага слой, но не менее 
чем на 3 м.

На продолжении продольной оси оврага проходят сква
жину на тресое до атого же слоя плюс 3 м. На продолжения 
одного на поперечников через овраг на тралов проходят 
вторую такую же скважину.

Общее число раочисюк в зависимое те от длины «ктив- 
ной части оврага может быть значительным. Число скважин 
редко превышает 7. Пример расположения выработок показан 
на рис.13,а ,б ,в .

*.55. Если овраг подрезая горизонт грунтовых вод 
в крупных и гравелистых песках (ом.рио.15) и водопрони
цаемость таких пород большей, то в таких случаях может 
потребоваться определение коэффициентов фильтрация опыт
ной откачкой о целью проектарования опояоывеющего дрена
жа. Для атого определяют номенклатурные характеристики 
всех вскрытых оврагом и выработками грунтов. Когда овраг 
вреаак в оупаочаные грунты, может возникнуть необходимость 
анализе их гранулометрического ооставе к сцепления для 
оценки раамываамооти (гранулометрический состав определя
ют ао ГОСТ 12536-66; сцепление устанавливают, испытывая
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образин в водной окружение в плоскостных приборе! по с и 
не ГУ таб з .З ) ,

Работы кв зшмрстовэнша: участках

4,56. Методика проведений разномасштабных инженерно- 
геоягл-йчозках сто мок и мое т специфический характер рГДГб}. 
При проведении зъзиок ияовтвбон Ui'5 ООО и 1:10 000 и да- 
йифрироваиви ззроспииков выявляют, описывэ"'Т, зарисовы
вав? з i|oTorcB ?ярувт все поверхностные проявления карста 
* .открытие пещеры, !!ря описании обнажения особое внимание 
обращает и» изучение петрографического состава, трещино
ватости к кзвзриозиости пород, изучают все поверхностные 
водотоки а водоемы, ивста поглощения всдк и выходы под
ав иных вед.

4 ,5 ? . Геофизическая разведка позволяет[ 3 4 j выявлять 
бояо5 крупные и расположаиные ближе к поверхности (и в 
первом приближении оконтурить проекции в плане) карсто
вые. полосги, зоны Повышенной трещиноватости, каверноа- 
яезтя я обводнения пород и скрытые под плащом покровных 
отложений тектонические разломы, где Repot, как правило, 
развивается белее Интенсивно, чем в прочих уоловиях.

'«весовая резиотзвиметрип водотоков, водоемов, выхо
дов штдвемвмх вод помогает установить минерализация по
верхностных и подземных вод. В сочетании о химическими 
анализами отдельных проб резиотивиыетрия позволяет опре
делить агрессивность маетных поверхностных и подземных 
вод по отношении к кврстующимся породам.

4.5В. Ддл определения мощности кровель карстовых 
волостей,-размеров последних по вертикали, наличия, бос- 
?вва,осз!зр*пя«я «состояния в них заполиитеая необходима развод- 
Ю1.(ьЬбеннобти бурами оквогдн на вакаротовашых участках ошевны 
ВргботзШ  3.

Разгадывает только те полости, выявленные гаофнвичес- 
но» разведкой, проекции которых попэдают в пределы габа
ритов проектируемых сооружений (рис.14). Скважину прохо
дя? по"Центру контура подземной полости. Недостаточная 
Точность геофизической разведке может привести к тому, 
что окйв*янй пройдет во краю полости или даже не заденет 
30



Г:iо .Ity ♦ Примерная схема разведки закарстоваииого участка:
а- продольной профиль по оси трассы; б- план} в- поперечный' 
геологический разрез на участке проектируемой насыпи; г -  попе
речный геологический разисз на участке проектируемой выемки
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Расчистки, скбамины 
и их номера
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*« т эн ;  й~ яопарвпймй рэарез пг свчвйяв А-Б{
в- прогзлышй пробяза но ирааому борт-у я дру оврага



ее* Тогда закладывают втираю оянежину ближе к оси проек
тируемого земляного попот-З* Скважины заглубляют ла 1-2ы 
в дно вскрытой полости. £оли скважины не встретили полос
ти* пройдя в скале 3-4 и пива проектной отметки основания 
проектируемой вывшей иля кйсыш, бурение целесообразно 
прекратить.

Разведку зон повышенных трещиноватости * кавернозное- 
та и обводненкостя выполняют, как указано в яп.4.21 а
4.22.

4.59. Отбирают полный колонковый керн наскальных
а скальных пород из всех пройденных скважин* определяют 
его выход, подсчитывает число расколов, по плоскостям 
напластования и трещинам в разных точках рдаведии, визу
ально оценивают степень ке-верйоаности пород.

Для пвсчзногдинистых и дресвнисеебнистиу пород, пе
рекрывающих карстуащиеся породы и аепск-няицнх трешиыы, 
карстовые полости и пещеры, определяют влажность, пределы 
пластичности, объемную массу, гра н у я оме г ри че с к« а состав и 
другие номенклатурные харектеристики послойно, но не реже 
чей на каждом метре вскрываемого скважина ми разреза.

Точно так же для покровам* скальных к кврстующихся 
пород определяют петрографический состав и временное соп
ротивление сжатию в сухом и водокесыщенпом сесхстшях в 
каждом пласте, но не раже чем через 2 я по разрезу.

4.60. Для изучения карста в карбонатных породах 
достаточно работ, перечисленных в яп* 4.*“6 4 .5 9 .

При изысканиях в районах распространения сульфатных 
и хлоридных быстро растворяющихся пород необходимо оце
нивать интенсивность развития и прогнозировать влияние 
карста в эксплуатационном периоде на проектируемые з е м 

ляное полотно а сооружения.
Опасным для устойчивости земляного полотна железных 

дорог следует считать появление на площади I км? одно
го карстового провала раз в десять лат [ ш ]  * Это оз
начает, что под полотном при высоте откосов до 12 и не 
1 км протяжения дорога вероятность образования провале 
равна 200 годам, что примерно соответствует максимальному



cpovy ее службы,
4*61, Среднегодовое количество карстовых провалов 

т  площади, выбранной в качестве представительного участка , уставевпнвапт:
по «а терпел а ¥ стационарных наблюдений карстовых 

станций в районе изысканий;
опроссм мастного населения, особенно старожилов; 
сревяеняем аэроснимков разных лет; 
по вивуальным признакаiit описываемым при проведении 

йвкейзрйо-гесюгйчеоких сванок (возраст деревьев и др.) ;
сравнением с другими карстовыми участками, находя

щимися в районе и вне некий в сходных условиях.
Ягодина определения возраста карстовых воронок из

ложена в работах [31,И Г].
4.6?, Степень устойчивости участке характеризует 

также густо а кяротопроявлений, их размеры, трещиноватость 
И тектоническая нярупениость пород, водообильнооть тер
ритории и агрессивность вод по отношена» к карстующииоя 
поредей* анергия рельефа и некоторые другие факторы.

Для опенки карстоопаенсоти в зависимости от тех яля 
иных условий и факторов развитая карста рекомендуется 
пользоваться работами £31, ПО-ГО] .

4,63, В проекте земляного полотка может быть приня
то решение о назначении защитных мероприятий я сооружений 
на карстоопасяых участках.

В зоне полного водонвсыщения гипсов, гипсо- и сола- 
нссных пород могут быть запроектированы дренажи я экраны, 
перехватывающие и отводящие воду от защищаемых участков.
По трассам атнх сооружений через 50-100 и закладывают 
скважины, проходимые до водоупера или заглубляемые в мо
нолитную скалу на I м.

Для определения ковффяпиента фильтрации пород осуша
емого пассива и расчете ожидаемого водопритока в проекти
руемую дрелтяу» сеть выполняют опытные откачки, отбирают 
пробы воды на анализ составе для установления ее агрессив
ности по отколапаю к бетону проектируемых сооружений.
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Изыскения не участках склонов

4 .6 4 . При проведении икженерно-Реонсгичеоких съемок 
масвтабов ЫО ООО и крупнее, разведочных к других работ, 
опробовании грунтов уточняет подученные еае при изыскани
ях для выбора варианта трассы inii.5 ,34  и 3,39)авняый о 
геологической отроении, гидрогеологических и мерзлотных 
условиях массиве, составе, сложении, состоянии и свойст
вах слагающих его пород н о  неблагоприятных окденовых 
процессах, если она развиты не участка.

4 .6 5 . На устойчивых и условно-устойчивых (п .3 .3 5 )  
склонах, и косогорах для установления геологического стро
ения, гидрогеологических условий я возможности опробова
ния грунтов закладывают (см.рис.4 и ? ,8 ,б ,ь ;  две, реке
до четырех выработок (п п .4 .2 0 , 4 .2 3 , 4 .2 5 ).

Выработки проходят до кровли плотных невыветредых 
изверженных пород (с м .р я с .? ,в ,г )  или. пласте, по которому 
возможно смещение возводимой изоыгги (с м .р и с .? ,б ) , но не 
глубже 5 м. Не участках проектирования выемок скважины 
заглубляют до проектной отметки плес глубине промерзаний 
пород ( с м . р и с . З ^ З . ф ) ,  а боковые выработки на поперечни
ке -  до кровли плотных вевиветредкх пород кезвощавмого 
пласта (с м .р и с .? ,а ) .

4 .6 6 . Потенпиально неустойчивы те склоны я береге* 
которые сяожевы глинистыми породами, обладающими свой
ствами ползучести, пластами, наклонными „ оси трассы 
(если они будут подсечены выемками, содержат зоны новы- 
вбапой трещиноватости, наклонные к оса трещины, карманы 
глубокого выветривания),подмываются рекой, ведами водо
ема или эродируются овр8Г8ки , яерушаются отсеканиями.

Случаи разведки таких массивов описаны в пп .ч .17  
(см .рио• ? ), 4 .22  (см .р и о .8 ), 4.4?-4.’i9 (с м .р и сЛ Т ),4 .5 1  
(вм .рнс.12) и 4 .5 5  (см .рис.ГЗ).

4 .6 7 . Вскрываемые выработками породы на участках 
устойчивых склонов опробуют, как указано » лп.4.?,4Д9, 
4 .2 0 , для установления номенклатурных характеристик* 
влажности и объемной массы грунтов.
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Для уолсвт, устойчивых *Л(1№оъ (по чвсто сбяэпяютх. 
местной неустойчивостью)> необходимо* . к реже того, 
определять В :)̂ ОТГ:еТСТВуоЩ«Х* ото^коЗть иопод по
е ? я с -* :и ч п т  к ш к ч  с к р ы т н о м у у в л г х ш т п  и высуш иван ию ( п . 4 * 2 6 у *  

1Ш̂ Фпии«яп? маб?гяяия п усадки и зависимость коИФипиов- 
та Яйбухялтв от >гшчтш ивгруэов по -грунт(п.4.29), УГ
ЛЫ есг$стн*Мгсго относе песков в сухом состоянии я под 
ВОДОЙ СП*4*?}.

**.68. На учаотках нот^Д!Шелмс неустойчивых склонов 
Merer  возникнуть необходимость oftpeдеделип(кроме домен-
кяятуриых хврактер>1стйк):

прочности Погод m  контакте покойных и подстилающих 
скальных н по япсакостям рва дел а Пъъч&Ъ  к падения трящяа, 
как указано a п п А  1Т4, 4Л6., 4 Л ? (испытание по схеме II 
тебя. 3 ) ;

Р53МЫВЧsmooth и прочности грунтов, насыщаемых водой 
при подмыве в овраге, как указано в пп.4.52 и 4,55 (йС-
ПЫ;? 9 И И НПО С X 3 8Я У I , Ш И ГУ T ВбД , 3 } \

длительно? прочности глинистых грунтов, внутреннее 
Трение которых «ало или практически отсутствует; это 
испытание выполняет по схеме I табл.З /тщательно изо
лируя грунт для предотвращения изменения его влажности 
й плотности, По проводить испытание предпочтительнее в 
приборах трехосного сжатия По закрытой системе. Время 
испытания мозгах бить весьма длительным (недоли и месяцы). 
Методике проведение таких испитаняй охарактеризована в 
работах Г ш  ,П 5  J  .

4.6,9, Разведку а требование х^рунтов па неустойчи
вых склонах ' выполняют по индивидуальным программам,

В простейших случаях при использовании возможности 
описания обнажена!* и расчисток (в скальных и подмываемых 
ббрыппх♦■■стопках срыва оползней и одаов осыпей), прогля- 
дывеняя рыхлых глыбовых развалов до скального основания 
и т .п . число разведочных скважин, как это показано на 
рис. 11,12,13 a I5 f сводят к минимуму. Но глубина и объемы 
планируемой разведки пегут быть значительными, поскольку 
необходимо пройти скважины до кровли плотных неразмывае-
S4



а

}hrc*I5. Примерная схема разведки склона,покрытого глыбовюш осы
пями и курутами,е помоац,р сеУскоразввдгм в редких опорагд 
выработок я обнажений.



иы7 пород (ои .ряс .12) я углубиться ниша семой нежней по
верхности скольжения (сдвига) оползней (рис. 16-23).

Рио.16. Схема рааведкя на участке оползня 
выдавливания:

а -  плав; б -  продольна» геологический профиль 
по линии АБ

Обнажений и единичных выработок может окаватьоя не
достаточно для интерпретации результатов иикросейоиоаон- 
дированкя на глыбовых осыпях, образовавиихся при обввл8х 
скальных утесов,и курумах (ои.рис.15).

Осыпь, куру и проходят иурфаия, осторожно дробя глы
бы взрывами мелких шпуровых н накладных аарядов. По мере 
углубления стенки шурфе укрепляют бревнаия, воду, воля 
сяв поступает в выработку, отливают, мервлоту оттаивают 
или выкаливают.

л

б
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РйсД 7* Схеиа разведки на ?частке оползня срезания: 
план; б- продольный геологический про—— т' т' *■ »лт И пилялт'ии#('а

филь во линии БГ; В- 
профиль по линии А.Б

поперечный геологический

й?
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РяоД в. Схеме разведки ие участке 
оползая соскальзывания; 

ч -  пяви; б - продольный геологический 
профиль по линяй ВТ

* .? 0 . При вскрытая выемок могут произойти ополэни 
зхояькеняя отрывающихся блоков породы (подсаченных отко- 
семя полотне) по контактам пластов яли поверхностям раз
витой трещиноватости, падающим по склону (см .р я с .? ,а ) .
В практике явысканяй чаче всего встречаются крупные ополз
ня зыдавяявяния, срезания, соскальзывания, суффозиоаного 
выпяывеиап, течения, проседаияя, спянвов я реэияжеямя 
(ои.ряо Д К-23).

Краткая характеристика перечисленных оползней при
ведена в тябяД ,



Жг Геологическое строение мас
с и в а , ограниченного склоном

С'ттззна зыдзвла 
ьанян
{?*. рнС.Го)

Горизонтальные или слабо 
аз и  он яезазе  гаадве шгэе *н ПРОЧНЫХ пород подстидзэтск 
в основании- склона гай а з®

Оползня соезеная 
(с и .р а с .  Ту )

Часаив сложен одной глинис
то* породой или Горизонта
льно и слабо наклонно залога* 
вшами слояш  различных по
род

: Основные причины оподзнавых 
I смещений
I
I
1 ползучесть, гтинь (к - .
1 Изменения' капа-. - 1 .2 Г» .'Л Г* г -■» •».- * W- v> 1. W
! токп-Л'Л мзеочV3 ; . т - *«$
1 Уде чиненая-к сеты к
: нй-склона пои псдое ооьаг'. его
i основания реке*. г - ДСХВ5ЯИ-

яищем. сэаоом, мерем, под- • 
сечкой вне мной, кнгружеааев 
при возведении на склоне или 
У е го  бровки зданий и соору
жений

Оползни соска
льзывания (си . 
м с .1 8 )

Пласты разных или одной по
роды наклонены вниз по скло
ну. Не контактах пластов мо
гут  быть глинистые прослоя 
и примазки

Снигыше прочности пород, 
главный образом глинистых, 
на контактах пластов я по 
трещинам при увлажнении под
земными и подтопляющими во
дами

Оползни суффо- 
зионного выплы- 
эания (ом .рис. 
19)

На склон выходит ппвет водо
носного песка, залегающий 
среди слоев других пород, в 
том числе водоупорных

Разрыв сплошности массива 
при вымываний частип песка 
на склон подземными водами 
под действием гидродипага- 
ческого давления

Оползни течения 
(с м .р и с .20)

Учвсток сложен глинистыми, 
нередко с примесью грубооб- 
ломочного материала породами

Снижение прочности пород 
при увлажнении и выветрива
нии (усадка и набухание, 
промерзание и оттаивание 
к д& ).

Просадочвые опал 
зни-потоки (см. 
р и с .21)

• •Лессовые проселочные грунты 
залегают не непросадочных 
чаще глинистых или скальных 
породах

Снижение прочности при ув
лажнении и частичной про
садке лессозкх пскрозкых 
пород вследствие потери час
ти структурного сцепления

Сплывы, о ГОЛОВИ
НЫ (см .р и с .22)

Глинистые и пылеватоглинис
тые грунты-элювий легковывет- 
ривающахся пород, делювий, 
дееерпш й. Иногда содержат 
дресву и щебень в различных 
количествах

Снижение прочности грунтов 
при увлажнении, усэдке, на
бухании, промерзании и от
таивании

Оползни разжи
жения грунта 
(см рис.23)

Глинистые слабо литийипировэн- 
ные ранее засоленные, а затем 
выщелоченные тиксотропные гли
нистые грунты невысокой проч
ности

Снижение прочности пород 
при выщелачивании солей во
дой. Быстрый переход из сос
тояния геля в  состояние золя 
при ударах (ураган .зем ле
трясение, оторм и д а .)

Механизм развитии оползневого процесса

Характер смещения пород 1 Форт поверхности саеще-
( “ЧЯ

Форма оползня в  плане

• Вязкотл-астхческое течение л Ноткой поверхности смеще- 
зчдэлч^взкиэ глины в иоде*- {нкя. нет. Образуется зона 

:ве окд&иа со сколем я разрычяеоамятего грунта на к е -  
заыг жестких пород, залегаю-(ровной прогнувшейся кровле 
ших выше' рликистого пласта

Фронтального типа ила цир
кообразная

Смещение отказквзюэдхся от 
массива блоков пород наже 
по скоду с их запрокидыва
нием

Крнгояикзйваг, кругдоцялин- 
дриазская

Циркообразная, гяетчеровид- 
ная

Смещение откалывающихся ох 
массива блоков пород по прос
тоям кяк контактам с увлаж
ненной ослабленной породой

Плоская наклонная, по тре
панам разрыва сплошности 
массива иногда вертикаль
на я

Угловатых очертаний,иногда 
фронтального типа

Быгошвзние песка ва склон 
или в его подошве, сопровож
дающееся 1: i сколом,оседанием 
я смещение» задевающих выше 
толщ пород

Нечеткая или совпадает с кров
лей водоупорного пласта, 
подстилающего водоносный 
песок

Циркообразная иди фронталь
ного типа

Пластическое течение всей 
массы или нияяей части толщи 
покровных пород со сколом 
корки залегающего выше'под
сушенного грунта

Определяется рельефом кров
ли толщ пород, подстилаю- 
W-nP^PP^F*1** Г рустты, нас то 
неровная

Глетчеровидная, ложкообраз
ная ила неправильная

Вязкое течение разжиженного 
грунте в нижней части проса- 
дочкой толщи со сколом',про
седанием и смещением блоков 
залегающего выше подсушен
ного грунта

То же Глетчеровидяая, циркообраз- 
ная

Быстрое вязкое течение по 
склоку, откосу грунтов те
кучей, текуче- и иягкоплас- 
тичыой консистенций

Неясно выражена или сов
падает с подошвой оттаива- 
ощего слоя сезонного про
мерзания

Каплевидная, эллипсоидаль
ная или неправильная

Быстрее вязкое течение по 
склону разжиженных грунтов 
покровных слоев

Нечеткая, чаще совпадает с 
подошвой слоя выветривания 
и выщелачивания пород

Без ясных границ, глетче- 
ровиднэя, каплевидная или 
неправильная
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Рис .1 9 .Схем рваввдки на участке опояевя 
суффеэионяого вкплнвенвя: 

а -  плев; б -  продольный геологический 
профиль по линия ВГ

4.71 . Ополиня происходя! по еледувщни оововннм при
чина и (табл.4 ) :

яз-ав снижения прочности пород при увлажнения, вы
ветривании (усадке, набухание, промерзание, оттаивание, 
пучение, дааивтеграпия) и длительного воздействия наг
рузки (ползучесть);

в ревуя-иата увеличения напряжений в м есиве (вое- 
раотаяие высоты и крутизны склона, откосе, возведение со
оружений);

в связи о раярывоя спяоияости месиве тренинвми, 
Рвекояв*и.

в9



Сжат разведи кв участка оползня течения; 
а * птщ б-продельный гаояогйчаокйй профиль по 
жштш ВГ; в -  шшеречлёй геологический профиль по 

линии ДБ

?кс,2Г. Схьт разведки на участка проселочного оползня 
потока;

а -  тан; б~ продольный геологический профиль по линии 
ВТ\ в- поперечный геологический профиль по линии АБ

Ю
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Ряо.23.С*вю рвтаздка участке оползая резка каш и: 
е -  я ляп; о -  продольный геологическая профиль 
по давая BFJ в -  поггвречяый геологическая 

просаль по лякии кВ
91



Для прогноза состояния неустойчивого склоне на пер- 
Зйбздяву необходимо знать природную * возникающую-и кон
тактную прочности и объемную • массу пород для расчетов 
действующих в массиве напряжений*

Гдниы в г.-сновании оползней выдавливания в зависимое- 
г * от их природной или ожидаемой конгиотониии испытывают 
so схемам 1,2  -  табл/5,

При деяи.чйй оползней срезании,происходящих в масси
ве, снсузйнсм одвоИ ив'Кальйой породой, «.л,» оползней ссо- 
квльзыванив блоков но глинистым прослоям определяют кон- 
tauittyt? прочность по схеме П табл.5, помещая образец в 
йодную среду,

ЛГ'Т опцией .течения и проезд очных лотокс^раэжишшя и оплывов 
?5®«5*дний»гпрсччбсть груктсь по схеме £#в прьяьряэдоой по верхнее® 

b*v :w icax-’v* .[ Tacii, 5^кштактп1>Й).?йз?иясеннь1в глинистые грунты 
испытать в массиве крыльчаткой не сопротивление ло

пастному врадятетьноцу срезу,
л *?2« Испытании обрванов производят под бытовыми 

н ап ряг  киями, действующими в массиве. Напряжения ресочи- 
гчггзе? по сумме произведений объемной массы не мощность 
пластов пород, слагающих массив, плюс нагрузка от соору- 
*еш!Й| проецируемых нз склоне, до его подошвы или повер
хности оползневого смещения.

Бо'ез подробно методика определения прочности грун- 
тов, напряжений в массивах и расчета устойчивости скло
нов изложена в работах [ г ъ ,60,117-119] ,

^*73, Коя* оползни резания и сооквльзыввния разви
ты ,9  склонах, сломаааых пластам разных пород, интеграль
ную прочность всей неустойчивой толщи можно установить 
только о помощью■обратных расчетов по размерами. морфо
логии ополан^гых омвщднай.

Методика обратных расчетов охарактеризована в рабо-
m  [ { го т а г ]  .

4,74 . Для прогноза ПОРЧ ДЦЯ.1 Я нзуотойчивых екчонов в 
перспективе яыпочняВ5 ражи иные ги/фогеоюгичвокио и ста -  
ааонвувнв взбгюаояйя по методам, нэпожвнной в [29, 60, 
115, 123, 124] . Рококзадувтея также воспочьзоввться
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работай» [Т 2 5 ,1 2 б ].
4 .75 . Методике ивменерно-гвологичвских обе;, адова кий 

* оценки устойчивости склонов с обвалами, осыпята и ку
ру нами наложена в литературе [27 ,47,55,127-1?°] ,

Особенности изменений в зоне вечной 
мерзлоты

А. Н е  у ч а о т к я х  с м е р з л о т я ы м я  
у с л о в и я м и  с р е д н е й  з н и  s o »  я

4 .76 . На участках, характерияуюатхся однообрвввик 
напластованием грунтов, однородных по составу, ехс-яеяя» 
и состояния, выдержанный налеганием верхней поверхности 
Толщи вечномерзлых грунтов, отсутствием грунтовых вод 
или их выдержанным залеганием я рбспроотрянеякек,бев 
проявления мерзлотных процессов, инженерно-гвояогичвеняе 
работы выполняют в осесвпсм так же, как и в других слу
чаях изысканий. Но ж объемам и техника разведки, составу 
в методике опробования твердо- и пявстичао-чорзякх грун
тов предъявляются дополнительные требования, связанные
о необходимостью изучения специфических текстур, темпера
туры и свойств этих грунтов.

4 .77 . ддя проходки мерзлых топя целесообразно при
менять преимущественно малооборотные колонковые стенки 
типа НРБ-30, JPS-IB я др. При втом работайте наимевьгах 
скоростях вращения бурового снаряда я без подогрева нако
нечника. Бурят всухую укороченными рейсами 0 ,2 -0 ,3  *, 
иногда с продувкой охлажденным (а зимой подегратнк) до 
температуры разведываемых пород воздухо*.

Водоносные горизонты, толщи талых водовасыщенных и 
слоя оттаявших грунтов перекрывают обсадными трубвми, за
биваемыми в кровлю мерзлоты или необводненные породы вз 
0 ,5  м. Во избежание попадания в скважину поверхностных 
вод, которые могут растеплить грунты в ее стенках, верх 
обсадной трубы (колонны труб) должен возвышаться яад 
устьем скважины не менее чем не 0,3 и.
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(То окончании бурений э т о ?  оголовок закрывают н е с -  
кальками слоями мхе и инвентарным деревянный коробом
(тв рм ой воли рую т),

>3, При наличии обивающейся вечной мерзлоты о к бв-  
ш н и  бурят ,ш глубину на меньше 5 м для возможности ра~  
агяыж игм арзии#  тем п ератур  мерзлых грунтов после выстой*-
к и ,

Одну cKĴ !jr«H.y (иля несколько} на отдельно взятом 
й круаЬ~г$(логической участке, вскрывшую мерзлые грун
та * т к  зоаьпло* белее глубокую, раапоясжеиную ближе к 
центру участка и в пределе* проектного контура, термои- 

как указало в п*4.7?, и выстаивают*:т .е« . ос- 
агйШ*ю? з покои на число дней, равное ее глубине в мет
рах* в*?** втутяычи инбрпиешкнми термометрэми* опускее- 
ушм бвязййй. 4 количестве до пяти tT-ук в скважину яа ней- 
я щ р ж т  ила пдеженсы из ко некого волоса шнуре, измеряют 
температуру, грунтов через каждые 0,5 м до глубины 5 и,

1 w ~ до глубины 10 к и ниже -  через  каждые 5 и.
Е а л » . с-гг-гжлну кз оставляют для проведения в ней годичных 
Р*/>р-Г^К г^м илрзгурны т, IVДРОТвГ; 1-ОГИЧ0ОКЙ1С и других нвб— 
л о дани et пес л д тврмоквротажв ликвидируют,

Гвкпч о . :р з з о у  н ак аш и в аю т  большой материал по т ем -  
перл тут ^ й ч н о м е р а д ы х  грунтов в различных условиях  р а с -  
л;:гг;го*нения х з а л е г а н и я  (элементы рельеф а,  с о с т а в  и с о с 
т о и т е  п о р о д ,  г и д рогеол оги ч еск и е  у сл о в и я ,  глубина з а л е г а 
ния г  - ! £ . ) • .

£„?«♦ Осевую оквзжнну в наиболее глубокой части  вы -  
а я г * , • проектируемой в толще вечномерзлых г р у н т о в ,  про
ходят виг-’ ев проектной отметки на глубину р а с п р о с т р а н е 
ния в них годовых колебаний ' эмпературы. Глубина з а л е г а н и я  
подоайы слол годовых тепло оборотов в вечномерзлой толще 
с о с т а в л я е т  т  пониженных участк ах  рельефе местности 1 0 -  
15 м, на повышенных у ч а с т к а х  и дренированных склонах  -  
15-13 м.

Ц елесообразн о  разведы вать  массив вечномерзлых г р у н 
тов ниже проектной  отметки основания будущей выемки при
мерно на глубину 15-15  ч.
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4 .80 . Перед бурением вблизи os точки кв меч явкой реа- 
ведки роют шурф, заглубляемый в мерзлые (при осчеввщвйая 
вечной мерэлоте)и еще не уопевшие оттаять оевоннокерв^ 
лые грунты, предназначаемый для временного хранения кер
нов и образцов мералого грунта у скважины»

При колонковом бурении аз скважин извлекают полный 
керн талых и мерзлых грунтов для детального постойного (по 
плаотам пород и горизонтам их криогенного строения) опи
сания и отбора монолитов. При проходке удьрно-камятным 
способом бурения обраапы тэлых я сыпучвмерэлых грунтов 
отбирают так же, как и в общем случае разведки. Йз слоев 
пластично- и твердомерзлых грунтов пробы в боксы. для опре
деления влажности извлекают на каждом метре вскрываемого 
разреза, а обравцы для установления вида криогенной тексту
ры,номенклатурных характеристик и объемной иаосы -  послой
но и по горизонтам ,но не реже чем на хвждых 2м по глубине.

Сплошной керн извлекав? колонковыми трубами, от
дельные монолитные образцы при удврно-квнатном бурении - 
-  вращательным грунгонооом (окотемы ЦНИЙС Минтраноатроя), 
обуревающим столбик мерзлого грунта. Конструкция етогс 
грунтоноса и способы отбора им образцов мерзлых грунтов 
ненарушенного сложения описаны в работе [ДЗоЦ .

Немедленно по иавяечении из скважины керны а обраапы 
помещают в упомянутый иурф и закрываю» толстыми слоями 
мхов я других подручных терноизолирующих материалов до 
отправки И лабораторию отряде, партии, вкспедиции.

4 .8 1 . Способы термо- и влегоиаоляции, упаковки, 
транспортирования и хранения обравпов, методы я техника 
определения рйвдичных овойотв и особенности испытаний 
мерзлых и отгаяввящкх грунтов опиевны в рвботах [£50,151].

В случаях, когда для проектирования аемляяого полот
на выполняют теплотехнические расчеты, кроме упомянутых 

И п.4,80 номенклатурных характеристик, вужле определять?
средние температуры мералых грунтов до подошвы слоя 

их годовых колебаний в вечномерзлой толще*
влажность грунта, расположенного между ледяными 

включениями*
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ян, v*p«, участки термсебрвзи* берегов, тврмсэрсзисняой 
подрсбетки Слонов (овраги) я берегов (подмывы). Поябже- 
гп9, фермы л размеры перечисленных образований, сезовяых
бугров пучений К УЧЯСТВОВ СКЛОНОВ о ЯВЛвКИЯМЯ ООЯЯфЛЮКПРШ

При на верных .съемках,
г: • ;г6ь. я вил подземных льдов,

Прул-г-г \т  У"' ? , 'ГН0.:и*5  ̂ Я Н8СКВ09ИЦХ ТЗЛЯКСВ, CCTpOBOt
&Лт1зс^г-;;’:^к фунтов, термокарстopvx полостей, перелетной 
о ш  ty рдва* г ,  пркупнн - элептропрг-ф ичяроввмвё • с опорным* 
ВЗЭ* IV-т*/мчо кспсльлуют-дя т м я  для нащупывания ориен- 
тиооаччиогг. игчохекип кровли я подсевы мерзлотных образо
ваний ,

* .8*?. Для определении «санотти и положения (глубины 
гпдегяамя 'кровля и подоззы) нерзлотны! образований в пре
делах'пляиового контуре и в сфере воадейбтвия проектируе
мого 3*МЛ*П1»ГО ПСЛСТНЭ ИО на ОСИ ВЫ грунтов ПрОХОДЯТ СКВ8- 
жяяы.

Иорзлстяых образований одних и тех же или разных ви
дов «г*ет быть перемечено гросоой ао нескольку на каждом 
километре. Если инженерно-геологическая съемке и геофи
зическая разведке показали генетическую однотипность, 
близость ферм и равмерсв одинаковых обревовапий, целесо
образно выполнять выборочную рпвведку. Но, как и в общем 
случае, необходимо разведывать каждый инжвнерно-гвологм- 
ческий участок. При больших реэмерах участка, пересекаемо
го трассой па протяжении в несколько километров, чвсто 
встр еч аете  однотипные мерзлотные образования следует 
разведывать по одному на группу на каждом километре.

* .8 5 . Примерные рекомендуемые схемы разведки различ
ных мерзлотных образования средня* наиболее распространен
ных разборов (см .табл.б) изображены яа рнс.24-ЗГ, Число 
рекомендуемых выработок на представительном дяй их группы 
обравовянии составляет 3-€ [1 3 5 ] .  Этого,как правило, 
достаточно для построения геологических продольных я попе
речных профилей по осям группы однотипных мерзлотных 
образований и иг трассе.
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С поверхности
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ких единиц
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До 15 На уровне урезе 
воды

- —



!)

Рис.5г4. Примерная схема разведки линзы подземного
льда»

а -  план} 0 - продольный профиль по оси 
т р а сс ы } в -  продольный раэоез по оси линзы 
льда по линии АВ; г -  поперечный профиль 
по центру пересечение линзы льда

При пересечении трассой островов вечномерзлых грун- 
т о в ,та л и к о в , пластов и линз подземных льдов на п ротяхе-
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iv,м более*100 v разбивают разведочные поперечники через 
25-50 V. из трех скважин: одной на оси и двух по обе сто
роны от нее по краям проектного контура земляного полотна, 
по не ближе 25 м друг от друга j[l35, табл Л J * Часть 
скватин по усмотренил геолога, планирующего разведку,

Л Ф п т п ^ г п Й л п п п Ф -

' Р̂ атютнД п4 0; К  5qс*бя.*&ч j .. ° .......  }0‘..

Рис- 25- Примерная схема разведки ледяных 
или грунтовых хил на участке пересе
чения их контуром проектной яасыли:
а- план; б- продольный разрез по оси 
ледяной (грунтовой) жкяы$ в- попереч
ный профиль в месте пересечения, хилы 

осью трассы



может быть заменена точкам# ВЭЗ, если эго позволяет сде
лать большая или исяываа выраженность мерзлотно-грунто
вых и гидрогеологических условий на обследуемом участие 
(образовании). При трудностях интерпретации получаемых 
геологических разрезов число выработок может быть увели
чено.

2)

ТТЛ 1[ф ПТл^ЛПТГ}=1Г1'РГ'

с

Рис.2 6 . Примерная схема разведки несквозиого 
талика на участке певесекаеыогс твас- 

сой водотока!

а- план j б- продольный профиль по 
трассе

4 .66 . В практике изысканий Байкало-Амурской 
хелезнодорохной магистрали на участке Мзсгипротранса 
заглубляет выработки!

на 2 ы ниже подошвы слоя (линзы, жилы) подземного
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Рй с ,27, Прим-ряая схема разведки яа пересечении 
проектисуемой выемкой многолетнего бугра 
пучения или гидролакколита:

а- план; б- продольный профиль по оси трассы; 
в- поперечник по диаметру бугра

ю ;



й

Рис.28. Примерная схема разведки термокгфстоеой впз 
дины ^ересенаемой трассой! 

а -  план* б- продольный профиль $ й-  разрез по оси 
понижения по линии &К$ г-  поперечный профиль *& 
ПК 18

ш



д и а  или сильнольдистого грунта, но нс менее 5 и  or 
поверхности земли sr основания проектируемого земляного 
полотна f

т  f  и г таликах и т  островах вечномерзлых грун
тов ;

в термокарстовых западинах до плотных грунтов$ 
на склонах с явлениями солифлакции на глубину, 

рарнуг, удвоенной мощности слоя сезонного протаивания.

•)
о

А

9*

ШдШ1 Ы ddibliUblib ш kkbixiii di bixbit Ш di kkl l̂iidii1 liliMildJtij

-------- \ __

\

Л Pffln ф п гф 1?*и

.  Г- f  3 -  J --------

1ArtpaAfl*ttHtft л ___
1 скйати* — ----------~ г  w .:1 ~  _

Рис *29* Примерная схема разведки солифлюкцион- 
ной террасы,на которой проектируется

насыпь:
а- план; б- поперечный профиль на 

пк 219+30



Рио.30. Схеме расположения вырвботок не учвотке 
образования явяедей при свеснягм промерзаний 

Грунтов*
в -  план} б*- продольный профиль по оси трэсзы*
А -  место сочленения второй надпойменной террясы и 
коренного склоне, где уровень грунтовых вод распо
лагается близко к поверхности аекаи* Б -  линейные 

выходы грунтовых вод в подошве терресы

Рио.31. Схема расположения выработок яе 
участке обрезовевия термозроэиоаной ниши 

подмывеекого береге
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*.8?* На учаог т х  йерзсачешя торфяников в марай вы
работки проходя* по трассе через 100 м, вагяубляя их на 
D ,5 и в кровно ьачномарэпого сяоп. При меньшей протяжен- 
аостм парассмтенкя задают три выработки в его ьачале, сере
дина и конце* Чло*ь выработок закладывают на буграх и 
копках, часть -  в пониканиях между ниш.

На отдельно взятых мери и торфянике, а при большой 
длина пересечвинн т  каждом кидоматрз трассы бурят одну 
скважину глубиной до Ю «,

^*8Н* При проведения раынввасенних инженерно-геоло
гических мерзлотных съемок масштабов ЫО ОО0 и крупнее 
обследуют бугры многолетнего и сезонного пучения, гидро- 
лакколиты, налода и место их возможного появления в резу
льтате строительства; изучают материалы по гидрологии 
я гидрогеологии участков; фотографирует, зарисовывают и 
описывают перечисленные образования, при этом отмечают; 

форму в плане и направление роста; 
над и тяя образования (наледь поверхностного водо

тока, источнике ял»и прорыва подземных вод, смешанных вод й 
др>;

сеобеиости ис точна f© воды, питающею наледь, гадро- 
лаккохят, пучину;

температуру воды источника выше а вике наледи, гид- 
родехколата, измеряемую в проруби или скважине, и темпе
ратуру всвдука;

расходы воды источника вше и ниже нвледи; 
мощность льда, определяемую бурением, иурфованием, 

и по покрытии льдом заранее выставляемых до наступления 
Г£Пг.доэдарйыхвеаек,8 такте вотенкох русле наледного водотока; 

площадь, занимаемую наледью или бугром; 
особенности структуры, текстуры и цвета льде в шур

фах» проходимых через тало наледи по ее иевтру и в бортах 
русла водотока не наледи;

форму поверхности наледи, бугров, перепадов, впадии,



ливДуштвпг'Щт w tv ir| * -л х
роаку, время и последовательность образования, заполнение 

формы и размеры глыб льда, направления % расстояния 
их выбросов, если ит п  место взрыв гкдрояакяовита;

раврвв и отроение бугров наis дяого пучения, состав 
грунтов, определяемые при шурфовании и оурешш;

следы воздействия наведи, пучения на имеющиеся до
рожные и другие местные сооружения.

Наледь, Гйдрояаккслят, бугор пучения снамают в мае- 
штабе 1:1 000-1:500 (в зависимости от размеров еенкмеемо! 
тгощэли), привязывая выработки, источники, характерные 
точки поверхности по указанию remora в плана и по высо
те.

4.83* После полного или частичного отвивания наледи 
перед началом ее нового роста и о наступлением холодов 
(осенью) топографическую съемку того же масштабе повторя
ют, ко на большей площади, охватывающее участки резмещо- 
кия противояаледных и противснучинных сооружений и выхо
ды источников подземных вод, питающих гадедь. Йсли втя 
источники удалены от участка на расстояние больше I  жм, 
масштаб съемки в эту сторону может быть уменьшен до 
1:5 000.

Сопоставление планов раннзвесекней и псенке# топог
рафически* съемок позволяет определить площадь, мощность 
и объемы наладного льда.

4.90* На пересечениях бугров многолетнего и оевен- 
ного пучений, гядролекколжтов, на аеледнвд участках и в 
местях* где наледи и пучение могут возникнуть в резуль
тате строительства, проектируют каптаж я дренажи для 
осушения массива или понижения уровня кБдмерэлстных грун
товых вод. В атих олучаях массив разведывают, грунты и 
воду опробуют, как указано в mu4.30-4.32, 4.84-4.8f> и 
4.91.

По трвооем проектируемых противокеиедннх грунтовых 
валов, Н9Я6ДЯЫХ и мерзлотных поясов, водоотводов в их 
начале, на середине и в конце, не выпуске* из каптаже и 
дренажа закладывают выработки глубиной по 5 м. В случае 
невязки получаемых геологических профилей число выработок
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no  трассзи сооружений узадичиваюг.
4.91. йз всех выработок отбираю! обревцы грунтов и

опробует грунты, квк указано а пи.4.80 а 4.81. В сквожи- 
пъх  глубиной 5 и а более посла виотойка измеряют темпера
туру грунтов 4 (п Л .Т З ) .

Раи^д^ч'ные работы, опробование грунтов, подземных 
и псвор;гнп,-.:тйнх. во„. целасообрй&нс выполнять в основном 
so второй половииз лате и осень» -► в период наибольшего 
с г р у н т о в .  При работах в другое время в данные 
о глубине заяегеннн кровля вечномерзлых грунтов нуж
но вносить поправки по результатам изучения слоя сезон
ного протвивпнйя грунтов в компе теплого сезона (n n .3 .2 8 f 
3,29)в 'пори с*л щ нн^-хвт п  иородотаых шоренерно-гвмш’ичбекихеншок*

4 £>гя обоснования по требованиям проекта прог- 
H0 BS ив чанеиля мерзлотных условий кз отдельных участках 
может потребоваться выполнение циклов режимных наблюде
ний (темперетурных, за ходом сезонного промернвния и от- 
теивекия грунтов и гидрогеологических} и стационарных 
{ав развитием процессов термокарста, термоэрозии и тер- 
иовбрав.ии, соди| лонция , обравоьвния наледей, пучения грун
тов и др).

Методика выполнения тврмокеротажа и годичных ваблю- 
дйийй зв  и а манеже ими температуры грунтов, ходом сезонно
го- промерзай*;-. к егтаивзния верхнего слон описана в, по- 
ообнях [ t3 :>, приложение 2; 137, раэд. 4].

4 .93. Н*'Ко мандами по проведении гидрогеологических 
режимных наблюдений в районах распространения вечной мерз
лоты содержатся в работах £:135.приложение 4; 38, гл.Уш] .

4 . 9 4. Методика стационарных наблюдений за развитием 
к протеканием мерзлотных процессов описана в [?,?;40;42J 
43JI55, придоженаа 3] ,

4 , rjr>. Наблюдения за обрввг&эшеи: и ростом наледей 
следует начинать осень» перед выпаданием снега и закан
чивать ъ начале весны до появления векних вод и начала 
стяиввяял наледи, Для этого разбивают створы и - уста но вли
вают мерный валки ив расстоянии друг от друга от язсколь-



ких до десятков петров в зависимости от. площади ожидаемой 
наледи, которая «свет занять сотая я десятки п. зяч квад
ратных петров. По створам я вешкам фиксирую? какопленне 
льда в растущей в холодном оевоае наледи. Для кВвсрсиая 
расходов к температуры воды ставят водомерные лотке я» 
пути источников, водотоков и струй воды.

8в ледотармическим р е п  мои, расхода ю  и температурой 
воды наблюдают ежемесячно или в период возникновения на
леди (октябрь-ноябрь), ее интенсивного роста (январь- 
февраль) и при достижении наледью маконмаяьинх размеров 
(март). При наблюдениях описывают места и форма возник
новения я развития наледи, «вменения размеров схвятыяае -  
мой ею площади и очертаний, явления воздействия наледи не 
местные сооружения и другие особенности, характеризую®® 
режим и динамику ее росте.

Разведка я опробование месторождений грунтов^, 
иокопвемых строительных материалов и скоплений 

отходов производств

4 .9 6 . Поиски, разведку я опробование месторождений 
выполнят по методике, изложенной в работе [l**z3 .

По технико-экономическим соображениям может воэввк- 
нуть необходимость использования для возведения проекти
руемых насыпей местных переувлажненных глинистых грунтов 
(коэффициент консистенция болев 0 ,2 5 ), веселенных почв 
и пород, черноземов, одвнцев графитиакрованкых, хлорито
вых, слюдистых, твльковых и др.

Для всех этих грунтов, как и в общо» случае изыска
ний, определяют номенклатурные характеристики, объемную 
маосу, максимальную плотность при стандартно* уплотнении 
грунте о оптимальной влажностью.

4 .97 . Массивы переувлажненных глинистых грунтов * 
черноземы разведывают к опробуют твк же, как я прочих 
глинистых грунтов, во в черноземах устанавливают еще в  

содержание гумуса по горизонтам почвенного профиля в 
единичных пробах.

Для осумевия переувлажненных грунтов могут быть
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запрпаКтзро^ны водоотводы* По трассвм канав дня возмож- 
ё'ости- построже продольных геологических профилей на 
ч з т -Qv-- яг*онернс •'.'•*ад-сгичеакцц участке;, но не реже чей
4.-4U9 .« "* '!■■■:■ Ч гаКЛЯДЫНю* выработки-. Яри невязке получав- 
т х  рйарва-ов число выработок увзяичивнюг. Выработки заг
лубляю? л в  ?. # проектной.отметки дна канавы, Из вы- 
раС '-.к Ьтбирм* пбу;з1Щ пословно для определения кяасси- 
$ИН**я«ПТИЫХ ПЯКЭ;.:кТЗЧ :$ И ВЯбЖНШт ГруНГО'В.

<к • г^ш ! ^ с о н : :ных пород чаще ‘иороквго и озэряо- 
го я:. вд из я. Соли.и iv.no в т х  равномерно рассеяны 

= ,у■• ^yr*f в виде прослоев, линз и Гнездовых окоп-
л*мшй.

Индивидузльчн-з и общие мощности прослоев, площади 
Выходов око л 1 £Ий р. t  та не отдует подсчитывать при описании 
оба£.^:-нй -• К:'\' нов дли установления процентного содержа
ния и гипса в Порода, 0 ос та в и содержание разномер
но р-■>::s& Ы & х  компензнгов можно определять в единичных 
от о : ?р- поопейяо  пробах, приготовляя из них водные и 
о от If нс кислые зктяжкн и анализируя последние.

к В узких а-з единичных пробах устанавливают и 
состав почвенного засоления (г солонцах, такырах и солон- 
члк*х'), пепко.ону. в данной почванно-ялиматйчвекой провян- 
№ й  он, как правиле, относительно выдержан.

Ёян ш ^ н к а  пригодности к ук л ад к е  в я з с ы п ь ,  раомесца- 
зля я ярлектирокояйй карьеров и резервов засоленных грун
т а  нужно- определять глубину засоления и содержание солей, 
НаУЗВПОШЯУСЯ по рняьзфу В 38виси мости от положения уровня 
грунто ш г  вод*

4 ДСФ. Площади распространения заселенных почв цела- 
сообразно обследовать в конце лете, начале осзш_, когда 
накеллэпчз полей в верхних горизонтах, как правило, ней- 
бсльаее* Не ээрсснямквх и при проведении икжеяерно-геоло- 
гйчоских съемок по составу, плотности и облику рэститель- 
постя,, обводнению и особенностям микрорельефе и виду по
верхности выявляют и окон туря в'айт еолсапы, твкыры и солон
чаки, оценивая визуально степень засоления территории, 
выделяю? инженерно-геологические участки. Иногда иелесо-
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обревно использовать влекхрспрсфдлкроввкие. Не карте 
ом пониженным удельным влектричеснкм сопротивлениям соот
ветствуют площади о больший содержанием солей в гру-лтвк.

Площадку проектируемого карьера, -резерве разведыма* 
ют вурФеми глубиной 2 и, ревмещав мыми пс с е т к е  на рассто
янии по простиранию склоне, террасы черев 200 ы, а в по
п е р е ч н о м  к  д о л и н е  н а п р а в л е н и и  ч е р е з  Т О О  м . Н а  к а ж д о м  вы
деленном инжензрно-геологичеотгсм участке ведают одну сквИ'- 
жину до уровня г р у н т о в ы х  в о д у  п п р и  г л у б о к о м  е г о  в а я е т * » * *  
-  до глубины 5 м. Если йаввстйё провктнвя отметки карьере, 
скважины проходят на 2 и Глубже нее.

Описыввк стенки шурфов, образны грунтов* *евл0К»$ыне 
из сквежкк, по наличия и количеству кристаллик*в и при
сыпки солей определяют мощность слоя наибольшего веселения 
(обычно около 0,5—1 м).

4ЛОГ, Иэ выработок берут бороздовые пробы грунтов 
отдельно из слоя наибольшего засоления и отдельно из зе~ 
летающей ниже толщи, Крс-ме обычных определений (л.4.9€) 
не каждом инженерно-геологическом учетке ж двух-трех про
бах из верхнего слоя я в одной-двух пробах иг подстилающей 
толщи приготовляют водные ВЫТЙЖКИ. По о/хеку остатку вы
тяжки устанавливают валовое содержание соявй в грунте. 
Кроме того, его можно определять по сопротивлению раство
ров прохождению влектрнческого тока о помощью приборов ~ 
солемеров, работающих по принпипу ресхордяого моста,

4.102. Сланцы (п.4.96) при их разработке в выемке, 
карьере и укладке в насыпи превращаются в мягкий щесень 
с большой примесью дресвы, песка и суглинка. Поэтому их 
опробуют так же, как и прочие песчанке и глинистые породы. 
Кроме того, послойно определяют минералогический и петро
графический составы каждой рвановиднсстя сланцев дли спев
ки их пригодности к укладке в проектируемые пвеьчтк.

4.103. Сланцевые ыьссивы разведывают так же, как п 
массивы других яегкьвыветриввющихся пород (п.4.25)* Про
исхождение осадочной породы до ее метемерфизеиик и прев
ращения в сланец чаще морское. Поетсму елвнпы нередко сла
гают крупные массивы, выдержаны по составу «8 значительные
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расстояния по простиранию, сбраауют мощные толщи. Это поз- 
т ч М и  рааведивеп сланцы сдвой и той же возрастной и ге - 
яетгчасвой свиты в одной (наибольшей по размерам и глуби
не) йу группы проектируемых выемок» а в карьере вести 
разведку по р&арехэшши сетам от 200x200 м до 300 х 
300 ц л до трети выработок не доводить до проектной от- 
тти л . т в т т  проектируемого карьера.

.Однако если сланцевый массив расколот трещинами, 
содержат шОТ и карманы дробления и глубин*.ого выветрива- 
8 1 Я, егс необходимо разаедывзть и опробовать детально, 
как указано в пп.4,21-4.22 (см.рис.8). Подробнее см {23l|,

Уотаяовление строительных групп 
грунтов и пород

а.ТС4. Грунты и породы классифицированы по трудности 
рэврабсткы П 2 0 3  , тебя Д  J ,

Й задачу геологе входит определение наименования и 
характеристик грунтов и пород по литологическому и петро- 
графическому составам и средней объемной массе в плотном
СОСТОЯНИИ-{ кг/м3).

jCpone того , группе грунтов и пород определяется спо
собом разработки по видам земляных работ и типам машин.

В клшеейфикации СШЛ 1>' -10 не учтены влаашостьи ковсисген- 
г:чп грунтов, обводненность пород', петрографический состав 
гель— * гравия, дресвы, щебая, валунов и глыб и некоторые 
другие факторы, кмаощие существенное значение для опенки 
раз* ебзтывэемсста. Поэтому строительные группы грунтов и 
пород в каждом конкретном случае должны устанавливаться 
комиссионно.совместным решением геолога, проектировщика 
$еыляного полотна л представителя отдала организации 
стрг'ит^яьётьа 4 смет*

Комиссия, назначаемая главным инженером про
акта, выборочно осматривает в натуре обнажения грунтов 
и пород, монолитные образны и керны, имея на руках данные 
; о НЗИМЛНОсОВМЯМ, ОбГ.ОМНОЙ M3CC0 Материалов, Н8М0Ч30МЫМ
-поссбя* ж к и  в работ* и, транспортировки и укладки в насыпи.



В процессе принятия комиссионного решения об отнесе
ние грунта, породи в той няи иной строительной группе 
окончательно устанавливают технологические способы соору
жений земляного полотне. В случае их изменения в ходе 
дальнейших проектных проработок необходимо заново комис
сионный способом устанавливать новую сзроителькую группу 
для того же грунта или той же породы. Лрк несоблюдений 
этого порядка неизбежны ошибки в определении стоимости 
земляных ребот и устойчивости сооружений (откосов выемок, 
ооаования насыпей я др.).

В соответствующих случаях в состав комиссий пс ус
тановлению строительных групп грунтов и пород должны вхо
дить представители отделов гидромеханизации и буровзрыв
ных работ. Классификация грунтов и пород для горновскрые- 
яых работ приведена в [ г й ]  ,

Полевая документаиия к результативные 
материалы

4.106. В процессе проведения полевых работ ведут 
журналы:

инженерно-геологических съемок и поисков месторожде
ний грунтов и строительных материалов;

геофизической разведки к термокаротака скважин;
зондирования болот, залежей слабых грунтов и СЮ;
бурения и горнопроходческих работ о записями об 

измерениях температуры разведываемых мерзлых грунтов;
опытных откачек;
режимных гидрогеологических температурных л стацио

нарных наблюдений разных видов.
4 .107. В ходе работ составляют следующие рабочие до

кументы:
карту фактического материале;
каталог точек и мест проведения геофиэкчезкей раз

ведки;
катая'ог выработок, вкпючвя зондирование и расчистки;
ведомости отбора обрвзпов грунтов и проб воды;
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i Рч̂ -ик»! полевых испытаний грунтов;
траф и ки  опытных о г но ч е к ;
гр аф и ки  го гк МЧГ

з ч

х * ЛДр;гГЧ010ГИЧ80КЯХ , Т0МПврвТУрВЬПС
ншонврннх н л Х п ч  лоций;
ведомости яияг«?ои грунтов я воды;

Ч?ГГ '“0 :.к-4 ГфсЧНОСТЙ И ОЖЙМЯвМСОГИ грунтов;  
V': п г'чо i v то i f  ччо рабочие карты и геологические р»зре«

колонки выработок (приложение-8 ) t развертка шурфов
к ДР*

3 пре о к гну vj группу экспедиции передают р е -  
ЗутГГЛВТйВНЫО обработанные документы для ИСПОЛЬЗОБЯИИЯ при 
проектировании земляного полотне:

■оологическую карту масштаба Г : 10 000 
'** ип W"'H08 1 у  вдоль трап с и (приложение 3 );

Т) им го нерп г,
ПОЛОСЫ ‘ЛИгн

2) и нт« п о рп о -гв  олегк чос ки о карты масштабов 1:5  ООО- 
1:2  Гы ! по ыччтам индивидуального проектирования и мае-
w*pi"' *• •■ ыи по участкам, сложным в инженер
но-геологическом с т а р е н и и ;

3) поперечные пгофили по земляному полотну с нанесен
ными грунтами (прилс жалите 5 ) ;

V  продольный инженерно-гэологический иriя совмещен- 
гш* профиль по оси трассы: горизонтальный масштаб I : ГО 00Ct 
вертикальный масштаб 1:200 или 1:5С0 (приложение Д);

5) инженерно-геологические характеристики (паспорта)  
мест н н ли в?! д у а явного проектирования земляного полотна и 
сложных участков (приложения 6 * 7)?

6) ведомости обобщенных значений прямых показателей  
свойств грунтов, используемых л расчетах при индивидуаль
ном проектировании земляного полотка;

J) ведомости час порождений строительных материалов;
В) схематическую карту расположения месторождений 

гзежтэбя Г:25 СОС;

9) график размеяап^я месторождений (масштаба 1 :1  ООО)
о т н о с и т е л ь н о  т р а с с ы  •

ГС) паспорта мосюрождоняй.
Документы Г , 3 , 4 ^ 9  и го подлежат размножению в



проекте. Образцы оформления документов I f3 ^  и 5 приведет* 
в приложениях 3,4 ,5 ,6  и ?,  документов '; ,8,9 и ГО ~ в Тех
нических У К 838И Л Й Х  [ Г 4 ? ] .

^•109. Составляют (баз размножения) краткие пояснитель
ные эвписки^ которых хврькгзризупг ин*енегко~гесясгмчес~ 
кие условия участков типового и индивидуального проектиро
вания земляного полотне, обеспеченность строительстве грун
тами для возведения насыпей и строительными материалами,
В дальнейшем эти записки служат основой дли соетбвлсния 
текстов разделов проекта по земляному полотну и организа
ции строительства.

Глава 5. ИЗУСКАШ НА УЧАСТКАХ ПРОГКГЛГСЬАЯЙЯ 
МАЛЫХ ИСКУССТВЕННЫХ ССОРУГЕНИЙ

Задачи и состав изысканий

5 . I . K  числу малых водопропускных искусственных соору
жений относят лотки, быстротоки, трубы, подпорные стены й 
небольшие (длиной до 25 ы) мосты, путепроводы, эстакады, 
виадуки, одледуки и сеяеспускк, пкьгдуки.

При ивыскяниях в процесса изучении геологического отро
ения, гидрогеологических условий, состава, сложения, сог * 
тоянил л  свойств грунтов осьс-вяний проектируемых о copyже- 
вий, развитых нз участке геологи четких процессий получч^т 
инженерно-геологические материечы, необходима для;

установления ^онротиьяеаая грунтов основе нм я проектиру
емого искусственного сооружения нагрузка;

обоснования глубины зелогания Фундамента;
выбора способов производства земляных работ и водоотли

ва при вскрытии кстлсвзнэ;
проектирования сооружений ь в  слабых, набухни-или, Приса

дочных, пуЧИНЯЩИХ, ПДбСТИ'ШО-мерЗЛНХ, СЯЛЬНОЛЬДЙСТЫХ груитох 
основания;

разработки мар защиты сооружения от воздействия -•с;содвнб|^ 
квротз, сечсН,наледей и других неблагоприятных прокосе в,



5*2* f?e .варианту размещения vs местности
я кокс fpyк тявного; ctopii *1 n m n  сооружения сан гзкьии виде mi 
инженерна-геологцчесних -работ являются passe дне я опро
бование грантов я вовы. Для плакирования зтях работ ИСПОЛЬ

ЗУЮТ р 5ПУЛЬТбТУ янж дне.рнс-гбоясгяческях СБОРОК, ГбО -

фиаических робот, разведки в опробования* выполненных при 
выборе положения трассы и по принятой трассе для обосно- 
ваиия цро&ктв земтяв.ог.с полотна (гдЛ а 4).

Тааведочные работы

5.3* П р и  проектировании лотке, адоы на ровном удве~ 
?*в иля на "опека пшюте 1:10 й падания пластов грунтов 
в основания* до- превышающем 10°, в пределах одного гео- 
морДояргичаскрго- шлвычнта я при высоте проектируемой на- 
сыпи не болле 12 м' аяйяедывя»?'’.одну выработку в точке пе
ресечений СЙ8Й Тр*ССК‘;И' сооружения.

Поли падение склона и пластов и высота проектируемой 
насыпи превышают-упомянутые значения* задают скважины по 
сон сооружений т  реже чем через 50 м. Наиболее глубокую скват:ну 
проходят в точке пересечения осей насыпи и сооружения 
(рис Л 2),

5Л„ Не участках* где проектируют дюкер, скважины 
располагают в то* же порядке, Разведку массиве ведут дня 
со вешания условий презнтирпвяяия яе только дюкера, но и 
сомой выемки (рис,33},

5.5. Если ось проектируемой трубы уловка) смещенв от 
тальвеге юге* спрямляемого водотока или ложится на два 
резных геоморфологических элемента у их сопряжения (нап
ример* в пазухе террасы у подошвы склоне), следует изу
чить каждый за пит (рис.34),

5Лш В простых условиях* оговоренных в п.5.3* на 
участках проектирования малых «остов, путепроводов* эс
такад* оеяедуков, оелбспуоков* акведуков и виадуков по 
оси каждой проектируемой опоры в еа ttaitpe закладывают 
одну сквагиру.
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Расположение
сябаУнин __ tQ

Расстояния, н
1ш-

г — -------------- ----
V Н Е - * л -

Расположение ТГ~------- 3 £ ~ ----------Тф---------------3̂ —снбажин
Расстояния,* И —IB ! ~}7' Т at" ~1

Рис.32. Разведке основания проектируеыоЯ 
водопропускной трубы при высоте ввоыпя; 
а -  пеней 12 м: о -  5одев 12 ы; в -  на 

косогоре

Пре паДавик алвотов грунтов в основав» опоры под 
умок бодав 10° и рвспояоквн» вв да скловв круче 1;Г0 
кдя вв отыхв двух гвоморфодогячвсквх аде ментов вод проев- 
t яруемуо опору аадвот две схвадкнн у ее краев по оса (яа 
поперечника к оси траосы). Четыре сквекякы (по две под 
две опоры) определяют пслокеяие пяоскооте* вапдастоввями 
в проотрвястве (рве.35).

Ш
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Р яс.53. Разведка участке проектируем*! на скяове 
•выекки и двкара йа ней при глуояае выемки: 
а -  «зное 12 и} б -  болев 12 и

5. 7 . В квотах, где предшествовавшим явквнерво-гвояо- 
гическии* изысканиями (гл .З  я 4) выявлены растущие оврегя 
to e .p a c .T 3 ) , крупнее карстовые полоотя, ваявгвявде бянево 
к поверхности вемяи (си .ркс .Р » ), пустоты, обревовввшяеся 
вояедствие вытяяввикя подэеиньп: льдов, поверхности смеще
ния оползне* {си.рис.1 6 -2 3 ), динвы плеотйчноотрейых оя- 
дьаольдастнх грунтов я подземных льдов <еи»рив,24Ь ле
днике аян грунтовые *ядв (о д .р яс .25), несквовные Тйлякя 
(о к .р я с .2 6 ) , термок»ротовые обравованяя (см .рйб.28), я в -  
аепяя соляфгтокадя во склонах (ск .ри с .27 ), яадеДя (ом.ряо. 
30) я другие неблагоприятные для проектаруемых ооорукейиЙ 
?~18н«я, втя участки разведывввт так ля* как укавано В 
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соответствующих пуиктех гя Л , совместно о разведкой вод 
щемлявое полотно.

Рис.34. Примерная cxeua разведки основания 
Врдопропускной трубы. Проектируемой на участке 
спрямления русла водотока на сопритекии берего

вого склока к террасы небольшой долины: 
а -  план; б -  продольный профиль по оси 

сооружения
Общее количество разведочных выработок должно быть 

достаточный для построения геологических раарезов во оокм 
К поперечный сечениям неблагоприятных обревсваяий я по 
оояи проектируемых искусственных сооружений.

5*8. Несколько малых искусственных сооружений может 
быть напроевтировано поблиаоотн в пределах одного геомор
фологического зябмеяте и инженерно-геологического участка, 
В «акои случае на группу сооружений поено разведать и 
опробовать участок только одного иа них -  наиболее пред
ставительный. При однозначности условий и соблюдении 
инженерно-геологического подобия [1М ,Й 5] возможно про
ведение аналогий и на згой основе сокращение числа разве
дочных выработок я объемов опробования для всей группы 
участков проектируемых побливооти малых искусственных 
сооружений. 119
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Рве.35 . Схема разведки оснований опор моста, 
проектируемого на участке с наклонным йаяега- 

ияеи пластов:
а -  план расположения опор и скважин; б -  плав 
расположения сквагив по длинной оси опоры; 
в -  продольный профиль основания по оси кос fa ;  

г -  поперечный раареэ основания опоры * 2

5 .9 . При аалегании в основании проектируемого ио- 
вусствениого сооружения иля его опоры скальных пород вы
работками проходят зону выветривания до овежей окелы. В 
ялотчые глинистые породы, пески, гравелиты дочетвертично- 
го возрасте, морену, гравий, галечник, крупнообяомочные 
грунты достаточно заглубить выработки на 5 м ниже по
дошвы проектируемого фундаменте. В глинистых грунтах 
Твердой, полутвердой и тугспластичной консистенции, пес
ках средней плотнооти яеэначвют скважины глубиной 6 - 8 м .  

Глубина сквзтены в слабых глинистых грунтах в рыхлых пес
ках должна составлять не менее 10 и.

Воли в основании проектируемого сооружения встретят
ся оияьнольдиотые пластично- и твердомерэяые глинистые 
грунты, осевую скоажяяу по центру трубы, лотка, опоры
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ноств и т .д . (хотя бы одну ве ревведывеемый участок) све
ду a t  проходить ве 10 м глуби подошва фундамента. Ото яов- 
воляет прогнозировать изменение ыврвлотньпс условий при 
стрсительстве я експлувташги проектируемого искусственного 
сооружения.

Обследование валенных учвстков

5.10. Обследование пересеквемых трассой водотоков 
осуществляет гвдрологичвоная партия, отряд или группа 
экспедиция.

По пвресвквеиыи траосой водотокам, отнесенным к по
тенциально наледным объектам, веобходимо подучать о? гид
рологов следующие данные:

морфологию русла, пойми, долины, растительность, в е -  
болсченяость, звчерзлочевяость, величину бассейна я источ
ник питания водотока, их влияние на его режим;

меженные глубины на пересечении я вблизи рясположе - 
вых перекатах, плесах, живые осчения водотоке;

уклоны русла на 100 м вверх и вняв от трассы;
мехввные скорости течения в разных местах ян 20G * 

протяжения водотока;
расходы водотокз в межень шве и ниже пересечения 

его траосой;
состояние ледового покрова, полыней в вен (их по

ложение, размеры), донного и внутриводного льда (яря их 
наличии).

На учаотка определяют мощность снежного покрове в 
русле, пойме, ва склонах, открытом месте и в лесу. Орк 
обследования намеряют температуру воздухе и воды. Темпе
ратуру воды измеряют от места пересечения трассой вверх 
против течения черев 100-200 м ве расстоянии I км иля до 
источников питания водотока.

5 .11. При описании родников фиксируют:
положение я тип источника ( восходящиI,нисходящий),

характер выхода (коренной или дериват, одна или несколько 
струй, спокойное или грифовиоа истечение воды), форму и 
размеры имеющейся родниковой воровки;



реекерн, падение в простиреаае трещины, вола вода 
выходка на see;

добит родии»;
вкус, запах, цвет, прозрачность веды (втбираю* про

бу аа анализ);
вид .размеры минеральных отхожена К родника(при ах вв-

Х*ч«й},яримерный(вв8увльно)соотав{оГбирвют пробу не анализ)
температуру воды на выхода в нам  по течению до 

впадения ключе в основ. эа водоток ля и чО Пересечения его 
трассой.

5.12. Нвявдь обследуют, как укав а но В п.4.88. Ооотвв 
л объемы топографических работ описаны в пп. 4.88 я 4.89* 
Теамдочныа работы по треооеи проектируемых дренажей, 
аротявожеледвых грунтовых валов, неладных в верахОТНЫХ 
йовоов» xantexa охарактеризованы в пв.4.30 к 4.90.

Рекомендации по проведению гидрогеологических режим
ных наблюдбяий в районах распространения вечной мерзлоты 
содержатся в работах [ 135,приложение 4;38,гл.1Ц,

Методика стационарных наблюдена! аа образованием в 
ростов нападай, явдотврмичеокик ре га ион, расходами водо
источников *t температурой воды опноанё в п.4*95.

Рекомендуется текяа при изучения неладных участков 
воспользоваться работой £46} .

Опробование грунтов и вод

5.13, При опробовании образда грунтов ваплан-юг ив 
каждого едок, вскрытого всеми выработками, но не реве 
чэн яв каждых 2 в разреза по глубина, а пробы в биксы 
для оврэдвлеаая влажноет« o f f 'реют черев 0,5м; устанав
ливает петрографический состав .трещиноватость и степень 
выжатрелретя (йнзувльяо по керну) скальных и крупнообломоч- 
ных перой; опрело диет гранулометрический состав песка и 
гравий, предали пластичности и объемную массу глинистых 
грунтов. Плотность веска опеназаст при разведке визуаль
но. В отдельных случаях, когда от этого 8авяоят принятие 
того иля иного проектного ранения (свайное или естествен-
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bob основенив, конструктивное оформлен** проектируемого 
искусственного оорруиения), для уточнения плотн.ч5Тч песка 
выполняют его отетичеокое аовдкроваиие.

Для оценке неоуоей опоообнсстк алебых грунтов, когда 
в качестве варкентв проектного ревеяяя может быть расемот- 
рено нопольвсзаяна естественного основеник сооружения, 
проводя? иопытапня крыльчаткаm  на сопротивление иопас т е 
ку врадетельному орвзу в маооява.

Пре наличия в основания вечноиервяых грунтов иг оя- 
рОбуит, как укавано в пп.4.80 к 4 .8 1 .После внетсЯки окие- 
*яя, представительных для накдоге ннкеверно-гегаогнчеояо- 
Го участка по группе ооорутвяяй, в них «вивряст тектгерв ту
ру грунтов (см .пЛ .78).

Ив водотоков и каждого во крытого выработке м  всхеноо- 
його горивонта отбирает пробы воды на аиаяиа составе.

5 Л * . Возмогло проектирование водопропуокяых искусст
венных сопру тений на просе дочных пре гяжвчиввяия основа
ниях!

при наличии докеров в массиве* хеооовых грунтов|
в олучав сведения осей груб к лотков о тальвеге ка 

борт л or а , оврага я  при выпрямления тальвега о кахмтоа 
учаотка прооадочного лаооового кеосияв(

при отвода русла раня или оврага вя весеив проселоч
ных грунтов}

При пересечений мостом учветкя проектируемого * яре- 
08дочннх грунтах капала.

В перечисленных случаях отбирают обрввпы грунтов нала* 
руненйого Словения поолойно, во не реке чем на га*де*х ?м 
раареаа для определения относительной просадочвоетк при 
раочатиыд давлениях на основание проектируемых искусствен
ных сооруквний или опор мостов.

Результативные га те риалы

5.15. Во равулвтатам вылолвенных интенерко-геоиот
ческих работ ненооят грунте в уровни ппдзевтнх вод на про
филях по осям проектируемых искусственно* соорувеянЛ, т м ь -



вегам догов, оврагов, водотоков, если тальвеги на совпа
дав? с осями.

В пояснительной запаске характеризуют инженерно-гео- 
аогячевздэ условия фундирования проектируемых искусствен
ных сооружений no as роду я группам сходных участков 
(сдай алеыект- мезорельефа, крупной инжвнерно-геологачес- 
кйй участок мл» тр у п а  их и.Ар.}» В записке указывают ус
ловнее оопротявлаше грунтов оснований нагрузкам, свойства 
агрессивное?» грунтов t воды среды фундаментов, рекомен
дует мероприятия по проектированию и строительству защит
ных а укрепительных сооружений в оложных инженерно-гео
логических условиях.

Глава &. ИЗЫСКАНИЯ МОСТОВЫХ ПЕРЕХОДОВ 

Цедя ,88дзчя,исходные материалы и состав работ

6 .1 . Инженерно-геологические изыскания выполняют о 
целью;

разработки схемы моста я конструкции фундаментов его
опор;

обоснования мероприятий я разработки конструкций 
устройств по зените всего комплекса сооружений мостового 
переходе от неблагоприятных геологичеоких процессов.

Основная зодачз изысканий состоят в изучения инженер
но-геологических условий фундирования опор моста и других 
сооружений перехода. Оря проектирование геологи должны 
помочь в ревания следующих вопросов:

выборе глубины заложения фундаментов опор по условиям 
размыва и положению в разрезе того пласт» в толще пород 
основания, который может быть принят в качестве несущего?

определении расчетных сопротивлений нагрузке грун
тов основания опор моста и других сооружений перехода;

оценке сзойств агрессивности и коррозивности грунтов, 
речаых и подззотих вод по отношению в бетояу и металлам;

назначения способов вскрытия и осувения котлованов
опор.

6 .2 . Отдел инженерной геологии должен получить в оос-
124



твве технического задания на птътпштйв.  у частт 
«воштабов 1:5 000-Гг Г OQQу  (продольнй̂ ц̂̂ п̂ ча̂ -л̂  ос* 
створас живым сечением русла Масштабов-.1т500*:Г;2Й#./нв 
плане и профиле должны;быть: ■кёнесешг ось.,мпста:и7 если, 
определено проектное положение, /контуры проектируемых 
устоев, опор* дамб:-и другие сооружений лер^.Уодв, 'ш йш ет- 
ры конструкций.

6*3. Не принятой варианте .Мостового. переходе. выпол
няют крупномасата'бнуя инженерно ̂ еслотвекую  
разведку, пол ев ре"-в;--мае сипели'- лабораторное хтре^акейве. 
грунтов, анализы води, п п 'т р т ь п т ' о б т б ^ т ^  . материв еов.-

Плвнирун.лЭТй работ,/копсяъоупт' реэ,тльтй.т̂  .инженер:-
яо-геояогичеокйх свемок, геофизических %^ч$ттпшпч- |ж%- 
ввдкя и опробования., выполяетшк при-.изысканиях'Цч* орзв - 
нения вариантов- перехода
перехода может быть смещен от :сси'•обследованного',тИи*В11г .• 
шего варианта* В атом случае .возникает/необходимость до
полнительных иййперно-геопегичес^их съемок и .гесИМннче'с- 
кой разведки на необслексвенньх участках.

По предварительной информации.--при изысканиях для 
выбора оптимального варианте перехода получают представ
ление о геологической истории долины м '-выделяют «яжвяеряо- 
геологические участки, подлежашде детальному научению в 
полосе вдоль принятого створа перехода,

Особенности иягенарно-гееяегкчеоки* 
условий я объемы работ

6Л* Объемы планируемых* работ равных видов зависят 
от сложности инженерно-геологических условий участка 
перехода*

На участках о иесложйнми условиями ввлегают:
горизонтальные иди пологенаклонвые (до 15е) слои 

грунтов, однородных по '.литологическому.(петрогра.фжчес'кбму) 
составу, сложению, состоянию я свойствам, причем плотноетт 
и прочность этих грунтов выдержаны по^простираний слоя, а 
по глубине разреза менее прочные породы смен пются  ̂более
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ЯрОЧЩШ* %
щ т т . : рввксмьр*»^ tp ^H O B atb iX  и аиветрвяих скальных 

ш - я ш у е к а Л и й ^  • Й уклон поверхности пластов
т & т т  мотни им п р а в д а х  1 5 ^

т п т т  пород о д -
»0Г0 ПОТроГра" ИЧООКОру -otictabs t -йбТрещинеЙ9ТЫХ иди с  р е й -  
•■■■‘-‘'.ч-йо развито:* т рв ап д с за t  ос т W*... в кстф п г отсутствуют 
- • v <•• * пропри и тли» геологические мвлеикя й процессы*

Сдс>нъ*^5 *агин «ра.о-гео а огической лтяошении яв 
ляются -участи;! , 'ь  _'стрс^мн|:;'.которых .п р и ау тсад о т :

тоя«и з  щ ани й р азрезе  но с о с т о в у ,
едож еш о > соот'ряч::# л  зио!!ств^« грун тов , яри чем плотность 
и прочноать. псе ня эаяийпт от 1Юдожешя по глуби на;

tm m rd  порзд рязн'огр' с с ^ т а в а у  я^.клойвтш в и под дном 
долины г4 разу>:)ч;:и выхедь’--пород• различней прочности;

и т т  т\.ин г ini Ш'1в с клж.*-. .изта^орфическ’лх и осадоч
ных пород.* . п е р с а д з г о в ш е ! <  яорой выветривания или 
р асколоты е.^н тзи гчвеш Ы 'л  ра^рышщ и рсдеркзщиа зоны п о - 
БШ0ЫНОЙ т р е щ н к о ь а т ^ т а , дроблегшя, бракчировйния f и о ги - 
РДкая (.ш 1 :нттзВ1ш )  ■-я '.гду^акм е го  выветрийенияt карманы 
в т м п .  по тыя&г'иаи,- вапидрьяные дразним'вллювиды глубокие 
эрозионные зы , погребенные чрерыы отседания склон ов ;

кяйзнная соль * гипс * йигидрйг, соде- к гипс он ос ныв 
ка р б р т  тиа и? рве нкы а передну растворимые :компоненты которых 
содер*»тов в рассояннаа соатоннии в пассиве терригенного 
ведаетва, вакарстовакнне ш л * мергель, известняк, доломиту 

слабые,...просадо.чиыв-, '‘пластично- и твердомерздке пес- 
чаас^Глинистые.гр£нхы;

6 с»д$в1ты а;дьды . и погости вытаявших льде в;" 
напорные п одэаиные воды,
На участках ао; сд{шшип условиями могут, быть развиты 

яе благе при п Тине' га о л огнческиэ цронзссы и я зле пая;
СХДП ШВЫ9 (о б вал ку  ОСЫПД щ. ОС ОБЫ * ОПСИЗНЯ , суфф озия , 

Л8виа»;-»;...ртсёданйя);
марзлотео*склон.овый ( й * н у  сош ф яю кпия);
сели* о в р аги , д о н н а я  я береговая  (с  обвалами на под -

ш ш т ж )  грозня;



криоген ны е ( т е р м б з р с з и я  | . г е р м с а б р е з и я  , т е р м о к а р с т ,  
пучение г р у н т о я , . -н а л е д и  и z i p . ) ;

к а р с т о в ы е  и др .
П о вер х н о ст и  ск ол ьж ен и я  о п о л з н е й ,  к арстовы е  и т е р к о -  

к ар сто в ы е  о б р а з о в а н и я  м огут  н а х о д и т ь с я  л под дном д о л и 
ны -  р у с т о м ,  б е ч а з в я к о м  у  пс^мо!* р ^ к и , озерными a n s  мор
скими пляжем и t r en v lo w  (на  п р о л и в а х ) .

6 %б. Не участках с несдожны1** условиями интепернс- 
геологическую съемку масштаба 1:5 000 /ти 1:10 ООС и карте-  
ровочвую геофизическую рвзведку сгедует выполнять только 
в местах смещений осл мостового переходе (п »6.*), пос
кольку основные объемы этих работ выполнены при сравнении 
вариантов (п п .3^ 8-^ .51).

В доп олн ени е  к т р ем -ч ет ы р ем  в ы р аб о т к ам .  зал ож енн ы й  
не в а р и а н т е  п е р е х о д а  (п .3 .5 2 )* п р ех о д и т  скважины по с т в о р у  
на К8*дом выделецнсх» и н ^ ен ор .чс -гео 'гогн ч еском  у ч а с т к е ,  о т 
р е з к е  между п е р ел о гам и  профиля живого с е ч е н и я  р у с л а ,  в с  
не реже чем ч е р е з  ТОО .ы для возмож ности  п о с т р о е н и я  д о с т о 
в е р н о г о  г е о л о г и ч е с к о г о  р а з р е з е  ( р и с . 36). с т н о с т и
п о л у ч э е м о г о  р 8 з р е з в  чи сл о  в ы работок  на оси с т в о р а  м о с т о 
в о го  п ер е х о д а  у в е л и ч и в а ю т .  Коли принятый с т в о р  смешен о т  
оси и зу ч е н н о г о  в е р и в н т з  ( с м . г я . З )  не р а с с т о я н и е , больш ее  
15 м , м он ет  в о з н и к н у т ь  необходим ость  р а з в е д к и  п е 
р е х о д е  Э8НОВО.

И зы скания  на переходах с о  сложными 
и н ж е н е р н о -г е о л о ги ч е с к и м и  условиями

6 .7 . На УЧ8СТК8Х со сложными условиями выполняет 
инженерно-геологическую свечку мзе-тзбя 1:2 ODD hr гой 
же или в случае смешения оси принятого варианта повей 
площади (п ,3 .48 ). В порядка сбооновбкия этой крупномас
штабной съемки могут потребоваться дополнительны* геофи
зические работы. Их цель - выявление не новой площади 
и уточнение нэ уже обследованной местности положения раз
личных подземных образований. К последним относятся:по- 
верхяостя. смещения оползней, древние и современные пог
ребенные долины* заполненные и незаполненные карстовые и
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мерзлотные пол о с п  и тектонические трещи ни, зоны повышен
ной трещиноватости, дробления и истирания и кора древнего 
выветривания скальных и полуовальных пород, карманы элв- 
Вия, линзы, плаоты и жилы подземных льдов и некоторые 
другие.

6 .8 . Если к моменту начала Детальной разведки поло- 
хение и тип фундаментов.опор а устоев проектируемого мос
те еще не определены, скважины по оси мостового перехода 
ревмещают в тон хе порядке, что и при несложных условиях 
(п .6 .6 ) . Подробнее об атом сказано в пособиях Х26,гл.У*, 
66 ,гл .4 ( 135,148] .

Кроме упоиянутых закладывают дополнительные сква
жины по оси створа перехода и на поперечниках к ней для 
уточнения положения, ферм и размеров образований, указан
ных в п .6 .5 , выявленных и приближенно оконтуренных гео
физической разведкой. Скважины проходят, как указано в 
пп. * .5 8 , * .7 0 , * .85 и 4.86.

6 .9 . При известных прложениц и размерял опор и ус
тоев проектируемого моста скважины задает в пределах по
дошвы их фундаментов. Примерные число и Глубины разведоч
ных скважин в основании одной опоры (устоя) при различней 
геологическом строении толк пород в основании указаны в 
табл. 7. Когда длина опоры по бенвей оси превышает 15 м 
(ск.пп.1-7 твбл.7 ) ,  вместо одной закладывают две скважины 
Если на площадку подоиви фундамента попали выработки, 
пройденные еще при изысканиях для выбора варианта мос
тового перехода (п .5 .5 2 ), объемы планируемых разведни и 
отвечающего ей опробования вскрываемых грунтов соответст
венно сокращают.

Одну скважину проходят в центре контур" фундамента 
а v«sa  пересечения обеих осей опоры (устоя). Две скв'жй- 
вы проходят по краям ее длинной оса. Третью скважину бу
рят у одной из длинных сторон оперы тяк, чтобы три вы
работки обрвэошввли равнобедренный треугольник с основанием, 
равным длина большой ее оси. Четыре.скважины рвзмеавйт 
по углам ромбе, вписываемого в плановое очернение ведое- 
вы Фундаменте.-■проектируемой' опори (устоя) -ппкраФ м



ь и :?o не рис-re 01 ори чес яг a 
ye: свл*я оо-кс векия. проек- 

даруемой е-тг.сры

Массивы равномерно' трвеи- 
НС39ТЫК й^ькзетр^м.чх из- 
вертепных я  метзморТкчес- 
них порол

Скальпу9 ёсэ'дочпьхз породы 
о горизонтально. или поло- 
гона юг си но залегавший
Ш1РСТВМИ, И5^КВ.етр9ЛЫ9,
разномерно трещиноватые

Коренные плотные песча
ные и глинистые порода 
с горизонтально или по- 
логонэклойно залегающими 
пластами

Тройные. отложения 

Галечники и гравий

Пески от крупных до мелких 
плотные и средней плотнос
ти

Глинистые грунты от твер
дей и полутвердой консис
тенции до тугопластичной

Число 
ек ва
тин

Г-2

Т-2

1-2

1-2

1-2

Т-2

Х . Ш Д ^ 9 .  у
'дубина' реЗЖгДКК

В плотной скале до 
5 «

То же

В коренной породе 
до Ь  и

В морене до 15 м

В галечниках и гре 
вин до 10 и

До 30 м

До 30 м

0 Глинистые грунты текучей. Г-2 
текуче- и мягкспдастячноп
консистенции, 
сапропель

ил, торф,

Падение пластов и уклоны 
кровля прочных пород, под
стилающих аллювий и элю
вий, превышают 15°, имеют
ся эрозионные врезы и кар
маны выветреяых пород

2-3

Каченная соль, гипс,ангид
рит, соле- и гипооноонке

Ьг.] оды

2-3

На 5 м ниже поверх-г 
ности толщи подсти
лающих прочных по
род, но не более 40м

На 5 м ниже поверх
ности прочных пород, 
но не более 30 м

На 5 м ниже педбивы 
толщи растворимых 
пород, но не более
30- v



Продолжение тебл. п

У *п/п
Инженерно-re илогические 
условия основания про

ектируемой опоры
Чяояе
СКВ8 -
жан

Глубина разведки

гг. Дврстовк§ полосуй в 
толщах карбоявткых я 
других растворимых 
пород

2-3 ;Не 5 « тж$ П1здо»ш 
.горизонте жароговяняи. 
но на богое'50 м

гг. Лаяаы х пласты Подзем
ных льдов пояооти выта
ивания, проселочные гру
нты, кесквозные телики 
в песчано-гланистых 
грунтах

2-5 На 5 и. кихзподсшви 
■.Т0ЯВИ-:П0ДЗе»№Ь1Х л*до& 
и полостей* пртяпоч
тах т«ГСВ, №ъи Па- 
«ее 30.м

15. Тектонические разрывы, 
зоны дробления, брек- 
чирования и истирания 
пород.погребенные фор
мы отседанип скдоыов

5*4 На 5 ч ниже зоны т *  
p jааййй, : дробленая а 
ЙСТЙрВНЙЯ .пород, во 
т  дедов. 30 и

14. Поверхности акольгення 
оползней 5-4 Не 5 и №$&с&чоштш- 

яви пст р т т гл  сквдъ* 
1 женив

15. В аллювии погребены 
глыбы, валуны, стволы 
деревьев

2-3 На В и вих& ведошвы .
& я !Г о т а 1 г С!рй-в ок*а, об* 
гашения ■гбл.омкедас* но 
ве более ?tO ч

Гб Пластично- и твердо- 
ыерзлые пеочанс-глиняс- 
гнэ грунты

1-? Дг- ?0 ы



Ме*х ее ооей*
6.10 , Если геофизическая разведка обнаружила на рас

стоянии до 10 it от предполагаемого места размещения опоры 
(устоя) карстовые иля мерзлотные полости* подземные льды, 
может быть принято решение о смещении оси моста или сдвиж
ка отдельных опор по его оси*

Для определения точного положения в плане и по глу
бине Фор?/ и размеров перечисленных образований бурят до
полнительные скважины.

И о осям проектируемых дамб и других регуляционных 
и защитных сооружений-Проходят скважины с целью установле
ния геологического строения основания и построения профи
лей.

6Л1.- В скальных, пластично —к твердоызрзльгх грун
тах скважины проходят преимущественно колонковым способом 
всухуг, чт*бы не пропустить в разведываемых толщах п'рос- 
леев мягких, прося дочних * набухающих * ‘ раствори тле и мерз
лых грунтов и не растеплить керн последних.

В зависимости от преобладающих глубин разведки (ТО- 
40 я) ;начальные диаметры скв8гянк принимают при колонко
вом б у ^  100-150 мм# при ударно-канатном -  127-325 m 
и иногда более. С технике бурения толщ вечномерзлых грун
тов см. В ТТП.4 *??-4 . 79.

Скважины бурят с понтонов, плотов, льда -  на мелко
водьях с полсыпок и подмостей -  на косах, отмелях я осе- 
■ р ед к аг .

Техника бурения детально списана [18,1493 .

Опробование грунтов и воды

5 Л 2 . Колонковые керны ха всех скважин извлекают ие~
•ликом я укладывают в ящики для возможности детального опи
сания пород раоряэа. С каждым репсом ударно-канатной про- 
лодки отбирают пробы грунтов в ячейки специальных ящиков, 
включая егдз и осушенные пробы из желонок,

Сбрязнк мерзлых грунтов упаковывают, хранят п тран- 
рнл'гглруют,дзк указано в оп.- 4 ,во к 4 .91 , Во всех вскрыв- 

.! ry r f i t :> y tax  с к у п и м  песне вустебкн иэмеря-



от температуру, как указано в ппЛ.?6 и А .92,
Колонковые керна, образны, пробы хранят в твчвкяя 

всего времени изысканий, а небольшую их честь ,  карав.- 
ризувщую разрезы отдельных инженерно-геоюгиноскнх уча с а 
ков мостового перехода, -  до конпа строительстве мосте, 
благодаря чему обеспечивается возможность контрольных 
просмотров и лабораторных определений.

6 .13 . Естественную влажность и объемную массу опре
деляют на каждом метре, номенклатурные характеристики 
грунтов -  послойно, но не реже чей на каждых 2 м мойно
го разведываемого пласте по глубине.

В зоне возможного размыва для супесей определяют 
также гранулометрический состев и сцепление,, £яя разра
ботки прогноза изменения мерзлотно-грунтовых условий ли» 
мерэдых грунтов устанавливают £150,Ш ](приложение .10}': 

температуры в аоне годовых топдообсфотсв; 
влажность суммарную с учетом -срддреднйя нсзвмерзвсй. 

воды в грунта, находящейся между ледяными включениями; 
объемную массу;
предельно Длительные параметры прочности мерзлых я 

оттаивающих грунтов;
8оаф$ягя$нты оттаивания, сжимаемости отт8лв»о«егй 

под нагрузкой грунта.
Образны «оралых.грунтов берут по горизонта» криоген

ного строения толщи, исгштывавщей годовые колебания тем
пературы.

Другие характеристики, необходимые для разработки 
прогноза изменения мерэлстно-грунтовых условий., находят 
по расчетным фсрмуявм или таблицей (см,Т86К.5 ) . Пособием, 
по теплотехническим расчетам служат укаввкия^Ш ] -

f i . t t .  Для определения объемной .массы, .испытойиа- проч
ное и  и сжимаемости■ глинистых грунтов несущих пласте» от
бирают обреаиы аенарущенного слогекиа. Монолиты грунтов 
твердой, полутвердой и туголлвстичиой коноистенсти и 
твердомерзлых отбирает обурив?вин ни грунтоносами, а грун
тов мягко-, текуляплрстйчной я текучей консистенции к 
пластячно-нерллых : при - мямлим; и грунта ат.руктурн«х связей



гсн&осТанныш зедявливцемыш грунтоносами.
.Конструкшги грунтоносов и способы отбора имя моноли

тов грунтов из скважин опясэяы в источниках Js8 ,105 и 15$
6.15* В расчетах при-проектировании используют обоб

щенные значении прямых показателей свойств грунтов; объ
ёмной ’мбсс», модуля общей деформации-* сцепления* угла 
внутреннего треиия, временного сопротивления сватаю при 
водонзаы:яепи1 1 , Для обоснования технического проекта мос
та надежность определения обобщенной величины прямого по
казателя должна быть не менее С,95« Для ее достижения не
обходимо подвергать статистической обработке не менее 25  
частных значений прямого показателя свойств грунта о ? д $ -  
льйогб.айженерно-геол^гич'ескбго адемента [?8] .

Яз отдвлък ото пласта* слоя* линзы* используемых в 
качестве несущих опоры проектируемого мосте в сфере воз
действия опор * отбирапт до 25 монолитных кернов одного я 
того же грунта по нескольких скважин. Высоте керна долж
на быть т  менее 25 .эм, диаметр * ГО см. Это позволяет от
бирать достаточное количество образцов (около десяти) в 
кольца сдвиговых и компрессионных приборов и обрезать кра*~ 
евув (шириной до В  мм) зону по периферии пйяиндрв грунта* 
которая может быть нарушена при отборе монолита грунтоно
сом.

Если несущий пласт будет служить основанием несколь
ких опор моста* то в каждой скважине из него понадобится 
отобрать всего по нескольку монолитных кернов для получе
ния достаточного по объему экспериментаявного материала. 
Например, если т  нем фундируют четыре опоры» основание 
каждой из которых разведываю? двумя скважинами, то из од
ной скважины нужно будет отобрать по 3-4 монолита интере
сующего грунта несущего пласта. Объема опробования возрас
тают* воли несуще пласты не выбраны и положение проектиру
емых опор к устоев еще т  определено.

6.16* До ниетбпмего времени нет надежных способов 
отбора образно» ненарушенного сложения из водоносных и 
сухих песков и гравия*' Если отп грунты слагают несущий 
•" -ей, то для счг«де.1 пчин= их плотности-я прочности в мае-



сива целесообразно принанять статическое зондирование.
При установленной этим способен плотности нежно испытать 
пеочаный грунт пз желоночной пробы ев сопротивление сжа
тие и ускореннону неконсолидироьаано-недреннрсванному 
сдвигу в Лаборатории для определения нодуля общей дефор
мации и параметров природной прочности (ем.схему I в 
табл.З).

Обраэцы глинистых грунтов ненарушенного сложения, 
твердой, полутвердой и тугеппаотичной консистенции испы
тывает по этой же схеме. Глинистые грунты мягко-,токуче- 
плзстичной и текучей консистенции испытывает пс схенан 
Ш и 1У табл.З или лопастными приборани па сопротивление 
вращательному срезу в массиве.

6.17. Вода русла, проток и всех гидравлически само
стоятельных водоносных подземных горизонтов, вскрытых 
свввжинаии, анализирует для определения агрессивности во
ды-среда по отношению к батону.

В отдельных случаях в местах, где при вскрытии кот
лованов под береговые опоры и устои моста возможен значи
тельный водоприток, может понадобиться выполнение единич
ных пробных откачек для определения коэффициента фильтра
ции водовмещеящей породы и расчета размеров ожидаемого 
водопрятока в котлован о педьь проектирования водоотлива,

Режимные я стационарные 
наблюдения

6.13. При значительных рвэнерех, интенсивности раз
вития и недостаточной изученности на участке переходе 
оползневых снещений, селевых явлений, карста, береговой 
к донной эрозия,иерзлотвых процессов нежат потребоваться 
организация режимных гидрогеологических,температуряих 
и стационарных наблюдений 38 развитием и протеканием етих 
процессов. Эти наблюдения выполняют по индивидуальным 
программам. Методика их проведении описана в литературе 
[29;ЗГ,60,Гя.П,п.5,ГЛ.Ш,н.5 * 6 5 * ,123 ;т}  .

6.19. В районах распространения вечномерзлых грунтов 
при наличии последних на участие мостового переходе может

ВЬ



;М^;нкнуть необходимость проведениянаблюдений за измене
на ем температуры пород в годовом пятите в специально обо
рудуемых с к во уд не х а педъю прогноза изменения мерзлотных 
Условий в с-сяовг'йии устоев, опор я других мостовых соо-  
рулений.

Методика термокяротажа скважин, температурных и 
гддрртеопсГйчеснит режимных, s такие стапионэрных наблю
дений за развитием и протеканием термокарстовых, термо- 
эрозионных я надедяых процессов списана в ряде источни
ков, перечисленных в пп.4.82, 4.92,4.93 и 4.9^. Стацио
нарные и режимные наблюдения выполняют лс индивидуальным 
тфограмиам ^см.н.4.95).

Результативные материалы

&.2D, Ч процессе изысканий проектировщикам выдают 
П яквнерао-геолопй.ческун карту мзсзтзбов 1:5 000-1:2 (ЮО 
( ряс Л 7)t прбпольйый инженеркс-геологический профиль пс 
створу мостового перехода масштабов 1:500-1:200 (см. 
ряс.36), гчженерко-геолсгйчеокие разрезы в пределах уров
ня высоких вед и по основаниям проектируемых опор а усто
ев, регуляционных сооружений масштабов 1:200-1:100, ко
лонки разведочных скважин масштабов Г:100-1:50, ведомость 
сбобщеитпс значений прямых показателей свойств грунтов 
несущих (и расчетных) пластов.

6.21. Составляют заключение (отчет) по ияженвряо-ге- 
ологическим условиям мостового переходе.

В общей части заключения характеризуют рельеф, гес~ 
морфологию, геологическое строение, гидрогеологические и 
мерзлотные условия всего «сетевого переходе.

В специальной части списывают инженврао-геодогичес- 
кие услсзлп отдельных участков изученной площади: створ 
перехода и прилегехдую пятисстметровую полосу (200 м 
вняв и SCO «вверх от гей трасс!*), геологическое строение, 
гидроге?логические н ■мерзлотные усюгля выделенных иняе- 
йврно-геолпгкчяских участков^ состав, сложение, состоя
ния и сгсФст.га грунтов стдельных инженерно-геологических 

;\уег?тзв , t нсек*Ус' •  Фнзгч и ивлениif,местные - иожо^



паеыыэ строительные материалы, которые предполагается 
применить при строительстве комплекса проекта руд мыт со
оружений, агрессивность подземных и поверхностных вод,

Рис.З?. Макет ивжвнерно-геояегнчвеко* 
карты мвсштвбе 1:2 шО ро участку мос

тового перехода:
I -  русло реки*. П -  бечевник; 3 -осе
редок; ХУ -  поРма; У -  вторая надпой
менная террвсе; з !  -  третья вздпейыен- 
нея терраса; уЗ -  коренной с е т о к  пра

вого берега долины

В отчете обосновывают пряненекЕыв при инженерно-гео
логических изысканиях на мостовом переходе состав., объемы 
к методику выполненных работ, возможные отступления от

15 f



первоначальной программы и необходимость ее корректиро
вок ж ходе изысканий и проектирования, приводят рекомен
дации по выбору несущих пластов и типов оснований опор 
moots и других сооружений перехода и другим вопросам про
ектирования.

Текст отчета иллюстрируют фотографиями, зарисовками, 
инжйнерцо-геологичогкой картой участка масштабов Т:5 000- 
Т:? ООО (см. рис. 57) в зависимости от сложности условий.

Главе ? . ИЗЫСКАНИЯ НА УЧАСТКАХ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТОННЕЛЕЙ

Цели, задача и состав планируемых работ

7 л .  Инженерно-геологические изыскания на участках 
проектируемых тенис тей проводятся с палью получения мате
риалов, необходимых для обоснования следующих проектных 
раяенай:

уточнения положения принятого варианта тоннеля в 
плаве и профиле с учетом особенностей инженерно-геологи
ческих условий;

установления опособов ведения горных работ, отвеча
ющих особенностям массива как природной среды проектиру
емых подземных сооружений и обеспечивающих безопасность 
строительства и сохранность земной поверхности над тон
нелем;

правильного выбора временной и постоянной кропи 
тоннельной выработки о учетом возможности развития горно
го давлвния при строительстве и эксплуатации сооружений;

разработки мероприятий по аедите обделки от возмож
ного агрессивного воздействия Н8 нее грунтов и подэамных вод;

отвода и дренажа воды, вентиляции и водоснабжения;
использования извлекаемых на тоннеля при строитель

стве пород и отводимых подземных вод.
7 .2 . Задачами изысканий являются изучение геологичес

кого строения дассива и новообразований в нем, его гидро
геологических, температурных я мерзлотных условий, сос-



Т8В8« сложения, состояния и свойств грантов (пород) к 
прогноз изменения инженерно-геологических условий при 
строительстве и эксплуатации тоннеля и других проектиру
емых подземных и наземных сооружений.

7 .3 . В состэе изысканий, по принятому варианту разме
щения тоннеля входят главным обрезом разведка, полевое
и лабораторное опробовенио грунтов и вода, опытные гидро
геологические работы и камеральная обработка получаемых 
данных.

При планировании рввмещения я объемов этих работ 
полноеты) используют результаты ранее выполненных ка 
участке инженерно-геологических изыскания для выбора ва
рианта проложения тоннеля! инженерно-геологических еьеион 
(п п .3 .5 5 ,3 .5 7 ,3 .6 4 ;, геофизических реоот (пп .3 .5 6 ,3 .5 » , 
3 .6 4 ) , разведки (п п .3 .58 ,3 .60) и опробования грунтов и 
вод (п .3 .5 9 ) .Вместе с техническим заданием получают про
дольный профиль я план участка с показанием положения 
тоннеля.

Если положение принятой трассы проектируемого тонне
ля и его обустройств несколько смещено в плане и по глу
бине по отношения я оси ближайшего обследованного вариан
та (с м .гл .З ) , проводят дополнительные инженврно-гвологи- 
чвокую съемку и геофизическую разведку не необследован
ных площадях с такой же детальностью, как и при выборе 
варианте.

Результаты съемок и геофизической разведки, выполне
нных до предварительных разведки и опробования (птт.5.58- 
3 ,6 0 ) , позволяют рвсчленить массив ва отдельные геоморфо
логические элементы и инженерно-геологические участки и 
яапеяить на их обследование программируемые изыскатель
ские рвботы.

Особенности инженерно-геологических 
условий

7 .4 . Объемы и методика работ зависят от сложности 
инженерно-геологических условий участков я особенностей 
взаимодействия массиве с проектируемые подземными сосру-
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гениями, для которых ои является природной средой. Сфера 
воздействия s тих сооружений на массив пород новее охва
тывать вов нвдтоннельную вону, пронизываемую дренажными 
я вентиляционными устройствами, основание и заобделоч
ные пространства тоннеля, вахт, штолен на глубину от 5« 
(в  скальных породах) до 20 м (в пластично-мерзлых грун
тах) и бодзз (в  пределах депреосионной воронки поверх
ности подземных вод, образующейся при водоотливе в пери
од строительства и в случае дренирования в эксплуатации)

В табл.8 характеризуется сложность инженерно-геоло
гических условий участков я массивов для подземного стро
ительства, обусловленная особенностями взаимодействия 
подземных сооружений а природной средой (по назначению, 
размерам их я направлению осей проектируемых уотройотв).

Разведочные работы

7 .5 . При несложных инженерно-геологических условиях 
(ом .табл.8 ) обходятся темя тремя-четырьмя скважинами, 
которые были пройдены при обследования варианта хокнежя 
(я .5 .5 8 ) . Пели участки принятого и обследованного при 
выбора варианта положения тоннеля не совпадают в плене, 
проходят по одной скважине не порталах и в «©стах пере
сечения трассой понижений и выпуклостей рельефа поверх
ности. Скважины должны пройти рыхяообяомочные отложения 
яз всю их мощность и быть заглублены не менее чем не 3 х  
з подстилающие невкветреяые скальные породи. При большой 
мощности толщи неснеявных пород скважины заглубляют на 
б м нижа проектной отметки подошвы тоннеля. Между сква
жинами для разведки покровных отложений через 100-200 н 
по оси трассы проходят шурфы, канавы, расчистки до иевк- 
ватрелых коренных пород (рис.38).

? .ь .  В сложных инженерно-геологических условиях, 
во при отсутствии в массиве перечисленных в тебя,8 ново
образований и в тем случае, когда геологическое строение 
его не может быть надежно интерпретировано при выполнении 
крупном*? ат*бя’*х ^ ''" ’'НРрчо'Геилогячаеких оьамек и дета- 
1*0



Т а б л а п а  В

Элементы
инженерно- Несложные усло- 
геологячес-j зия 
КЙХ усяо-
____Д й __________________________

Сложные условия

Рельеф по- Рельеф спокойный* 
зерхвости Склоны устойчивые

Пересеченный рельеф. Скло
ны нередко крутые кя« об* 
рывистко

Явления, 
развитые 
на пове
рхности

Поверхностные яв
ления отсутствует 
или слабо выражены 
в рельефе

Развиты карстовые, зр езн - 
оикые* селевые явления* 
термокарстовые Форш* вв~ 
леди и др. На склонах име
ются глыбовые развалы, ку
ру мы, осы т , оп с * э нк , ос о-» 
вы t формы отседзния

Геологи
ческое
строение
массива

Участок сложен мас
сивными и метамор
фическими породами 
или согласно зале
гающими мощными 
крутопадеюцими плас
тами елвботрещино- 
ватых осадочных и 
метаморфических по
род. Контакты плас
тов прочные. Массив 
не содержит вредных 
газов

Массив сложен пластами по
род разного состава, зале- 
гавщимя горизонтально или 
полюгензклоа-но, осложнен
ными Флексурамиt или обра
зован породами, разбитыми 
трещинами, с наклонными 
пластами, йаеснв селокнек 
сдвигамиj разрывами, клиа&~ 
юм,-зонами разгрузки на
пряжений и дробленая по
р е я ,  треникащ отпоре 
массив сложен засоленными, 
набухающими или просадоч- 
ными при увлажнений грун
тами, содержащими метан, 
углекислый газ , сероводо
род, к мерзлыми^песчамо-- 
глк нас тымиl  игр ода ми

Новообра
зования 
в мас
сиве

Новообразования от
сутствуют или учас
тив их в строении 
массива незначите
льно

В массиве содержатся пог
ребенные долины, выполнен- 
ные аллювием, карстовы е и 
мерзлотные полости ш тек
тонические трещины, за 
полненные и незаполненные, 
зоны дробления, орекчкро- 
Ванин, истирания к вывет
ривания по трепанам, линзы и пласты сйльнсяьдйсткх- 
пород я подземных льдов, 

[погребенные фермы етс-едааял 
[склонов
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Уаанеьти 
н&ганер- 
КО-гео
логичес
ких VC—
&Ш&____
f e c i i r t c -
ЖЙНИЯ-.ЯО-
оруггания

чт<г',-отис~ 
яекьс  к
б ЛОИС ТОО -
т*

Йёотектс 
н?кя :рзй 
ояа я
учястяа.

ОЬСЙГГТВЙ.
пород

Гидрогео
логичес
кие усло
вия
ве.

Ирододкение табя.Д

Неслояиыо условия Сложные условие

С оору.яс-чя Б ро имуще.-у 
НО В ТГЯЗО одно!!
па оды лгл  проекти
руется вкрест .проз.-*
Тирании НСПОКЛИН8- 
.Tjbim пвдяйощих плас
тов или оси антикли
нали
Сейсмичность менее 
? бедлев. Участок 
гъ в б я п т  или кейи- 
тызает слабые эна- 
Яспере«яиныз дви
жения
Породы обладал)? вы
сокой пточностью* 
кре нос тью,упругостью 
и водонрошцтземостьн) 
Контакты,пластов 
фочные* плотные* не 
пр**п.усг as; щи я воды и 
газон

Зооружбияе сече? несколь
ко Пластову тектонические 
нарушения иля проектиру
ется в толщах пород,неб*-

Р^гопривтных по .составу 
свойствам, по прости-  
кию пластов

Зейсмичиость 7 баллов и 
более. Местность подни
мается или опускается со 
скоростью более долой сан
тиметра в год
Прочность, крепостьfуп- 
угость и водопроницае

мость пород в  массиве и 
.на контактах пластов пог 
нихены, температура по
вышенная или отрипатвльквя

Водойссные горизонты 
отсутствует или з 
массиве и гее тс я един 
горизонт, не связан
ней о глотнуми поверх 
нбсткыФ: ведами.Иапср 
аедгамьнх вод менее 
30 м.Води не агрессии 
!Ш на ' зтой.Всдсв?*е- 
щаюлие песчаные поре 
p i  хорошо отдают виду
ВОВ)ПрИТОК б п роек та-
руа мир т гннел>
ПрЦПггл;1 Т Ъ(у^.

не
Ъ • ЧИП

Уаосив содершт несколь
ко водоносных горизонтовi 
часть из которых имеет 
связь с поверхностными 
лзедаин участка или ыехду 
собой* Напори по; зешшх 
вод превышают 30 ы.
Воды агрессивны по отно
шению к бетону.
Песчаные водевмошающие 
породы обладают олебой 
водоотдачей. Водспри ток 
в проектируешь тоннель 
превыейт $и «э час.' 1а** 
диус дегфвссионной ворон
ка мохет составлять де
сятки и даже потна метров



явной геофизической разведки (п п чЗ .5 8 -3 ;6 0 ) ,преходя? 
скважины (р и с .3 9 ) :

у порталов на поперечнике к оси трассы по края* 
проектного контуре тоннеля (две у каждого п о р тал а);

во оси трассы примерно через IQO «, но т е к , чтобы 
скважины попали на каста пересечения' трассой выпуклостей 
рельефа, тальвегов и пониканий к ровные участки между 
ними; чаоть скважин,по усмотрении .геологе и геофизике 
целесообразно заменить точками геофизической разведки , 
если это  позволит дссгаточная двфференпиепия пород и зу
чаемого рвзрезе по электрическим сопротивлениям, сейсми
ческим особенностям и т .п .

Р и с .38 . Схема разведки участка тоннеля при 
несложных инженерно-геологических условиях 
(выдержанное моноклинальное залегание клес
т о в , хорошея обнаженность местности, отсут
ствие неблагоприятных геологвчееккх прсг.ессов 

и явлений)

При протяжении проектируемого тоннеля менее 100 м 
количество скважин ве должно быть менее пята: по две у 
порталов и одна на оси тр асск , желательно в точке наи
большей отметки в надтеннельной sc u e .

Не участках проектирования бертовкх тоннелей к» с к ? о -
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пересекающего антиклинальную складку вкрест простирания



нех о хорошей обнаженноетьо при возможности детального 
агучения трещиноватости к элементов залегания пластов 
пород число выработок за счет описаний обнажений я рас
чисток может быть существенно сокращено,

? ,? ,  Не седлах и склонах со слабей обнаженностью при 
падении пластов пород и поверхностей трещиноватости кру
ча 15^наличии на участке а* рьяже а, надвигов и других тектоничес
ких нарушений, раэяячных новообразований выполняют де
тальные комплексные геофизические работы с палью выявле
ний и оксятуривэния в массиве линий разрывов, эсв тре
щиноватости, Дробленая, обводнения и выветривания пород, 
полостей и г . п. [5 4 ,4 1 ,6 7 -6 9 ] .

В местах выявленных геофизических аномалий, не объ
ясняющих особенностей геологического строения и гидроге
ологических условий массива, может возникнуть нееохеди- 
вость проходка дополнительно к скважинам системетяческой 
оети (п .7 .6 )  выработок.

7 .8 . Участки подходных к тоннелю выемок разведывают, 
грунты опробуют как и в прочих условиях изменений для 
обоснования проектов земляного полотна (с м .г л .ч ) .

7 .9 . Все скважины и горные выработки после сконча
ния разведки, извлечения образцов и проведения в случае 
необходимости режимных гидрогеологических к температур.» 
них наблюдений тщательно тампонируют при ликвидации в 
соответствии о тпебованияма инструкции[l55j ,

Опробование грунтов

9 .10 . В задачи опробования входят:

расчленение изучаемых массивов и разведанных толщ- 
на отдельные инженерно-геологические аяементы по номенк
латурным критериям состава , сложения, состояния ж свойств 
слагающих эти элементы пород:

получение обобщенных значений прямых показателей 
овойств грунтов инженерно-геологических элементов, попев- 
них в сферы воздействия проектируемых сооружений юяяваьно» 
го комплекс!», для чсполвесаеяия а расчетах при пюоактароял- 
яви; (ч5



опенка влияния химического составе грунтов, подзем
ных зод й :гязов не материалы обделок для возможности вы
бора средств и ’способов зешиты;

помощь проектировщикам в обоснований принимаемых 
п т  решений по способам проходки, временного крепления 
подземных выработок, удаления пород и подземных вод и 
использования тех и других в строительстве прочих дорож
ных сооружений.

7*11* Колонковые керны извлекают из сквэгин целиком. 
Пробы грунтов для осмотре и описания отбирвют при удар- 
но~какя?яо* бурения на каждом рейсе. Керны я пробы хранят 
ъ ящиках до окончания йэ**с'кяпий для возможности проверки 
правипьнос.тй порвичнего описания*

Образцы грунтов и пород для лабораторных внвлизов и 
испытаний берут из одной трети всех пройденных выработок ,н э -  
меченных к опробованию из каждом инженерно-геологическом 
участке разведываемого массива. Сбрэзпк отбирают из каж
дого слоя раззедавсел&х толщ. При большой мощности пласта 
в кадтскнельной воне достпточгяо взять образин не реже чем 
через 4 и, з в слоях, захватываемых самими проектируемыми 
подземными сооружениями а прилегающих к последним (в сфе
рах воздействия), -  не каждом метре проходки по глубине. 
Образны и керны хранят до окончания строительства для 
возможнеегл выполнения контрольных и уточняющих анализов 
я испытаний*

7.72. В тояшзх мгссива, не входящих непосредственно
в с#еры воздействия проектируемых подземных сооружений, 
т .е , в верхней части кядтеннеяьной зоны, породы опробуют 
для определения главным обрезом номенклатурных характери
стик с палью расчленения геолсгояитологического разреза 
м ассива.

j in n  каждой разновидности ^скальных-и полуопальных по- 
'од ^пгедолпют:

п^трогр?*ичес*йй состав, а для оевдочных спементиро-
■ ? * й ч у >х  р а е н с а т е ?  т а к ж е  и  с п е т а *  п е д а н т а ;

я y r . ^ v ^  вес, ведолегдощение;



пределы прочности при сжатий и на сналивание в су
хом и водонасыщеннои состгяниг.Х;

морозостойкость, если породу намечено использовать 
» К8ЧЭСТВ9 строительного материала {для изготовлений плит, 
бутового камня, щебня).

Те же определения выполняют и для скальных пород » 
глыбах и валунах. При этом устанавливают гранулометричес
кий и петрографический состав дресвы, гравия, щебня и гало 
кя ; определяют гранулометрический и минералогический сос
тав , предельные плотности и удельный вес песков. Цели они 
будут использованы для уклвдки в насыпи, то , кроме того, 
находят их углы естественного откоса, максимальную плот
ность и оптимальную влажность, а при применений в качест
ве дренирующих грунтов -  так же коэффициент Фильтрации 
яри проектной плотности.

Для глинистых грунтов определяют влажность, пределы 
плэстичностн, объемную массу и удельный вес, а при и оп ет  
аовании для возведения нясыпей, кроие того, максималь
ную плотность и оптимальную влажность. Влажность и плот
ность глинистого грунта определяют для всех интервалов 
равреэв, где виаувльно можно обнаружить изменение консис
тенции, но не реже чем на каждом метра разведываемого рнз 
резв. Их целесообразно определять в полевой лаборатории 
партии, отряда.

7.13. В сферах воздействий тоннеля и других проекте 
руемых сооружений комплекса, т .е , в объеме самих подзем
ных выработок я в прилегающих зонах перераспределения 
напряжений в -массиве, атмосферных влияний и гидрогеоло
гических изменений ( п .7 Д ) ,  кроме номенклнгурных, опреде
ляют и прямые показатели свойств грунтов. Обобщеннее зна
чения пряных показателей свойств грунтов используют в рас - 
четах ожидаемого горного давления в непосредственно для 
решения вопросов проектирования сооружений {назначение ти
пов тоннельной к шахтной обделки, конструкции дренажей и 
д р .) .  Надежность обобщенного показателя принимают ранной 
0,95 [7 8 ] ,

К прямым показателям относят:
U?



коэффициент разделеннссг* пород или число расколов по 
трещинам ч  плоскостям напластования, приходящееся не I  v 
длины' х^рна скальных и подускальных пород той или иной 
разновидности в зависимости от положения в разрезе в 
сфере воздействия лодзямного сооружения;

коэффициент крепости, принимаемый раввыы оряектяро- 
точно одной сотой величины временного сопротивления по
рода сжатию;

модуль деформация.» определяемый при испытаниях грун
тов н пород прессиометрсм яли иногда опытными нагружени
ями яа штампы ;

коэффициент фильтрации вохо*«ещащих пород, устава вли
ваемый по данями опытных откачек или испытаний образпсв ;

параметры прочности песчаных и глинистых грунтов,уста
навливаемые прк аспктанйях по схемам Г-1У табя.З 
ъ зависимеетв от местных условий |

давление набухания глинистых пород как часть ожидае
мого горного давления, определяемое при компрессионном 
испытании с компенсацией нагрузками;

модуль деформации песчаных х глинистых грунтов, уста
навливаемый при компрессионных испытаниях;

временное сопротивление на прорыв глинистых пород 
зодоупоров под действием гидростатического давления (по 
табл* 9} , ои* такхз [IS4-, п .3.26]; 

объемную массу грунтов;
плотность сухих кли водоносных песков, определяемую 

статической пенетраалеК в массиве*
Т а б л и ц а  9

Разновидности глинистых 
пород

Средняя
естест
венная
влажность,

*  ....

Сопротив
ление на 
прорнв,
ге/м2

Песчаные s углистые разности 
г н и  неплотного сложения 17-19 &-9
Углистые к песчаяче' г лига срод
ней плотнести 19-21 112-15



Продолжение т з б я .9

Разновидности глинистых 
пород

Зредая бо- 
*е~тваш8яяш»**грл*рь>|£

Стрзг»<шзен.1е

Пхасгичные глины средней плотное»1 20-21 19-20
Сдабопесчавые в пластичные уплот
ненные глины I9-2Q 22-25
Глины очень плотного сложения
твердой я полутвердой консис
тенций 10-20 25-30

7.1*t. Если сферы воздействия проектируемых подзем
ных сооружений захватывает вечномерзлые толах к необхо- 
дхх прогноз изменения мерзлотно-грунтовых условий при 
строительстве и эксплуатации торяеля и его обустройств, 
определяй характеристики (п.б.13) и температуру грувтов 
на глубине залохевия подземных выработок. Для комплексов 
надземных сооружений и зданий находят также коэффициенты 
сжимаемости грунтов, оттаивавших под нагрузкой, и коэф
фициенты оттаивания грувтов (приложение 10).

Ожидаемую на проектной глубине заложения температу
ру намерзлых грунтов вычисляют по формуле

где Тв -  температура на глубине Н предполагаемого
заложения тоннеля ияи другой подземной выработ- 
w * 0 Ci

tft -  средняя температура воздуха дачной местности, с \ 
h -  глубина слоя постоянных годовых температур,м;
G -  геотермическая ступень, равная примерке 33 м 

на 1°С.
В случае, когда проектируемая подземная выработка 

прорезает пласт засоленных или гиосовосных порох, в 
единичных водных вытяжках в породах каждого власха опре
деляют состав и содержание оояей, а в солянокислых вы
тяжках -  гипса. При этом оценивают агрессивное воздейст
вие пород на бетон н коррозийное на иеталкн пода емких 
сооружений и их обделок, определяют возможность исполь
зования грунтов для возведения насыпей.

В загазованных породах устанавливает состав п со
держание газов. Оно примерно соответствует величине ах-



тивясй пористости порода и определяется газометрами [151}, 
Коэффициент разрыхляемом* грунтов, извлекаемых пр* 

строительстве жз подземных выработок, вычисляют по форму- 

а#
где V, -  объем добыто! порода, м3 ;

V -  объем добыто! порода,который ова имела в 
массиве в естественном залегании,ы3 . 

Коэффициент может быть приближенно подобрав по 
данным, приведенным в т а б л ,10 .

Т а б л и ц а  10

П о р о д ы К П о р о д ы К
Песок,супесь 1,1-1,2 Охальные порода

1,4-1,6Грунт с раститель средней крепости
ностью 1 ,2-1,3 Крепкие скальные

1,45-1,8Мирная глина,тяже
1,25-1,3

порода
ла! суглинок,гравий Весьма крепкие
Мергели слабые 1,33-1,37 скальные поро

1,8-2,2Глинистые сланцы, 
слабые скальные

да

породы 1,35-1,05

Гидрогеологические работы
7.15, Гидрогеологические работы выполняет с целью: сявеаемя сгёдаос старого ошгачапких условий ыесоивв ( фор

мирования, питания я разгрузки подземных вод, связей водо- 
восдах горизонтов между собой и с поверхностными водами, 
направлений я скоростей дзякеняя потоков и д р .) }

получения данных о водопроницаемости водовмецавцих по
род и зодообяяьности горизонтов (коэффициенты фильтрации, 
удельные дебяты) для расчетов водопритоков в выработки, 
вроектжроааахя водоотлива, водоповихеяня я дренажных 
устройств у

определения величин гидростатических давлений иа об
делки проектируемых подземных сооружений!

установлена* размеров депресснопной воровки и влияния 
водоотлива на режим эксплуатации артезианских скважин и
колодцев г районе подземного строительства}



оценки агрессивности поверхности!» и подземных вод по 
отковенка к бетону н металлам обделок j

выяснения возможности к целесообразности использовали 
подземных вод дли строительного, промшенного к оптового 
водоснабжения (по химическом/ к бактериологическому сос
таву, динамическим запасам, условиям забора) |

прогноза колебания уровне! подземных вод при вксплуа- 
тацкк тоннеля и его обустройств*

7*16* Для определения напора вод, водообклькосхп 
горизонтов, коэффициента фильтрации водовмекахщих пород 
применяют опытные откачкк из вскрывает» сквакииаык водо
носных горизонтов в сферах воэдеяотвня проектируеынх вод- 
эемвых сооружений. При этом отбирают пробы воды ва ана
лиз состава. В несложных гидрогеологических условиях (он. 
табл.7) выполняй единичные откачки в немногих схвалинах. 
В сложных условиях ыохет потребоваться проведение откач
ки в хакдоЯ третьем кз пройденных схваскх к кустовые от
качки, а такие выполнение режимных наблюдения ва колеба
ниями напоров н уровнем подземных вод до качала проходхк 
тоннеля в течояхе всего периода взыскания в отдельных 
специально оборудуемых скважинах. Последнее осуществля
ется о целью прогноза изменения гидрогеологического р*ки
па ха периоды строительства к вкспдуатацкк товведл к «го 
обустройств.

Методика гидрогеологических работ описана в 
кятературных яоточннках [27, гл.й.УВ, f  3 » 38 , 
ГД.И»УШ| ИЗ*, 152].

Температурные я мерзлотные наблюдем»
7.17. При проектировании тоннеля в вечномерзлой 

толке рмхлообяомочю» грунтов к в вонах, где сквахмвы 
вскрыли породы с отрицательной температурой иля, напро
тив, температурой гпревивавке| среднегодовую, ммполмявт 
термокаротах к темаературвые наблюдения,как укапано к 
ел.4.94, 4*95, 8.16 -  8.21, в одной, наиболее глубокой 
скважине ва хакдон ■ вивйерно-геологичесюк учавтхе.

7.18, В отдельных олучалх кокет возникнуть кеобхо-
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дим«сть проведения наблюдений за развитием наледе*
( о н .97,), солифлгкшгоп1ШХ процессов (п .4 .96) на участках 
проектируемых порталов.

Результативные материала
7.19. При изысканиях на участках проектируемых Тон

нелей собирают большой фактический материал. Нередко за 
таком участке работает специализированная ивхенерно-гео- 
логическая партия. По журналам инженерно-геологических 
съемок,геофизической разведки, бурения и горнопроходчес
ких работ, гидрогеологических исследований, полевих испы
таний, набора!опного опробования грунтов, режимных я ста
ционар вцх наблюдений составляют карту фактического матери
ала, каталоги точек электро-я сейсморазведки, выработок, 
полевого опробования я др.

Целесообразно составлять рабочие карта рельефа по
верхности прочных пород в изолиниях , среза грунтов на 
уровне тоннельной выработки и проектируемых дренажных 
уогройств, сводные ведомости испытаний прочности, дефорша- 
ткванх свойств и водопроницаемости грунтов, анализов вод, 
водных я солянокислых вытяжек.

7.20. Проехтяровцикам выдают следующие основные до
кументы!

кнхеаерно-гвояогяческую карту масштаба от I i5  000 
(при несложных условиях) до 1*2 ООО (для сложных усяовкй) 
по тоннельному участку я более мелкомасштабные для участ
ков выходов пород массива проектируемого подземного 
строительства, находяцихся от него в стороне (п.3.57) |  

инженерно-геологические профили по оск проектируемых 
тоннеля, дренажных атолея я завес; горизонтальные масв- 
табн в зависимости от протяженнее® тоннеля о оставляют 
1*200 -  1*1.0 000, вертикальные-1*200 -  1*1 0001

поперечные геологические разрезы масштабов 1*100 -  
- I *2001

неловки екзахин по учаегкам проектирования вентиляци
онных sax; к вертикальных драп масотабов от ItlOO до
i s 500.

7.01. .Лтл хпрр.хтернзтякя янтонерно-теологических



условий участков тоннеле в других проектируемых подземных 
я наземных сооружений составляет записку с прогнозом из
менения природной среда при строительстве я эксплуатации 
комплекса устройств (пп.7.13, 7 ЛИ, 7Д5, 7.17, 7 .18),На 
основе результатов выполненных изысканий в вея приводят 
янхаверно-геологические рекомендация по основным вопросам 
проектирования (п .7 .1).

К записке прикладываот таблицы обобщенных вжаченяй 
я паспорта определений параметров прочности, сжимаемости 
(и набухания) л водопроницаемости грунтов (пород), объем
ной массы по каждому инженерно-геологическому элементу 
сфер воздействия проектируемых сооружений на изучаемый 
массив в зоне заложения тоннеля, дренажей, вахт я др.

Глава 8 . РАБОТЫ.ШПОШЕШЕ НА ПЛОЩАДКАХ 
ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАЗДЕЛИМ ПУНКТОВ 

И РАБОЧИХ ПОСЕЛКОВ

Особенности условий,задачи изыскали8 я 
исходные материалы

8.1. Ст&нцян я рабочие поселки транспортников рас
полагают преимущественно на надпойменных террасах делен 
рек, озерных ■  морских террасах, пологих склонах ж ихей- 
фах, плато я плоских водоразделах и на участках, где эти 
элементы рельефа сопряжены в различных сочетаниях.

8.2. В задачи изысканий на выбранных площадках раз
дельных пунктов к поселков входят ивхекерно-гводогтесвов 
обоснование решений проекта по путевому развитие, фунди
рование искусственных к других сооружений н зданий, отво
ду > Дренажу водя, планировании ллодедки, защите нроектл- 
руемых земляного полотна, сооружений н зданий от воздейст
вия (прн возможности ) неблагоприятных геологически 
процессов.

8.3. При выдаче технического задавил на нзмск&вкя 
отделу инженерной геологии представляетt

планы масштабов 1:5 000 -Г:2 ООО (в зависимости ох раз
меров плокадкн) в горизонталях с нанесенным! ил кнх про
ектируемыми путевым развитие*, осями искусствами* совру-
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»el и,если определено положение, трассами различных
КОММУНИКАЦИЙ |

ПОПвр*Ч1Шв профили по евыдяяому полому проектируемых
пут»* I

профиля по осям проектируемых искусственен* сооружений 
я тальвегам логов, трассам коммуникация.

8 .* . На площадках выполняет работы всех Вялов, во 
преимущественно крупномасштабные ивжеверно-гво логические 
оъехжи, разведку, опробование грунтов я воды* Для плани
рования комплекса изысканий использует результаты всех 
ранее выполненных на участке работ (то, 3.61, 3*64,3*63).

Инкенерно-геологкческие съемки
8 .5 . На площадке проводят кнхеяерпо-геодогическуп 

съемку масятаба ItIO  ООО в несходных я I i5  ООО в более 
сложных условиях. Площадь картирования расширяет, в с я  
это потребуется для изучения развитых яа площадке яла 
вблизи от нее неблагоприятных геологических процессов я 
явление, применяя при необходимости я масштаб 1»25 ООО 
(то. 3.12, 3 .13).

При съемках, пользуясь ранее отдеяяфрироваяиымя 
аэроснимками, выделяет яа изучаемой площади геоморфологи
ческие элемеяты я в их пределах отдельные яякенерво-гео- 
логячеекяв участки (п .4 .4 ). Если нужно,граяида элементов 
я участков уточняет прн помощи картировочянх геофизичес
ких я разведочных работ. Такая необходимость возникает,

ля&шш сопряжения терраса я екдова, яов на прнкяхаяяя 
двух террас перекрыты делением, бровки размыты}

хояус вкяоса очень плавно сопрягается ее склонен яви 
выходят яа террасу}

состав я сложение грунтов я пределах отдельного гео
морфолог веского элемента изменяется постепенно (см*, 
ряс. 3 я 4)}

Гидрогеологические условия я массиве изменяется посте- 
иеяво (то.ряс. 2 я 40).

Граяицм элементов я участков я перечяслеянкх с луча-
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ях нерезхя, я ях трудно идя нельзя проследить ва аэро
снимке или топографической карте даже крупного маеатара. 
7очкв ВЭЗ я яартировочные выработки задает по обе сторо
ны предполагаемой границы, злектро-и сейсиопрофкди веху; 
поперек её протяхенхя.

Разведочные работы я опробование
8 .6 . В стадня технического проекта еие неизвестны, 

как правило, расположение ва площадке пассажирского зда
ния я других етавционных обустройств, границы путевого 
развитяя, яо намечены осн искусственных сооружений по 
главным путям.

Основания искусственных сооружений разведывает к 
грунты опробум, как указано в пп. 5 .3-5 .7 , 5 .9 , 5.15

5.14, но так, чтобы ва пересечении осью проектируемого 
сооружения каждого отдельного инхенеряо-геологического 
участка было заложено не менее двух выработок для воз
можности построения геологического разреза (см .ряс.34).
В основания протяженных сооружепмй (трус, лотков и дюке
ров под путеьыы развитием) скважины задают по кх оси че
рез 50 м, а при весдохных условиях даже через 100 м 
(см.рис. 32, 33 я 40). В пределах одного инженерно-гео
логического участка под опоры мостов, путепроводов i  т ш . 
ва проектируемых смежных путях выработки моги© разреди» 
так, чтобы расстояние между ними в поперечном к проекти
руемым путям направлении было равно 50-100 м (см .рис.32 
■ 40).

8 .7 . На остальной частя площадки, где будут разме
щены пути, станционные здания к сооружения, для определе
ния геологического строения ■ гидрогеологических условий 
ее отдельных инженерно-геологических участков разбивает 
систематические разведочные сети, учитывая вврайотдж, 
пройденные а качестве хартяровочвнх ври съемке, к скв&жя- 
кы, задаваемые в основании проектируемых искусственник 
сооружений.

По простираяию геоморфологических вдеиеатои, ва- 
пример, по протяжению склока, делювиального шлейфа,тер
расы, концентрическому полукружью конуса выноса, осипи,
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выражена незаконоыерная (нестабильная,сляа-йная) изменчи
вость состава, с .ложе тая, состояния ■ свойств грунтов. В 
поперечном направления (по падение склона, илейфа, лучу 
конуса, в поперечном свчевяк долины реки, террасы озера 
ш корн) наблпдаегся закономерная изменчивость. Поэтому 
разведочные поперечники ва площадке следует разбивать к 
направлении, нормальном к простирание элементов рельефа 
езояадки, являющимся нередко перпеидккуляриыи к к ливни 
трассы.

В качестве примера ва рис.40 показана сжема развел
ся площадки станции, размещаемой в основном на второ! 
надпойменной террасе левого берега долины реки, ко эах- 
вагывавдег и прилегаицяа к террасе участки пологого ко
ренного склона, его делювиального шлейфа к частично нер
ву с аадпойнезнув террасу. Площадка располагается ва Me
e ts  иахеаерио-геологических участках, обозначенных ва 
плане к поперечных профилях римскими порядковыми цифра
ми.

Геологическое строение и гидрогеологические усло
вия площадки несложные, что позволяет разместить разве
дочные поперечники через 200 м по протяжении трассы, а 
скважины -  ка поперечниках через 100 м. Ва площадь 100 
гехтаров приходится всего 48 скважин в средней во одной 
ва 2 гект&ра(счйтея и задаваемые под искусственные соо
ружения) . С расчистками ва уступе обеих надпойменных 
террас число выработок достигает 58.

Орк сложных инженерно-геологических условиях выра
ботки понадобилось бы заложить по сеткам 100x100 и клк 
100x50 к , что увеличило бы соответственно объемы развед
ки к опробования грунтов* Кроме того, оотребовгяось бы 
разведать обнаруженные при инженерно-геологической съем
ке к геофизических работах карстовые к мерзлотные образо
вания ь„ вез! площадке ( пп.4.58, 4.63, 4.78, 4.79, 
4.82-4.90) и опробовать грунта (па. 4.57, 4.59, 4.63,
4.78, 4.80, 4.81 * 4 .91).

8 .8 . В вес ложных условиях глубину схвахкв на раз
ведочных поперечниках прививает равно! 3 м. В средне!
1%



чаот* площадй(на рис*40 пк 1QI) ва центральном поперечна 
жз скважяЕЦ проходят до глубины 5-10 *, стреаяс! тсйчь 
кровлю и подошву слоев грунтов, сл&гащих основные ода» 
яёрно-геслогжческяе участки в элементы изучаемой плошадк 
я уровень горизонта грунтовых вод. Общее количество белее 
глубоких скважин примерно отвечает числу охватываемых 
площадкой проектируемой станаии отдельных *яжснерко-гео~ 
ЛОГЙЧ8СЕИХ участков.

Если учесть  скважины, проходимые в  основаниях ,в с -  
жусственкых сооружений на глубину,6-10  ы, расчистки  усту
пов террас и бортов оврагов , обнажения, то каждый из ин
ж енерно-геологических участков площадки будет о с в о е н  ии 
менае чем двумя выработками этой глубины.

8.9* Если на площадке прсежткруеиого -йркстамдх.окно-. 
го рабочего поселке транспортников расположение от
дельных проектируемых зданий, обустройств и комку- 
яикацнй еще неизвестно3 но уже немечены оси проектируе
мых улиц, нередко трассируемых по простиранию основных 
геоморфологических элементов и инженерно-геологических 
участхсв местности, то систематячесг/ю разведочную сеть 
ориентируют по протяжению улиц и б поперечном к нему 
направлении. В простых инженерно-геологических условиях 
расстояния между выработками по простиранию естественных 
элементов принимают ?00 м, в поперечном направлении - 
10и к. В сложных условиях разведочная сеть может быть 
разбита по сеткам 100x100 м и 50x100 и.

Скважины проходя- на глубину 5-10 м т а к , чтобы 
каждый отдельный йяхенеряо-гоодсгкчесхйй участок  в пре
делах обследуемой площадки был разведай не менео чам 
двумя выработками глубиной 10 м. При этом используют 
возможность описания расчисток и обнажений.

8 .10* На каждом ипхеперйо-гео^огдчёском участке 
опробуют грунты в одной-двух (в  зависимости от размеров 
его площади) наиболее глубоких выработках. Номенклатур
ные, характеристики .определяют послойно,, но яе реже чем 
па каждых 2 м вскры ваем ы хразоззов , а  влажность и о б ъ е л а  
нуЬ массу на каждом м этра. Слабые грунты олребуг/г* как

15?



указано в гни 4.41-4.46.
В оздельшАх случаях, когда площадка,располохештя, 

например* ш  пологой нерасчлеиенном склоне, шлейфе,плато, 
слабо дренирована и возникает необходимость ее осушения, 
макет потребоваться выполнение единичных опытных откачек 
для проектирования дренажа.

В ,II * Яри наличии материалов специализированных 
авторских отделов на топографическую основу (планы* про
дольные-и поперечные профили) * выдаваемую вместе с тех
ническим заданием отделу инженерной геологии* наносят 
трассы канализаций, водопровода, г&зо-и электроснабжения, 
связи и СЦБ, подъездных'автомобильных дорог.

Пройденных в пределах площадок выработок по систе
матическим с&тяк.,- ё основаниях проектируемых зданий, ис- 
кус&;взнш*х и других сооружений, как правило, достаточно 
для освещения геологического строения и гидрогеологичес
ких условий также к вдоль трасс проектируемых коммуника
ций,

В .зависимости от сложности инженерно-геологических 
условий трассы-долхиы.-.быть освещены выработками на прямых 
участках'через.lutK3oU'м' и скважинами, задаваемыми на 
серединах кривых поворота* Средняя глубина выработок -4 м, 
но не менее чем на 2 и ниже отметки заложения кабеля, по
дошвы проектируемого трубопровода. Если уже пройденных на 
площадке скважин для такой детальной разведки по трассам 
недостаточно (с учетом возможности интерполяции, экстра
поляции и•проведения аналогий условий в пределах отдельно 
взятых .ияЖенёрно-Геояогических участков), проходят и оп
робуют (n.B.IOj дополнительные выработки до требуемых 
кондиций освещения трасс*

Особенности изысканий в застроенной местности

8*12. Обследуемая пдощалка может примыкать к горо
ду, рабочему поселку, территории завода, электростанции
и т »п. или даже захватывать частично застроенные площади.



Для таких участков используют материалы ранее выполнении* 
отраслевых изысканий, проектов, строительства; а также 
опыт эксплуатации зданий я сооружений разногоназначения. 
Имеющаяся информадия̂ позвсляет сократить состав г-объемы 
планируемых инженерно-геологических изысканий при исполь
зовании аналогий условий действующих и проектируемых соо
ружений и зданий. За счет облегчения постановки инженерно* 
геологических прогнозов при обобщении опыта эксплуатации 
различных устройств, в том числе дорожных, объемы изыска* 
тельских рабют также могут быть облегчены*

Вместе с тем возникает необходимость выполнения 
изысканий для проектирования пересечений местных комму
никаций (дорог, трубопроводов, линий электропередач и 
т.д.) путепроводами и эстакадами с развязками, тоннелями 
и другими транспортными сооружениями.

8.13. Инженерно-геологическую съемку̂ масштабов 
1:25 01Ю, 1:10 000 и 1*5 UOG (п.8*Ч) ВЫПОЛНЯЮТ ТОЛЬКО 

при отсутствии информация, достаточной для камерального 
составления соответствующих карт по наличным отраслевым 
материалам. Съемка йа застроенных или примыкающих к ним 
площадях имеет ряд методических особенностей, связанных 
глазным образом с обследованием с о с т о я н и й  территории к 
расположенных на ней зданий, сооружений и коммуникаций, 
с необходимостью изучения грунтов культурного слоя и ра-* 
Сотой нередко в стесненных условиях.

Методика инженерно-геологической съемки описана в 
источниках [15^156, 234} .

8 .К. Если во время выполнения железнодорожных изыс
каний на прилегающих к обследуемым участкам застраиваемых 
площадях ведется отраслевое строительство, необходимо ис
пользовать представившуюся возможность осмотра и огчсения 
вскрытых котлованов, траншей, канав и других выработок 
СнО-Нумо привязать и измерить наблюдаемые при вскрытии
I Необходимо проверить возможность использования материалов по опробованию грунтов *:в отношений 

пригодности методики определения для нолей тпано 
портного строительства.
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вздоарытокя в выработки, описать способы я средства при- 
ммммпго' водоотлива', конструктивные особенности KpeffiS 

.выработок. При вскрытии мерзлых грунтов желательно Не
медленно, еде до начала их растепления или оплавления 
измерить температуру и описать криогенное строение.

из некоторых выработок целесообразно отобрать круок 
мье монолиты грунтов для выполнения специфических (вв 
транспорте) испытаний и определений.

Е зальнаЛеем. ясольэуя возиожяость проведения 
яягврпсгн'чк, экстраполяции и апологии условий в праде
дах отдельно взятых инженерно-геологических участков, 
тЪ(№ сократить состав и объемы разведки я опробования 
грунтов на этих же участках на самой площадке проектируе
мой станции, рабочего поселка.

Режимные температурные наблцдения

6 .1 5 .В зоне распространения вечномерзлых грунтов 
для прогноза изменения мерзлотных условий на площадках 
жаблвда'йт за режимом температуры талых и мерзлых грунтов 
з годовом цикле. Если почему-либо провести длительные 
температурные наблюдения ае удается, можно воспользовать
ся приближенными способами определения средней годовой 
температуры в подошве слон ее годовых колебаний и уста- 
язвления мощности этого слоя при помощи единовременных 
измерений.[157З .

1еый«рат'|р8ый режим грунтов определяется следу D- 
щщц» характеристикам**

средней годовой температурой в водоиве слоя ее годо
вых иодебаияй (годовых твплооборотов) |

распределе якам теыаеоатур в зонах, расположенных ни
зе сисл ее годовых колебаний и анже подоивы мерзлой тол
ки.

Глубина слоя годовых колебаний температуры грунтов
составляет от 9 м (и хороло выраженных пояихениях) до 
18 м (на веряиинх-и екл*я«х пеннщевимх элементов рельефе).
tfO



Поэтому я температурные наблюдения выполняют в скважинах 
глубиной 10-20 к . На площ&лках лучше принимать последнюю 
Цйфру» при подсыпка* считая от естественной поверхности 
земля, а при срезках -  от планируемо!. В несквозкых тали
ках скважины доводят до верхней поверхности (кровли) мерз
лой толця.

8.16* Термометрические скважины следует разив дать 
на каждом выделенном инженерно-геологическом участке яао-  
щадкн во его центру с учетом мокности снежного покрова я  

характера задерживающей его растительности. Если вся пло
щадка проектируемых станция,поселка размещена в пре
делах одно»о инженерно-геологического участка, заклады
вает две режимные скважины в точках о максимальной н ми
нимальной высотой снежного покрова. Как правило, количе
ство термометрических скважин на I км2 обследуемой пло
щадки колеблется от 2 до 4 в зависимости от сложнос
ти инхенеттэ-геологкческих условий (2 на один и 4 ив 
четыре участка).

В застроенной (застраиваемой) местности иля там, 
где режимные температурные наблюдения выполнялись ранед 
научными и проекта»-изыскательскими отраслевыми организа
циями, необходимо получить соответствующие данные для 
сокращения объемов работ, а при возможности я для полного 
исклочония наблюдений из состава ипженерно-гволопчвекях 
взысканий на конкретных площадках.

8.17. Режимные наблюдения выполняет в точение года 
с интервалом от двух педель (в более сложных условиях) 
до одного месяца (в несложных инженерно-геологических 
условиях), устанавливая динамику температуры пород в 
сдое с годовыми теплооборогамя я среднюю годовую темпера
туру в подомве чтого слоя.

Для сокращения объемов трудоемких я длительных ре
жимных наблюдений на участках со сливающейся вечной мерз
лотой, где площадь весжвосишх таликов не превышает 20*, 
можно ограничиться разовыми измерениями температуры в 
термометрических скважинах в сентябре. Средние годовые 
темпэратурм при этом рассчитывает, пользуясь работой[15^.
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8Л8* Термометрические скважины оборудуют- кондук
торами, забиваемыми па 0 ,5  -  0 ,7  м в подонву слоя сезон
ного оттаивания (они должны возвчпагьея на 0 ,0 -0 ,5  н 
над поверхности) земля). На участках с корзлюш грунтами, 
температура которых составляет от U до -0,5%, я с подзем- 
киия водягт в разрезе может понадобиться обсадка сквахяга 
па аодттую глубину даже с забивкой низшего конца обсадной 
колонны деревянной пробкой.

Выступающая часть кондуктора или обсадной трубы о 
любое время года доляпа быть закрыта деревяяпым коробом, 
заполненным гзрмойзояярулщш* материалом*

При парупений естественного покрова в процессе бу
рения вокруг скважины площадку диаметром 2 и покрывают 
дерном,

8*19. До начала кзмореняй термометрические оква- 
жазн .выстаивают. Время настойки (в сутках) должно быть 
не менео глубины скважины (з метрах).

Для измерения температуры применяют инерционные 
(залепивденные) психрометрические и почвенно-вытяжные 
гер:йоиёгры'.;6 ■■це.поЛ деления .0+2 я 0,1°С (марок TP-I,
TF-2, fP-З й ТР-4, ТЛ-18, ТД-24 и д р ) .

Я охи о применять также проволочные термометры 
зде’жтрйчэского сопротивления ( Ж ) ,  полупроводниковые 
термометра сопротивления (термисторы) к термопары*

8*20е .Температуру измеряет на глубинах 0 , 4 ;  0 , 8 ;  
1,6.1 3 ,2 ;  Й.} 5; $V 7 |  В? 9; 10; 12; 15 j 20 и и т.д.

Для спуска термометров в скважину употребляют 
тяур йейдояогы? или плетеный из конских волос. Термомет
ры прикрепляют к ачуру связками не более 5 л?. ,  при 
этом первая с в я зк а  включает термометры для измерения 
температуры на глубинах 0 , 4 ;  0 , 8 ;  1 ,6  м, вторая -  на 
глубинах 3 , 2 ;  1 а. 5 м, третья -  6; 7; 8; 9 и 10 м и 
четвертая -  12; 15; 20; 25 и и т .д,  В одну и.ту же сква
жину опускают одновременно*зе болве четырех связок тер-
М0У9ТП0В.

Яетсш’пв измерения температуры и термометрических 
наблюдений в скважинах огненна в лтстуч1шках£з7,$5; 135,



приложение 2; 1У1 , разд.я]

Прогноз изменения инженерно-геологическях 
мерзлотных условий

8.21 • Кроне температурного режима к глубины распро
странения годовых теплооборотов, в частности температуры 
грунта на глубине 10 к (от поверхности земли или срезки 
при планировке), для расчетов оснований зданий и сооруже
ний и определения глубины оттаивание и аронерзакмя грун
тов so [187, разд.5 к приложение]1 устанавливает;

расчетные я номенклатурные характеристики ыврзяыхстаива
вших и талых грунтов;

влажность мерзлых грунтов сумыарнув для участков, 
расположенных между ледяными в г, лечениями,и образовавшую
ся от незаыерэвей при данной температуре воды; 

объемную массу |
параметры предельно длительной прочности мерзлых 

грунтов |
коэффициент оттаквавия;
коэффициент сжимаемости оттаивавшего грунта под проек

тной (нормативной) нагрузкой.
Остальные необходимые для теплотехнических и сило

вых расчетов характеристики мерзлых, оттаивавших и талых 
грунтов находят по таблицам или вычисляют по формулам 
(приложение 10).

8*22. На олошадках прогнозируют следуюшше изменения» 
вяовадвого распространения, криогенного строении а 

мощности толш мерзлых (вечномерзлых) грунтов|
среднегодовых температур, глубин распространение го

довых колебаний температуры, положения нулевых изотерм, 
глубин сезонного оттаивания и промерзания грунтов; 

теплофхэичесхих и механических характеристик грунтов; 
мерзлотных и других геологических процессов в явле

ний.

1 Си, также ксточнияи [l30 , I3 l] .
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Результат» этого предварительного прогноза необхо- 
дяыы для выбора пряйципа использования вечномерзлых грун
тов в качестве оснований проект круеыых на площадке соо
ружений ш ЗданкТ и определения глубины заложения фундамен
тов ,'обеспечивающей устойчивость объектов проектирования 
при сезонных промерзании (пучении) и оттаивание (осадках) 
грунтов основаная.

8*23. Есян положение проектируемых яа площадка 
зданий и сооружений определено и принцип использования 
вечномерзлых грунтов в хачестве кх основания выбрав,прог
ноз изменения мерзлотных условий уточняют для зоны тепло
вого влияния (сферы воздействия) в проектном контуре кон
кретного объекта иля группы однотипных проектируемых 
объектов.

При этом, кроме перечисленных в п.8.22 характерис
тик , прorНОзярувт:

максимальную температуру грунтов в сжимаемо* зове яля 
на глубине эаделкя ввсячях свай, в том числе под *х 
остриями -  при использования грунтов осиования в мерзлом 
состоянии

предельное положение чаши оттаивания -  при применения 
грунтов оснований в оттаивающем состоянии}

днзамику изменения положения границы чаям оттаивания 
(Ери наличии подстилающих вечномерзлых грунтов) -  в 
случав асподьзояапяя грунтов оснований в оттаявшем сос
тоянии.

Пособиями для разработки прогноза ногут сдувать
Г133, 137 , 236 J  .

Результативные материалы

8,24* По журналах полевых к лабораторных работ 
составляют рабочую карту фактического материала, катало
ги выработок, обнажений я точек геофизической разведки, 
ведомости, анализов грунтов я воды, таблицы разовых я 
рехимныт и’ширений температур и другие рабочие янжеверво- 
гёеи'гические материалы.



8.25. Проектировщикам выдаст< 
инженерно-геологические карги масштабов 1*5 ООО -  

— 1*2 000 по вдкадкам проектируемых ставай! в рабочих 
поселков;

поперечные профили масштаба 1*200 по основании проек
тируемого путевого развитии е нанесенными па топографи
ческую ОСНОВУ Грунтами И УРОВНЯМИ ГруВТОВЫХ ВОД{

при необходимости паспорт карьера грунта, из иоторого 
должно быть возведено эенлиное полотно путевого развхтии 
станция (паспорта нескольких карьеров) |

профили маснтабов 1*500 -  1*200 по о сп  проектируемых 
искусственных соорухенив и тальвегам логов на раздельных 
пунктах с павесевнымх грунтами и гидрогеологии!}

продольные профили по трассам раэличввк коммуникаций 
с той хе инхенерво-геологическо! информацией.

При необходимости следует иметь обобщенные зна
чения прямых показателе! свойств грунтов, используемых 
в расчетах устойчивости для конструктивного оформления 
эдаяи! сооружений, индивидуально проектируемого ха 
станциях земляного полотна.

6.26. Составляет храткуп записку по инке нерво-гео
логическим условиям пдонаджя (площадок). Б записке при
водят инженерно-геологические реконевдацки по цедесооб- 
раэноиу размещение пассажирского я других станционных 
здания, сооружений и обустройств, крупных производствен
ных, административных, общественных и хилых зданий на 
площадках; кратко характеризует мерзлотные условия я 
направленность нх изменений в случае расположении пло
щадки в зоне вечной мерзлоты.



Гттвэ 9. ЙЗУСХАНЙЯ ДЛЯ РАБОЧИХ ЧБРТБ1ЁЯ

Область применения инженерно-геологических 
изысканий и исходные материалы

9.1. йнкекерпо-геояогкческио изыскания в стадия 
рабочего проектирования выполняют:

па участках дополнительного по отношению к техничес
кому проекту варьирования трассы и местных перетрассиро
вок;

при изменении положения проектной линии (увеличении 
размеров проектируемых выемок или паейией, труб, дкисаров 
к других иску с с  г в о ix с оору же ни й) ;

в мостах индивидуального проектирования земляного по
лотна, где намечет! защитные и укрепительные мероприятия 
и сооружения на площадях со сложными инженерно-геологи
ческими условиями;

в случае ..смещения в плане или увеличения размеров и 
изменения конструктивных параметров проектируемых соору
жений против принятых в техническом проекте;

в местах проектирования новых, не предусмотренных 
техническим проектом сооружений;

в порядке привязки отдельных проектируемых сооружений 
и зданий к местным инженерно-геологическим условиям;

для обоснования проектов временных сооружений и зда
ний,возводимых па период строительства;

при необходимости увеличения запасов грунтов и строи
тельных материалов против предусмотренных техническим 
проектом объемов использования в строительстве*

9.2. Для выполнения работ к техническому заданию 
отделу инженерной геологии прилагают следующие материа
лы:

топографические карты и планы масштабов 1*10 000 -  
- 1*1 000 с яаяесепнкмп по результатам экспертизы техни
ческого проекта перетрассировками, контурами вновь наз
начаемых иску cot венных, защитных, укрепительных и других



сооружений, в юн числе и проектируемых в стороне от 
трассы (на склонах, в оврагах к т .п . ) |

ври необходимости аэроснимки (контактные отпечатки ж 
схеыч накидного ыонтака), особенно для сложных в инженер
но-геологическом отношении иэст и участжов перетрассиро
вок!

карты-схемы трасс (масштабы 1:25 000-1:5 000} проекти
руемых автодорог, канелизацкв, водопровода, энергоскаб- 
жения, каналов связж и СЦБ, площадей под поля фильтрации 
и очистки сточных вод и д р .»

топографические плавы (масштабы Г:5 000-1:1000} водле- 
иащих разведке, доразведке и опробование ыесторохденвЖ 
грунтов и строительных ыатериалов с укаэавиеи треауеыых 
дополнительных объемов к кондиций |

плавы мест индивидуального проектирования земляного 
полотна (маевтабы Г:5 000-1:1 ООО) с ванесенвыми проектны
ми мероприятиями и контурами защитник, поддерживающих и 
т ,п . сооружений о рекомендациями по пяощади к глубине 
освещения массивов, специфическими требованиями по сос
таву и надежности опробования для проектных расчетов { 

планы мостовых переходов (масштабы 1:2 000-1:500) е 
контурами и схемами конструкций проектируемых опор и 
устоев моста, дамб и других сооружений комплекса; н а  пла
нах должны быть указаны требования по глубине освещения 
их оснований разведкой, по составу и надежности расчет
ного опробования (

планы тоннельных участков (маевтабы 1:5 000-1:1 OUO), 
продольные и поперечные профили разных масштабов (в зави
симости от протяжения и глубины заложения тоннеля) с по
казом контуров и конструкций а плане к по глубине тоннели, 
дренажных штолен и завес, вентиляционных вахт, порталов 
и подходных выемок и других сооружений и обустройств ком
плекса |

планы площадок (масштабы 1:10 ООО- l i t  0Оф проеитируе- 
иых станций и поселков с генпланами застройки и приложе
нием ведомости проектируемых зданий и сооружений с ха
рактеристикой конструкций (этажность, размеры, форма в
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плане, блочные, кирпичные, с подвалами или без них, фун
даменты ленточные, столбчатые, свайные к т .п .) .

9 .3 . При составлении программы инженерно-геологи
ческих изысканий в стадии рабочих чертежей во избежание 
повторений и излишеств необходимо полностью учитывать 
объемы всех работ, выполненных дли обоснования техничес
кого проекта новой линии железной дороги (см .гл.Э-8).

йзяскаяяя выполняют по натурной трасое и в местах 
разнесения сооружений и зданий, проектное положение и 
основные конструктивные элементы которых определены по 
результатам разработки к экспертиза технического проекта! 
продолжает инженерно-геологические изыскания на мостовых 
переходах, тоннельных участках, станционных площадках ж 
йо трассам проектируемых коммуникаций.

9.Н, Проводят разведку, опробование, полевые испы
тания грунтов в массиве, опытные и лабораторные работы) 
продолжают начатые еще при изысканиях для технического 
проекта режимные и стационарные наблюдения для раскрытия 
динамики изменений гидрогеологических и мерзлотных усло
вий к развития неблагоприятных геологических процессов 
с целью составления инженерно-геологических прогнозов на 
периоды строительства и эксплуатации проектируемых соору
жений*

В случае необходимости на этой стадии выполняют 
наиболее трудоемкие и длительные инженерно-геологические 
работ», например, пробные нагружения через ятаыпы на грун
ты в естественней состоянии, заначиваемые или оттаивающие, 
пробные забивки сзай, опытное строительство и другие ред
кие з практике железнодорожных изысканий работы*

Изыскания на участках проектирования линейных
сооружений

9.5« Местные варианты трассы, возникшие перед пос
ледней стадией проекта, линии путепроводных развязок,карь
ерных ветвей ж строительных обходов обследуй так же,как 
и ври изысканиях для технической проекта (см.гп. *» я 5 ) .



Ведп перетрассировка, развязка, обход проектируют
ся на тех же инженерно-геологических участках, что и при
нятая еще при изысканиях в стадии технического проекта 
трасса, возникает возможность проведения аналогии условии, 
интерполяции и экстраполяции ухе каегвдхся данных на вновь 
проектируемые объекты для сокращения состава, объемов и 
сроков плакируемых работ*

Однако объемы дополнительных разведки, опробования, 
лабораторных, а  при необходимости я других инженерно-гео- 
логических работ должны быть достаточными для того,чтобы 
ранее принятая трасса я перетрассировка были освещены 
при одной и той же сложности условий с одинаковой степе
нью детальности*

9*6# Изменение отыеток проектной линии влечет за 
собой увеличение глубины проектируемых выемок или высоты 
насыпей и размеров земляного полотна, В первом случае 
возрастают ширина выемки поверху, ее длина, высота отко
сов, особенно нагорного на склоне, длина и глубина зало
жения проектируемых дюкеров* В увеличенные сферы воздей
ствия выемки, дюкера могут быть вовлечены новые инженерно- 
геологические элементы (пласты и линзы пород), водонос
ные горизонты, новообразования,

Ори увеличении высоты проектируемых насыпей возрас
тают высота ее откосов, особенно подгорного «а склоне, 
площадь подошвы, мощность сжимаемой зовы основания ш дли
на проектируемых труб и лотков. Увеличенные сферы воздей
ствия этих сооружений могут охватить новые инженерно-гео
логические элементы•

Возрастание размеров сфер воздействия проектируе
мых земляного полотна к искусственных сооружений вызыва
ет необходимость выполнения на участках перепроектировав 
дополнительных разведки и опробования. Вновь вошедкде в 
Сферы воздействия инженерно-геологические элементы долж
ны быть разведаны и опробованы с той же степенью деталь
ности, что к обследованные ранее при изысканиях в стадии 
технического проекта.

9 .7 , Принципиальные решения по разработке жероприя-

Ш



тшш ж проектированию защитных, укрепительных и осушитель
ных сооружении принимает еще в стадии технического проек
та. Но окончательно положение и конструкцию многих уст
ройств определяют при рабочем проектировании. Воэтоыу 
в последней стадия выполняют дополнительные инженерно- 
геологические изыскания а пестах развития неблагоприят
ных геологических процессов, явлений и новообразований. 
Детальность освещения сфер воздействия сооружений должна 
быть не меньше, чем и при изысканиях в сталии техничес
кого проекта (ск.гд. Ц и 5).

Из-oa большого разнообразия возможного сочетания 
йяженерао-геодогйческнх условий и проектных решений сос
тав и объемы работ устанавливается, как правило, индиви
дуальными программами* Геолог, производящий работы на 
участках, слезных в инженерно-геологическом отношении, 
корректирует эти программы на месте, используя возмож
ность проведения аналогии условий, интерполяции и экстра
поляции информации и* в необходимых случаях, ориентиру
ясь также и на увеличение объемов разведки, полевого ш 
хабараторного опробования грунтов.

9*8» При проектировании железной дороги на электри
ческой тяге условия фундирования опор контактной сети 
определяют по продольному инженерно-геологическому про
филю и пр-ктам возведения насыпей из тех шли иных грун
тов.

Для учета влияния контактного провода на ливши 
связи ш расчета контактной сетш устанавливают эквивалент
ную уде льну о электрическую проводимость землей тока час
тотой от 50 до 800 Гц по геоэлектрическому разрезу. Его 
составляют по данным вертикального электрического зонди
ровании, полученным, как правило, еще при изысканиях для 
технического проекта. Дополнительные и контрольные эоади- 
роваяия проводят по трассе на пересекаемых инженерно
геологических участках, но не реже чем через I км по 
протяжение. Здесь же измеряют удельные электрические со
противления грунтов на глубине 10 и для проектирования 
защитных противогрозовых устройств.
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9,9* Для прокладки вдоль проектируемой линии маги
стрального кабеля связи обычно достаточно полученных при 
изысканиях в стадии технического проекта ккжеиерно-гео- 
логических дая*шх (карты, продольного профиля so оси 
трассы -  см*приложенкя 3 к *)♦

Иа пересечениях трассой кабеля водохоков и водое
мов при величине зеркала воды, не превышающей в мижеяь 
IOG ы, задают три выработки (по краям и в середине пере
сечения)* Для больших акваторий выработки ь зависимости 
от ширпны зеркала воды и выдержанности геологического 
строения донных отложений закладывают через 100-200 м по
проектной оси заложения кабеля*

Выработки заглубляют в грунты дна на 1-2 м, а на
территориях затонов, пристаней, стоянок судов и барк до 
3 «♦ При этом отбирают пробы поверхностных и подземных 
вод иа анализ состава; опробуют грунты всех разведанных 
слоев, во не реже чем на каждом метре по глубине разреза* 
Определяют номенклатурные показатели состава и свойств 
грунтов, химический состав грунтов и воды для оценки 
коррозионной активности среды по отношению к металличес
кой оболочке кабеля [1бо]. Она может быть также опреде
лена по удельному электрическому сопротивлению грунтов. 
Если сетка измерений, выполненных при изысканиях для 
технического проекта, для этого недостаточна* проводят 
дополнительную электроразведку так, ч.эбн плотность из
мерений была не менее:

500 м на участках с однородным геологическим отросш
ем и слабой коррозионной активностью грунтов $

200-250 м в местах с неоднородными по составу грунта» 
ми и средней коррозионной их активность»;

50-100 м при частой смене грунтов с высокой актквно-
СТВЮ.

На продольный профиль по трассе кабеля наносят грун
ты с указанием коррозионной активности, уровни и актив
ность грунтовых я поверхностных вод и выдают краткие за
ключения по коррозионной активности и эквивалентной удель
ной электропроводности гггнтов*
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Работы на постовых переходах

9.10. Если на период изысканий в стадии техническо
го проекта положение и размеры опор проектируемого моста 
ае Зыди определены, разведку и опробование грунтов выпол
н я й , как указано в пп, 6 .6-6 .16. Результативные материа
лы перечислены в пп. 6 .19.6 .20.

Кроне того, обследуют площадки вновь проектируемых 
временных (на период строительства) и постоянных сооруже
ния к зданий у постового перехода.

Изыскания на тоннельных участках

9.11. Как показывает практика изыскании и  проектиро
вания сооружений тоннельного комплекса[59 табл.109],
при рабочей проектировании выполняют до 30% объемов раз
ведочных, опытных гидрогеологических и  камеральных работ, 
60S общего объема лабораторных (пп.7.10-7.14) и  до IQQjt 
полевых испытаний грунтов в пассивах, инженерно-геологи- 
ческОй документации горных выработок и исследований при 
яачаеиемоя строительстве.

Если положение тоннеля и его обустройств ври 
экспертизе технического проекта смещено в плане или по 
глубине, раяее пройденных на участке скважин (пп .7 .6 ,7 .7 ) 
может оказаться недостаточно для построения геологических 
разрезов массива я надежной интерпретации выявленных я  

вновь выявляемых геофизических аномалий. В этом случае 
проходят дополнительные опорные выработки.

В сложных инженерно-геологических условиях может 
возникнуть необходимость в проходке на отдельных участ
ках разведочной штольни по оси тоннеля во время начавше
гося строительства с использованием рабочей силы, транс
порта и механизмов строительной организации.

9.12. Дополнительные к пройденным при изысканиях 
в стадии технического проекта скважинам выработки может 
потребоваться пробурить в местах проектирования вовнх 
сооружений подземного комплекса (вентиляционных шахт, дре-
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яажных штолен я завес к др*), если «а тер жал о в уже нрсве- 
денной разведки для обоснования проектов окажете г  недоста
точно.

При зтон необходимо, если возможно, заменят в часть 
или все дополнительные выработки сейсмическими, вертикаль
ными электрическими зондированиями в другими спосРбамк 
геофизической разведки с цели? сокрааекий объемов бурения 
до минимума, необходимого для дополнительного «пробевлиши 
грунтов и -подземных вод.

лополнктвльпе выработки тампонируют, как и ранее 
пройденные (п .7 .9 ) .

9.13* Одновременно продолжают начатые еже при изыс
каниях для технического проекта р е т и н е  гидрогеологичес
кие (гг,7*16), температурные ж мерзлотные (п .7 ,17) к ста
ционарные (п .7Л 8) наблюдения.

9.1$. Если рабочее проектирование продолжается при 
строительстве тоннеля, для уточнения ранее составленных 
инженерно-геологических прогнозов (m u 7.I4-7.X8) к доку
ментов (п*7.20) обследуют строительные горные выработки 
(подходные выемки, пионерные итояьни, шахты, еде не за
крепленные стенки, свод и подошву тоннеля ш хр*), описы
вая гругты, вскрываемые явления, новообразования ш гидро
проявления о зарисовками и фотографиями.

В отдельных случаях, когда ранее полученине матерка- 
лы изысканий неточно отражают инженерно-геологические ус
ловия, наблюдаемые в натуре, может понадобиться проведе
ние контрольных определений номенклатурных характеристик 
вскрываемых грунтов к гидрогеологических работ для уточ
нения названий и обстановки.

Подробнее методика инженерно-геологической докумен
тации строительных выемок и дополнительных работ описана 
в книгах [27,159]]» В которых также указаны мзуериздь,поду
чаемые при натурных обследованиях.

Изыскания на площадках тоекгжруемнх 
стеиПИЙ

9.15. Йа период кзысхаппй з 'стадтт рабочего троек-



тяров&ная положение, размеры и конструкции станционных 
сооружений й зданий, как правило, определены* Программу 
йнхвйврно-геологических работ на площадке составляют с 
учетом уже выполненных при изысканиях для технического 
проекта объемов разведочных работ, полевого и лаборатор
ного опробования грунтов. Ври изысканиях используют воз
можность интерполяция и экстраполяции данных и проведо- 
яия ч<э^9Н9ряо-геоябГйчаских аналогий в пределах отдельно 
взятых янжейерно-геолсгйческих участков д. j оптимизации 
состава я объемов планируемых работ (рационального разме
щения, сокращения числа выработок и образцов Грунтов и 
т*п.)*

Поскольку в стадии технического проекта изыскания 
под путевое развитие и искусственные сооружения на пло
щадке проведены (см.Гл.В), основные объемы инжвнвршьгео- 
логических работ выполняют в местах проектирования стан
ционных зданий и обустройств.

9,16, Согласно инструкция Jl54f п.8,06^иаженерно- 
геологичезхив изыскания долины установить геологическое 
строение, гидрогеологические условия и физико-техничес
кие свойства пород в прадедах контура каждого здания или 
группы з идн*й на 1,5-3  и ниже сжимаемой зоны под его 
основанием.

Расстояние между скважинами определяется в зависи
мости от категории сложности геологического сгроелия и 
чувствительности сооружений к неравномерным осадкам и 
колеблется в пределах от 20 до 50 м*

При сховтури&аики линз слабых грунтов, а также при 
изучения нарушений в залегании пластов (сдвиги, разрывы 
и т .д .) допускаются дополнительные промежуточные разве
дочное выработки иля, наоборот, сокращение их при простом 
строении я достаточной общей изученности рай0на[15Й , 
п .8 .0 8 1 *

В основании, двух-трехэтажных зданий рекомендуется 
заглублять скважины на 6-8 м под проектируемые ленточные 
фундаменты и на 8-10 м под отдельно стоящие опоры, а в 
основании чртнрех-пяти'этажных зданий - соответственно на
Г *



£-10 и и 13-15 it г т а .  [ ш ,  т&ол*в].
9.17» В соответствий с этими, инструктивный требо

ваниями скважины а основаяки проектируемых станционных 
здавяй целесообразно размешать посредине отдельных сек
ций й по углам примерно через 50 м по длине периметра ленточ
ного фундамента, а для столбчатых фундаментов - по сква
жине пож опору. Для свайных оснований одну скважину можно 
задать под группу свай, & при их разномерном размещении 
разведывать по сетке $0x50 м. В случае применения жестких 
фундаментов плававшего типа закладывает пять ежважнк?рас- 
положенных конвертом (по углам ппоектного контура и ь 
его центре)*

При разведке скальных я подусхалышх пород выработ
ками проходят зону выветривания, загяубдяясь на 2 и в сва
ху о скалу. Плотные глинистые грунты и пески дочетвертич- 
ного возраста, морену, гравий, галечяики, крупкообломоч
ные отложения разведупт на 6 н . Глинистые грунты твердой, 
полутвердой к тугопластичной консистенций разведупт на 
глубину 8 м, а  слабые грунты к рыхлые пески -  т  12-15 «,

При срезках глубину выработок принимает от планиро
вочных отметок площадки, при подсыпках - от естественной 
поверхности земли*

9*18. В табл. I I  в качестве примера указаны ориен
тировочные объемы разведки для комплекса сооружений и 
зданий, располагаемых на плошадке проектируемой сортиро
вочной станции, в зависимости от размеров плановых конту
ров к этажности к с учетом плотности (к прочности) грун
тов оснований.

Количество скважин может быть сокращено в результа
те совместного использования их для освещен** оснований 
различных, но близко располагаемых в пределах одного * 
того же инженерно-геологического участка проектируемых 
сооружений и зданий*

9*19# Номенклатурные характеристики грунтов площад
ки проектируемого раздельного пункта устанавливает еще 
при разведке в стадия технического проекта (п п .8 Д 0 , 4*41-4.46) до глубины >*10 и (см .ряс.4и). Ирш:более глу-
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Фокой развэАке (сы.хабд.П ) определят также к номенкла
турные дайвые для грунтов слоев, залегавших ниже.

Т а б л и ц а  II

Оровнтзфуеш*е сооружения, 
здания ш ш х комплексы

Нолж-
чест-

Глубина разведки 
м.в грунтах

ВО
СКВ&-
хкя

ПЛОТНЫХ слабых

Пассат.рсхяе « деповские 
здани я, ма с т a p c т  s , д в ж и э т я~ 
Гоше подстанции 0-12 6-IQ 12-15
Котельные электростанций, 
баки,хранилища сназки, песко- 
суыхдкк ,десосу**лки, аодоеы- 
и ь ё  зданал,мелкие цехи 2-4 6-10 12-15
Крытые склады,кладовые 
пло«адыз болез 5УО м<- 4-12 6-8 10-12
Здания хсяторсхне,сказочно
го хозяйства,мастерские, 
склады,гаражи,насосные и 
компрессорные станции,пунк
ты технического ocsioipa ва
гонов, траксфорк&торные 
подстанции и до. пяо- 
ыадьв менее 5£Ю nsnecKO- 
раэхаточные бункера 2-4 6-е 10-12
Здания различного назначе
ния, не воявдаяе в приведен
ный перечень!
влошадьв до ЗОО м2 ,высотой 
до двух этажей 2-4 6-8 10-12
плошадью до 300 ы2, высотой 
три э т а »  и более 2-4 8-10 12-15
аложадью до 1000 и2 ,высотой 
да двух этажей 4-10 6-8 10-12
олоеадье до 1000 и2 , высотой 
три этажа я более 4-10 8-10 12-15

Проба в боксе для определится влахности ■ образца 
для установления объемной аассы грунтов отбирает из всех 
выработок п о с л о й н о , но не реже чек на каждой метре вскры
ваемых разрезов по глубина. В этой жв интервале слабее 
грунта испытывает крыльчатками на сопротивление лопаст
ное? враиателыюиу срезу в пассиве.



9.20. На участке могут быть запроектированы здания 
к сооружения с мокрыми технологическими процессами (на» 
пример, промывочно-пропарочные станции и др.) и здания
о водопроводом и канализацией. £ основании группы таких 
зданий и сооружений на отдельно взятом инженерно-геоло
гическом участке о проселочными при замачивании лессовы
ми грунтами на обследуемой площадке проходят одну-две 
скважины на всю мощность просадочной толщи или до уров
ня грунтовых вод, во не глубже чем на 20 м.

Послойно, но не реже чем на каждых 2 м по глубкне 
разведки обуривающими грунтоносами отбирают монолитные 
образцы для определения относительной просадочности под 
давлением, которое имеет место в напряженной зоне осно
вания на глубине извлечения образца.

Обобщенные значения относительной просадочности 
грунтов инженерно-геологических элементов в основании 
следует получать с надежностью 0,95.

Методика определения относительной просадочности 
описана в рвботвх$Дп« 34,5;162;1В5,шц2.1-2Л;184,1и2Л4;щш.31п.1чЗ,

9.21. Основаниями проектируемых зданий и сооружен»* 
могут служить глинистые грунты, набухающие ври замачкяа- 
нии и дающие усадку при подсыхании. Для исследования нх 
опробуют одну скважину на отдельном инженерно-геологичес
кой участке, заложенную в пределах проектвого контура 
кли среди группы контуров проектируемых однотипных 
зданий или сооружений. Монолитные образцы отбирают 
послойно, но не реке чен во кехдых 2 к по глубине разве
дываемой толщи набухающих грунтов основания здание, соо
ружения иля их группы. Пробы в боксы для опредедеяхя 
влажности берут через 0 ,5  и. При лабораторном исследова
ний грунтов уешнавливают объем грунта во пределе усадки, 
величину, влажность, давление в степень набухании, общий 
показатель набухания-усадки по методике, описанной и 
работах[83, 102, 164, 184, п, г . 16; прях. 3, в . 21],

9.22. 5 районах распространения вечномерзлых грун
тов продолжают начатые на площадке еще при изысканиях 
для стадия технического проекта (шг.8.15-8.20) режимные
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те1 пературные наблюдения с целью уточнения ранее постав» 
ленках и разработки новых прогнозов изменения мерзлотных 
условий при строительстве и эксплуатации станции, посел
ка и т.п. (пп. S.21-8.23).

9.23. При изысканиях определяют экспериментально, 
вычисляют и находят характеристики мерзлых оттаявших и 
талых грунтов, которые указаны в табл. 5 и приложении 10* 
При рабочем проектировании конструктивные параметры и 
тепловой режим проектируемых на площадке и ее отдельных 
инженерно-геологических участках сооружений и зданий уже 
установлены. Поэтому прогноз изменения мерзлотно-грунто
вых условий, расчет оснований, определение глубины про
мерзания и оттаивания грунтов при рабочем проектировании 
относятся к местам размещения конкретных зданий и соору
жении.

Изыскания для проектирования на площадках 
станций пешеходных мостов, транспортных и 

пешеходных тоннелей* мачт прожекторного 
освещения

9*2^* Основание каждой опоры проектируемого пеше
ходного моста разведывают одной скважиной по оси, а при 
уклоне пластов в разрезе более 15° - двумя скважинами, 
расположенными на поперечнике к оса моста по краям проек
тного контура. Если в пределы этих контуров попали другие 
пройденные на площадке выработки, число скважин может 
быть соответственно сокращено.

Глубину скважин принимают, считая от естественной 
поверхности земли, если при планировке предполагается 
подсыпка, и от уровня срезки - в плотных грунтах до б м, 
в слабых - до 10 м*

Скважины опробуют, определяя послойно, но не реже 
чем через 2 и номенклатурные характеристики грунтов и
через I и - влажность и объемную массу*

9.25. По трассе проектируемого пешеходного или 
транспортного тоннеля скважины закладывают через 200 м в 
несложных и через 100 ы в сложных инженерно-геологических



условиях, яо так, чтобы разведать каждый пересекаемый 
ими инхенерно-геологический участок. Если это условие не 
выполняется, расстояния между скважинами сокращают. При 
уклоне пластов более 15° вместо осевых задают по две 
скважины на поперечниках к оси тоннеля по краям его про
ектного контура. Если в пределы контура попали другие 
выработки, пройденные на участке, число скважин соответ
ственно сокращает.

Глубину сквахин принимает нике проектной отметки 
подоввы тоннеля в плотных грунтах на б м, в слабых на 
10 ы.

Скважины опробуют так ке, как и в основании опор 
проектируеыого пешеходного моста (п .9 .2 4 ). Если тоннель 
будет врезан в водоносные породы, из хаж*ого вскрываемо
го им водоносного горизонта берут пробы воды на анализ 
состава я выполняют опытные откачки для определения 
коэффициента фильтрации водовмещашей среды.

Для вскрываемых тоннелем набухающих пород опреде
ляют параметры набухания» уоедки (n ,9 ,2 t) .

Объемы опробования грунтов и води иогут быть су
щественно сокращены, если оно уже выполнялось для обосно
вания проектов других сооружений и зданий на обследуемой 
площадке станции,рабочего поселка.

9 .2 6 . Под опору мачты прожекторного освещения про
ходят одну-две (при наклоне пластов в основании более 
15°) скважины глубиной до 6 м в плотных ч до 1C м в сла
бых грунтах. Грунты опробуют так же, как указано в п .9 .2 4 . 
Во многих случаях при наличии материалов инженерно-геоло
гических работ по основаниям других сооружения от развед
ки к опробования грунтов основания мачт можно отказаться, 
а  использовать способы интерполяции и экстраполяции дан
ных в пределах инженерно-геологического участка*

Результативные материалы
9 .2 7 . При проведении инженерно-геологических изыс

каний в стадии рабочего проектирования ведут ту же поле
вую документацию,что и при изысканиях для технического
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прихто, - в основной журналы разведочных работ, полевого
в массиве и лабораторного опробования грунтов, откачек 
воды, режимных гидрогеологических ж температурных н ста
ционарных наблюдений*

При необходимости составляют графики испытаний 
грунтов на сопротивление сдвигу в шурфах и скважинах, 
нагружений на холодные и горячие штампы, прессяометрн- 
ческих испытаний, статических и динамических зондирова
ний грунтов и др*

Если рабочие чертежи составляют при строительстве, 
в состав полевых материалов включают также документы об
следования строительных выработок: описания, фотографии, 
сведения об изменениях состояния грунтов, гидрогеологи*- 
легкого и температурного режимов пород и т.д*

9*28* При рабочем проектировании представляют! 
инженерно-геологические данные, наносимые на совме

щенные продольные профили местных перетрассировок в згой 
стадия проекта, путепроводных развязок, карьерных ветвей, 
автодорог, проектируемых вдоль трассы и в пределах пло
щадок и подъездных к строительным объектам, строительных 
обходов, трасс коммуникаций, а также данные,наносимые яа 
поперечника: в местах индивидуального проектирования зем
ляного полотна, на участках со сложными инженерно-геоло
гическими условиями, в местах смещения проектного поло
жения защитных и укрепительных сооружений и на участках 
изменения отметок проектной линии по отношению к решени
ям технического проекта;

уточненный график размещения резервов грунтов я земля
ных карьеров |

геологические разрезы на участках удлинения дюкеров. 
Труб, лотков, «алых мостов, путепроводов и других искус
ственных сооружений ь  связи с увеличением размеров эле
ментов земляного полотна (глубины выемок, высоты насыпей) 
при изменениях положения проектной линии против техничес
кого проекта;

уточненные продольные инженерно-геологические про
фили и поперечные разрезы по участкам средних и больших 
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мостовых переходов я массивов, прорезаемых тоннелями, от
дельных сооружений мостового (опор, дамб, временных зда
ний и устройств) и тоннельного комплексов (вахт, итолен 
и д р .), колонки скважин;

геологические разрезы оснований эдакий и сооружений, 
проектируемых на площадках станций;

уточненные обобщенные значения прямых показателей 
свойств грунтов при надежности 0,95 для инженерно-геоло
гических элементов, входящих в сферы воздействия конкрет
ных проектируемых сооружений и эдакий разного назначения 
(несущие слои в основаниях, пласты толщ, прорезаемых 
тоннельными и другими выработками и т .п , ) |

паспорта вновь обследованных в стадии рабочего проек
тирования месторождений грунтов и строительных материа
лов, отвалов горных разработок и скоплений промышленных 
отходов;

дополнительные данные о свойствах грунта и составе 
воды, полученные при обследовании строительных выработок, 

дополнительные рекомендации по проектированию соору
жений и производству строительных работ, составляемые 
на основе уточняемых в стадии рабочих чертежей и вновь 
разрабатываемых инженерно-геологических прогнозов.

Главе Ю. СВОДЙЫЙ КНДЕНВРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ 
ОТЧЕТ

Ю Л . Do результатам всех изыскательских работ, вы
полненных для предпроектяого этапа я обеих стадий проек
тирования, составляют сводный инженерно-геологический 
отчет, обобщающий всю оолученную информацию. Один экзем
пляр отчета передают в территориальный геологический 
фонд, другой хранится в фондах проектво-изыскательсюй 
организации. Информацию вносят такие в учетные карточки 
результатов инженерно-геологических работ по объекту 
(объектам) изысканий для справочно-информационной карто
теки (п .1 .1 8 ).



Примерное содержание текста сводного 
отчета

10.2* В г'тчет входят?
X. Характеристика изученности района изысканий -  ма

териалу ао^офото-^геологических, геоморфологических и 
гидрогеологических съемок и исследований, отраслевых 
инженерно-геологических изысканий, собранные при состав
лении . ХЗО выбора направления линии железной дороги и в 
период подготовки к полевым изысканиям в стадии техничес
кого проекта.

2 ,  Состав, содержание, объемы и методика проведенных 
на обеих стадих проектирования инженерно-геологических 
работ ; отсгупления от намеченных программ изысканий и их 
объяснения; списки исполнителей работ, авторов отчета.

3* Общая характеристика района изысканий:
границы, -административная принадлежность и географи

ческое положение территории;
орография и гидрография, элементы микро-и мезорельефа 

территории района (равнины, возвышенности, склоны, доли
ны рек и их террасы, котловины водоемов), амплитуды коле
баний высотных отметок, степень расчленения поверхности 
и ритмы рельефа,геоморфологическая характеристика (гене
зис рельефа) ;

краткие сведения о климате, заимствованные у гидро
логов проектно-изыскательской организации, а для горных 
районов так^е сведения о прохождении селей и лавин;

распространение подвижных песков, болот, болотных и 
засоленных почв, состав и степень засоления, генетические 
и строительные типы болот, особенности песчаного эолового 
рельефа, формы, их размеры, направление и скорость пере
мещения ;

геологическое строение района, стратиграфия, генезис, 
фациальная принадлежность, условия залегания, распростра
нение- и мощность коренных и четвертичных отложений,форты 

т'Г'-.гтатостй. и разрывной тектоники, состав и мощность 
г . : :'Ь|И1?ГйМния пород дочетвертичного возраста, скаль-



вых и полускалышх j
мерзлотные условия участков к территории района в целом, 

площадное распространение, криогенное строение и мощность 
тощ вечномерзлых пород рвэногесостайьсшюеиян.возрчотэ, про
исхождения и фациальной принадлежности, типы мерзлоты 
(сливающаяся, иесливающаяся, сплошная,островная, "вялая*, 
жесткая, льдистая, содержащая подземные льды и т .п .) ,  
сезонное оттаивание и промерзание грунтов, его сроки , 
мощность СТС к СМС в разных условиях рельефа и заносимо- 
сти снегом, криогенное строение, дьдистость, склонность 
к пучению слагающих эти слои пород, температурный режим 
толщи с годовыми изменениями температуры до подошвы слоя 
годовых теплооборотов, теплофизические свойства грунтов, 
мерзлотные геологические процессы и явления, их особен
ности, формы, размеры, принадлежность, распространение, 
инженерно-геологическое значение j

гидрогеологические условия, типы подземных вод, их 
распространение, условия залегания, водообилькость гори
зонтов, состав и агрессивность воды, рехим подземных вод, 
влияние подземных вод на проявление, распространение и 
динамику развития различных геологических процессов в 
районе}

источники водоснабжения действующие и изученные, но 
пока не эксплуатируемые (заимствуют в отделе водоснабжения 
проектно-изыскательской организации)

4 . Инженерно-геологическая характеристика!
состав, сложение, состояние к свойства грунтов] 

прочность и деформативные свойства грунтов оснований,сре
ды, материалов различных железнодорожных сооружений к 
особенности грунтов как объектов разработки{ особенности, 
распространение, приуроченность, размеры и интенсивность 
проявления развитых в районе геологических и инженерно- 
геологических процессов, их влияние на состоявие и работу 
различных железнодорожных сооружений * инженерно-геологи
ческое (и мерзлотное) районирование изучаемой при изыска
ниях территории (района варьирования трассы масштаба 
1:25 ООО, полозы вдочь принятой трассы масштабов
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I i l j  ООО -  I s 5UOO, строительных площадок, участков мосто
вых переходов, и тоннельных пересечений, мест с особо
сложными инженерно-геологическими условиями масштабов 
5 000- 1?2 О О О ) ;

инженерно-теологические условия наиболее сложных для 
трассирования .железной дороги участков? пересечений гор
ных хребтов (седел, долин прорыва, косогорных ходов), 
площадей распространения грунтов оснований пониженной 
прочности (болот, илов, мокрых солончаков)| островной и 
*вяяой* волной мерзлоты, подземных льдов, закарстованных 
территорий , отсодзюдих и оползневых склонов и т .п .

5 * Инхенепно-геологическое обоснование выбора опти
мальных вариантов положения трассы, больших к средних 
мо. товых. переходов, тоннельных пересечений, станционных 
и д р у г и х  строительных площадок.

6 * Земляное полотно:
инженерно-геологическое районирование полосы вдоль 

трассы по условиям возведения и эксплуатации проектируе
мых сооружений земляного полотна (поучастковое описание)* 
элементы и обустройства земляного полотна, их характерис
тика ;

вмем&и, их протяжение, преобладание средние и макси
мальные глубины и длины, приуроченность к различным гео
морфологическим элементам ? состав, сложение, состояние 
и свойства, особенно механические, грунтов, криогенное 
строение мерзлых толщ, стойкость по отношению к выветри
вании грунтов откосов и основания проектируемых выемок $ 
строительные группы* вскрываемых выемками пород^обобщенные 
значения прямых показателей свойств грунтов участков 
выемок, проектируемых в индивидуальном порядке $ рекомен
дации по крутизне и конструкции откосов проектируемых 
индивидуально выемок * выемки в легковыветриващихся,набу
хающих-, сояе-и гйпсовосннх, лессовых, мерзлых грунтах?

I Все дальнейшее описание ведут по выделенным инженерно- 
геологическим районам и участкам.



характеристика этих пород и прогноз изменения их состоя
ния и свойств в основании н откосах проектируема, х гшекок? 
седловые» косогорные, скальные выемки» выемки и оов^мшен- 
них массивах| условия залегания» пихания, дренирования и
ВОДбОбЯЛЬЙОСТК ВОДОНОСНОГО ГОрКЗОЛТа? ВОЭ1ШХНОПТЙ его
дренирования, водопониженкя; наяедгые явления а выемках 
и рекомендаций по борьбе с ними; виешш в подвижных nee*» 
ках| мероприятия по остановке и закреплений песков» защи
те откосов выемок от выдувания к навевания песка? особен
ности разработки выемок различными способами ~ внрыва.кя«» 
путем тидроразшва ? возможность использования грунтов из 
выемок для возведения насыпей к целесообразность разра
ботки выемок как карьеров грунтов?

насыпи, протяжение обеде, для отдельных насыпей сред
нее и максимальное, преобладающие средние и максимадь* 
нне высоты, приуроченность к различным геоморфологическим 
элементам| состав, сложение, состояние и свойства грунтов 
оснований насыпей» защитных к укрепительных сооружений | 
насыпи на косогорных склонах» слабых заболоченных, засо
ленных» мокрых, подтопляемых основаниях» вечномерзлых 
толщах? характеристика сезонно-й вечномерзлых грунтов по 
криогенному строение к состояние? высокие» пойменные» 
фильтрующие, намываемые насыпи, полунасыпи и нулевые мес
та? насыпи в выемках, насыпи на осыпях, хурумах, ополз
невых и сояифлопционных склонах» прижимах, аласах, термо- 
карстовых, подмываемых и закарстованных участках ? резер
вы и земляные карьеры» их запасы по отношению к объемам 
грунтов для возведения насыпей? состав, сложение, состоя
ние, водные и другие свойства грунтов, предназначаемых 
для возведения насыпей? возможности применения для этой 
цели грунтов тяжелого гранулометрического состава, повы
шенной влажности, гипсоносных и засоленных пород и почв 
легко выветривающихся пояускадншж пород и Других ограни
ченно пригодных для возведения насыпей jl65ji

состав, сложение, состояние и свойства грунтов » мес
тах расположения проектируемых водоотводов» дренажей» 
экранов, защитных к укрепительных сооружений! условия
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залегания водоносного горизонта, его локализация и воде- 
обильность | направление и скорость движения подземных 
вод I. состав  ̂ сложение и водопроницаемость водовмещащих 
пород по результатам опытных откачек и лабораторных ана
лизов i состав подзешшх вод | рекомендуемый тип дренажа 
или водоггроницаемого экрана на участке проектируемой 
выемки,- карстущегосн массива, оползневого склона и др*

7*  Искусственные соооуження;
инженерно- теологические условия строительства и эксплу

атации малых искусственных сооружений на разных участках 
трассы | наледша явления на склонах, в логах и водотоках 
и их ниже нерно-геологичеоыое значение ! группировка соо- 
рулений по типам (трубы, лотки, докера, малые мосты, пу
тепроводы й ;Др) - и характеристике оснований,, гидрогеологи- 
чесхка условия оснований, состав и свойства агрессив
ности грунтовых к поверхностных вод по отношены» к бето
ну фундаментов проектируемых сооружений •, состав,сложение, 
состояние и свойства грунтов оснований проектируемых соо
ружений, грунты пониженной прочности в основании! пучи- 
нкстые, засоленные, набухание, сильнольдистые и ллас- 
тичкомерзлые грунты, подземные льды в основаниях, косо- 
горные основания, агрессивность грунтов, размываемосгь 
грунтов русел |

йкженарвб-геояогкческиа условия мостового перехода 
.(переходов)-'! геологическое строение и гидрогеологические 
условия отдельных геоморфологических элементов долины 
(развитые склоновые, пойменные и русловые процессы) на 
участке перехода! состав, сложение, состояние и свойства 
грунтов оснований опор моста$ обобщенные значения прямых 
показателей свойств грунтов несущих опоры моста пластов, 
грунте поваженной прочности в основаниях} льдистые,плас- 
тнчйо-твердо-й ймпучемерздые породы | характеристики раз- 
т т ш о ^ х ш  грунтов в русле и на найме} агрессивность 
pmimx п подземных вод} рекомендаций по глубине заложеви 
опор моста, условным сопротивлениям грунтов оснований 
нагрузкам |

инженерно-геологические условия массива прорезаемого 
Ш



проектируемым тоннелем* я зоны лродожения подземных вы
работок ; геологическое строение, мерзлотные к гидрогеоло
гические условия массива| характеристика трещиноватости 
и каверяоэносхи (эакарстовакности) скальных пород; состав, 
сложение, состояние и свойства пород; прочность * дефэр- 
матизные свойства (обобщенные значения показателей) грун
тов зоны проложения тоннеля; характеристика стойкости по 
отношение к выветриванию; ожидаемые температура, горное 
давление и водоприхоки в проектируемом тоннеле, прогноз 
изменения гидрогеологических и мерзлотных условий, герно- 
го давления, состояния и свойств грунтов в зоне пролохёаи 
тоннеля при строительстве и эксплуатации; прогноз возник
новения и развития различных инженерно-геологических про
цессов при разных способах проходки топнеля и крепления 
обделки*

8* Площадки станций и жилах поселков транспорта?
инженерно-геологические условия площадки в целом; 

распространение, особенности, размеры и интенсивность 
проявления различных геологических и мерзлотных процессов, 
отражение их действия в рельефе площадок (явления) ;гео- 
логическое строение, гидрогеологические и мерзлотные Ус
ловия различных инженерно-геологических участков площад
ки | агрессивность поверхностных я подземных вод;

состав, сложение, состояние и свойства грунтов основа
ний и среды сооружений, объектов разработки; распростра
нение в плане и мощности толщ грунтов пониженной проч
ности, набухающих, прос&дочных, льдистых и пдастичномерз- 
лых пород, подземных льдов; обобщенные значения парамет
ров прочности, сжимаемости, набухания, просадочности, 
теплофйЗйческкх свойств грунтов несущих слоев в основа
ниях проектируемых на площадке зданий и сооружений 
теристика грунтов оснований проектируемых вокзалов, депо, 
многоэтажных зданий, отдельных сооружений и трасс коммуни
каций на площадках; рекомендации по использованию в ка
честве оснований вечномерзлых, слабых, набухающих, яро- 
садочных грунтов; рекомендации по обеспечению устойчиво
сти при эксплуатации зданий и сооружений, возводимых на
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захарстованных тш подверженных быстрому карстованию 
породах, подземных льдах, пучинистых грунтах § прогноз аз-* 
цеженая мерзлотных условий при строительстве и эксплуата
ции зданий ш сооружений на площадках*

9#Обеспечзнив строительства ископаемыми строительными 
материалами%

размещение выявленных, разведанных и опробованных 
месторождений;положение действующих карьеров, принадле
жащих различным организациям $ местонахождение и ведомст
венная принадлежность отвалов местных горных производств 
ш скоплений отходов промышленных предприятий, которые 
могут быть применены в качестве тех или иных строительных 
материалов (щебень, бутовый камень, вяжущие или инертные 
материалы, пластмассы,, шлаки к др*)? удаленность от трассы 
ж транспорт на:- и оетуппость месторождений, карьеров, от
валов и скоплений отходов?

запасы и качественная характеристика материалов jnpo- 
иэводетвеияая мощность карьеров, предприятий, заводов? 
описание крупных карьеров, месторождений, отвалов, могу
щих стать базовыми для железнодорожного строительства*

Графические и табличные приложения

ЮЛ* Приложения ж сводному отчету включают*
I* Инженерно-геологические карты разных масштабов*

1*25 ООО - района варьирования трассы? 1*10 OOO-I* 5 ООО- 
трехсотметровой полосы вдоль принятой трассы? 1*5 000- 
Г*2 шо-уч&стков сложных в инженерно-геологическом отноше
нии, мест индивидуального проектирования земляного полот
на, участков мостовых переходов и тоннельных пересечений, 
строительных площадок?

2* Геологические продольные к поперечные разрезы 
(профили) по всем перечисленным участкам масштабов 
U5JQ0 - I*2uu ж местам проектирования отдельных соору
жений (выемок, насыпей, водоотводов, дренажей, подпорных 
стен, труб, дюкеров, путепроводов, мостов, тоннелей) и 
зданий (вокзалов, депо, контор, жилых домов, водонаоор-



них бавен, насосных станций я др.) уасётаео» 1*2Ш я
1*100.

3 . Совмещенные продольные пробили ио трассе(горм аон- 
тадышй масштаб 1*10 ООО, вертикальный or isPGO до 
1*200), линиям напорного водопровода, канализации', маги
стрального кабеля связи, опор контактной сети и других 
коммуникаций, притрассовой автодороги, карьерных ветвей 
и подъездных путей к строительным площадкам' и др.

4 . Паспорта месторождений грунтов и строительных ма- 
териаЛиВ (план, разрезы, схема распело»..хя, габдицк ка
чества материалов и подсчета запасов).

5 . Инженерно-геологические колонки выработок масш
таба 1*100.

6 . Схему и график размещения месторождений масштаба 
1*10 ООО.

7 . Таблицы обобщенных значений геофизических парамет
ров свойств пород.

8 . Таблицы лабораторных анализов грунтов и в  д»
9. Паспорта полевых в массиве и лабораторных.яснытений 

прочности и деформативных свойств грунтов отдельных инже
нерно-геологических злеыектов в сферах воздействия пре :- 
тируемых сооружений (грунты несущих пластов в основаниях, 
откосах, за обделками подземных внработох к д р .) ,

10. Таблицы статистически обобщенных значений прямых 
показателей свойств грунтов инженерно-геологическяХ эле
ментов по участкам проектировании стдольних сооружений к 
здании, устойчивость которых рассчитывается при проекти
рования .

11. Графики полевых испытаний грунтов, опытных откачек 
я нагнетаний воды, термокаротажа в скважявах,

12. Графики режимных гидрогеологических * температур
ных наблюдений в годовом цикле.

13. Графики, зарисовки, фотографии л описания проведен
ных стационарных наблюдений за воэвикиовенизм,.развитием
и протеканием различных геологических, мерзлотных и инже
нерно-геологических процессов при изысканиях, строительст
ве и эксплуатации разных сооружения и зданий.



14. Описания, зарисовки и фотографии строителышх вы
работок, геологических образований и проявлений различ
ных инженерно-геологических процессов, если рабочее проек
тирование было совмещено со строительными работали» доку
ментация забоев подземных выработок, выемок, карьеров, 
стенок, свода и подошвы тоннелей, откосов и основания 
выемок и котлованов, траншей, минных и взрывных колодцев
и Др.

15. Дополнительные материалы, не учтенные настоящим 
перечнем.

Часть Ш. ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ДЕЛЕЗШХ 
ДОРОГ

Глева I I .  ОСОБЕННОСТИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ИЗЫСКАНИИ НА ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ

ДОГОГАХ
Назначение изысканий

I I Л .  Инженерно-геологические изыскания выполняют 
с целью получения исходных данных для обоснования проект
ных решений по следующим вопросам!

выбору способа реконструкции, в больней мере отвечаю
щего особенностям инженерно-геологических условий полосы 
прохождения дороги, к выбору варианта решения, оптималь
ного по другим сравниваемым показателям}

размещению и сооружению второго пути или отдельных 
двухпутных вставок}

смягчению уклонов профиля, спрямлению линии к увеличе
нию радиусов кривых}

созданию новых раздельных пунктов к устройств для 
безостановочного скрещения поездов}

переносу некоторых участков дороги и строительству 
обходов отдельных мест с неблагоприятными инженерно-геоло
гическими условиями или о развитыми деформациями земляного 
полотна, искусственных и других линейных сооружений} 

электрификации и обеспечению’дороги новыми средствами 
связи;

развитию станций}
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переустройству мостов и тоннелей.
I I .2* Как и при изысканиях новых линий, в задачу 

изысканий на эксплуатируемых хелезных дорогах входят 
установление или уточнение инженерно-геологичесхях усло
вий участков реконструкции (геологического строения, сос
тава, сложения, состояния и свойств грунтов), гидрогеоло
гической обстановки и изучение геологических процессов, 
влияющих или могущих воздействовать на существующие,пере
устраиваемые или вновь создаваемые сооружения.

Особые условия и требования к изысканиям

11.3 . Для действующих или временно законсервирован
ных сооружений железных дорог хиеютсж

материалы по изысканиям, проектированию, строительству 
капитальным ремонтам и по эксплуатации земляного полотна, 
искусственных и других сооружений |

большое число вскрытий грунтов в выемках, резервах, 
земляных карьерах, тоннелях и других выработкахj 

вскрытия подземных вод в колодцах, дренажах | 
различные дефекты,повреждения к деформации сооружений 

разных видов, размеров и назначения,
Изучение перечисленных материалов, вскрытий, дефек

тов,повреждений и деформаций представляет собой составную 
часть комплекса инхенерно-геологических изысканий для 
обоснования проектов реконструкции дороги. Оно повыявет 
эффективность изысканий, облегчает постановку инженерно- 
геологических прогнозов и способствует полноте и качеству 
обоснования проекта.

11 .4 . При инженерно-геологических работах на дейст
вующих путях, откосах земляного полотна, станциях, мостах 
и в тоннелях необходимо строго соблюдать специфически* 
правила техники безопасности к производственной санитарии 
оговоренные действующими инструкциями и указаниями (пп* 
1 .21 ,1 .22), для сохранения жизни и здоровья изыскателей
и обеспечения безопасности движения поездсв.

Выполнение изыскательских работ должно сыть предва-
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ритедьяо согласовано о начальником дистанции пути и соору
жений* Руке водитель изыскательской партии, отряда обязан 
аабдаговренвнио согласовать по принадлежности с началь
никам дллтатгди пути, электрификации и связи, раздельных 
пунктов меата размещения к время проходки запланирован
ных разведочных выработок. Руководитель работ должен рас
полагать выпиской и'4 расписания я\ - я т я  поездов по пере
гонам, где он проводит изыскания^

Материалы, собираемые в период подготовки к 
потовым работам

II*5. Кроме материалов проекта я строительства,по* 
лучаюг в порядке обобщения опыта эксплуатации дороги в 
Министерстве путей сообщения, Гилротранспути* и его филиа
лах, управлениях, ллвейиых и проектных организациях желез
ных дорог материалы, характеризующие состояние и работу 
действующих сооружений на интересующих участках;

подробный продольный профиль последней инструменталь
ной проверки пути ;

проектную г строительную документацию по последним 
проведенным плановым ремонтам пути на участках и характе
ристику с^д^яапин и объемов выполненных для обоснования 
проектов инженерно-геологических работу

проектнугг и строительную документацию по переустройст
ву ила восстановлению отдельных сооружений и устройств, а 
также данные о Замене грунтов на отдельных участках;

перечень и описание конструкции поддерживающих, укре
пительных, защитных и дренажных сооружений и устройств 
с характеристикой их состояния и функциональной эффек
тивности работы ;

сведения о местоположении, путях сообщения, запасах 
« качестве материала карьеров»: балласта, камня, песка и 
других строительных материалов, отходов заводов щебня, 
используемых или использовавшихся дорогой ранее;

данные о мощности балластного слоя, роде балласта и 
его загрязненности, составе и мощности подбалластной 
подумки}



сведения о местонахождении, протяженности и г дубин* бал
ластных корыт,лож, мешков, харманов и мерах, примененных 
для их ликвидации, с характеристике! эффективности меро
приятий |

перечень участков пути, где иирика основной площадки 
земляного полотна на перегонах мевьве проектной ялк уста
новленной техническими условиями |

перечень мест, дат и сроков ограничений скоростей и 
перерывов движения поездов |

Для участков с деформациями и повреждениями земля
ного полотна указывает положение, формы, размеры к сро
ки проявления«

неравномерного и равномерного пучении грунтов | 
выплесков, просадок к перекосов пут*} 
оседаний пути}
повреждений откосов насыпей и выемок (смывы, сплывы, 

оползания)}
выпирания и суффозионного выноса грунтов в кюветы 

внеыок}
размывов земляного полона я сооружений | 
наледей)
катастрофических явлений! провалов полотна к сооруже

ний, сползания по склону « расползааид васыпей, обвалов 
к оползней, смещений сооружений и др.

Целесообразно также ознакомиться с материалами 
проектирования, строительства я експлуатация в районе я 
па участках реконструкции других линейных и площадных 
сооружений (автомобильных дорог, трасе линий электропере- 
дач , трубопроводов и других коммуникаций, поселков и 
т«п*)»
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Глава 12. ИСКАНИЯ НА УЧАСТШ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ И РАЗДЕЛЬНЫХ 

ПУНКТОВ
Исходные материалы к состав работ

12,1* Кроме перечисленной в п .П .З  информации, в 
состав исходных материалов входят прилагаемые к техничес
кому задание на выполнение ннхенерно-геологическид изыс
кании следующие документы;

план линии масштаба 1:2 000 с нанесенными на нем трас
сами проектируемых спрямлений, кривых увеличиваемого ра
диуса, двухпутных вставок, участками смягчения уклонов, 
размещения новых раздельных пунктов, искусственных, за
щитных, поддерживающих, укрепительных и других сооруже
ний }

планы трасс переноса линий и обходов ее отдельных 
участков масштаба 1:2 OOOi

планы вновь проектируемых раздельных пунктов масш
таба Г:1 ООО}

планы схемы развития существующих станций с нанесен
ными осями вновь проектируемых путей и искусственных соо
ружений, контурами новых зданий и сооружений, трассами 
коммуникаций;

продольные профили существующей дороги и по трассам 
проектируемых спрямлений, кривых, переносов, обходов, 
коммуникаций, вторых путей, участкам смягчения уклонов, 
протяженных сооружений (подпорных стен, дренажей и др.) 
масштабов 1»10 ООО - 1:2 000 -  горизонтальный, 1:500 
1;200 -  вертикальный |

поперечные профили проектируемого раздельного или 
пристраиваемого к существующему нового земляного полотна 
масятаба I *200;

поперечные профили проектируемого путевого развитий 
аа новых и существующих раздельных пунктах масштаба 
I ;2Ш j

профили по осям удлиняемых, переустраиваемых или вновь 
проектируемых искусственных сооружений я по осям логов
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масштаба Is200}
краткие конструктивно-технические описания проектируе

мых сооружений а зданий разного назначения}
схемы конструкции опор «остов, на которых предполага

ется разместить второе пролетное строение}
схемы конструкций тоннеля и его обустройств на участ

ках их проектируемого переустройства.
В техническом задании указывает также потребности 

в различных грунтах! скальных, крупнооблокочных, песча
ных, глинистых для планирования поисков, разведки ( и 
доразведки) и опробования соответствующих месторождений, 
отвалов отходов и т .п .

12.2. При несложных инженерно-геологических усло
виях и их хорошей изученности, отсутствии деформаций и 
повреждений существующего земляного полотна и сооружений, 
бездефектном состоянии пути ва отдельных участках(кроме 
мест переноса дороги и обходов) можно ограничиться толь
ко инженерно-геологической съемкой масштаба ItlU  ООО в 
полосе аириной до 300 м вдоль линии и попкхетним описа - 
нием. Методика попихетного описанья приведена в работе 
[ » 7  , пп. 2Л -2 .2 ] .

Расчистки откосов существующего земляного полотна, 
станок резервов и земляных карьеров, отдельные скважины, 
проходимые в основании сооружений а порядке картирсвоч- 
ного обоснования инженерно-геологической съемки и попи- 
к^тиого описания, продольные а поперечные профили и 
геопого-литологические разрезы из проектов первого (вто
рого и т .д .)  пути (путей) дают (в перечисленных благоприят
ных случаях) достаточно материала для обоснования проек
тов реконструкции.

12.3. В прочих случаях в дополнение к этому материа
лу выполняют разведочные работы и опробование грунтов к 
taw  в объемах, зависящих от степени инженерно-геологи
ческой сложности (пп Л .24-1,27) к изученности условий
(пп.1.28,1.29) участков проектируемой реконструкции же
лезной дороги, Кроме того, объемы работ зависят и от сос
тояния земляного полотна и сооружений дороги иа участках
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реконструкции [l47 , пп. 2 ,«5,2.46, 2,62-2.79 и 3 .9 -3 .1 8 ].

Содержание и объемы инженерно-геологических 
работ

12.4 . На участках переноса дороги, проектируемых 
обходов, спрямления, кривых увеличиваемого радиуса,двух
путных вставок, где новый путь (пути) будет расположен 
на раздельном с существующим путем земляном полотне, ин
женерно-геологические изыскания выполняй так же, как и 
по трассам новых линий по рекомендациям, приведенным в 
гя .3 -9 , Но при этом учитывают уже накопленный опыт экс
плуатации существующей дороги при разработке инженерно- 
геологических прогнозов.

При изысканиях для обоснования проехтов вновь орга
низуемых раздельных пунктов руководствуются рекомендаци
ями гл. 8 и пп. 9.15-9.26 и используют опыт эксплуатации 
участков дороги на соответствующих перегонах.

5 местах проектирования на существующих станциях 
нового путевого развития, новых эдапий и сооружений рабо
ты выполняют так же, как рекомендуется в гл. 8 и 9 . За 
счет использования экстраполяции я интерполяции, примене
ния аналогии условий в пределах инженерно-геологических 
участков, часть площади которых уже застроена, обьены 
разведки и опробования грунтов можно существенно сокра
тить. Зто относится также к вновь проектируемым искусствен
ным, защитным, поддерживающим, укрепительным и другим 
сооружениям, где изыскания выполняют в соответствии с 
рекомендациями, изложенными в гл. 4,5 и 9.

12.5 . В местах примыкания переносов, обходов, спрям
лений, новых кривых к существующему земляному полотну, 
креме расчисток откосов, может возникнуть необходимость 
проходки скважины на ближайшей обочине через тело насыпи
с заглублением в плотные грунты основания на 3 м или в 
основание выемки на глубину промерзания груитов.

Образцы грунтов из этих скважин отбирают послойно, 
но для определения влажности я объемной массы «в реже 
’•.’М на каждой метре, а для установления номенклатурных
т



характеристик не реке чем ва каждых двух метрах разреза.
Двухпутные вставки, отдельные пута вновь проежтируе- 

вшх небольших раздельных пунктов могут быть располокеяы 
яа совместном с существующем путем земляном полотне. В 
этом случае янхеверно-геологичесхне изыскания выполняют 
так кс, как и для обоснования проекта второго пути [147].

12.6. При смягчении уклонов на отдельных участках 
Предусматривает увеличение высоты насыпев или глубины 
выемок, что влечет за собов возрастание размеров земляно
го полотна, водопропускных лотков, труб, дюкеров и сфер 
их роэдействия.

Захваченные увеличенными сферами воздействия новые 
яяхенерво-геологические участки и элементы должны быть 
обследованы так хе детально, как и ранее изученные пря 
первоначальных изысканиях дороги. Необходимо такле обсле
довать земляное полотно я основания сооружения дороги , 
так как состояние грунтов в них за время эксплуатации 
кокет существенно измениться. В процессе обследования мо
гут быть выявлены нежелательные отступления от первона
чального проекта дороги при строительстве по составу и 
плотности грунтов в насыпях, глубине заложения фундамен
тов сооружения и др. Эти изменения и отступления учиты
вают в проектах реконструкции.

12.7 . В экстремальных точках проектируемого про
дольного профиля, где насыпи я откоси земляного полотна 
достигают максимальной высоты, а выемки • глубины, к в 
местах новых переходов нз насыпи в выемку и обрат во, во
не реле чем через 200 и,по участку интересующей перепроек
тировки задают паэведочные поперечники.

На поперечнике закладывают скважины на каждой обо
чине через тело насыпи я на глубину 3 к в ее основание 
я у краев проектного контура наращиваемой насыпи также 
яа глубину Э н . При высоте существующей насыпи более 12 м 
проходят еще по скважине ва серединах обоих ее откосов до 
основания* Таким образом, общее количество скважин может 
достигать 4-6.

В выемке скважины проходят со дна кюветов на глуби-

197



ну i.p (терзания грунтов и за бровками откосов до тех ха 
отметок, что и выработки в кюветах. Кроме того, расчища
ют оба откоса выемки на поперечнике*

Схема разведки не участках проектируемых досыпок на
сыпей к углубления выемок показана на рис. 41*

Рис.41* Схема разведки на участкзх смягчения уклонов 
железкой дороги в местах повышения проектных отметок

нэсыт: и заглубления выемок: 
е -  насыпь; б -  выемка.

Пунктиром показаны выработки, пройденные еще при изыс
каниях для первоначального проекта доооги

12*8. На оси удлиняемых лотков, труб, дюкеров в мес
те расположении вновь проектируемых оголовков проходят по 
ыдной, а если новый оголовок попадает на границу двух ИН-
ЯВ !ШрНО—Г0ОЛОГИЧ8СКИХ уЧЗСТКОВ, ТО ПО ДВО СКВЗЖЙНЫ, КЭК
показано кя рис. 42* При этом глубину сквакин в плотных 
грунтах основания оголовков удлиняемых труб и лотков при
сылаю? 6 м, в слабых -  IG м* Скваяипн у конца удлиняемого
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дюкера заглубляют до проектов отметки углубляемой выем
ки плюо 6 и .

т',4с* 42. Схема разведки в квотах проектируемых ковше 
оголовков водопропускных сруб и дюкеров на участках: 
а -  увеличения высоты насыпи; б -  увеличения глубины 
вывшей при смягчении уклонов железной дороги

12*9* Иэ всех оквахин поолейно. но не реке чем на 
каждом метре отбирают образцы для определения влажности 
и объемной мессы грунтов я не режа чем черев 2 м -  для 
установления пределов пластичности глинистых грунтов и 
гранулометрического состава песчаных грунтов. Если грунт 
из углубляемой выемки предположено переместить в неошш, 
определяют яго максимальную плотность и оптимальную влаж-
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Hooi'a при стандартном уплотнении, в для песков, кроме во
рс , еще и угла естественного откосе в сухом состоянии и 
под водой.

12.10. В проекте смягчения продольного профиля ли
нии откосы отдельных наращиваемых насыпей и углубляемых 
выемок приобретут высоту более 12 м, некоторые выемки 
будут врезаны в слой набухающих или переувлажненных гли
нистых пород или даже вскроют водоносный горизонт.

Для расчетов при проектирования высоких насыпей и 
глубоких выемок,кроме номенклатурных характеристик, влаж
ности и объемной массы, определяют обобщенные значения 
параметров прочности глинистых и песчаных грунтов, как 
указано в пп.4 .8 -4 .17 .

Набухающие грунты опробуют, как указано в п .4 .2 9 ,а  
переувлажненные -  в соответствии с рекомендациями пп .4.33, 
4.14-4.16 (см, также приложение 10).

При проектировании дренажа в заглубляемой выемке, 
которая вскроет горизонт подземных вод, разведку ведут в 
соответствии с рекомендациями п. 4.30, а опробование,-  
как указано в пп. 4 .31 ,4 .32 ,

Работы,выполняемые для возведения второго
пролвтного строения моста на существующих 

опорах

12.11. На отдельных старых мостах имеются ледорезы. 
Опоры с ледорезами обладают, как правило, некоторым запа
сом устойчивости. За время эксплуатации грунты оснований 
опор консолидированы нагрузкой от моста я в общем случае 
приобрели дополнительную прочность и сопротивляемость 
сжатию в результате уплотнения грунта и рассеивания перо
вого давления. Эти обстоятельства позволяют на тех же 
шорах при увеличении их верхней несущей плоскости уло
жить второе пролетное строение моста для организация 
двухпутного движения. Но для проектных расчетов необходи
мо определить то условное сопротивление грунта весущего 
слоя в основании фундамента существующей опоры с ледоре
зом нагрузке, достижение которого еще не вызовет недопусти
мых деформаций сжатия при возведении второго пролетного
гоо



строения. Это я является основное целы* планируемых я рас
сматриваемом случае инженерно-геологических работ.

12.12. В процессе изысканий необходимо определить! 
состав я состояние материала опор (и ледорезов)» кото

рый мог претерпеть изменения в эксплуатацииt
положение подоив» фундаментов опор после деформации 

сжатия грунтов в напряженной зоне основания!
состав, вл&хяость, плотность, параметры прочности я 

сжимаемости грунтов в напряженной воне основания опоры.
12.13. Для Обследования опоры бурят скважину от 

верха опоры у ее края со сторона яедореза через все тело 
конструкции до подоявы в виде. Прж встрече в основании 
опоры слабых грунтов стремятся пройти все их холму и 
заглубиться ва 5 м в плотные подстилающие породы. При 
больной мощности толци слабых грунтов ее разбуривают вой 
глубину до 20 ы ниже подоявы фундамента опоры*

Плотные песчаные и глинистые породы твердой, полу
твердой иля тугопластичной консистенции разведывают ка 
глубину до 10 м вике подоявы Фундамента, а  крупнообломоч
ные, полуовальные я скальные породы -  до 5 м.

Когда обследуеыая опора не имеет деформаций, а  раз
ведка установила хорошее состояние в вей материала м 
соответствие заложения подовом фундамента проектной от
метке, разведочные работы бурением одсой скважины на опа
ре ограничивают. В более сложных случаях обследования 
выполняют по индивидуальным программам.

12.14. Из жернов скважины в бутовой кладке иля 
бетоне разбуриваемой конструкции приготовляют образда
я испытывают их на временное сопротивление сжатие в су
хом к водонасыценвом состоянии. Определяют петрографичес
кий состав, водопоглопеяие, объемную массу, удельный вес 
в морозостойкость камня из кладкк опоры*

Образцы грунтов из основания опоре опробуют пос
лойно, во не реже чем через 2 м для определения номенкла
турных характеристик а через 1 м -  влажности и объемной 
массы. Из каждого инженерно-геологического элемента на
пряженной зовы основания навлекают монолиты для уставов-
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ления параметров прочности и сжимаемости грунтов несущего
Экспериментального материала должно быть достаточно 

для получения обобщенных значений этих параметров на 
основе статистической обработки для надежности, равной 
0,95 (но менее 25 частных экспериментальных величин).

Испытания иа сопротивление-сдвигу выполняют по 
ГОС? 122^8-66 в интервале обтатин грунта нагрузками вели
чиной от бытовых давлений на глубине залегания несущего 
слоя до проектных давлений под подошвой он.ры после воз
ведения второго пролетного строения.

Д>,я. определения плотности песчаных грунтов несущего 
слоя Move* понадобиться выполнение статического зондиро
вания. Слабые гру ы основания опоры испытывают крыльчат
ками на сопротивление лопастному вращательному срезу* В 
отдельных случаях могут быть применены испытания грунтов 
прессиометром для уточнения модуля деформации грунтов 
несущего слоя.

Работы на тоннельных участках

12.15. Реконструкции подлежат тоннели при введении 
электрической тяги, новых габаритов приближения строений 
и подвижного состава и в других подобных случаях.

Как правилаf в проектах тоннеля и других сооружений 
комплекса, в материалах осуществленных при проходке под
земных выработок наблюдений содержатся сведения о геоло
гическом строении и гидрогеологических условиях массива, 
составе, сложении, состоянии и свойствах грунтов -оянель- 
яой зоны, геологических процессах, развитых на участке, и 
явлениях, возникавших во время строительства.

При эксплуатации тоннеля составляют технический 
паспорт, карточку и тоннельную книгу, акты и отчеты 
о результатах проводимых наблюдений и периодических об- 
следовая .8.

Всо перечисленные материалы должны быть изучены 
для составления программы планируемых инженерно-геологи- 
ческхх работ в связи с изменением габаритов тоннеля и его



обустройств.
12.16. В задачу изысканий вход#! уточнение инженер

но-геологических прогнозов тех изменений, которые произо
шли в гидрогеоштчосюч режиме массива и состоянии1 грун
тов в зоне заложений подземных выработок, в результате 
строительства и при эксплуатации тоннельного комплекса.

12 Л7. При изысканиях расчищают откосы портальных 
выемок и лобовых стенок над порталами, стенки тоннеля* 
шахт и штолен* не закрепленные обделкой. Там, где подзем
ные выработки пройдены в глинистых грунтах или легкоеы- 
ветривающихся полускальных породах, для каждого пласта 
в тоннеле, шахте задают две-три выломки з обделке, глав
ным образом в местах ее деформаций или капежа и для 
сравнения на участке без них.

При описании пород в расчистках и выломках опреде
ляют степень их ваветрелости и сравнивают ее с той, кото
рая была установлена при вскрытии в период строительства* 
Йэ зоны дробления отбирают образцы дресвы, песка, глинис
тых грунтов с цель» определения номенклатурных характе
ристик, влажности и объемной массы послойно. Если полу
овальная порода подверглась выветриванию и обращена в пе- 
сок, суглинок, глину на глубину за обделкой I м и более, 
то, чтобы определиться млеко зашел процесс выветрива
ния, может потребоваться установление минералогического 
Состава этих грунтов.

Морские коренные и четвертичные глины, обладающие 
прочными структурными связями, могли не набухать при 
строительстве и в первые годы эксплуатации тоннеля. Вы
ветривание разрушает эти связи, я элювий глин может интен
сивно набухать при увлажнении* Если выломка вскрыла плотно 
прилегающий ж обделке набухающий глинистый элювий, отби
рают образцы для определения величина, влажнеет*, давле
ния и степени набухание, коэффициента набухания - усадки 
эяого грунта. Эти параметры используют затем для уточне
ния инженерно-геологического прогноза изменения горного 
давления на перспективу в результате развития давления 
набухания за обделкой.
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12,18. В связи с увеличением гидравлических градиен
тов при тренировании подземные вода промывают себе новые 
пути по трекинам и зовам дробления к выветривания пород. 
Набухание глинистого элювия за обделкой тоннеля и дрена
жей закрывает часть путей движения вода.

Изменения гидрогеологического режима внешне прояв
ляются ■ сяихении или увеличении расходов вода на выпус
ках из дренажей| появлении в тоннеле течей или капежа, а 
акмай -  наледей. Обводнение тоннеля может возрастать»

Для постановки или уточнения гидрогеологического 
прогноза на перспективу фиксируют все гидропроявлевия в 
припорталышх выемках и тоннеле и выполняют годичный 
цикл наблюдений за колебаниями расходов воды из дренажей, 
течей, источников. Измеревия производят примерно раз в 
две педели, а  весной и осенью чаще.

В отдельных случаях, когда источник возрастающего 
обводнения неясен, осуществляют геофизическую разведку 
для уточнения направления и скорости течения потока под
земных вод, используя в качестве опорного материала для 
интерпретации результатов данные о геологическом строении 
тоннельного массива.

На участке наибольшего поступления воды в дренажную 
■тольию я интенсивного обводнения тоннеля иногда целе
сообразно заложить глубокую сквахяву для выполнения опыт
ных откачек и проведения годичных режимных наблюдений за 
колебаниями уровней. Эти колебания и снякення уровней 
при откачках сопоставляют с поступлением вода в дренажи 
я тоннель. Отсутствие прямой связи может указывать на 
кольматацию дренажей, набухание грунтов за обделкой тон
неля к ее иеноправнооть.

Изменения направления я скорости движения подземных 
вод, водообкльностя массива, явлении кояьиатации дрен к  

набухания грунтов учитывают в проекте реконструкции при 
переустройстве тоннеля.



Результативные материалы

12.19. Получаемые при изысканиях для обоснования 
проектов реконструкции рабочие полевые к лабораторные 
инженерно-геологические материалы по составу не отлича
т с я  от составляемых при инженерно-геологических изыска
ниях новых линий. Целесообразно веоти отдельные журналы 
расчисток многочисленных искусственных обнажений (откосов 
выемок, бортов карьеров и резервов и др.),где детально 
описывают грунты коры выветривания разного возраста, к 
журналы искусственных вскрытий подземных вод (описания 
положения уровней, результаты измерения расходов и д р .) .  
При этой,как я в общем случае, составляют каталоги выра
боток, точек геофизической разведки, гидропроявлеяий, а
в случае необходимости -  рабочие карты фактического ма
териала, сводные ведомости анализов грунтов и воды.

12.20. Проектировщикам представляют!
I .  Профили;

продольные инженерно-геологические или совмещенные 
по вновь проектируемым трассам (участки переносов к об
ходов линяя, новые прямые м кривые, коммуникация) к пере- 
проектировкам профиля дороги |

поперечные с нанесенными инженерно-геодогическямя 
данными (грунты, их состояние, гидрогеологические усло
вия) по участкам раздельного иля пристраиваемого к суще
ствующему нового м переустраиваемого (в местах смягчении 
уклонов) земляного полотнаj

поперечные -  проектируемого путевого развития иа новых 
и существующих раздельных пунктах с нанесенными геологи
ческими данными)

с геологической информацией по осям удлиняемых,пере
устраиваемых я вновь проектируемых искусственных соору
жений я по осям логов.

2 . Колонки;
геологические -  выработок масштабов Ii200~I:IQQ j



скважин по оси разведываешь опор моста я их основания', 
выработок (расчисток, шурфов в выдойках, гидрогеологи

ческих скважин) на товнельном участке и в стенах подзем
ных сооружений.

3 . Разрезы:
снявши по оояи разведываемых опор мостов я их основания} 
геологические -  по озим но поперечниках к ней по основа

ниям вновь проектируемых или переустраиваеиых поддержи
вавших, укрепительных, защитных, дренажных И других 
сооружений.

4 . Ведомости!
мест деформаций и повреждений существующего земляного 

полотна}
мест индивидуального проектирования раздельного я 

пристраиваемого к существующему земляного полотна;
месторождений строительных материалов и грунтов для 

возведения насыпей, участков возможного заложение ре
зервов и земляных карьеров;

обобщенных значений прямых показателей свойств грув- 
гов (объемная масса, параметры прочности, сжимаемости, 
водопрон*ца"ыости, капиллярного поднятия я др«), исполь
зуемых в расчетах при проектирования земляного полотна 
я сооружений;

анализов подземных я поверхностных вод с заключени
ями об .агрессивности по отношению к бетону.

5 . Паспорта;
испытаний прочности, деформируемости я водопроницае

мости грунтов;
карьеров грунтов и строительных материалов;
участков деформ&ций земляного полотна;
мест индивидуального проектирования земляного полотна.

Кроме того, составляют пояснительные янженерно- 
геологвчеекяе записки к разделам проекта реконструкция 
земляного полотна,искусственных сооружениЙ(по мостам 
и тоннелям могут понадобиться отдельные заключения), 
станций я узлов,а также записки по организации строитель
ства.
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Гневе 13. ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТА ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ 
ЛИНИИ

Исходные материалы, задачи изыскании и состав 
работ

13.I ,  К техническому заданно на. выполнение инхе- 
нерво-геологических изысканий прилагает; 

продольный исполнительный профиль ЛИНИИ I 
поперечные фактические профили по раздельным пунктам 
плэнн-схемн размещения проектируемых зданий я соо

ружений энергохозяйства на площадках с краткими конст
руктивно-техническими описаниями j

продольные профили по трассам проектируемых злектро- 
коммуникаций.

При ознакомлении с материалами первоначального 
проекта и строительства дороги большое значение для 
составления программы изысканий имеют*

продольный инженерно-геологический или совмещенный 
профиль линии |

поперечные профили по раздельным пунктам с нанесен
ной на них инженерно-гвологичесхоИ информацией j

геологические разрезы по основаниям проектируемых, 
а  также и построенных позже на площадках зданий я соо
ружений $

материалы строительства насыпей.
13.2 . В число объектов электрификации входят* 
контактная сеть яа линии и раздельных пунктах j 
силовые кабели и магистральные кабели связи | 
тяговые подстанции, участки энергоснабжения,электро

депо, дежурные пункты, посты секционирования и парал
лельного соединения, трансформаторные подстанции, фи
дерные линии и др.

Важнейшими задачами инженерно-геологических 
изысканий являются*

изучение условий фундирования опор контактной сети» 
обследование оснований зданий и сооружений проежти-
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руекого энергохозяйства)
освещение геологической среда по трассам кабелей в 

других коммуникаций электрификации.
13.3 . Для обоснования проектов электрификация про* 

изводят сведущие инженерно-геологические работы»

разведху к опробс зание грунтов, а  при обводяении осно
вания в пределах зоны заложения фундаментов проектируемых 
опор контактной сети, сооружений и зданий, кроме того, 
анализы воды.

13 .4 . При выполнении разведочных работ в выемках 
на пикетах и плюсах продольного профиля расчищают оба 
откоса, чтобы проследить условия залегания пластов грун
тов разного состава. Данные этого попикетвого- описания 
дополняют материалами разведки массива, взятыми яз проек
та выемки.

На насыпях высотой более 3 н выработки задают в их 
теле по яапчекяой линии (линиям) установки опор контакт
ной сети. При одностороннем размещении опор выработки 
Закладывают на соответствующей обочине насыпи, при двух
стороннем -  по обеим ее обочинам в шахматном порядке* 
Расстояния между выработками принимают в зависимости от 
протяжения насыпи и числа уложенных на ией путей равными 
50-200 м, т .е ,  такими, чтобы по обеим сторонам от искусст
венного сооружения (если оно имеется) и на каждом на пу
тей было пройдено не менее 2 выработок для возможности 
построения продольных геологгзесхих разрезов по линиям 
и - ; д п слагаемого заложения опор.

1йкйй образом, на насыпи длиной до 200 и минималь
ное количество выработок может быть от двух (при одном 
пути и отсутствии искусственного сооружения) до восьми 

(при двух путях и наличии искусственного сооружения) На 
километр протяженной насыпи независимо от числа путей 
достаточно пяти выработок.
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Количество выработок можно сократить, если на строи
тельной документации известно, какими грунтами отсыпаны 
верхние (до 5 м) части насыпей первого и второго путев на 
разных отрезках их протяжения при условии, что первые 
заложенные еще в разрядку по обе стороны искусственного 
сооружения и на обочинах разных путей выработки подтвер
дили достоверность этих документов.

13.5. Более сложными является условия фундирования 
опор контактной сети на участках насыпей высоток до 3 м 
и на нулевых местах, где в основании земляного пояпт на 
имеется*

болота, залежи слабых грунтов, засоленные почвы, 
острова пластичномерзяых пород \

грунтовые воды, урбвень кототах распо/дгается а зоне 
заложения фундаментов опор и может постоянно иля перио
дически капиллярно увлажнять поверхность земли}

косогоры, в которых пласты грунтов или кровля скаль
ных порох падает к подошве склона под углом круче 15° 
или кровля зта неровная с карманами выветрелого материа
ла.

В перечисленных случаях на протяженных насыпях 
или нулевых местах выработки задает через 100 м. Боли 
в проекте дороги нет сведения об уклонах минерального 
дна болот, залежей слабых грунтов, падении пластов грун
тов на косогорах, может возникнуть необходимость вместо 
одиночных выработок закладывать две скважины яа попереч
нике -  по одной на каждой обочине для возможности по
строения поперечных геологических разрезов.

13.6 . На раздельных пунктах на путевоы развитии 
разбивают разведочные поперечники через 200 и по протя
женно главных путей и на поперечинках задают скважины 
через 25 м, а в случае необходимости и чеке, чтобы раз
ведать пути разных зет укяадкя к крайние пути в путевой 
развитии. При наличии достоверной строительно* докумен
тации по возведению земляного полотна ва раздельных 
пунктах расстояние между выработками на поперечниках 
увеличивают.



13.7. Глубины выработок в плотных глинистых и Пес
чаных грунтах тела и основания насыпи принимают равными 
4-3 «* в грубообломочных -  до 3 м. На болотах* в слабых 
к вечномерзлых грунтах скважинами стремятся подсечь по
доску толщи и заглубиться на I м в талые и плотные дон
ные грунты. При больной мощности толщ разведку ведут до 
подошвы толщи насыпи с целью определения глубины вырезки 
или осадки слабого грунта, чаши протаивания мерзлого,но 
не глубже чей до б м от поверхности обочины*

Скважинами стремятся подсечь уровень грунтовых вод, 
а при неглубоком залегании и водоупорный слой в подошве 
горизонта. Если времена разведки и положения этого уровня 
на максимум не совпадают, положение максимального уровня 
определяют по косвенным признакам - морфологии разреза 
капиллярной зоны [88 и 167, о#72̂ 75Д •

При образований под невысокой насыпью или на нуле
вом участке чази ирогаивания пластичномерзлых грунтов 
может потребоваться пройти одну скважину на глубину го
довых хеплооборогов я выполнить термокаротаж в наиболее 
глубоком месте чаши. Это место целесообразно нащупать 
электропрофилироваяием*

1 3 . 8 .  Под здания и сооружения энергетического 
хозяйства, если положение, размеры и конструктивно-тех
нические параметры их определены* разведку выполняют, 
как рекомендуется в пп. 9Л6-9Л8, 9*26. По трассам 
силовых кабелей и магистрального кабеля связи разведку 
проводя? согласно п. 8Л1. При этом используют возможность 
интерполяции и экстраполяции данных* проведения аналогии 
при размещении зданий* сооружений и коммуникаций энерге
тического хозяйства в пределах уже частично Застроенных 
инженерно-геологических участков на площадках для сокра
щения объемов планируемых новых работ (п.,8.12).

1 3 . 9 .  Выработки, закладываемые для проектирования 
опор контактной сети, послойно опробуют и определяют 
номенклатурные характеристики, влажность и объемную 
массу грунтов. По трассам магистрального кабеля связи к 
силовых кабелей грунты опробуют в составе и объемах,
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описанных а л< 9.8.
По участкам размещения зданий и сооружений проекти

руемого энергетического хозяйства грунты опробуют, поль
зуясь рекомендациями, приведенными в пп.9.19-9.23.

Из каждого встреченного выработками водоносного 
горизонта отбирает пробы воды на анализ химического сос
тава для определения ее агрессивных свойств по отноменкв 
к бетону фундаментов.

13.10. На площадках, где проектирует здания и соо
ружения энергетического комплекса, могут быть распростра
нены вечномерзлые грунты.

Вели в проилом здесь и на тех же инженерно-геологи
ческих участках раздельного пунхта прогноз изыевения мер
злотно-грунтовых условий ранее не составлялся, целесооб
разно на хахдоы такоы участке в пределах проектного кон
тура (группы их) заложить по одной скважине глубиной 
15-20 ы (зона годовых колебаний температуры мерзлых грун
тов).

Для воэыохности разработки упомянутых прогнозов на 
период строительства и эксплуатации проектируемых зданий 
X ооорухекий (пп.8.21-8.23, 9.22) эти скважины опробует, 
как указано в пп.в.80, *.81, 9.23, выполняет в них термо
карстах и проводят годичный цикл режимных температурных 
вабледений, как описано в пп. 6.15-8.20.

Для разработки прогнозов собирает другие материалы, 
необходимые в качестве ксходных для теплотехнических рас
четов (п . *.82), ооставляпеих основу мерзлотного инже
нерно-геологического прогноза.

Результативные ыатернаяы

13.11. Рабочими материалами является, как и я об
щем случав изысканий, журналы полевых и лабораторных ра
бот, каталоги выработок, сводные ведомости анализов грун
тов и воды, карты фактического материала и др.

13.12. Проектировщикам представляет следующие ма
териалы»



ирбдояьны* совмещенные профили по линиям заложения опор 
контактной сети по трассе дороги |

продольные пробили по трассам силовых кабелей и маги
стрального кабеле связи с нанесенными геологическими дан
ными у

поперечные профили с нанесенной геологией по створам 
расположения опор контактной сети на раздельных пунктах*!

геологические колонки скважин в оснований опор мачт 
прожекторного освещения!

геологические разрезы по основаниям проектируемых зда
ний и сооружений энергохозяйства |

пояснителькуг записку по инженерно-геологическим усло
виям фундирования опор контактной сети, мачт прожекторного 
ос?чтения,., кабелей, зданий и сооружений проектируемой 
электрификации дороги р. заключениями о коррозионной ак
тивности грунтов, агрессивности вод и рекомендациями о 
глубинах заложения фундаментов-,

Глава 14, ЙН&ЕНЕРЯО-ГЕОЛОГИЧЕСЖИЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ 
СОСТАВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

Объекты изысканий и содержание работ

1ЧЛ . На стадии рабочих чертежей выполняют изыска
ния, связанные с учетом замечаний экспертизы, строитель
ной и других заинтересованных организаций по содержанию 
технического проекта реконструкции сооружений железной 
дороги и продолжают некоторые незаконченные работы* Их 
вздут на участках, дополнительных изменений против решений, 
принятых в техническом проекте:

плана линии в местах сшрямлений, увеличения радиусов 
кривых, на обходах и переносах отдельных отрезков дороги* 

профиля дороги при смягчении уклонов! 
стсрэнрости обходов и двухпутных вставок* 
расположения второго пути на совместном или раздельном 

с существующим земляном полотне;
размеров, конструкций и размещения на местности отдель

ных путей, сооружений к зданий на вновь проектируемых или 
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развиваемых раздельных пунктах |
оторонвоетн размещении опор проектируемой контактной 

сети}
конструкции переустраиваемой шли еноьь проектируемой 

обделки реконструируемых тоннелей к способов строитель* 
ства.

Кроме того» продолжает изыскания на некоторых уча
стках со сложными инженерно-геологическими условиями и в 
местах е развитыми деформациями земляного полотна и соо
ружения дороги.

14.2. Состав и объемы планируемых работ долины быть 
достаточными для освещения инженерно-геологических усло
вий вновь обследуемых участков проектирования различных 
сооружений к зданий с такой ке детальность», как и при 
изысхакиях в стадии технического проекта.

14.3. Рабочее проектирование ыохет совпасть во вре
мени с начавшимся строительством. В атом случае целесооб
разно обследовать отроите ьные котлованы и другие выра
ботки сразу хе после вскрытия, как рекомендуется в п.
9.14, пока еще откосы их не осыпались, а грунты не под
верглись выветриваний, растеплевкп, оплавление к т .п .

Камеральная обработка материалов

14.4. Состав я содержание результативных докумен
тов практически те ке, что к составляемых для техническо
го проекта реконструкция (пп. 12.19 12.20 я 13.11-13.12), 
но в ранках инхеперно-геологическвх взысканий, проводимых 
для рабочих чертежей.

Комплексный отчет по материалам квкенерно-геологи
ческих изысканий, осуществленных в обеих стадиях проекта 
реконструкции, представляет в виде сборника текстов к 
графика. Кроме характеристики условий районов в участков 
изысканий, большое место е кем отводят описание инжевеско- 
геологических процессов я делений, возникших к реввявао- 
шихся при взаимодействии различных сушествувшкк сооруже
ний железной дороги и зданий о гриродяов средой бри вкс-
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.■легации до реконструкция я прогнозам на период после ее 
оеудествленяя.

14.5. При рабочем проектировании разрабатывай 
уточненные инженерно-геологические прогнозы изменения 
состава, слокеняя, состояния и свойств грунтов оснований, 
среды и материалов и развития процессов взаимодействия ид 
с сооружениями в периоды строительства и эксплуатации.
Для этой цели использует вся совокупность подученной ин
женерно-геологической информации.
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П-Д.2-62 Хелезные дороги колеи 1524 мы 
промышленных предприятий. Нормы 
проектирования

П-Д.5-72 Автомобильные дороги. Нормы про
ектирования

П-Д.7-62 Косты я трубы. Нормы проектирован 
ни я

О-Д.8-62 Тоннели железнодорожные и авто
дорожные. Нормы проектирования

П-И.3-62 Сооружения мелиоративных систем. 
Нормы проектирования

П-И.4-62 Пяотины земляные насыпные» Нормы 
проектирования

П-И.5-62 Плотины земляные намывные.Нормы 
проектирования

П-Л.1-72 Хилые здания. Нормы проектирова
ния

П-Л.2-72 Общественные здания ж сооружения, 
Нормы проектирования

П-М.2-72 Производственные здания промышлен-
251



Л? * 
п/п

Шифр главы Документ
пых ппедприятий. Нормы проекти
рования

199 Й-А .11-70 Техника безопасности в строитель
стве

200 Ш-ВЛ-71 Земляные сооружения. Правила 
производства и приемки работ.

201 Ш-Б.3-62 Открытый водоотлив и искусствен
ное понижение уровня грунтовых 
вод. Правила производства и при
емки работ

202 й-Б.5-62 Стабилизация и искусственное за
крепление грунтов .Правила органи
зации и производства приемки ра
бот

Сметные нормы на конструкция и виды работ 
(СМ1)

*
п/п : Шифр главы Документ Год утвержде

ния Госстроем
; соср

203 1У-Ю Т#2,выпЛ.Раздел - 
Земляные работы

1969

20$ 1У-10 Т.2,вып.2 .Раздел - 
Горяовскрчшные работы

1964

205 1У-13 Т*2,вып«3« Буровзрывные 
работы

1964

206 1У-14 Т*2,вып,3 .Искусственное 
водопонижеяие я осушение

1964

20? 1У-6Э Т.3,вып*3. Временные зда
ния и сооружения

1964

208 1У-43 Т *5,вып Л, Железные доро
ги

1964

209 1У-50 Т#8,випЛ. Горнопроход
ческие работы

1965

210 1У-16 Т*2#вып*3. Искусствен
ное закрепление грун
тов

1964



I
"ZlL
211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

Инструкции, указания и технические условия 
по строительному проектирование, 

изданные б Стройиздате

Цифр документа Документ

СВ 266-63 Правила запиты подземных металли
ческих сооружений от коррозии

СН 450-72 Указания ло проектирован#» основа
ний и  фундаментов на засоленных н 
с й л ь н о л ь д и с т ы х  вечномерэл1 х грун
тах

СН 325-65 Указания по проектирование соору
жений для забора подземных вод

СН 200-62 Технические условия проектирования 
жеяезнэдорояшх, автомобильных к 
городских мостов и труб

СН 296-64 Указания по проектирование городс
ких тоанелортных и пешеходных тон
нелей

СН 368-67 Указания по проектирование желез
ных дорог колеи 1524 мм общей сети 
для движения пассажирских поездов 
со скоростями I2 I-I6 0  км/ч

СН 210-62 Общие положения к инструкциям по 
инженерный изысканиям для основных 
видов строительства

СН 225-62 Инструкция по инженерным изысканиям 
для промышленного строительства 
(2 -е  изд.,1964 гО

СН 234-62

м

**

Инструкция по инженерным изысканиям 
для линейного строительства
Сборник цен яа проектные и изыска
тельские работы для строительства. 
4 .1 . Цены на изыскательские работы. 
М.,Стройиэдат,196?
Единые нормы времени и расценки яа
проектно-изыскательские работы.4 Л . 
Изыскательские работы для строитель' 
с тв а , т.П.йнкечерно-геологич еские 
изыскания.М. *0тройиэдат, I 972
Правила о договорах на выполнение 
проектных и изыскательских работ. 
И.,Строййздат,1959
Инструкция о порядке составления 
омег на проектные я к8ы сквтм ьсм в

255



—яг* —
п2в__

Шифр документе Документ
работы для строительства.!!., 
Стройиздат,1970.

224 Указания по учету выполнения 
пооектно-изыскательских работ в 
строительстве.И.,Стройиздат,1959-

225. P a n  M.B., П о г р е б и с о к и й  M.H. и 
Ч е р н ы з а в  G.H. Рекомендации по изучению трещиновато
сти горных пород при инженерно-геологических изысканиях 
для стронт8;п.етва.14.,Стройиэдат,1974.

Утвержденные Госстроем РСФСР,изданные 
Центральным трестом инженерно-строительных 
изысканий республиканские нормативные 
Документы по инженерным изысканиям для 

строительства

“ Г
п/Р 1Шифр документе Документ
226 РСЯ 24-66 Временные указания по производст

ву топографо-геодезических я инже
нерно-геологических изысканий, для 
объектов сельскохозяйственного 
строительства.

227 РСН 42-73 Указания по производству инженер
но-геологических изысканий для 
проектов планировки и застройки 
городов и поселков в районах рас
пространения вечномерзлых грунтов.

228 ГСП 41-72 Указания по проектированию я уст
ройству свайных фундаментов в 
районах распространения пластично
мерзлых грунтов.

229 РСН 36-70 Указания по производству инженер
но-геологических изысканий для 
строительства магистральных трубо
проводов в районах распространения 
вечномерзлых грунтов.



Нормативные документы изданные ведомствам*

Тп Шифр документа Докр*евг

230 РТУ 180-68 Инструкция о порядке регистрации 
я выдаче разрешений на производство 
инженерно-геологических изысканий 
на территории Украинской ССР.

231. Д р у ж и н и н  «.К ., Г о р ш е н и н  Ю.Б., 
Н е в м я н о в  Х.А. Нетодическве рекомендации по инхе- 
нерно-геологичесгпн изысканиям железных дорог в районах 
распространения мощной коры выветривания сланцев.У.г 
иэд̂ ЦНЙИСа, I 975.

232. Е р м а к о в  И.Г. О рациопедьнох схеме ми* 
хенеряо-геологических исследований при хелеэнодорохнмх 
изысканиях. В кв."Вопросы инженерной геологик,оснований 
ж фундаментов",Труда Новосибирского института инженеров 
железнодорожного транспорта,вып.63 .Но вое ибирск,1967.

233. Инструкция по составления и пополнение инже
нерно-геологической информационной перфокартотеки. Ново
сибирск ,Сибгипротранс, I 970.

23*». С о л о д у х и н  У,А, Инженерно-геологичес
кие изыскания для промышленного и гражданского строи
тельства.^., "Недра”,1975.

235. Инструкция по безопасному ведению работ при ин
женерно-геологических изысканиях, вып. 4 « Бурение семо» 
ходпыми и передвижными буровыми установками. М., над. 
Производственного объединения "Стройизиоканяя" Госстроя 
РСФСР, 1974.

236. Основы мерзлотного прогноза при инженерно-гео
логических исследованиях. Под редакцией В.А .Кудрявцева.
М., Изд-во НГУ, 1974.

237. Государственный стандарт СССР. Грунты.Метод 
статистической обработки результатов определения хпрск- 
таристик-ГОСТ 20522-75.

238. В т и р и н Б.И. Подземные льды СССР. К ., 
"Науке", 1975.

239. В о т я к о в  Й.Н. Физико-механические свойст
ве мерзлых и оттайвзятии грунтов. Новосибирск, “Наука", 
1975. £35
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