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1 Введение 

На основании Технического задания, декабре 2017 были выполнены инженер-

но-геологические изыскания на объекте «Линейно-кабельные сооружения (ЛКС) с ис-

пользованием пакета микротрубок в Волжской области.  

Свидетельство ОАО «Гипросвязь» о допуске к работам от 11.09.2012 г. № 01-И-

№0672-4 . 

Уровень ответственности проектируемых сооружений – нормальный (II). 

Вид строительства – новое строительство. 

Стадийность проектирования – проектная и рабочая документация. 

В состав инженерно-геологических изысканий вошли полевые, лабораторные и 

камеральные работы. 

Лабораторные исследования физико-механических и химических свойств грун-

тов проводились в аккредитованной лаборатории комплексных исследований ООО 

«ГЕОПАРТ» Механические характеристики грунтов определялись: сдвиговые - на 

приборах Giesa, компрессионные – на приборах Giesa и «Гидропроект». 

Камеральную обработку полевых и лабораторных материалов выполнили ка-

мераль-ная группа под руководством Нагорнова В. 

Статистическая обработка лабораторных данных производилась с использова-

нием программного комплекса EngGeo. 
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2. Изученность инженерно-геологических условий

Район Изучение геологического строения на рассматриваемой территории 

велось с середины XIX века.  

В.И.Рачитским по результатам геологической съемки масштаба 1:200000 

была составлена схематическая карта первого от поверхности земли водоносного 

горизонта. Б.А.Душкевичем была составлена сводная гидрогеологическая карта 

масштаба 1:500000 для листа № -39-В. На карте показаны глубины первого от по-

верхности земли водоносные горизонты и дано районирование по гидрогеологиче-

ским условиям. 

В 1957-60 гг. К.Д.Мусатовым и В.П.Ведениной (при проведении гидрогеоло-

гической съемки листов 39 ХХХII и 39XXXIII) была составлена геоморфологическая 

карта. Была выделена равнина низкого Сыртового Заволжья, образовавшаяся в 

результате денудационных процессов в послеакчагыльское время, склоны водо-

разделов и террасы: пойменная, нижнехвалынская и хазарская. Одновременно бы-

ли составлены карты распространения и глубин залегания грунтовых вод. Авторы 

отметили, что грунтовые воды,  заключенные в Сыртовых отложениях не могут 

служить источником водоснабжения из-за низкого дебита и высокой минерализа-

ции. 

Начиная с 1978 года, в связи с активным строительством Куйбышевского 

канала и развитием на его базе орошения, Куйбышевская геолого-разведочная 

экспедиция провела ряд комплексных гидрогеологических и инженерно-

геологических съемок масштаба 1:50000 на территориях, включающих рассматри-

ваемую площадь, в том числе. 

В плане изученности инженерно-геологических условий были использованы 

архивные материалы ОАО «Гипровостокнефть» и ОАО «Институт Средволгогипро-

водхоз». На основании анализа и обработки архивных материалов был составлен 

технический отчет по району изысканий, для стадии проектной документации 
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3. Физико-географические условия работ

В Чубовка — село в Кинельском районе Самарской области. Администра-

тивный центр сельского поселения Чубовка. Численность населения согласно пе-

реписи 2010 года составляла 2249 человек. 

Село основано в 1732 году во время строительства Ново-Закамской оборо-

нительной линии (татарский вал). Первое название села — «Федоровское» — было 

дано по фамилии старшины С. Федорова. Село имело и ещё одно название — 

«Верхняя Падовка» — по реке Падовке, в верховье которой и раскинулось село. 

Первая церковь построена в 1769 году и освящена во имя Покрова Божьей 

Матери. В 2009—2010 годах перестроена в камне. 

В 1928 году сельские индивидуальные хозяйства были объединены в кол-

хоз «Путь к коммунизму». 

В годы Великой Отечественной войны на фронт ушло 400 жителей сёл Сы-

рейка и Чубовка, 122 из них обратно не вернулись. В 1985 году в селе воздвигнут 

памятник защитникам Родины. 

В 1950-е годы в селе начали развиваться нефтепромыслы. С ростом 

нефтедобычи в селе развивалась социальная инфраструктура: построены новые 

дома дома, больница. Двое работников-нефтяников Николай Данилович Мухин и 

Алексей Степанович Филиппенко были представлены к званию Герой Социалисти-

ческого Труда. 

В условиях перехода к рыночной экономике на базе колхозного имущества 

были созданы два предприятия: ООО «Нива» и фермерское хозяйство «Фокино», 

специализирующиеся на производстве зерна и мяса. 
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3.1 Климатическая характеристика района 

Климат Самарской области резко континентальный. Зима холодная, 

продолжительная, малоснежная с сильными ветрами и буранами. Лето жаркое, сухое, 

с большим количеством ясных, малооблачных дней. Осень продолжительная, весна 

короткая, бурная. Весь год наблюдается недостаточность и неустойчивость 

атмосферных осадков, сухость воздуха, интенсивность процессов испарения. 

Климатические особенности рассматриваемой территории формируются под 

смягчающим влиянием западного переноса воздушных масс. Это обстоятельство 

проявляется в удлинении зимы, сокращении переходных сезонов и в возможности 

глубоких аномалий всех элементов погоды – больших оттепелей зимой, возвратов 

холода весной, увеличении морозоопасности в начале и конце лета, засухи, 

возрастании годовой амплитуды колебаний температуры воздуха. 

По данным многолетних фактических наблюдений Приволжского 

межрегионального территориального управления по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды (Приволжского УГМС) в г. Самаре. 

Температура воздуха является важнейшим элементом климата. Вследствие 

изменчивости температуры воздуха во времени и пространстве характеристики ее 

довольно многообразны. Средняя годовая температура воздуха в Самаре 

положительная и составляет 4,4 ºС. 

В течение года изменчивость температуры очень велика (см. табл.1). По 

многолетним данным самым жарким месяцем является июль. Средняя месячная 

температура воздуха в июле за многолетие – плюс 20,6 ºС. Самым холодным месяцем 

в году является январь - минус 13,1 ºС. Однако довольно часто наблюдаются годы, 

когда температура февраля и декабря бывает ниже январской. Абсолютный максимум 

составляет плюс 39 ºС. Самая низкая за годы наблюдений температура воздуха 

отмечена 20 января 1942 г. и соответствует минус 43 ºС. 

Таблица 1 - Средняя месячная температура воздуха, С 

Месяц 
Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

-13,1 -12,2 -5,8 5,8 14,4 18,8 20,6 19,3 12,8 4,3 -3,4 -9,3 4,4 

Среднегодовая относительная влажность воздуха (степень насыщения воздуха 
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 % водяным паром) рассчитана за период наблюдений с 1941-1992 гг. и составляет 72 

(см. табл.2). 

В годовом ходе минимальные значения относительной влажности наблюдаются 

в мае-июне (53-58 %), максимальные - в декабре-январе (84-86 %). Максимальная 

средняя месячная относительная влажность (93 %) наблюдалась в январе 1944 и 

1949 гг., минимальная (37 %) – в августе 1972 г. 

Таблица 2 – Относительная влажность воздуха, % 

Месяц 
Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

84 81 81 68 53 58 63 62 66 76 85 86 72 

Среднегодовое количество осадков за период наблюдений с 1936 г. по 1989 г. 

соответствует 508 мм. Изменчивость осадков от года к году довольно велика. Так, в 

1961 г. количество осадков составило 649 мм, а в 1975 г. – 269 мм. 

В течение года летние осадки превышают зимние. Наибольшее количество 

осадков приходится на июль (60 мм), наименьшее – на февраль (28 мм). Годовой ход 

среднего количества осадков представлен на рисунке 1. Изменчивость количества 

осадков по месяцам также велика, особенно в летний период. Так, в июне 1960 г. 

выпало 168 мм, а в июне 1956 г. – только 3 мм. На сток летние осадки существенного 

влияния не оказывают. Большая их часть расходуется на испарение и просачивание. 

Главную роль в формировании стока играют осадки зимнего периода. 
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Рисунок Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..1 - Среднее месячное коли-

чество осадков 

Преобладающее количество осадков выпадает в виде слабых и незначительных 

по величине дождей или снегопадов. Осадки, равные или более 1,0 мм, наблюдаются 

в среднем 149 дней в году (см. табл.3). Суточный максимум осадков составляет 59 мм. 

Таблица.3 - Число дней с осадками более или равными 1,0 мм, сут 

Месяц 
Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

18 13 12 10 9 10 11 9 11 13 15 18 149 

Среди атмосферных явлений гололедно-изморозевые отложения являются 

одними из наиболее важных. Толщина стенки гололеда и нагрузки на провода, 

возможные один раз за число лет, представлены в табл.4. 

Таблица 4 – Толщина стенки гололеда и результирующая нагрузка на провода

Характеристики 
Число лет 

1 2 5 10 15 20 
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Толщина стенки гололеда, мм - 3,6 7,3 11,5 15,8 17,7 

Результирующие нагрузки на провода, воз-
можные один раз за число лет, г 

- 395 630 840 1000 1100 

С апреля по октябрь на территории возможно выпадение града. В июне 1971 г. 

на станции отмечен град диаметром 20 мм, который выпадал в течение 10 мин; 

31 июля 1975 г. в нескольких километрах от города в течение 5 минут выпадал град 

диаметром 30 мм. Во всех случаях выпадению града предшествовали грозы. Общее 

количество дней с грозой за год составляет в среднем около 27 дней. Наибольшее 

количество гроз наблюдается в июле - в среднем 9 дней (см. табл. Ошибка! Текст 

указанного стиля в документе отсутствует..5). 

Таблица 5 - Среднее число дней с грозой и средняя месячная 

продолжительность гроз 

Явление и его продолжи-

тельность 

Месяц 
Сезон 

IV V VI VII VIII IX X 

Число дней с грозой 0,4 4 7 9 5 2 0,03 27 

Продолжительность гроз, ч 0,4 4,3 10,8 15,3 10,5 1,8 0,02 43,1 

Преобладающее направление ветров в течение года - западное (повторяемость 

18 %), юго-западное (15 %) и восточное (14 %). В зимний период наибольшую 

повторяемость имеет ветер восточного и юго-восточного направлений (16-18 %). В 

другие периоды года наиболее часто наблюдаются ветры западные (18-22 %). 

Средняя месячная и годовая повторяемость направления ветра и штилей 

представлена в табл.6, годовая роза ветров - на рис.2. 

Таблица 6 - Средняя месячная и годовая повторяемость направления ветра и 

штилей, % 

Месяц 
Направление ветра 

Штиль 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

I 10 4 15 18 13 16 14 10 4 

II 11 5 16 15 11 15 16 11 3 

III 11 7 17 16 11 15 15 8 3 

IV 9 6 17 14 13 16 15 10 2 

V 15 9 12 10 9 14 19 12 4 

VI 18 12 13 7 7 10 18 15 3 

VII 15 10 14 9 5 10 21 16 4 
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Месяц 
Направление ветра 

Штиль 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

VIII 16 9 15 10 6 10 18 16 4 

IX 12 6 13 10 10 16 21 12 4 

X 10 4 8 11 13 20 22 12 3 

XI 7 5 12 13 16 19 21 7 3 

XII 6 5 17 18 15 16 16 7 3 

Год 12 7 14 12 11 15 18 11 3 
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Примечание - Одно деление шкалы соответствует 2 % повторяемости 

Рисунок 2 - Годовая повторяемость направлений ветра, % 
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Среднегодовая скорость ветра составляет 3,8 м/с. В течение года 

среднемесячная скорость ветра изменяется от 3,1 м/с в июле и июне до 4,3 м/с с 

декабря по март. Годовой ход средней и максимальной скорости ветра представлен на 

рисунке 3. Максимальная скорость ветра за период наблюдений на станции равна 29 м/

с. Следует отметить, что в окрестностях города (ст. Аглос) скорость ветра в это время 

может значительно превышать указанную величину. В период с 11 по 12 февраля 1970 

г. на ст. Аглос отдельные порывы ветра достигали 41 м/с. В городе в это время 

скорость ветра не превышала 20 м/с. 

Рисунок 3 - Годовой ход скорости ветра, м/с 

Температура почвогрунтов зависит от их физических свойств (тип, механический 

состав, влажность), растительного покрова, а в зимнее время и от наличия снежного 

покрова. Оказывают влияние и местные условия: микрорельеф, экспозиция склонов и 

т. д. В среднем за год температура поверхности почвы (глубина 0,2 м) равна 7,7 ºС, 

т. е. на 3,3 ºС выше температуры воздуха. Среднегодовая температура почвогрунтов, 

начиная с глубины 0,2 м, примерно одинакова и составляет 7,5 ºС – 7,6 ºС. 

В годовом ходе самая низкая температура на глубинах до 0,4 м наблюдается в 

феврале, наибольший прогрев – в июле. В более глубоких слоях наступление годового 

минимума сдвигается ближе к весне, годовой максимум сдвигается на осенние 
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месяцы. Температура почвогрунтов представлена по данным многолетних наблюдений 

(1956-1989 гг.) в г. Самаре (см. рис. Ошибка! Текст указанного стиля в документе 

отсутствует..4). 

Рисунок.4 – Годовой ход температуры почвогрунтов, оС 

Глубина промерзания почвогрунтов за период наблюдений 1936-1990 гг. изме-

няется в среднем от 19 см в ноябре до 62 см в феврале-марте. Максимальная глубина 

промерзания составляет 145 см. Нормативная глубина промерзания соответствует 

следующим значениям: 

 суглинки и глины - 1,52 м;

 супеси, пески пылеватые и мелкие – 1,85 м;

 пески от средних до гравелистых – 1,99 м;

 крупнообломочные грунты – 2,25 м.

Снеговой покров ложится чаще всего в конце второй – начале третьей декады 

ноября. Максимальной мощности снеговой покров достигает к концу второй декады 

марта. Средняя из наибольших декадных высота снежного покрова за период наблю-

дений с 1936 г. по 1989 г. составляет 43 см, наибольшая – 88 см. Средняя норматив-

ная снеговая нагрузка 165 кгс/м2. Максимальная снеговая нагрузка 246 кгс/м2 была в 

феврале 1979 г. 
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4. Рельеф и геоморфология района

Это в геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен к долине 

р.Падовка  

5. Гидрология района

Падовка — река в России, протекает в Самарской области. Устье реки нахо-

дится в 45 км по правому берегу реки Чёрненькая. Длина реки составляет 13 км. 

По данным государственного водного реестра России относится 

к Нижневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки —

 Волга от Куйбышевского гидроузла до Саратовского гидроузла, без 

рек Сок, Чапаевка, Малый Иргиз, Самара и Сызранка, речной подбассейн реки — под-

бассейн отсутствует. Речной бассейн реки — Волга от верхнего Куйбышевского водо-

хранилища до впадения в Каспий. 

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования 

территории РФ подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов[3]: 

6. Код водного объекта в государственном водном реестре —

11010001512112100009316

7. Код по гидрологической изученности (ГИ) — 112100931

8. Код бассейна — 11.01.00.015

9. Номер тома по ГИ — 12

6 Физико-геологические процессы и явления 

На основании рекогносцировочного обследования территории изысканий, а 

также имеющихся материалов изысканий прошлых, можно сделать следующие вы-

воды по развитию и распространению инженерно-геологических явлений и процес-

сов. 

В пределах рассматриваемой территории наблюдаются боковая эрозия, 

суффозия, заболачивание. 

Суффозия наблюдается на поверхности надпойменных террас. Этот про-

цесс выражается в вымывании частиц грунта из песчано-глинистых пород, залега-

ющих вблизи поверхности земли. В результате образуются неглубокие воронки, где 

весной скапливается вода. 

Заболачивание проявляется на поверхности первой надпойменной терра-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%98%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2
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сы. Вызывается оно затрудненным поверхностным стоком при близком залегании 

грунтовых вод.  

 7 Тектоническое строение района

Изучаемая территория расположена в пределах Жигулевско-Пугачевского свода 

– крупного положительного элемента I-ого порядка и приурочена к его восточной

части. Свод представляет собой крупную положительную структуру, осложнен-

ную на данной территории Звенигородским куполом.  

В региональном плане данный район характеризуется моноклинальным погружени-

ем слоев осадочного комплекса палеозоя в юго-восточном направлении. 

На изучаемой территории разрывные тектонические нарушения отсутствуют. 

Неотектонические движения в районе проявляются слабо.  

При необходимости учета сейсмичности района, ее интенсивность определяется на 

основе карт ОСР-97 (А, В, С) с учетом Изменения № 5 СНиП. По результатам сей-

смического микрорайонирования, рассматриваемый участок с грунтами II категории 

по сейсмичности в целом следует отнести к одной таксономической единице ло-

кального характера, для которой сейсмичность, принятая по ОСР-97 «С», состав-

ляет 6 баллов 

8 Инженерно-геологическая характеристика участка 

работ 

 В местах перехода в конце января 2017 г было пробурено 12 скважины глубиной
5.0-6.0 м каждая.

 Полотно, в котором будет проходит трасса кабеля выполнена в насыпи.  Высота

насыпи 4,0-5,0м.

 По геоморфологическим признакам участок изыскания приурочен к долине реки

Падовка

 Абсолютные отметки земли изменяются от 107.8 до 123.60 перепад высот со-

ставляет 15.8м.

 В соответствии с требованиями ГОСТ 20522-96 на участке выделено два инже-

нерно-геологических элемента.
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ИГЭ-1 Насыпной грунт – представлен в основном смесью суглинка, щебня 

до 10%. Для отсыпки земляного полотна существующей автодороги были 

использованы местные строительные материалы: суглинок и щебенистый 

грунт который встречен во всех практически во всех скважинах. Мощность 

насыпных грунтов 4,0-5,0 м 

Насыпной грунт в основном представлен суглинком тугопластичной 

консистенции(tQ). 

ИГЭ-2 Суглинок коричневый, полутвердой консистенции, непросадочный, с 
прослоями песка. Залегает непосредственно под насыпным слоем, на глубине 
4.00-5.00 м. Вскрытая мощность слоя составляет 1.00 м (Q). 

 Подземные воды на участке до глубины 5,0 м не вскрыты (по данным на ян-

варь 2017 г.).

 Согласно СП 11-105-97, ч.II, приложение И, по критерию типизации территории

по подтопляемости,в основном прохождение трассы относится к району II-Б2 по-

тенциально подтопляемые в результате техногенных аварий и катастроф.

 По относительной деформации пучения, грунты, находящиеся в зоне сезонно-

го промерзания, характеризуются следующим образом: суглинок полутвердый

– слабопучинистый.

 Согласно СНиП 2.03.11-85 суглинки (ИГЭ-1) по содержанию сульфатов и хло-

ридов неагрессивные к бетонным и железобетонным конструкциям.

 Значение удельного электрического сопротивления суглинков (ИГЭ-1 и ИГЭ-2)

составляет 9.8-17.9 Ом·м.

 Согласно ГОСТ 9.602-2017 коррозионная агрессивность грунтов высокая по

отношению к углеродистой и низколегированной стали.

8.1 Свойства грунтов 

На основании анализа материалов изысканий, в соответствии с номенклатурой 

грунтов и их физико–механических свойств, а также в соответствии с требованиями 

ГОСТ 25100-2011 и ГОСТ 20522-2012 выделены следующие инженерно-геологические 

элементы: 

ИГЭ-1 – насыпной слой (tQIV) Представлен суглинком тугопластичным; 

ИГЭ-2 суглинок полутвердый (Q) 

Нормативные и расчетные значения физико-механических свойств грунтов при-
ведены в таблицах 8.1.1, 8.1.2. 

Таблица 8.1.1 – Нормативные и расчетные характеристики с результатами 

статистической обработки. 
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1 20.0 - - 1.87 1.85 1.83 - - - - - - - 

2 21.6 1.50 2.72 1.84 1.82 - 1.80 - 0.902 0.73 36.0 18.0 15.0 0.06 

Таблица 8.1.2- Расчетные значения физико-механических характеристик грунтов 

Наименование 

грунта 

№ 

ИГЭ 

Значения характеристик 

расчетные α=0.95 

Е, 

МПа 

расчетные α=0.85 

I, ест 

 I, вод

кН/м3 

I,

 град. 

CI, 

 кПа 
 II, ест 

 II, вод 

кН/м3

 II,

град.

C II, 

 кПа 

Насыпной слой -6 18,3 - - - 18,5 - -

Суглинок 
полутвердый 

2 
18.0 
19.9 

21о 30 16 
18.2 

19.7 
19о 23 

Основанием проектируемых сооружений и вмещающей средой, будут служить   

суглинки полутвердые (ИГЭ-2) и суглинки тугопластичные (ИГЭ-1) 

Согласно ГОСТ 25100-2011, табл.Б.25, по степени засоленности легкораство-

римыми солями, грунты основания и вмещающей среды относятся к незасоленным. 

Грунты основания по содержанию сульфатов и хлоридов неагрессивные к бе-

тонам на портландцементе марки W4, W6, W8 по отношению к железобетонным кон-

струкциям.  

Коррозионная агрессивность грунтов к углеродистой и низколегированной ста-

ли высокая 
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8.2 Специфические грунты 

Техногенные грунты ИГЭ-1 характеризуются неоднородным составом, мощно-

стью до 2,0 м и повсеместным распространением на исследуемой территории. 

Насыпные грунты по трассе отсыпаны более 30 лет, отсыпалась способом пла-

номерно-возведенных насыпей. 

Техногенный грунт состоит из глинистых грунтов - в основном из суглинка, с со-

держанием включений щебня, дресвы, а иногда строительных отходов (щебня) до 

10%. 

На сегодняшний день, процесс самоуплотнения техногенных глинистых грунтов 

фактически завершен, поэтому состав и объем изыскательской работы для них выпол-

нен в соответствии с требованиями СП 11-105-97г., часть1 (СП-105-97,ч.3, п. 9.2.). 

Настоящей работой в достаточной степени исследованы физико-механические 

свойства техногенных грунтов, что подтверждается статистической обработкой резуль-

татов -коэффициент вариации, практически по всем показателям, соответствует тре-

бованиям ГОСТ 20522-96. 

Техногенный грунт может служить основанием проектируемых сооружений. 

В основном это суглинки, в прослоях перемешанные с песком, в нижних горизон-

тах с включением щебня и строительного мусора.  
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Заключение 

11. Часть проектируемой трасса ЛКС находится в Кинельском районе Самар-

ской области. 

2. По геоморфологическим признакам участок изыскания приурочено к долине

реки Падовка. 

Абсолютные отметки земли изменяются от 107.8 до 123.60 перепад высот со-

ставляет 15.8м. 

. В геологическом строении участка до глубины 5-6 м принимают участие нерас-

членные четвертичные (Q), представленные суглинком полутвердой консистенцией.  

С поверхности отложения покрыты современными техногенными отложениями 

(tQIV), представленными насыпными суглинками мощностью 4,0-5,0м. 

4. На основании анализа материалов изысканий, в соответствии с номенклату-

рой грунтов и их физико–механических свойств в разрезе участка выделено 2 инже-

нерно-геологических элемента грунтов: 

1 Насыпной слой tQIV 

2 Суглинок полутвердый, Q 

5. Нормативные и расчетные значения физико-механических свойств грунтов

приведены в таблицах 8.1.1 и 8.1.2. 

6. Техногенные грунты ИГЭ-1 характеризуются неоднородным составом, мощно-

стью до 4.1 м и повсеместным распространением на исследуемой территории. 

Насыпные грунты по трассе отсыпаны более 30 лет, отсыпалась способом пла-

номерно-возведенных насыпей. 

Техногенный грунт состоит из глинистых грунтов - в основном из суглинка, с со-

держанием включений щебня, дресвы, а иногда строительных отходов (щебня) до 

10%. 

На сегодняшний день, процесс самоуплотнения техногенных глинистых грунтов 

фактически завершен 

7. Грунты основания по содержанию сульфатов и хлоридов неагрессивные к бетонам

на портландцементе марки W4, W6, W8 по отношению к железобетонным конструкци-

ям. 

8. Коррозионная агрессивность грунтов к углеродистой и низколегированной стали

высокая. 

8. Согласно ГОСТ 25100-2011, табл.Б.25, по степени засоленности легкораство-
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22 
римыми солями, грунты относятся к незасоленным. 

9. Глубина промерзания глинистых грунтов по данным многолетних наблюдений

составляет 170 см. 

10. Согласно расчету (СП 22.13330.2011 раздел 6.8)

грунты до глубины сезонного промерзания характеризуются: 

среднепучинистый Суглинок тугопластичный,Q 

слабопучинистый Суглинок полутвердый,Q 

11.По трудности разработки одноковшовым экскаватором грунты площадки со-

ответствуют следующим пунктам классификации согласно ГЭСН 81-02- 2001 -01, вып. 

4, таблица 1-1:  

 насыпной грунт– 26а;

 суглинок полутвердый – 35в.

12. По сложности инженерно-геологических условий рассматриваемая террито-

рия относится к II– ой категории. 

13. При необходимости учета сейсмичности района, ее интенсивность опреде-

ляется на основе карт ОСР-97 (А, В, С) с учетом Изменения № 5 СНиП. По результа-

там сейсмического микрорайонирования, рассматриваемый участок с грунтами II кате-

гории по сейсмичности в целом следует отнести к одной таксономической единице ло-

кального характера, для которой сейсмичность, принятая по ОСР-97 «С», составляет 6 

баллов 

14.Грунтовые воды на период изысканий (июль 2017г) по трассе не вкрыты

Согласно СП 11-105-97, ч.II, приложение И, по критерию типизации территории 

по подтопляемости,в основном прохождение трассы относится к району II-Б2 потенци-

ально подтопляемые в результате техногенных аварий и катастроф.  
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