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ОСОБЕННОСТИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЕКТНО-

ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ОПОЛЗНЕОПАСНЫХ 

УЧАСТКАХ 

 

Строительство на оползнеопас-

ных территориях характерно для мно-

гих городов Украины (Киев, Харьков, 

Днепропетровск, Одесса, Мариуполь, 

Полтава и др.). 

Как показывает опыт, потреб-

ность в научно – техническом сопрово-

ждении возникает еще на стадии 

выбора участка под застройку и при 

выдаче технического задания на 

изыскательские работы. 

Не менее ответственным являе-

тся, естественно, и принятие научно 

обоснованных проектных решений, так 

как обеспечение надежности в таких 

случаях невозможно без выполнения 

специальных исследований и расчетов. 

Тем более что это не совпадает с совре-

менными стремлениями по миними-

зации затрат на строительство. 

В качестве примера научно – 

технического сопровождения изыска-

тельских и проектных работ можно 
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рассмотреть работы для строительства 

административного здания Мариу-

польского морского порта на участке 

древнего оползневого склона северного 

побережья Азовского моря (рис. 1, 2). 

Категория сложности инженерно 

– геологических условий осваиваемого 

участка –IIIа, однако при неблагоприя-

тном раскладе категория сложности 

может стать IIIб, т.е. условия сложные 

и при строительном освоении тре-

буются специальные решения по обес-

печению надежности строительных 

конструкций и обеспечению жизнедея-

тельности населения. 

Конфигурацию и локальную 

устойчивость отдельных элементов 

осваиваемого обеспечивают две подпо-

рные стенки (выше и ниже застраивае-

мого участка) 

 

Рис 1. Схематический план участка с указанием скважин и разрезов. 

 
Рис. 2. Инженерно геологический разрез рассматриваемого склона 

 



БУДІВНИЦТВО 
 

 НАУКОВИЙ ВІСНИК БУДІВНИЦТВА Т. 87, №1, 2017 

1
0
0

 

Научно-техническое сопровожде-

ние выполнялось последовательно, в 

соответствии с этапами проведения 

изыскательских и проектных работ, от 

выдачи задания на изыскательские ра-

боты до принятия проектных решений. 

Основные задачи сопровождения 

заключались в получении необходимых 

исходных данных для оценки устойчи-

вости склона и отдельных его частей и 

разработке соответствующих проект-

ных решений. 

Конкретные результаты научно – 

технического сопровождения выража-

лись в следующем: 

- изучение и анализ материалов 

изысканий прошлых лет и другой ин-

формации относящейся к строитель-

ному освоению данной территории; 

- выдача дополнительного зада-

ния на обследование существующей за-

стройки и защитных сооружений; 

-  выдача задания на бурение до-

полнительных скважин, отбор и спе-

циальные испытания свойств грунтов; 

- разработка предложений по уст-

ройству фундаментов и передаче допо-

лнительной  нагрузки от проектируе-

мого здания на коренные грунты; 

- анализ многовариантных конс-

труктивных решений  позволил дать ре-

комендации по достижению достаточ-

ной надежности строительных констру-

кций. - в связи с существенными ошиб-

ками, материалы инженерно-геологи-

ческих изысканий следует рассматри-

вать, как предварительные, и после до-

полнения и соответствующей коррек-

туры, предоставить для повторного ана-

лиза и разработки соответствующих  

рекомендаций; 

- разработка предложений по 

конструкции новой (врезанной вглубь 

склона) подпорной стенки (рис. 3), а так 

же оценка и усилению существующих 

подпорных стенок;  

- выполнение контрольных расче-

тов устойчивости в целом и отдельных 

участков; 

- разработка предложений по ор-

ганизации поверхностного стока и дре-

нированию. 

Рис. 3. Предложенная конструкция пе-

редвигаемой подпорной стенки №2. 

 

В данном случае, устойчивость 

склона и отдельных участков обеспечи-

вается за счет вертикальной планиро-

вки, организации поверхностного 

стока, дренирования, устройства удер-

живающих сооружений на осваи-

ваемых участках, посадкой раститель-

ности. 

Основными методами повышения 

устойчивости были выбраны: органи-

зация поверхностного стока, дрениро-

вание и повышение надежности удер-

живающих сооружений в соответствии 

с ДБН В.1.1-3-97. 

Выводы 

1. ДБН В.1.2-5:2007 требует допо-

лнения в части научно – технического 

сопровождения при выполнении работ 

по строительству в сложных инженерно 

– геологических условиях. 

2.  Современные тенденции по 

минимизации затрат на строительство 

(в том числе и тендерные торги) могут 

приводить к аварийным ситуациям. 

3. Для научно – технического соп-

ровождения целесообразно привлекать 

специализированные кафедры ВУЗов. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ  

КОМБИНИРОВАННОГО ПЛИТНО-СВАЙНОГО ФУНДАМЕНТА  

МНОГОЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ 

 

В области строительства высотных и 

многоэтажных зданий при значительных 

нагрузках по подошве фундаментов и за-

легании в основании нескальных грунтов, 

как правило, применяют наиболее распро-

страненный свайный фундамент для сни-

жения деформаций и выполнения требова-

ний нормативных документов [1] по пре-

дельно допустимым осадкам. Также это 

касается и наличия в верхних слоях грун-

тового массива структурно-неустойчивых 

и сильносжимаемых геологических отло-

жений, в том числе, с неравномерной мощ-

ностью. 

В настоящее время, судя по боль-

шому количеству публикаций и анализу 

некоторых из них [4-9], одним из самых 

актуальных научных направлений в обла-

сти геотехники является включение в ра-

боту плиты сплошного низкого ростверка 

(до 50% от общей нагрузки) при увеличе-

нии кратности шага между осями свай 

n>6, что находит отражение в новых мето-

диках расчета комбинированных свайно-

плитных фундаментов [2, 6, 9]. Однако, в 

большинстве случаев, особенно при регу-

лярном шаге относительно длинных свай 

такое положение достаточно условно в 

связи с общими деформациями свайно-

плитно-грунтового массива.  

Более того, при анализ научных ра-

бот отмечено, что расчет системы «грун-

товое основание – комбинированный 

свайно-плитный фундамент – сооруже-

ние» зависит от множества факторов: осо-

бенностей грунтовых условий, параметров 

свай и шага между ними, жесткости 

плиты, модели основания и ее физико-ме-

ханических характеристик, характера вза-

имодействия между сваями, плитой и 

грунтом и многих других, и, поэтому воз-

можен только с использованием индиви-

дуальных подходов и допущений научных 

школ к моделированию такой системы и 

ее расчету численными методами, реали-

зованными в мощных комплексах типа 

ANSYS, ABAQUS, SOFISTIK, Plaxis, 

WinTUBE, FEMmodels, VESNA и др., что 


