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ТЕХНОЛОГІЯ  ВИРОБНИЦТВА

В статті наведено приклади використання назви виготовленого з 
грунтоцементу продукту в нормативних документах, та  правильно-
го  їх використання.

В статье поднимается проблема неоднозначной трактовки в 
названии изготавливаемого продукта из грунтоцемента  в норматив-
ной документации названий и отсутствие их определения.

The article raises the problem of ambiguous interpretation of the name of the 
product manufactured from gruntotsementa in regulatory documents and the 
names of their lack of definition.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 
важными практическими задачами.

Несколькими предприятиями в Украине освоено и 
внедрено в практику работ проектирование и выполне-
ние строительно-монтажных работ по усилению слабых 
и просадочных грунтов  грунтоцементными элемента-
ми. По этой технологии выполнено несколько сот про-
ектов и по большей части из них завершено строитель-
ство. Наблюдения за построенными объектами показы-
вают высокую надежность методики, и экономические 

показатели говорят о перспективности технологии.
Анализ последних исследований и публикаций, в 

которых положено начало решению данной пробле-
мы. 

В имеющихся нормативных документах [1, 2, 3, 4] 
изложено основные положения, необходимые для про-
ектирования усиления оснований, сложенных слабы-
ми или просадочными грунтами. Но вместе с тем, при 
защите проектов в Укринвестэкспертизе, где подход к 
проекту построен на соответствии выданной докумен-
тации пунктам действующей документации, да и при 
работе с заказчиками, возникают некоторые затруд-
нения, вызванные нестыковкой в терминологии при-
нятых нормативных документов, а также отсутствием 
объяснения принятых терминов.

Выделение не решенной части общей проблемы. 
В имеющихся на сегодняшний день документах нет 

четких и однозначных терминов   названии изготавли-
ваемого продукта получаемого из грунтоцемента, изго-
тавливаемого смесительной и струйно-смесительной 
технологией. Как нам кажется, все эти неточности фор-
мулировок происходят по причине отсутствия этих тер-
минов для точного определения  изготавливаемого про-
дукта. 

Цель работы – попытка однозначной трактовки 
названия продукта, изготавливаемого из грунтоцемен-
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та.
Изложение основного материала. 
В порядке принятия нормативных документов 

попробуем их проанализировать.
В ДБН В.1.1-5-2000. Здания и сооружения на под-

рабатываемых территориях и просадочных грунтах. Ч. 
II, приложение 3, есть рекомендация по уплотнению 
толщи просадочных грунтов грунтовыми сваями или 
армировании вертикальными элементами повышенной 
жесткости.

В п. 14  (приложение 3) предусматривается экран из 
трех рядов грунтонабивных свай в качестве водозащит-
ного экрана.

Далее, в п. 15 (приложение 3), мы уже ведем речь о 
столбах и лентах закрепленного грунта. Ленты из закре-
пленного грунта заданных размеров  способом инъек-
ции создать невозможно исходя из структуры грунтов, 
ведь в природе не встречаются осадочные грунты, плот-
ность которых во всех направлениях одинакова. Здесь 
не понятно, чем столбы закрепленного грунта отлича-
ются от вертикальных элементов повышенной жестко-
сти? 

Ленты из грунтоцемента можно создать или путем 
устройства секущих грунтоцементных элементов, или 
устройства траншей, определенным способом, которые 
заполняются грунтоцементом.

П. 30 (приложение 3) – в качестве способа умень-
шения просадки рекомендуется применять грунтона-
бивные сваи. В пункте нормативного документа ведет-
ся речь о нескольких способах устранения негативного  
влияния просадки на здания и сооружения.

Термины, применяемые здесь, не имеют однозначно-
го толкования. Введено термин «вертикальные элемен-
тами повышенной жесткости», но его определения нет.  
Элементами повышенной жесткости могут быть и раз-
личные материалы, которые каким-то способом вне-
дряются в массив грунта. В том числе это могут быть 
грунтоцементные элементы, созданные одним из уже 
разработанных способов. Развитие положений о проек-
тировании инженерной подготовки оснований выпол-
нено в ДБН В.2.1-10-2009. Основания и фундаменты. 
Основные положения проектирования. Здесь раздел 15 
полностью посвящен этой теме, и в качестве усиления 
оснований, п. 15.7, рекомендуется смешивание слабых 
грунтов с цементом или другими закрепляющими рас-
творами, а также армирование конструктивными эле-
ментами. Это  разделяет способы армирования, ибо они 
рознятся способом производства. Формирование грун-
тоцементных элементов проводится с минимальным 
нарушением массива грунта, создаются элементы задан-
ной формы и характеристик. 

В п. 15.8 введено понятие улучшение строитель-
ных свойств грунтов оснований путем армирования. 
Уточняется, что это достигается путем введения в 
грунт вертикальных, наклонных или горизонтальных 
армирующих элементов (железобетонных лент, геотек-
стильных полотен, полимерных решеток, стеклотка-
ни). Этим пунктом вносится отрицание того, что эле-
менты, созданные путем смесительной или струйно-
смесительной технологии, являются армированием 
грунта. Определение модуля деформации, по  п.15.14 
для оснований закрепленных или уплотненных, кроме 
армированных, определяется по результатам лабора-
торных испытаний образцов. 

Для армированных оснований модуль деформации 

определяется штамповыми испытаниями, а в обосно-
ванных случаях штамповые испытания выполняют-
ся и для закрепленных грунтов. Известно, что поле-
вые определения характеристик являются самым объ-
ективным способом. Но при выполнении любых испы-
таний мы должны руководствоваться определенны-
ми нормативными документами. На сегодняшний день 
документа, регламентирующего методику проведения 
штамповых испытаний нет. В [6] есть описание про-
ведения лабораторных опытов, но это не норматив-
ный документ. Здесь имеется правовая коллизия, кото-
рая в какой-то мере ограничивает использования мето-
дики. Ведь проектировщикам при защите проектов в 
Укринвестэкспертизе необходимо ссылаться на пункты 
нормативного  документа, а такого документа пока не 
создано. Изменения №1 ДБН В.2.1-10-2009. Основания 
и фундаменты. Основные положения проектирования 
в подразделе 8.5.1.2, пункт «г» указывает на грунтоце-
ментные сваи, создаваемые путем смешивания грунта с 
закрепляющим раствором по определенной технологии.

В приложении Б дано определение – свая грунтоце-
ментная (джет-колона), это свая, которая изготавли-
вается в грунтовом массиве путем локального переме-
шивания грунта с цементной суспензией по определен-
ной технологии. И опять возникают вопросы. Чем свая 
отличается от всех выше упомянутых конструктивных 
элементов?

Известно из многочисленных опытов и теоретических 
расчетов, в нормативной документации зафиксировано, 
что рациональным расположением свай является рас-
стояние в осях не менее 3d, а в свету между сваями не 
менее 1 м.  Это вызвано тем, что при таком расположе-
нии максимально используется несущая способность их 
по боковой поверхности.

В изменения №2 ДБН В.2.1-10-2009. Основания и фун-
даменты, приложение Р. «Особенности проектирования 
оснований, усиленных грунтоцементными сваями», в 
разделе 6 этого документа написано: шаг грунтоцемент-
ных свай принимается в пределах 2d – 5d, где d – диа-
метр грунтоцементного элемента. Так все-таки мы изго-
тавливаем грунтоцементные сваи или грунтоцементные 
элементы?

Кроме того, часто используется способ увеличения 
несущей способности слабых и просадочных  грунтов, 
где элементы усиления располагаются на расстояниях 
равных их диаметру, а иногда и меньше, чем создается 
массив из секущих элементов. Фактически мы  создаем 
подушку любой толщины и с заданными характеристи-
ками, в приложении Д [2] приведена формула определе-
ния модуля деформации такого массива, но как он может 
быть получен не отмечается.

Возникает вопрос, а чем же отличается грунтоце-
ментная свая от грунтоцементного элемента?  Мы при-
выкли сваей называть железобетонную конструкцию, 
изготавливаемую в заводских  условиях или на строи-
тельной площадке. При этом, как само собой разумею-
щееся, принимается ее назначение – передать нагруз-
ку от здания на более прочные грунты. Такую же функ-
цию может выполнять и грунтоцементный элемент, но 
при этом стоимость его значительно меньше, но это уже 
экономический параметр, хотя и важный, но сейчас он 
нами не будет рассматриваться. Но создав более деше-
вый по изготовлению продукт – грунтоцементный эле-
мент (ГЦЭ), можно увеличить количество этих элемен-
тов им изменить схему распределения нагрузок на грунт. 
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ВыВоды 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод – 
грунтоцементные элементы (ГЦЭ) могут  выполнять 
функцию сваи, а также могут  использоваться в качестве 
усиления толщи слабых грунтов. Следовательно, исходя 
из выполняемых функций, определение модуля дефор-
мации усиленной толщи грунтов или несущей способно-
сти (ГЦЭ), выполняющего функцию сваи должно быть 
разным.

В основном, при усилении толщи грунтов (ГЦЭ), 
модуль деформации может определяется путем испы-
тания образцов грунтоцемента в лабораторных услови-
ях и расчете по формуле, приведенной в [2,Д.1а]. А для 

возможности штамповых испытаний массива необхо-
димо создать соответствующий нормативный документ. 
Испытание грунтоцементных элементов (ГЦЭ), исполь-
зуемых в качестве сваи, проводить по имеющемуся нор-
мативному документу для испытания свай.

Геотехниками Полтавского Национального техниче-
ского университета им. Кондратюка введено понятие 
грунтоцементного элемента (ГЦЭ). Это цилиндрической 
формы объем грунта, закрепленный вяжущим веще-
ством, в состав которого входит цемент или другие вяжу-
щие материалы. Как нам кажется, это четкое определение 
создаваемого по струйно-смесительной, смесительной и 
струйной технологии продукта. Поэтому в дальнейшем, 
при создании нормативных документов, предлагается 
использовать это название. 
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